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ВСТУПЛЕНИЕ

Это вступление обращено к читателю-некитаеведу. Оно необходи
мо как своего рода путеводитель по предлагаемой ниже работе, оно 
должно ориентировать читателя в вопросах, без учета которых не бу
дет понятна сама «Книга Перемен» и, более того, не будет понят
но, почему автор взялся за перевод и исследование памятника, так 
мало на первый взгляд говорящего современному читателю. Кроме 
того, именно в этом вступлении должна быть приведена и объяснена 
основная терминология памятника, которая постоянно будет упо
требляться ниже и без которой нельзя обойтись в специальной ра
боте о «Книге Перемен».

Мы предприняли эту работу, потому что, изучая материалы к ис
тории китайской философии, постоянно сталкивались с необходи
мостью предпослать исследованию каждой философской школы пред
варительные исследования «Книги Перемен» — основного и исход
ного пункта рассуждений почти всех философов древнего Китая.

«Книга Перемен» стоит на первом месте среди классических книг 
конфуцианства и в библиографических обзорах китайской литерату
ры. Это понятно, так как библиология и библиография в феодаль
ном Китае были созданы людьми, получившими традиционное кон
фуцианское образование. Библиографы старого Китая непоколебимо 
верили традиции (не исконной, но достаточно старой), относившей 
создание «Книги Перемен» в такую глубокую древность, что ника
кая другая классическая книга не могла конкурировать с ней в хро
нологическом первенстве, хотя фактически «Книга Перемен» — во
все не самый древний из памятников китайской письменности, и это 
установила китайская же филология.

Однако независимо от традиции, независимо от конфуцианства 
«Книга Перемен» имеет все права на первое место в китайской клас
сической литературе, так велико ее значение в развитии духовной 
культуры Китая. Она оказывала свое влияние в самых разных областях: 
и в философии, и в математике, и в политике, и в стратегии, и в теории 
живописи и музыки, и в самом искусстве: от знаменитого сюжета



древней живописи — «8  скакунов» —  до заклинательной надписи 
на монете-амулете или орнамента на современной пепельнице.

Не без досады, но и не без удовлетворения мы должны предоставить 
«Книге Перемен» безусловно первое место среди остальных класси
ческих книг и как труднейшей из них: труднейшей и для понимания 
и для перевода. «Книга Перемен» всегда пользовалась славой тем
ного и загадочного текста, окруженного огромной, подчас весьма рас
ходящейся во мнениях литературой комментаторов. Несмотря на 
грандиозность этой двухтысячелетней литературы, понимание неко
торых мест «Книги Перемен» до сих пор представляет почти непре
одолимые трудности,— столь непривычны и чужды нам те образы, в ко
торых выражены ее концепции. Поэтому да не посетует читатель на 
пишущего эти строки, если некоторые места перевода данного памят
ника не окажутся понятными при первом чтении. Можно утешить себя 
только тем, что и на Дальнем Востоке оригинал «Книги Перемен» 
не понимается так просто, как другие китайские классические книги.

Чтобы посильно помочь читателю, мы здесь остановимся на плане 
нашей работы, на внешнем описании содержания «Книги Перемен» 
и на ее главнейшей технической терминологии.

Наша работа разделяется на три части: в первой из них излагаются 
основные данные, достигнутые при изучении этого памятника в Ев
ропе, Китае и в Японии. Вторая часть представляет собою сжатое 
изложение данных, полученных нами при исследовании тринадцати 
основных проблем, связанных с «Книгой Перемен». Третья часть от
ведена переводам книги.

Текст «Книги Перемен» неоднороден как со стороны составляю
щих его частей, так и со стороны самих письменных знаков, в кото
рых он выражен. Кроме обычных иероглифов, он содержит еще осо
бые значки, состоящие из двух типов черт, сяо. Один тип представля
ет собою целые горизонтальные черты: они называются ян (световые), 
ган (напряженные), или чаще всего, по символике чисел, цзю (девят
ки). Другой тип черт — это прерванные посредине горизонтальные 
черты: они называются инь (теневые), жоу (податливые), или чаще 
всего, по символике чисел(ш естерки). В каждом значке шесть та
ких черт, размещенных в самых различных комбинациях, например:



Ш 11 Ц и т .п . По теории «  Книги Перемен » , весь мировой про
цесс представляет собою чередование ситуаций, происходящее от 
взаимодействия и борьбы сил света и тьмы, напряжения и податли
вости, и каждая из таких ситуаций символически выражается одним 
из этих знаков, которых в «Книге Перемен» всего 64. Они рассмат
риваются как символы действительности и по-китайски называются 
гуа (символ). В европейской китаеведной литературе они называются 
гексаграммами. Гексаграммы, вопреки норме китайской письменно
сти, пишутся снизу вверх, и в соответствии с этим счет черт в гекса
грамме начинается снизу. Таким образом, первой чертой гексаграммы 
считается нижняя, которая называется начальной, вторая черта — это 
вторая снизу, третья — третья снизу и т. д. Верхняя черта называется 
не шестой, а именно верхней (шан). Черты символизируют этапы раз
вития той или иной ситуации, выраженной в гексаграмме. Места же 
от нижнего, начального, до шестого, верхнего, которые занимают черты, 
носят название вэй (позиции). Нечетные позиции (начальная, третья 
и пятая) считаются позициями света — ян; четные (вторая, четвер
тая и верхняя) — позициями тьмы — инь. Естественно, только в поло
вине случаев световая черта оказывается на световой позиции и те

Позиции Их названия И х предрасположенность

6 верхняя тьма

5 пятая свет

4 четвертая тьма

3 третья свет

2 вторая тьма

1 начальная свет

невая — на теневой. Эти случаи называются «уместностью» черт: 
в них сила света или тьмы «обретает свое место». Вообще это рас



сматривается как благоприятное расположение сил, но не всегда счи
тается наилучшим. Таким образом, мы получаем следующую схему:

Знак Название Свойство Образ

1 _ _ _ ЦЯНЬ
(творчество) крепость небо

2

IIIIII кунь
(исполнение) самоотдача земля

3 Е-= чжэнь
(возбуждение) подвижность гром

4 кань
(погружение) опасность вода

5 = ■ = гэнь
(пребывание) незыблемость гора

6 — сунь
(утончение)

проникнове
ние ветер (дерево)

7 = = ли
(сцепление) ясность огонь

8 — ~
дуй

(разрешение) радостность водоем

Таким образом, гексаграмма с полной «уместностью» черт — 
это 63-я i l , а гексаграмма с полной «неуместностью» черт — это 
64-я Ш .

Уже в древнейших комментариях к «Книге Перемен» указывает
ся, что первоначально было создано восемь символов из трех черт, 
так называемые триграммы. Они получили определенные названия 
и были прикреплены к определенным кругам понятий. Здесь мы ука
зываем их начертания и их основные названия, свойства и образы.

Из этих понятий можно заключить, как в теории «Книги Перемен» 
рассматривался процесс возникновения, бытия и исчезновения. Твор
ческий импульс, погружаясь в среду меона — исполнения, действу
ет прежде всего как возбуждение последнего. Дальше наступает его 
полное погружение в меон, которое приводит к созданию творимого, 
к его пребыванию. Но так как мир есть движение, борьба противопо
ложностей, то постепенно творческий импульс отступает, происходит 
утончение созидающих сил, и дальше по инерции сохраняется неко



торое время лишь сцепление их, которое приходит в конце концов 
к распаду всей сложившейся ситуации, к ее разрешению.

Каждая гексаграмма может рассматриваться как сочетание двух три
грамм. Их взаимное отношение характеризует данную гексаграмму. При 
этом в теории «Книги Перемен» принято считать, что нижняя три
грамма относится к внутренней жизни, к наступающему, к созидаемо
му, а верхняя — к внешнему миру, к отступающему, к разрушающе
муся, т. е.

——■ внешнее, отступающее, разрушающееся

ЕЕ£Е внутреннее, наступающее, созидающееся

Кроме того, гексаграмма иногда рассматривается и как состоящая из 
трех пар черт. По теории «Книги Перемен», в мире действуют три 
космические потенции — небо, человек, земля:

— 1 человек 

ISSSZ земля

Существует также выработанная в гадательной практике ицзини- 
стов символика отдельных позиций гексаграммы.

В обществе:
1. Простолюдин; 2. Служилый; 3. Вельможа; 4. Придворный;
5. Царь; 6. Совершенный человек.
В человеческом теле\
1. Ступни; 2. Голени; 3. Бедра; 4. Туловище; 5. Плечи; 6. Голова.
В теле животного:
1. Хвост; 2. Задние ноги; 3. Задняя часть туловища;
4. Передняя часть туловища; 5. Передние ноги; 6. Голова.



Бывали и иные способы рассмотрения структуры гексаграмм, но пол
ное перечисление их для наших целей излишне. Поэтому мы ограни
чиваемся лишь следующими указаниями.

В верхней и в нижней триграмме аналогичные позиции имеют бли
жайшее отношение друг к другу. Так, первая позиция стоит в отно
шении аналогии к четвертой, вторая — к пятой и третья — к шестой.

Далее, полагали, что свет тяготеет к тьме так же, как тьма к свету. 
Поэтому и в гексаграмме целые черты корреспондируют прерван
ным. Если соотносительные позиции (1—4,2— 5, 3—6) заняты раз
личными чертами, то считается, что между ними «есть соответствие»; 
в случае однородности черт на соотносительных позициях между ни
ми «соответствия нет».

Особенное внимание уделяется при анализе гексаграммы второй 
и пятой позициям. Каждая из них является (в нижней или в верх
ней триграмме) центральной, т. е. такой, в которой самым совершен
ным и уравновешенным образом выявляются качества триграммы.

Кроме того, при анализе гексаграммы принято считать, что большее 
значение приобретают черты световые или теневые, если они в мень
шинстве. Так, в гексаграмме единственная теневая вторая черта «управ
ляет» остальными чертами и является для них центром тяготения.

Вторая часть текста «Книги Перемен» написана обычными для 
китайского языка иероглифами и представляет собою интерпретацию 
гексаграмм в целом, отношения составляющих их триграмм и отдель
ных черт. Это, собственно, и есть текст «Книги Перемен». Он не
однороден, принадлежит разным авторам и создан в разное время.

В этом тексте мы прежде всего различаем основной текст и примы
кающие к нему комментарии, которые издавна уже как бы срослись 
с основным текстом, так что последующая весьма обильная коммен
таторская литература развилась вокруг основного текста и прило
женных к нему комментариев.

В основной текст входят следующие двенадцать составных частей.
I. Название гексаграммы, гуа-мин, позднее были приписаны назва

ния составляющих ее триграмм.
И. Гадательная формула, выраженная при помощи четырех терми

нов (качеств), так называемая сыдэ, термины эти: юань (начало), хэн



(проницание, развитие), ли (благоприятность, определение) и чжэн 
(стойкость, бытие). Эти термины присутствуют полностью или час- 
тично или же отсутствуют.

III. Афоризмы по поводу гексаграммы в целом, гуа-цы, они быва
ют более или менее развитыми. Иногда включают в себя «четыре ка
чества» или одно из четырех основных мантических предсказаний 
(счастье, несчастье, раскаяние, сожаление), которые, по-видимому, яв
ляются позднейшей вставкой в текст, как и пояснительные слова типа 
«хулы не будет», «хвалы не будет», «ничего благоприятного» и т. п.

IV. Афоризмы при отдельных чертах, яо-цы> по языку и по типу они 
очень близки к тексту III и включают в себя такие же слагаемые. Все 
остальные тексты (V—XII) представляют собой древнейшие коммен
тарии, составленные значительно позже, чем основной текст.

V. Комментарий к тексту III, туанъ-чжуанъ. В этом комментарии 
гексаграмма рассматривается со стороны составляющих ее триграмм, 
черт и т. п., и на этой основе разъясняется текст III.

VI. Большой комментарий образов, да сян-чжуанъ, где гексаграм
ма рассматривается с точки зрения образов триграмм, ее составля
ющих, и дается указание этического порядка. Как и вся «Книга Пе
ремен», V и VI тексты на грани 30-й и 31-й гексаграмм механически 
делятся на первую и вторую части.

VII. Малый комментарий образов, сяо сян-чжуанъ. Он совершенно 
отличен и по своим задачам, и по языку от предыдущего и представ
ляет собою комментаторские приписки к афоризмам текста IV. Объяс
нения в нем даются главным образом применительно к технике га
дания, основываются на структуре гексаграммы и к философскому 
осмыслению «Книги Перемен» отношения не имеют. Происхожде
ние этого текста сравнительно позднее.

VIII. Комментарий к афоризмам, сицы-чжуанъ, или дачжуань — 
«Большой комментарий»; он представляет собою своего рода трак
тат, в котором излагаются основы философской концепции «Книги 
Перемен» (онтология, космология, гносеология и этика), техника га
дания по Книге и своего рода история культуры Китая в глубокой древ
ности. Он сравнительно поздно был включен в состав памятника, но,



несомненно, является самым интересным для истории китайской фи
лософии. Он также механически делится на две части.

IX. Толкование триграмм, шогуа-чжуань. Текст состоит из двух не
равных частей. Первая, значительно меньшая, по своему характеру, 
языку и тематике примыкает к тексту VIII и попала в текст IX, по- 
видимому, по ошибке переписчиков. Вторая, большая часть, содер
жит отдельные характеристики триграмм, классификацию их и пред
метов мира по категориям триграмм. По характеру текст этой части 
совершенно отличен от первой и сильно напоминает мантические спе
куляции первых ханьских комментаторов.

X. Толкование порядка гексаграмм, сюйгуа-чжуанъ. Текст сильно 
отличается от всех остальных текстов «Книги Перемен». В нем раз
вивается и аргументируется последовательность расположения гекса
грамм в «Книге Перемен». Этот текст заслуживает большего внима
ния, чем то, которое ему обычно уделяется. Только Чэн И-чуань (XI в.) 
разработал его еще более последовательно и превратил в небольшие 
вступления к каждой гексаграмме. Текст этот весьма ценен как ма
териал для истории приемов мышления в Китае.

XI. Разные суждения о гексаграммах, цзагуа-чжуан. Это нечто вро
де продолжения или, вернее, остатки второй части текста IX. Боль
шой ценности он не представляет.

XII. Глосса, по-китайски вэнъянъ-чжутъ, в которой дается объяс
нение терминов текста первых двух гексаграмм. Это очень пестрый 
текст, полный повторений, по-видимому составленный из древнейших 
цитат устной мантической традиции наряду с более поздними интер
претациями терминов. По существу этот текст теряется в море анало
гичных комментаторских глосс, и он остался бы незамеченным, если бы 
давняя, но необоснованная молва не связала его с именем Конфуция.

В разных изданиях «Книги Перемен» эти тексты располагаются 
различно, но в общем сохранились две системы расположения тек
стов. Во-первых, более древняя система, в которой тексты I, II, III 
и IV идут не один по окончании другого, а так: 1-я гексаграмма, от
носящийся к ней текст I, II, III и IV, затем текст XII, относящийся 
к ней; после этого 2-я гексаграмма, относящийся к ней текст I, II, 
III, IV и XII; затем 3-я гексаграмма с той же последовательностью 
текстов (кроме XII) и т. д. После текстов 64-й гексаграммы помеща



ются один за другим тексты V, VI и VII, VIII, IX и XI. Во-вторых, 
более поздняя система расположения текстов, которая отличается от 
первой только тем, что тексты V, VI и VII разнесены по гексаграм
мам, причем тексты V и VI помещаются непосредственно после тек
ста IV, а текст VII разнесен под соответствующими отдельными афо
ризмами текста IV. Эта система уже засвидетельствована в коммен
таторской литературе III в. н. э. Такое различие расположения текстов 
уже указывает, что с давних пор и в комментаторских школах замечали 
неоднородность текста «Книги Перемен». Как документ ценны тек
сты I, II, III и IV, как более развитые комментарии — тексты V, VI, 
VIII и X. Остальные же тексты мало способствуют пониманию «Кни
ги Перемен» и во многом уступают позднейшим комментариям. В на
стоящей работе главное внимание уделено основному тексту и лишь 
побочное — комментариям V, VI, VIII и X.

* * *

...Основной текст «Книги Перемен» — первоначально гадатель
ный, а впоследствии и философский текст, сложившийся из материа
лов земледельческого фольклора на территории уделов Цзинь или 
Цинь между VIII и VII вв. до н. э.

...Филологический перевод основного текста без интерпретирую
щих примечаний мало понятен европейскому читателю, как, впро
чем, мало понятен или совсем непонятен основной текст, взятый без 
комментария, китайскому или японскому читателю, не подготовлен
ному специально к чтению этого текста. Однако китаевед, независи
мо от его национальности, владеющий системою «Книги Перемен», 
безусловно может понять основной текст ее как в подлиннике, так 
и в переводе. Что же делает ее понятной? Знание ее системы, умение 
найти объяснение одного места ее в ряде других мест. Так, при чте
нии основного текста необходимо иметь в виду следующее.

1. Каждая гексаграмма представляет собою символ той или иной 
жизненной ситуации, которая развертывается во времени. Каждый 
афоризм при гексаграмме представляет собою краткую характери
стику этой ситуации в основном или в целом. Каждый афоризм при 
отдельных чертах представляет собою конкретную характеристику 
того или иного этапа в развитии данной ситуации. При этом необ



ходимо принять во внимание то, что ввиду уровня техники мышле
ния и языка авторов, такие характеристики почти никогда не бывают 
выражены в форме точных понятий. Стихия «Книги Перемен» — 
стихия образности. Вместо того чтобы сказать об уместности кол
лективного действия, «Книга Перемен» говорит: «Когдарвут трост
ник, то другие стебли тянутся за ним, так как он растет пучком. Стой
кость к счастью. Развитие»*. Вместо того чтобы сказать о тщетности 
предпринятого действия, «Книга Перемен» говорит: «Ничтожно
му человеку придется быть мощным; благородному человеку придется 
погибнуть. Стойкость ужасна. Когда козел бодает изгородь, то в ней 
застрянут рога»2 и т. п.

Кроме того, в основном тексте встречаются стандартизированные 
образы, своего рода формулы, как, например: «Благоприятен брод 
через великую реку», т. е. ситуация предрасполагает к какому-нибудь 
крупному предприятию. Или: «Благоприятна встреча с великим че
ловеком» — указание возможной помощи со стороны могуществен
ного человека.

2. Как было выше указано, афоризмы при отдельных чертах повеству
ют о последовательном развитии ситуации. При этом первая позиция 
характеризует лишь самое начало данного процесса, когда он еще не 
выявлен со всей типичностью его. Вторая позиция характеризует апо
гей внутреннего развития данной ситуации также, как пятая позиция — 
максимальное раскрытие его вовне. Третья позиция характеризует мо
мент кризиса, перехода от внутреннего к внешнему. Поэтому, если про
читать подряд все афоризмы третьих позиций, то, несмотря на весь 
встречающийся иногда лаконизм их, выступает их общая черта — опас
ность положения. Например: «Ожидание в тине. Близится приход раз
бойников» (гекс. 5); «В  войске может быть воз трупов. Несчастье» 
(гекс. 7); «И  кривой может видеть! И хромой может наступать! Но ес
ли наступишь на хвост тигра, так что он укусит тебя, то будет несчастье. 
Воин все же действует ради великого государя» (гекс. 10); «Стропила 
прогибаются. Несчастье» (гекс. 28); « Связанному беглецу будет бо

1 Смотреть гексаграммы 12,1.
2 Смотреть гексаграммы 34,3.



лезнь и опасность. Держащему слуг и служанок — счастье» (гекс. 33) 
и т. д., и т. п. Четвертая позиция характеризует начало проявления дан
ного процесса вовне. Поэтому она столь же мало типична, сколь и пер
вая. Однако на ней сказывается благотворное влияние приближающей
ся пятой позиции. Поэтому и афоризмы четвертой позиции не так мрач
ны, как предыдущие. Пятая позиция уже указана в связи со второй. 
Шестая же позиция представляет собой завершение или переразвитие 
процесса данной ситуации, в котором она или теряет свою типичность, 
или превращается в свою противоположность. Последнее особенно 
характерно выражено в гексаграммах 11 и 12.

3. Необходимо всегда иметь в виду, что основной текст теснейшим 
образом связан с гексаграммами, триграммами и чертами, их состав
ляющими. Поэтому для того, чтобы вдуматься в значение того или ино
го афоризма, совершенно необходимо рассматривать его с учетом их 
символики, указанной во введении к настоящей работе.

4. Связь афоризмов друг с другом, их смену необходимо рассматри
вать как конкретизацию семи основных положений «Книги Перемен», 
унаследованных из этого реального текста всеми комментаторами, не
смотря на все их различие, указанное выше. Эти семь положений ярче 
всего выступают в сицы-чжуанъ, однако при достаточном размышлении 
можно убедиться, что они как своего рода обертоны присущи и основ
ному тексту. Вот они в общих чертах:

1) мир представляет собою и изменчивость и неизменность, и, бо
лее того, их непосредственное единство;

2) в основе этого лежит проходящая через весь мир полярность, анти
поды которой столь же противоположны друг Другу, сколь и тяготеют 
друг к другу: в их отношениях проявляется мировое движение, как ритм;

3) благодаря ритму ставшее и еще не наступившее объединяются 
в одну систему, по которой будущее уже существует и в настоящем, как 
«ростки» наступающих событий;

4) необходимо и теоретическое понимание, и практическое осуществ
ление этого; и если деятельность человека нормирована таким обра
зом, то он гармонически включается в свое окружение;

5) таким образом исключается конфликт внутреннего и внешнего, 
и они лишь развивают друг друга тем, что внутреннее определяется 
внешним и творит во внешнем;



6) при этом личность уделяет достаточное внимание как себе, так и окру
жающему ее обществу, и, довольствуясь своим положением, находит возмож
ность высшей формы творчества: творчества добра, а не выполнения каких 
бы то ни было правил прописной морали;

7) так, благодаря выдержанному единству абстракций и конкретности, до
стигается полная гибкость системы.

Может показаться, что эти положения выражены слишком современным 
языком. Однако ведь в задачи автора настоящего исследования входит по
сильно сделать понятным читателю то, что ему непонятно в виде оригиналь
ного текста. Если вооружиться этими указаниями и приступить к чтению пред
лагаемого ниже перевода, то вряд ли «Книга Перемен» будет столь понят
ной,— конечно, лишь при условии активного внимания читателя к тексту. 
Пассивное же чтение «Книги Перемен», как занимательной беллетристи
ки,— праздная трата времени.



ЧЖОУСКАЯ
КНИГА

ПЕРЕМЕН





ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
Интерпретация построена 

на основании критической школы 
комментаторов Ван Би, Вань И, Ито Тогай

Название данной классической книги Китая объясняется тем, что 
главная идея, лежащая в ее основе,—  это идея изменчивости. В неза
памятные времена, еще до возникновения письменности, эта идея 
была почерпнута людьми из наблюдения над сменой света и тьмы 
в мире, окружающем человека. На основе этой идеи была построе
на теория гадания о деятельности человека: идет ли эта деятельность 
вразрез с ходом мирового свершения, или она гармонически вклю
чается в мир, т. е. несет ли она несчастие или счастие, как это назы
вается на языке технических терминов «К ниги П еремен».

Существующая система Книги сложилась в основном при Чжоус- 
кой династии и, в отличие от мантических систем более ранних вре
мен, она называется «Чжауской Книгой Перемен». Она состоит из 
64 символов, каждый из которых выражает ту или иную жизненную 
ситуацию во времени с точки зрения ее постепенного развития. Сим
волы состоят из шести черт каждый: и эти черты обозначают после
довательные ступени развития данной ситуации. Черты бывают двух 
родов: или цельные, или прерванные посредине; первые символи
зируют активное состояние, свет, напряжение, а вторые —  пассив
ное состояние, тьму, податливость.

Эта система —  плод многовекового накопленного опыта наблюдения 
мира, мира реального, красочного. Здесь вполне уместно вспомнить 
то, что Гете говорит о мире красок: краски —  это действия и страдания 
света. Можно ощутить «Книгу Перемен» как эпопею взаимодействия 
света и тьмы. Тогда она приобретает и красочность и выразительность.





№i. ЦЯНЬ. 
ТВОРЧЕСТВО

Здесь творчество рассматрива
ется в его самом чистом виде. Это 
прежде всего — акциденция неба, 
как олицетворения творческой си
лы, которая лежит в начале всего 
существующего.

Она, как универсальная сила, 
принципиально не может иметь 
никаких препятствий в своем раз

витии, которому благоприятству
ет то, что эта сила является совер
шенно стойкой.

Совершенный человек может 
в своей деятельности полностью 
проявить такое творчество, кото
рое благотворно отражается на всем 
его окружении. Вот почему в тек
сте сказано:

Т в о р ч е с т в о .
В  И ЗН А Ч А Л ЬН О М  РА ЗВ И ТИ И  

Б Л А Г О П Р И Я Т С Т В У Е Т  С Т О Й К О С Т Ь



1. Вообще активной деятельности 
отдается предпочтение перед про
стым, пассивным бытием. Поэтому 
нужна особая бдительность для то
го, чтобы эта деятельность привела 
к положительному результату. М о
мент ее начала является одним из 
самых ответственных моментов. 
В нем еще неуместна деятельность, 
а нужна лишь замкнутая и сосре
доточенная подготовка. Человек мо
жет быть полон сил, но время еще 
неблагоприятно для его деятельно

сти. В образе нырнувшего дракона, 
т. е. мощного существа, которое 
скрылось и еще не действует, изо
бражается такой человек. Не сле
дует думать, что это может отно
ситься лишь к каким-нибудь осо 
бенным людям, ибо совершенно не 
в духе Книги ограничивать пре
достережения, даваемые в ней, их 
пригодностью лишь для некото
рых людей.

Поэтому о первом моменте вся
кого творчества сказано:

В начале сильная черта. 
Н ы р н у в ш и й  д р а к о н , н е  д е й с т в у й

2. Следующий момент, выражен
ный второй чертой, которая в сим
волике называется полем, т. е. по
верхностью земли, характеризуется 
тем, что человек, полный творче
ской силы, зашифрованный в об 
разе дракона, может уже выйти из 
своего уединения: он, появивший
ся, уже находится в поле. Его твор
чество уже может проявиться, он

видим всеми, и это положение для 
всех благоприятствует встрече с 
таким великим человеком.

Кроме того, в системе графиче
ских соотношений символов Кни
ги принято считать, что между чер
тами символов существует некий 
резонанс, «соответствие», а имен
но: первая черта соответствует чет
вертой, вторая — пятой, третья —



шестой. Н о в символике социаль
ной иерархии пятая черта обозна
чает государя. Поэтому на второй 
позиции, стоящей в соответствии

с пятой, благоприятна встреча с ее- 
ликим человеком.

Вот почему текст этой черты 
гласит:

Сильная черта на втором месте. 
П О Я В И В Ш И Й С Я  Д РАК О Н  Н А Х О Д И Т С Я  Н А  П ОЛ Е.

Б л а г о п р и я т н а  в с т р е ч а  с  в е л и к и м  ч е л о в е к о м

3. Перйая волна творческого акта 
на второй позиции уже достигла 
высшей точки. Но все это сущест
вует покалишь внутренне, ибо пер
вые три черты обозначают внут
ренний мир, а вторые три — внеш
ний. Все это еще не реализовано 
вовне. Необходим выход из себя 
для этой реализации. Он символи
зирован третьей чертой. При та
ком переходе естественно возни

кает некий кризис, делающий это 
положение опасным даже для бла
городного человекау который на про
тяжении всего первого периода 
творчества — «весь день» — от
давался непрерывному созиданию. 
Только полная сил бдительность 
в конце этого периода — «вече
ром »  — может привести к тому, 
что хулы не будет. Так об этом ска
зано и в тексте:

Сильная черта на третьем месте. 
Б л а г о р о д н ы й  ч е л о в е к  д о  к о н ц а  д н я

Н Е П РЕРЫ В Н О  С О ЗИ Д А Е Т.
В е ч е р о м  о н  б д и т е л е н .  

О п а с н о с т ь .  Но х у л ы  н е  б у д е т



4. При выходе к активной деятель- эта предварительная подготовлен
ности вовне у человека, подготовив- ность делает возможным благопри-
шего ее внутренне, точно вырыва- ятный исход. Это с достаточной яс- 
ется почва из-под ног, но именно ностью выражено в образе текста:

Сильная черта на четвертом месте.
Точно П Р Ы Ж О К  В БЕЗДНЕ.

Х у л ы  н е  б у д е т

5. Только на пятой позиции твор
ческий процесс выступает в своей 
полной силе. Он до конца проявил
ся вовне и, имея в себе достаточ
ную мощь, не нуждается ни в ка
кой поддержке. Он, как полный 
сил дракон, летит в небе. С такой

высоты творящий легко может за
метить великого человека, где бы тот 
ни находился. Н о и сам он являет
ся великим человеком, настолько раз
вернувшим свою деятельность, что 
его нетрудно увидеть кому угодно. 
Вот как это выражено в тексте:

Сильная черта на пятом месте.
Л е т я щ и й  д р а к о н  н а х о д и т с я  в  н е б е . 

Б л а г о п р и я т н а  в с т р е ч а  с  в е л и к и м  ч е л о в е к о м

6. На этом, собственно, заканчи
вается творческий процесс. Все 
дальнейшее является лишь ненуж
ным переразвитием. Раз творче
ство уже достигло своего полней
шего проявления и больше уже ни
чего создать нельзя, то тот, кто в

этом положении все же захотел бы 
«творить» еще дальше, проявил 
бы лишь свою излишнюю гордость, 
в результате которой ему пришлось 
бы раскаяться.

Так об этом говорит и данный 
текст:



Наверху сильная черта. 
В о з г о р д и в ш и й с я  д р а к о н . 

Б у д е т  р а с к а я н и е

РЕЗЮМЕ

Весь процесс творчества выражен 
сильными световыми чертами. Это, 
конечно, благотворные силы, но 
для подлинно благого результата 
необходимо вполне управлять ими 
и не допускать того, чтобы они гла

венствовали. Только тогда деятель
ность может идти в гармоническом 
отношении ко всему мировому 
свершению и быть счастливой. По
этому в тексте, где силы света вы
ражены в образе драконов, сказано:

П р и  д е й с т в и и  с и л ь н ы х  ч е р т  с м о т р и , 
Ч ТО БЫ  ВСЕ д р а к о н ы  н е  г л а в е н с т в о в а л и . 

Т о г д а  б у д е т  с ч а с т ь е



№2. КУНЬ. 
ИСПОЛНЕНИЕ

Даже самое напряженное твор
чество не может реализоваться, ес
ли нет той среды, в которой оно бу
дет осуществляться. Но и эта среда, 
для того чтобы осуществить абсо
лютное творчество, должна быть 
тоже абсолютно податливой и пла
стичной. Кроме того, она должна 
быть лишена какой бы то ни было 
собственной инициативы, должна 
в полной самоотрешенности лишь 
вторить и следовать за импульсами 
творчества. Но, вместе с тем она не 
должна быть бессильной, иначе она

не была бы в состоянии исполнять 
то, что является творческим замыс
лом. Поэтому она — вполне само- 
отрешенная сила — выражается 
метафорически в образе кобыли
цы, которая, хотя и лишена норо
ва коня, но не уступает ему в спо
собности к действию.

Если Творчество — это Небо, 
Свет, Совершенный человек, то 
Исполнение — это Земля, Тьма. 
Благородный человек, слушающий 
и исполняющий указания Совер
шенного человека. Именно ему
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здесь предстоит действовать во ис
полнение указаний Совершенно
го человека. Поэтому, если бы он 
стал действовать не по этим указа
ниям, а по собственному почину, 
то он мог бы лишь заблуждаться. 
И только следуя за своим повели
телем, он может найти его. Так, для 
благородного человека здесь луч
ше всего, утратив подобных ему 
самому друзей, обрести выше его 
стоящего друга, который своими 
качествами восполняет его недо
статки.

В пространственной символике 
Книги юго-запад считается обла
стью тьмы, так как там начинается 
угасание света. И, по противопо
ложности, северо-восток — о б 
ласть, где зарождается свет,— счи
тается областью света. Исполнение 
же выражено в чертах тьмы, поэ
тому ему надо потерять подобные

ему силы на юго-западе и найти 
восполняющие силы — «друга» — 
на северо-востоке, чтобы подчи
ниться им. При этом важно, чтобы 
деятельность Исполнения проте
кала в полном спокойствии, в по
корном принятии своей судьбы, 
без переразвитая, иначе его деятель
ность будет не исполнять замыс
лы творчества, а конкурировать с 
ними. Тьма вступит в незакономер
ный бой со светом, что не может 
привести к благому результату, ибо 
сила тьмы — слепая необходи
мость, а не ясная сознательность. 
Если первый символ относится по 
преимуществу к государю, мужу 
и т. д., то символ Исполнение по
вествует о деятельности поддан
ного, жены и т. п. В нем показана 
развивающаяся необходимость в 
Исполнении. В тексте это выраже
но так:



В  И ЗН А Ч АЛ ЬН О М  РАЗВИ ТИ И  Б Л А ГО П Р И Я Т Н А
стойкость к о б ы л и ц ы .  Б л а г о р о д н о м у  ч е л о в е к у

П РЕ Д С ТО И Т Д Е Й С Т В О В А Т Ь , Н О  ЕСЛИ ОН 
ВЫ Д ВИ Н ЕТСЯ  ВП ЕРЕД, ТО  ЗАБЛУДИТСЯ, 

О Т С Т У П И В  Ж Е Н А ЗА Д , О Н  ОБРЕТЕТ П ОВЕЛ И ТЕЛ Я.
З д е с ь  б л а г о п р и я т н о  н а  ю г о - з а п а д е

Н А Й Т И  ДРУГА И Н А  С Е В Е Р О -В О С Т О К Е  У ТРА ТИ ТЬ ДРУГА.
С п о к о й н а я  с т о й к о с т ь  —  к  с ч а с т ь ю

1. Первый момент Исполнения та- 
ков, что в нем еще незаметно оно 
само. И тем не менее оно будет осу
ществляться с полной необходимо
стью. Пусть даже сила Тьмы и хо
лода здесь еще не выявлена. Но она 
уже начала действовать. Пусть в том, 
что уже выпал иней, еще не заме
тен будущий мороз, но если иней 
выпал, то, значит, недалеко то вре
мя, когда будет и крепкий лед, в ко

тором холод и тьма проявятся уже 
в полной мере.

Рост силы и тьмы может быть по
нят и в переносном смысле: это — 
время, когда все больше могут на
чать действовать «ничтожества» — 
аморальные люди. Надо предви
деть события и быть готовым к 
встрече с ними.

П оэтому как предупреждение 
звучат слова текста:

В начале слабая черта.
Если ТЫ  Н А С Т У П И Л  Н А  И Н Е Й , ЗНАЧИТ, 

Б Л И ЗИ Т С Я  И К РЕ П К И Й  ЛЕД

2. В символике геометрических 
форм Книги небу присвоена фор
ма крута, а земле — квадрата. П ро
странственно небо мыслится купо
лообразным, а земля — «прямой», 
плоской. Но, вступая во взаимо

действие с небом, земля должна 
полностью приноровиться к нему, 
чтобы осуществить его импульсы. 
Несмотря на различие их форм, 
это возможно в силу громадности 
земли. (Древнекитайское представ



ление, что бесконечно большой ква
драт стремится превратиться в круг, 
засвидетельствовано в гл. 41 «  Дао 
дэ цзина»: « У  великого квадрата 
нет же углов».) В каждом символе 
Книги одна из черт считается глав
ной. В данном случае это — имен
но вторая черта. Поэтому в ней по 
преимуществу выражено качество

данного символа. И раз в данном 
случае это качество налично в са
мой полной мере, то здесь не тре
буются никакие предварительные 
упражнения: не нужна никакая 
предварительная подготовка, а все 
складывается благоприятно само 
собой. Только в свете этих мыслей 
становится понятным текст:

Слабая черта на втором месте. 
П Л О С К И Й  К В АД РАТ ГРО М А Д Е Н . 

Х О Т Ь  И НЕ Г О Т О В И Ш Ь С Я ,
НЕ БУДЕТ Н И ЧЕГО  Н Е Б Л А ГО П Р И Я Т Н О Г О

3. После первого, внутреннего вы
явления данной ситуации опять 
наступает некий кризис. Во время 
его невозможна свободная деятель
ность. Человек может обладать са
мыми прекрасными качествами, но 
время не благоприятствует ему.

П оэтому он должен затаить 
свой блеск. Он может быть стой

ким и даже может действовать, 
однако лишь при условии, что его 
деятельность не будет происходить 
по его собственному почину, а 
лишь по указаниям выше его сто
ящего вождя, тогда лишь его дело 
может быть доведено до нужного 
конца. Вот почему и в тексте ска
зано:



Слабая черта на третьем месте.
З а т а и  с в о й  б л е с к  и  с м о ж е ш ь  п р е б ы т ь  с т о й к и м .

В О З М О Ж Н О , Ч Т О  ЕСЛИ БУДЕШ Ь 
Д Е Й С Т В О В А Т Ь , СЛЕДУЯ ЗА В О Ж Д Е М ,

С а м  н е  с о в е р ш а я  н и ч е г о ,
Т О  ДЕЛО БУДЕТ Д ОВЕДЕН О ДО К О Н Ц А

4. При пассивности силы Тьмы, ха
рактерной для Исполнения, состо
яние кризиса несколько затягива
ется. Поэтому, хотя на четвертой 
позиции он уже минует, но его воз
действие все же остается. Человек 
может обладать многим, но здесь 
лучше ему спрятать то, что у него 
есть: завязать мешок. Эта позиция 
символизирует положение прибли

женного к государю человека. П о
ложение его неустойчиво и полно 
тревог.

Конечно, если человек в таком по
ложении будет держаться в тени, 
то опасность не будет ему угрожать, 
однако, оставаясь незаметным, он 
не может рассчитывать и на какие 
бы то ни было похвалы. Так, в тек
сте мы читаем:

Слабая черта на четвертом месте.
З а в я ж и  м е ш о к .

Х у л ы  н е  б у д е т , х в а л ы  н е  б у д е т

5. И вторая и пятая черты, как сред
ние черты в нижней и в верхней 
триграммах, выражают одно из са
мых важных качеств: уравновешен
ность, понимаемую как умение без 
крайностей всегда быть на долж
ном месте. [Это центральное по
ложение выражено в образе, тре
бующем некоторой расшифровки.

Дело в том, что гамма красок по 
древнекитайским воззрениям со
стоит не из семи (как у нас), а из 
пяти цветов, и в ней желтый цвет 
занимает центральное положение. 
Поэтому в афоризмах, относящих
ся ко вторым и к пятым чертам, 
часто встречаются образы, имею
щие эпитет «желтый»]. Кроме то



го, желтый цвет — это цвет Зем
ли. Пятая черта в данном симво
ле, хотя и не является главной, но, 
занимая самое выгодное положе
ние в верхней триграмме, обозна
чающей внешнее, она символизи
рует все же возможность проявле
ния вовне. Внешнее проявление — 
это своего рода одежда. Но так как 
здесь речь идет о Земле, то и ее по

ложение, низшее по отношению к 
Небу, находит свое отражение в 
том, что в образе указана нижняя 
часть китайской одежды: «ю бка». 
Благоприятность этой позиции да
ет возможность говорить здесь не 
только о счастии, но даже об «и з 
начальном счастии». После этих 
разъяснений, вероятно, не пока
жется непонятным текст:

Слабая черта на пятом месте. 
Ж е л т а я  ю б к а . 

И з н а ч а л ь н о е  с ч а с т ь е



6. Шестая позиция выражает пере
развитие данной ситуации. Сила 
Тьмы, будучи переразвита, вступа
ет в борьбу с силой Света. Здесь, 
на крайней позиции, на окраине, 
борются Свет и Тьма, Небо и Зем

ля, которым присущи синий и жел
тый цвета.

Благою эта битва не может быть, 
так как она — нарушение миро
вой закономерности, и вот льется 
«кровь драконов»:

Наверху слабая черта. 
Д р а к о н ы  б ь ю т с я  н а  о к р а и н е .

И Х  К Р О В Ь  С И Н Я  И Ж ЕЛ ТА

Чтобы избежать такой битвы 
при действии сил Тьмы — слабых 
черт — надо всегда иметь в виду, 
что здесь благоприятной может

быть лишь вечная стойкость. О б 
этом говорит и общее предостере
жение к данному символу, выска
занное в следующем тексте:

П р и  д е й с т в и и  с л а б ы х  ч е р т

Б Л А Г О П Р И Я Т Н А  ВЕЧ Н АЯ  С Т О Й К О С Т Ь



№ з- ЧЖУНЬ. 
НАЧАЛЬНАЯ ТРУДНОСТЬ

Собственно, именно с этой гек
саграммы начинается повествова
ние о взаимодействии Света и Тьмы, 
ибо первые две гексаграммы пока
зывают внутреннее развитие Све
та и Тьмы вне их взаимодействия. 
Поэтому основная мысль данной 
гексаграммы — это взаимодействие 
в первый момент его возникнове
ния. Но начало всякого действия 
состоит в преодолении предшест
вующего состояния. Отсюда — 
трудность данного положения, вы
раженная в самом названии гекса

граммы. Она состоит из символов 
Воды: Облака — наверху или во
вне, и Молнии, Грома — внизу или 
внутри. Верхний символ обознача
ет также погружение в опасность, 
ибо в нем черта Света погружена 
в среду черт Тьмы. Нижний сим
вол обозначает пробивающееся из
нутри движение, возбуждение. Та
кое возбуждение, которое, напри
мер, весной стимулирует растения 
к росту. Но оно протекает внутри 
опасностей, в условиях начальной 
трудности. Поэтому в таком дви

3 И-Цзин. Канон перемен



жении чрезмерная поспешность 
может лишь вредить делу, и обрат
но, выдержка и стойкость могут 
способствовать изначальному раз
витию. Важно не только указать 
положительно правильный путь к 
преодолению этой трудности. На 
нем нужна прежде всего поддерж
ка и помощь окружающих. Их на
до склонить на свою сторону, что
бы они помогали своим действием, 
и тогда самому можно не предпри
нимать никаких выступлений, ибо 
они еще слишком опасны. Имен
но в силу опасности необходимо 
объединение сил. Оно необходимо 
было и сюзерену, впервые устраи
вавшему свои владения при содей

ствии феодалов, возводимых им на 
престол; оно необходимо и отдель
ному человеку, начинающему свое 
дело. Даже и в самой познаватель
ной жизни отдельного человека де
ло обстоит так же: в самый первый 
момент своего появления познава
тельная мысль движется под покро
вом непознанности и извне обле
кается в образы представлений. Это 
выражено в символах данной гек
саграммы: внутри — молния, гром, 
вовне — облака.

Молния познающей мысли о б 
лекается облаками представлений, 
и эти представления играют роль 
помощников мышления. В тексте 
здесь мы читаем:

Н а ч а л ь н а я  т р у д н о с т ь .
В  И ЗН А Ч А Л ЬН О М  РА ЗВ И ТИ И  Б Л А Г О П Р И Я Т Н А
стойкость. Не н а д о  н и к у д а  в ы с т у п а т ь .  

З д е с ь  б л а г о п р и я т н о  в о з в о д и т ь  н а  п р е с т о л
В А С С А Л О В

1. Первая, начальная черта играет 
главную роль в этой гексаграмме, 
ибо она и обозначает начальную 
трудность. Это, правда, активность, 
движение, но она лежит подплот- 
ным слоем еще не преодоленной

пассивности. Поэтому такое дви
жение еще не может быть поступа
тельным. Это лишь кружение на 
месте, лишь подготовка к подлин
ному движению. Вот почему по
спешные действия здесь могут



Фарфоровое 
блюдо, украшенное 
символами инь и янь 
в окружении восьми триграмм

быть лишь во вред. Н аоборот, 
стойкость — умение с полной вы
держкой соблюдать правоту — 
вот то, что может здесь быть бла
гоприятным.

Трудность этого положения, 
естественно, требует помощи со 
стороны подчиненных. Поэтому

само это положение способствует 
вербовке помощников. Так и в по
знании: это лишь первый момент 
осознания движения мысли. Она 
тоже должна здесь найти поддерж
ку в свидетельстве опыта и в про
веренной правоте разума. Об этом 
говорят и образы текста:

В начале сильная черта. 
Н е р е ш и т е л ь н о е  к р у ж е н и е  н а  м е с т е . 

Б л а г о п р и я т н о  п р е б ы в а т ь  в  с т о й к о с т и . 
Б л а г о п р и я т н о  в о з в о д и т ь  н а  п р е с т о л  в а с с а л о в



2. На данной позиции внешне все 
складывается благополучно: и са
ма позиция, как центральная в ниж
ней триграмме, выражает благо
приятную уравновешенность, и за
нята она одной из слабых черт, 
которым предназначены четные 
позиции, и ее соответствие с пя
той, сильной чертой — правильно. 
Но тем не менее здесь столь ощу
тимо непосредственное соседство 
с первой чертой, которая к тому же 
является главной чертой для дан
ной гексаграммы, что движение 
этой черты к ее правильной цели, к 
«браку» — к единению с пятой 
чертой — задержано. При этом, хо
тя в первой черте самой по себе нет 
ничего дурного, однако для второй

черты она выступает в роли граби
теля, захвату которого вторая все 
же не поддается лишь в силу своей 
правоты, выраженной в централь
ном ее положении. Здесь она — 
«девушка» — не дает обещания на 
брак «разбойнику». Она выжида
ет наибольший срок, лишь бы до
ждаться того, с которым она стоит 
в правильном соответствии. Так и 
мышление: в данный момент оно 
еще не в состоянии отвлечься от 
первого мгновения самосознания, 
и ему необходим известный срок, 
чтобы перейти к непосредственно
му объекту познания в его полной 
глубине.

Это выражено в следующих об 
разах:



Слабая черта на втором месте.
В  Т Р У Д Н О С Т И , В Н Е Р Е Ш И Т Е Л Ь Н О С Т И  —  

К О Л Е С Н И Ц А  И К О Н И  В С П Я Т Ь .
Не с  р а з б о й н и к о м  ж е  б ы т ь  б р а к у !

Но Д Е В У Ш К А  В С Т О Й К О С Т И  НЕ ИДЕТ Н А  П О М О Л ВКУ.
Ч е р е з  д е с я т о к  ж е  л е т  —  б у д е т  п о м о л в к а

3. Данная позиция — это позиция 
некоего кризиса. Здесь силы, дей
ствующие внутри, уже иссякают, а 
сил, действующих вовне, еще нет. 
Нет проводника в дебрях непо
знанного мира. Но только с его по
мощью было бы возможно про
движение вперед. Говоря образно, 
нужен лесник, знающий лес, когда 
гонятся за дичью. Без него ждет не
удача, о которой придется пожалеть. 
Но все это еще только будет. Од
нако всякое событие не свершает
ся внезапно, наоборот, оно бывает 
подготовлено всей системой при
чин. Поэтому весьма важно уметь 
замечать зачатки будущих собы 

тий, чтобы не быть ими застиг
нутым врасплох. Эта способность 
видеть зачатки будущего и руко
водствоваться ими — качество обя
зательное для благородного чело
века. Поэтому и здесь, предвидя 
надвигающуюся неудачу, он пред
почитает не выходить из своего 
жилья, чем предпринять что-либо, 
о чем все равно придется лишь по
жалеть. Так и в процессе познания, 
если человек остается без помощи 
уже выработанного разума и стре
мится постигнуть нечто ему еще 
неизвестное,— его здесь ждет та
кая же неудача.

В тексте сказано так:

Слабая черта на третьем месте. 
П р е с л е д у я  о л е н я  б е з  л о в ч е г о , л и ш ь  п о п у с т у

В О Й Д Е Ш Ь В СЕРЕД И Н У Л Е С А . Б Л А ГО Р О Д Н Ы Й  Ч ЕЛ О 
ВЕК П РИ М ЕЧ АЕТ ЗАЧАТКИ  С О Б Ы Т И Й  

И П РЕ Д П О Ч И ТА Е Т О С Т А В А Т Ь С Я  Д О М А .
И б о  в ы с т у п л е н и е  п р и в е д е т  к  с о ж а л е н и ю



4. При выходе вовне получается 
возможность снова оглянуться 
внутрь и извне, совершенно объек
тивно осознавать внутреннее со
держание импульса мышления. Воз
можно, здесь полное единение с 
ним, и настолько полное, что все 
дальнейшее уже будет менее благо
приятным, ибо в дальнейшем воз
можно лишь переразвитие. К о

нечно, так наступает лишь самый 
первый толчок мышления, но ведь 
это происходит во время «началь
ной трудности», поэтому здесь со
вершенно бесполезно гнаться за 
чем-нибудь большим, а надо до
стигнуть полной ясности в отно
шении первого момента.

Поэтому и в тексте содержится 
такое высказывание:

Слабая черта на четвертом месте. 
К о л е с н и ц а  и  к о н и  —  в с п я т ь !  С т р е м я с ь  к  б р а к у ,

В Ы С Т У П И Ш Ь ,—  И БУДЕТ С Ч А С Т Ь Е .
Н и ч е г о  н е б л а г о п р и я т н о г о

5. Вообще данная позиция имеет 
смысл самой благой и широкой экс
пансии, но в данной гексаграмме, 
где главной чертой является пер
вая, экспансия невозможна. Воз
никает противоречие между тре
бованиями данного положения и 
реальными возможностями. Благие 
силы здесь не имеют доступа к тем, 
кого они должны были бы облаго
детельствовать. Они замкнуты в 
себе. Поэтому если для самого но

сителя этих сил и есть благопри
ятный исход, то для его широкого 
воздействия — нет. Так и в позна
нии — в момент начальных труд
ностей — на данном этапе невоз
можно ни дальнейшее постижение, 
ни сообщение постигнутого дру
гим, ниже стоящим, а возможно 
только поддерживать общение с на
ставником и друзьями, которые уже 
прежде способствовали познанию. 
В тексте читаем:



Сильная черта на пятом месте. 
З а т р у д н е н и е  в  т в о и х  м и л о с т я х .

В м а л о м  стойкость — к С Ч А С Т Ь Ю .
В ВЕ Л И К О М  С Т О Й К О С Т Ь  —  К Н Е С Ч А С Т Ь Ю

6. Эта черта — слабая. Она выра
жает положение, в котором нет воз
можности рассчитывать на собст
венные силы. Н о здесь нет и под
держки вовне, ибо с третьей чертой 
(тоже слабой) нет правильного (т. е. 
по антитезе) соответствия, пятая 
черта, как не главная, не может под
держать, а первая — главная — мак
симально удалена. Кроме того, дан
ная черта — верхняя в триграмме 
«опасность» — выражает высшую 
опасность, и как верхняя во всей 
гексаграмме она выражает высшую

точку в начальной трудности. П о
этому ни о каком движении впе
ред здесь не может быть и речи. 
Здесь удел — полное отчаяние. Та
кое положение в познании — это 
тот момент, когда нет возможно
сти найти поддержку в опыте ру
ководящего разума. При этом, ес
ли даже познание направлено на 
самые высокие объекты, все равно 
оно остается тщетным, и познаю
щему лишь остается горечь разо
чарования. В образах текста это вы
ражено так:

Наверху слабая черта. 
К о л е с н и ц а  и  к о н и  —  вспять.

П л а ч  д о  к р о в и  —  н е п р е р ы в н ы м  п о т о к о м





№ 4- МЫН. 
НЕДОРАЗВИТОСТЬ

Прежде всего несколько слов об 
устройстве данной гексаграммы. 
Здесь внизу триграмма «вода» = 
«опасность», а вверху— «гора» = 
«остановка». Это опасность, ко
торая приостановлена, это ручей, 
который вытекает у подножия горы 
или который, встречая на своем пу
ти гору, не может двигаться пря
мо дальше. По названию гексаграм
мы — это недоразвитость, непро
свещенность. Однако вместе с тем 
и преодоление этой недоразвито
сти — просвещение непросвещен

ных. Поэтому здесь развертывает
ся процесс, происходящий между 
учителем и учеником, между зна
нием, уже собранным прежде, и но
вым познавательным актом. Если 
в предыдущей гексаграмме фигура 
руководящей стороны лишь наме
чалась, а все внимание было направ
лено на изображение трудностей 
начала, то здесь эта фигура высту
пает с полной отчетливостью. Гра
фически она выражена во второй 
и в шестой сильных чертах, кото
рые, однако, не являются здесь глав



ными, а лишь способствуют дей
ствию главной пятой черты. П о
следняя, как и остальные три слабые 
черты всей гексаграммы, символи
зирует непросвещенных, которых 
просвещает учитель. Но каждая из 
них обладает своими специфиче
скими чертами, поэтому на разных 
ступенях процесс этот охарактери
зован различно. Н о общим в нем 
остается то, что это двухсторонний 
процесс, в котором инициатива про
свещения может исходить лишь от 
непросвещенного, так как этот про
цесс не приводит к желательному 
результату, если он построен на на
силии. Поэтому здесь благоприят
на стойкость как развивающемуся, 
так и развивающему. И первому — 
в том, чтобы руководствоваться пер
вым же указанием просвещающего, 
а не искать дальнейших указаний, 
не выполнив первые, и второму — 
эта стойкость нужна в том, чтобы 
помнить, что инициатива процес
са должна быть сосредоточена у 
просвещаемого. В технике позна
ния — это момент, когда познавае
мое, но еще не познанное получа
ет в развитии процесса познания 
ту ясность, которая дается ему из 
разума, сложившегося в прежде на

копленном опыте. Но это не зна
чит, что акты нового познания це
ликом зависимы от уже известного, 
наоборот — новый акт познания 
должен быть способен к максималь
но полному прогнозу дальнейшего. 
Он лишь объясняется, в букваль
ном значении этого слова, ясностью 
уже известного. При этом позна
ющий сохраняет всю острую рев
ностность, пытливость и заинте
ресованность в данном процессе. 
(Не напрасно здесь в коммента
торской литературе есть указание 
на следующее место из «Луньюй » :  
«Кто не горит душой [о познании], 
тому не раскрою ничего; кто не 
скорбит [о своей неумелости], то
го не разовью. И ничего не отвечу 
тому, кто не скажет ни слова о трех 
углах квадрата, когда ему объяснен 
один угол». Интересно еще отме
тить и то, что в древнем Китае га
дание оракула почиталось сред
ством к разрешению сомнений. 
Поэтому, как пишет Ван Би, по
вторное и третье гадание, давая 
иные результаты, уже не разрешает 
сомнений, а, давая альтернативное 
решение вопроса, лишь вносит не
ясность и расплывчатость.) В тек
сте это выражено так:



Н е д о р а з в и т о с т ь . Н е д о р а з в и т о м у  —  р а з в и т и е . 
Н е  я  с т р е м л ю с ь  к  ю н о ш е с к и  н е д о р а з в и т ы м ,

А  Ю Н О Ш Е С К И  Н ЕД О РАЗВИ ТЫ Е С Т Р Е М Я Т С Я  КО М Н Е. 
По П Е РВ О М У  ГА Д А Н И Ю  —  ВОЗВЕЩ У.

П о в т о р н о е  ж е  и  т р е т ь е  г а д а н и я  —  
и з л и ш е с т в о .  А  р а з  и з л и ш е с т в о  —  

то н е  в о з в е щ у .  Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь

1. Первый момент здесь характери- 
зует самое начало отношений уче
ника и учителя. Пусть ученик еще 
и недоразвит, но здесь предстоит 
ему раскрытие заложенных в нем 
способностей. Его близость к учи
телю и активность его положения 
порукой тому. Но в это время учи
тель еще не может дать ему таких 
наставлений, которым бы он сле
довал совершенно свободно. Это 
скорее система запретов и наказа

ний. Однако известная свобода уче
нику здесь должна быть предостав
лена, с него должны быть сняты 
кандалы (его омраченность), кото
рые тяготели над ним до сих пор. 
Однако если бы ученик, освобо
дившись от них, самостоятельно 
начал действовать, то ему пришлось 
бы много о чем пожалеть, ибо по 
неопытности он мог бы многое 
испортить. Вот так текст выража
ет это:



В начале слабая черта.
Ра с к р ы т и е  н е д о р а з в и т ы х .

З д е с ь  б л а г о п р и я т н о ,
Ч ТО Б Ы  БЫ Л И  П РИ М Е Н Е Н Ы  К Л Ю Д Я М  Н А К А З А Н И Я , 
Ч ТО Б Ы  О Н И  БЫ Л И  О С В О Б О Ж Д Е Н Ы  О Т  К А Н Д А Л О В , 

Н О  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Е  В Ы С ТУ П Л Е Н И Е  К Д Е Й С ТВ И Ю  
П РИ ВЕД ЕТ К  С О Ж А Л Е Н И Ю

2. Основное достоинство учителя 
состоит в том, что он в состоянии 
принять к себе недоразвитого уче
ника и в согласии со всей законо
мерностью мира развить его. Уче
ник, предоставленный самому себе, 
многого будет лишен; но и учитель 
будет многого лишен, если он не 
примет на себя руководство учени
ком. Как в дом вводится жена, но
вый член семьи, так и учитель нахо
дит в ученике нечто новое. И лишь 
с той поры как сын вводит в семью 
свою жену, он может начать устрой

ство своего дома. Учитель — это 
лишь носитель прежде накоплен
ного разума. И этот разум относит
ся к познаниям, приобретаемым 
вновь, как учитель к ученику, как 
в семье сын к его жене, вновь вво
димой в дом.

Лишь в таком сочетании накоп
ленного разума и новых познаний 
достигается устройство собствен
ного знания и возможность со 
общать его другим.

Вот в какие образы облекаются 
эти мысли в тексте:

Сильная черта на втором месте.
П р и м и  к  с е б е  н е д о р а з в и т о г о . 

С ч а с т ь е .
В в е с т и  [в  д о м ] ж е н у  —  к  с ч а с т ь ю . 

[Л и ш ь  п о с л е  э т о г о ] с ы н  б у д е т  в  с о с т о я н и и  
у с т р о и т ь  [ с о б с т в е н н у ю ] с е м ь ю



3. Момент кризиса в данном про
цессе характеризуется тем, что эта 
третья черта — является верхней 
в триграмме «опасность». Поэто
му то, что хорошо в предыдущий 
момент, пагубно здесь. Введение 
жены в дом здесь не может увен
чаться успехом, так как она, встре- 
тясь с богачом, который символи
зирован полной сил второй чертой,

не сможет соблюсти себя в рамках 
своего долга. Таким образом, все 
хлопоты здесь оказываются беспо
лезными. В этом состоянии, конеч
но, невозможно и углубленное но
вое познание, а возможна лишь 
спекулятивная игра мыслей. Но по
следняя никогда не приводит к по
ложительному знанию. Поэтому 
текст здесь предостерегает так:



Слабая черта на третьем месте.
Н е  н а д о  б р а т ь  ж е н щ и н у  [в  ж е н ы ] :  

О Н А  у в и д и т  б о г а ч а  
и  н е  б у д е т  в л а д е т ь  с о б о ю . 
Н и ч е г о  б л а г о п р и я т н о г о

4. Кризис уже миновал. Н о дан
ная позиция настолько удалена от 
позиции учителя, она так лишена 
поддержки в резонирующих ей 
сферах, что ничего и никто здесь 
не в состоянии преодолеть недо
развитость, характеризуемую всей 
данной гексаграммой. Здесь бес
сильны и приказания, и благосклон
ность учителя, и его предостереже
ния. Приходится лишь констатиро
вать самый факт, что недоразвитый 
человек здесь находится в чрезвы

чайно затруднительном положе
нии. Он окосневает в своей недо
развитости. Если на предыдущей 
позиции познание затрудняется по
верхностной деятельностью рассуд
ка, то здесь мешает его косная не
доразвитость.

Естественно, что никакая деятель
ность здесь не дает положитель
ного результата, и единственный 
плод такой деятельности — сожа
ление о ней.

Текст здесь лаконичен:

Слабая черта на четвертом месте. 
Б е д с т в е н н а я  н е д о р а з в и т о с т ь . 

С о ж а л е н и е



Организация 
Космоса 
согласно И Цзин

5. Пятая позиция1 присуща вели
кому человеку, но здесь данную по
зицию занимает человек с детски 
податливой душой, выраженной в 
символике «Книги Перемен» сла
бой чертой.

Близость к суровому учителю, 
занимающему верхнюю позицию, 
и правильный и полный резонанс 
в благотворно действующей вто
рой позиции делает это положение 
вполне счастливым. Здесь указыва
ется на совершенно закономерную

недоразвитость юноши и, чтоб 
предостеречь от стремления само
стоятельно развиваться, которое 
не приведет к благим последстви
ям, здесь преднамеренно указыва
ется на счастливый характер дан
ного положения.

Надо довериться здесь учителю, 
а в познании — довериться уже 
сложившимся и выработанным 
системе и методу познания. Текст 
выражает это опять-таки с предель
ной лаконичностью:

1 Главная в данной гексаграмме, и поэтому выражающая качества недоразви
тости в самой существенной форме.



Слабая черта на пятом месте. 
Ю н о ш е с к а я  н е д о р а з в и т о с т ь . 

С ч а с т ь е

6. Наступает конец недоразвито
сти. И здесь указывается сила учи
теля, достигшего гармонии между 
знанием и новым актом познания. 
Этой силой он в состоянии раз
бить недоразвитость. Но если бы 
он просто навязал ученику свои 
знания, то он поступил бы по отно
шению к ученику, как захватчик, 
как «разбойник», вторгаясь в его

самостоятельность познания. Это 
была бы все же замена возможно
сти нового познания уже прежде 
накопленным опытом. А  здесь все 
дело в том, чтобы «давать снадо
бье в соответствии с болезнью», 
чтобы разбить недоразвитость, ко
торая, как «разбойник», захвати
ла ученика. Поэтому и текст в этом 
месте гласит:

Наверху сильная черта.
У д а р ь  п о  н е д о р а з в и т о с т и ! 

Н е б л а г о п р и я т н о  б ы т ь  р а з б о й н и к о м , 
Б л а г о п р и я т н о  с о в л а д а т ь  с  р а з б о й н и к о м



№ 5- СЮИ. 
НЕОБХОДИМОСТЬ ЖДАТЬ

В процессе развития недоразви
тых именно с особой силой высту
пает необходимость планомерности 
и выдержки, т. е. «необходимость 
ждать». И по поводу самовоспита
ния,— одного из видов воспитания 
вообще — Мын-цзы приводит сле
дующую притчу: «Необходимо [все 
время] работать [над собой], но не 
[рассчитывать на] непосредствен
ный успех. Пусть сознание и не за
бывает об этом деле и не «п ом о
гает росту». Не надо быть таким, 
как один человек из удела Сун, ко

торый был удручен тем, что его 
всходы не растут, и стал их вытя
гивать. Много так потрудившись, 
он вернулся домой и сказал домаш
ним: «Как я сегодня устал! Я по
могал всходам расти». Его сын по
бежал смотреть на всходы, а они 
уже засохли. Мало кто в мире не 
«помогает» так расти». Однако 
здесь имеется в виду не пассивное 
ожидание благоприятных обстоя
тельств, а, наоборот, самая актив
ная подготовительная деятельность: 
нижняя триграмма — это «твор 
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чество», которое пока сосредото
чено внутри и еще не проявляется 
во вне, ибо оно окружено туманом 
и облаками (верхняя триграмма — 
внешний мир — вода). Если каж
дое событие имеет свою причину, 
то, правильно создавая причины 
будущих событий, мы готовим их 
правильную реализацию. Творя 
правду теперь, ее реализацию мож
но предоставить будущему, когда 
она сама собой проявится. П оэто
му на данной ступени существен
ным является «обладание прав
д ой » , и тогда ее «блеск», ее оче
видность будет развиваться сама 
собой. При таком распределении 
деятельности сама «необходимость

ждать» приобретает несколько 
иной смысл, и именно здесь умест
но указание на ее конечный резуль
тат, на возможность предпринять 
крупное и серьезное дело — пере
правляться через великую реку — 
через весь поток человеческой жиз
ни, чтобы плодотворно достигнуть 
высшего идеала человеческого со
вершенства.

Этот образ находит себе под
держку и в самой гексаграмме: со 
всей полнотой внутренних сил 
творчества, мужества и ясности пе
ред водной опасной пучиной окру
жения — и решительно двинуть
ся в нее. Эти мысли в тексте выра
жены так:

Н е о б х о д и м о с т ь  ж д а т ь . 
О б л а д а й  п р а в д о й .

Т о г д а  б л е с к  е е  р а з о в ь е т с я ,
И С Т О Й К О С Т Ь  БУДЕТ К С Ч А С Т Ь Ю .

Б л а г о п р и я т е н  б р о д  ч е р е з  в е л и к у ю  р е к у

1. В каждом человеке заложена спо
собность к новым актам познания, 
и в каждом знании есть зерно для 
дальнейшего акта познания. Н о 
до сих пор, пока они существуют 
лишь совершенно латентно, про
цесс нового познания еще не на

чался, и здесь еще неуместно гово
рить о какой бы то ни было необ
ходимости ждать. Еще нечего ждать. 
Но как только процесс познания 
приведен в действие, так сразу же 
необходимо считаться с закономер
ностью ритма, в которой он про



текает, для успешности и результа
тивности его развития. Первые же 
этапы в процессе нового познания 
состоят в основательном усвоении 
уже известного предшественникам. 
Поэтому здесь идет речь еще не о 
личном познании, а об изучении 
того, что может быть почерпнуто 
из книг или из учительской тради
ции. Конечно, это никак не должно 
подменять подлинного самостоя
тельного акта познания, ибо это 
лишь преддверие, предместье по
знания. Тем не менее, это совершен
но необходимая ступень. Не толь
ко нельзя миновать ее, но даже то

ропливость и нетерпение на этой 
ступени могут оказать лишь па
губное влияние на весь процесс. 
Наоборот, в этой Необходимости 
ждать — постоянство в деятельно- 
сти усвоения уже известного при
носит самые благие плоды. И на 
данной ступени никак нельзя упре
кать человека в медлительности, 
ибо она вытекает из постоянства, 
из самой необходимости ждать. Са
мо собой ясно, что личная борьба 
с ошибочными и ложными взгля
дами здесь немыслима.

В тексте это выражено следую
щими словами:

В начале сильная черта. 
О ж и д а н и е  в  п р е д м е с т ь е . 

Б л а г о п р и я т с т в у е т  п о с т о я н с т в у

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И .
Х у л ы  н е  б у д е т



2. На следующей, второй ступени 
требуется нечто большее, чем про
стое интеллектуальное усвоение то
го, что уже известно. Здесь человек 
уже должен сам выйти к непосред
ственному данному миру и всту
пить с ним в соприкосновение как 
пассивно — в созерцании, так и ак
тивно — в моральной деятельно
сти, проистекающей из познания. 
Сомнения здесь уже должны быть 
преодолены. Но именно из-за это
го волевого усилия к новому позна

нию возмущается и противится это
му импульсу все косное и инертное 
в человеке. Поэтому здесь лишь, на 
берегу, на прибрежном песке позна
ния, Необходимость ждать харак
теризуется тем, что возникнут «не
большие толки » ,  некоторый спор 
между импульсом к новому позна
нию и косностью накопленного 
опыта. Но подлинное умение вы
ждать и переждать здесь в конце 
концов приводит к счастью. В тек
сте об этом говорится так:

Сильная черта на втором месте. 
О ж и д а н и е  н а  [ п р и б р е ж н о м ] п е с к е . 

Б у д у т  н е б о л ь ш и е  т о л к и .
В  К О Н Ц Е  К О Н Ц О В  —  С Ч А С ТЬ Е

3. Для окончательного усвоения 
нового познания необходимо вы
ждать, пока приобретенное знание 
не станет столь же естественным 
и непроизвольным, как, например, 
чувственное восприятие. Если пре
дыдущая ступень может быть упо
доблена ожиданию на берегу, то 
здесь сделан еще шаг вперед, еще 
ближе к реке (которая символизи

рована верхней триграммой « в о 
да» — «река»). Здесь — ожида
ние в илу. Здесь все отрицательное, 
все силы косности и мрака выступа
ют во всей своей мощности. Имен
но здесь их необходимо преодолеть, 
но для этого надо сначала предо
стеречь о их наступлении. Такое 
предостережение мы и находим в 
тексте:



Сильная черта на третьем месте. 
О ж и д а н и е  в  и а у . 

Н а д в и г а е т с я  п р и х о д  р а з б о й н и к о в

4. При благоприятном исходе кри
зиса, выраженного в предыдущей 
позиции, дальнейшее движение вы
ражается в совершенно особой фор
ме необходимости ждать. Это не 
пассивное ожидание, а творческое, 
активное ожидание, исполненное 
внутренних сил, приобретенных на 
предыдущих ступенях. Здесь, чтобы 
приобретенное знание пронести в 
будущее, необходимо защитить его 
и отвоевать его от всех противобор
ствующих сил. В кажущемся спо

койствии ожидания в действитель
ности протекает столь интенсив
ная деятельность, что она может 
быть выражена лишь в образе кро
вавого боя. Уже не на прибрежном 
песке, не в илу приходится здесь 
ждать своего часа: здесь — ожида
ние крови. Но только оно дает воз
можность выйти из темной пеще
ры  незнания в открытый и ясно 
воспринимаемый мир.

Текст облекает это в следующие 
образы:

Слабая черта на четвертом месте. 
О ж и д а н и е  в  к р о в и . В ы х о д  и з  п е щ е р ы

5. Выиграв бой предыдущей сту
пени, человек приходит к той ста
дии ожидания, на которой стира
ются грани положительного и от
рицательного. Все уже завоевано, 
все уже достигнуто. Обобщено и 
прежде добытое знание и содер
жание нового акта познания. На
ступает момент успокоения, тот мо
мент, когда нет нужды в деятель

ности, когда возможен спокойный 
пир, за которым проходит время 
ожидания. Здесь нужна лишь спо
койная целеустремленность. Уже 
благодаря ей одной гарантирова
но счастье. Это возможно лишь 
благодаря тому, что было положи
тельно приобретено на предыду
щих ступенях. В тексте по этому 
поводу сказано следующее:



Сильная черта на пятом месте. 
О ж и д а н и е  з а  в и н о м

И Я В С Т В А М И . 
Стойкость —  К С Ч А С Т Ь Ю

6. Полное новое познание достиг
нуто. Более того: оно окончатель
но освоено. Это дает возможность 
не только знать, но и мочь. То, что 
прежде было личной ограниченно
стью, не в состоянии больше огра
ничивать. То, что прежде казалось 
темной пещерой, из которой необ
ходимо вырваться на свет, не омра
чает больше.

Человек правильно прожил вре
мя необходимости ожидания. Он 
получил доступ к вершинам позна
ния мира, и тем самым он приоб
рел возможность без ущерба для 
себя опуститься в мрачные глуби
ны мира. И именно в них к нему

возвращаются творческие силы, на
копленные на первых трех подго
товительных ступенях ожидания. 
Их действие отражает в себе харак
тер всего этого времени ожидания. 
Они приходят, как три нетороп
ливых гостя. Необходимо отнес
тись к ним с полным уважением, 
ибо от них зависит конечный успех. 
Это силы молодости, которые по
лучают возможность повторно про
явиться в старости, чтобы создать 
завершение единства биографии 
человека.

Эти мысли текст выражает в нор
мальной для нашего памятника об
разности:

Наверху слабая черта.
В о й д е ш ь  в  п е щ е р у .

Б у д е т  п р и х о д  т р е х  н е т о р о п л и в ы х  г о с т е й .  
Почтишь их,— и  в  к о н ц е  к о н ц о в  б у д е т  с ч а с т ь е



№ 6. CYH 
СУД

Ожидание небесполезно. Оно 
именно может и должно быть на
полнено самопроверкой. Конечно, 
она является временным отходом 
от внешнего мира и погружением 
в себя. Такое расхождение внеш
него и внутреннего выражено да
же в символике гексаграммы. Здесь 
наверху, во внешнем — небо (твор
чество), а внизу, внутри — вода 
(опасность). Сущность неба — в 
его стремлении возвышаться так 
же, как сущность воды — в ее стрем
лении течь вниз. Между ними —

конфликт, тяжба, т. е. суд. Н о вода 
отражает в себе творческое небо, 
она пронизана его силами. Это вы
ражено и в триграмме воды, где 
световая черта погружена в середи
ну двух теневых черт. Бдительное 
сохранение во внутреннем этой от
раженной сущности неба приво
дит к гармоническому единению 
с ним. Но всякое чрезмерное дове
дение дела до конца здесь пагуб
но, ибо выявится до конца сущ
ность воды, тяготеющая вниз и от
даляющая от неба. Наоборот, если



не поддаваться ее тяготению, а взи
рать на небо как на высший чело
веческий идеал творчества, если 
свидеться с великим человеком, то 
будет благополучие, и обратно: его 
не будет, если ринуться самостоя
тельно в поток жизни.— В пути 
познания дело обстоит здесь так же. 
Должно быть произнесено сужде
ние о соотношении уже известно
го и вновь приобретенного опыта. 
В этом суждении — суд над ошиб
ками как прошлого, так и нового

опыта. Такой суд имеет не только 
отрицательную сторону осуждения, 
но (едва ли не в большей степени) 
и положительную сторону сужде
ния об ошибках и освобождения от 
них. Тем более, что в этой сфере это 
суд человека над самим собой — 
суд лучшего, что есть в человеке, над 
его ошибками и упущениями, суд 
творчества над пассивной косно
стью и преодоление ее.

Это все конденсировано в сле
дующем тексте:

С у д . О б л а д а т е л ю  п р а в д ы  —  п р е п я т с т в и е . 
Б д и т е л ь н о с т ь  и  у р а в н о в е ш е н н о с т ь  —  
к  с ч а с т ь ю . К р а й н о с т и  —  к  н е с ч а с т ь ю . 

Б л а г о п р и я т н о  с в и д е т ь с я

С В Е Л И К И М  Ч ЕЛ О ВЕК О М .
Н е б л а г о п р и я т е н  б р о д  ч е р е з  в е л и к у ю  р е к у

1. Все дурное в начале возникно
вения еще не обладает достаточно 
большой силой сопротивления, 
чтобы считать его неустранимым. 
На первой ступени «суд а» оно 
символизировано слабой чертой, 
податливый характер которой ука
зывает на легкую возможность пре

одоления зла, т. е. того, что здесь 
подлежит осуждению. Самое боль
шое, по поводу него могут возник
нуть незначительные толки и пре
ния, но в конечном счете дело будет 
исправлено хотя бы одним своев
ременным раскаянием.

В тексте читаем:



В начале слабая черта.
Не в е ч н о  т о ,  о  ч е м  и д е т  д е л о .  

Б у д у т  н е б о л ь ш и е  т о л к и .
В  К О Н Ц Е  К О Н Ц О В  —  С Ч А С ТЬЕ

2. Не одолев зла вовремя, мы на сле
дующей ступени даем ему возмож
ность окрепнуть настолько, что оно 
уже довлеет над нами. Оно гонит 
нас и понуждает к суду, но суд этот 
не будет для нас на пользу, но мо
жет быть лишь в осуждение. Су
дясь, мы сами на себя накличем бе
ду. Здесь лучше отказаться от суда 
и хотя бы с полдороги вернуться 
и скрыться у  себя дома\ лучше вер
нуться даже в незначительные свои 
владения, чем в тяжбе гнаться за 
чем-то большим.— Так и в позна
нии в аналогичных условиях быва

ет предпочтительно вернуться к не
значительному, но вполне освоен
ному опыту, чем, сбившись с пра
вого пути, стремиться к стяжанию 
все новых и новых познаний, оста
ющихся совершенно внешними и 
неосваиваемыми. Допустив ошиб
ку, необходимо отказаться от того, 
чтобы произнести конечное сужде
ние. Надо вернуться к исходной 
точке и исправить допущенную по
грешность, и лишь после этого дви
гаться дальше.

В тексте это выражено в следую
щем совете:



Сильная черта на втором месте.
Не о д о л е в ш и й  с е б я  [ и д е т  н а ]  с у д .  

П у с т ь  о н  в е р н е т с я  и  с к р о е т с я  
В С В О Е М  п о с е л е н и и  и з  т р е х с о т  д в о р о в .  

Т о г д а  н е  б у д е т  б е д ы  [ в ы з в а н н о й  и м  с а м и м ]

3. Невозможность движения изну
три вовне уже в самой гексаграм
ме указана ясно: во внешнем сто
ит творческая сила, против кото
рой не может устоять внутренний 
мир, находящийся в состоянии 
опасности. Над последним здесь 
произносится суд. Эта невозмож
ность движения вперед в момент 
кризиса (третья позиция) высту
пает особенно отчетливо, ибо эта 
позиция — момент перехода от 
внутреннего к внешнему. Конеч
но, всякий отказ от новых позна
ний, от движения вперед, всякое 
стойкое пребывание на mzctcужас
но, но здесь оно лишь в состоянии 
привести к счастливому исходу. 
Здесь человек не может действо
вать самостоятельно ради новых до
стижений. Лишь достигнутое встарь 
может здесь поддержать человека. 
Но подлинный вождь человечества 
является и самым совершенным но
сителем того, что было достигнуто 
встарь. Поэтому, следуя за ним, еще

возможно действовать, только да
же при таком действии ничего не 
достичь ради себя. Человек здесь 
подобен вьющемуся растению, ко
торое при поддержке высокого и 
крепкого дерева может подняться 
на большую высоту. Но это, конеч
но, не собственная возможность 
подъема на высоту.— Так же и в по
знании: в момент кризиса отноше
ния субъекта к объекту первый не 
в состоянии выработать методоло
гию познания ad hoc и вынужден 
пользоваться прежде выработан
ной методологией. (Не следует, од
нако, упускать из виду то, что дан
ное положение является лишь част
ным случаем и совсем не выражает 
общих гносеологических воззре
ний нашего памятника. Здесь име
ется в виду лишь конкретная воз
можность, характерная для данной 
ситуации в процессе познания.— 
Ю .Щ .)

В тексте это зашифровано в сле
дующие слова:



Слабая черта на третьем месте.
К о р м и с ь  о т  д о с т и г н у т о г о  в с т а р ь .  

Стойкость У Ж А С Н А , Н О  В К О Н Ц Е концов 
БУДЕТ С Ч А С Т Ь Е . М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь , СЛЕДУЯ ЗА В О Ж Д Е М , 

БУДЕШ Ь Д Е Й С Т В О В А Т Ь , Н О Н И ЧЕГО 
НЕ С О В Е Р Ш И Ш Ь  [С А М ]

4. Влияние кризиса еще продолжа
ется и на данной позиции, и здесь 
человек тоже не в состоянии совла
дать с собою и доводит дело до су
да. Но данная позиция уже вклю
чена в триграмму Творчества, т. е. 
здесь человек обладает творческой 
мощью, благодаря которой он мо
жет все свои поступки исправить 
и вернуться в состояние невиновно
сти, соответствующее замыслу ро
ка. Поняв его, человек может до
стичь полного и совершенного при
мирения со своей судьбой. Стойко 
сохраняя эту примиренность, он 
вступает в мир как гармонически

входящая в него часть. Опять-таки 
не следует полагать, что здесь да
на раз навсегда общая установка. 
Дело идет о специфических усло
виях одного из моментов «суда», 
причем «суд» этот теперь рассмат
ривается с точки зрения судящего 
(верхняя триграмма). С этой точ
ки зрения суд — не наказание, а ис
правление ради торжества необхо
димости закона судеб. Необходимо 
торжество истины над временной 
и кажущейся правильностью. Имен
но восстановление истины и име
ется здесь в виду. В тексте это вы
ражено так:

Сильная черта на четвертом месте.
Н е  о д о л е в ш и й  с е б я  [и д е т  н а ] с у д . 

П у с т ь  о н  о б р а т и т с я  и  в о с с о е д и н и т

СЕБЯ С СУ Д ЬБО Ю ,
И В Э Т О Й  ПЕРЕМ ЕНЕ Д А  О БРЕ ТЕТ О Н  

У М И Р О Т В О Р Е Н И Е . 
Стойкость —  К С Ч А С Т Ь Ю



5. С точки зрения произносяще
го приговор суда, суд — это глав
ное и совершенное познание, очи
щение и исправление проступка. 
С высоты этого действия не может 
быть упущено из виду ни одно дур
ное дело. Познается все, что не 
является благим. А  раз оно позна

но в характеристике, то оно уже не 
будет больше совершаться. Так вос
станавливается полная невинов
ность, то изначальное состояние гар
монии, которое было до первых 
причин преступления. Его больше 
нет, как его не было до его замысла. 
Поэтому и текст здесь лаконичен:

Сильная черта на пятом месте. 
С у д . И з н а ч а л ь н о е  с ч а с т ь е



6. Искупление проступка в осуж
дении не должно приводить чело
века к легкомысленному отноше
нию к возможности искупить про
ступок. В противном случае это 
будет переразвитием искупления, 
которое описывается в шестом от
деле данной гексаграммы. Здесь 
речь идет о таком легком отноше
нии к прощению. Человек может 
быть прощен, но он снова соверша
ет проступок, рассчитывая на но

вое раскаяние и искупление. Если 
на предыдущей ступени речь бы
ла о полном и совершенном исправ- 
лении, то здесь — переразвитие, 
все вновь и вновь возникающее ис
правление проступков, совершае
мых все снова и снова. (Текст здесь 
облекает эти мысли в образы, по
нятные и без объяснения, но пол
ные специфики жизни придвор
ных феодалов древнего Китая.— 
Ю .Щ .)

Наверху сильная черта.
М о ж е т  б ы т ь , т е б я  п о ж а л у ю т

П А РА Д Н Ы М  П О Я С О М , Н О  ДО К О Н Ц А  АУДИЕНЦ И И 
ТЫ  Т Р И Ж Д Ы  П О РВ Е Ш Ь ЕГО
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№ 7-ШИ.
войско

Эта гексаграмма отличается от 
предыдущей тем, что в ней вместо 
Творчества, расположенного вовне, 
находится Исполнение. Если пер
вое — это напряжение, свет, то вто
рое — это податливость, Тьма. Она 
не может вносить ясность, так ска
зать, произносить суждение, и по
этому в ситуации, выраженной в 
данной гексаграмме, судом кон
фликт не может быть решен. Здесь 
действенно нечто иное. Тот, кто 
может судить сам себя, не доводит 
дело до суда. Тот же, кто доходит

до необходимости судиться, еще не 
обязательно будет удовлетворен 
решением суда. В таком случае он, 
несмотря на решение это, восста
нет против него. Но в таком поло
жении действовать одними юри
дическими средствами бессмыс
ленно, ибо именно при помощи 
их произнесено осуждение. Систе
ма «Книги Перемен» была бы на
рушена, если бы суд в ней был пока
зан лишь с одной положительной 
стороны. Возможен и неправый 
суд, против которого необходимо



восстать. Н о так как юридически 
восстать невозможно, то приходит
ся прибегать к вооруженному вос
станию, к войску. Нельзя, однако, 
легкомысленно относиться к по
следнему. Поэтому данная гекса
грамма посвящена многосторон
нему изучению «войска», его дей
ствия и применения. Опасность — 
это основное качество действия и 
применения войска. Это выражено 
в самой структуре гексаграммы: 
внутри (внизу) — Опасность, а во
вне — Исполнение: триграмма, со
стоящая только из черт Тьмы. Мрач- 
ная опасность, вот о чем говорит 
сам символ. С величайшей бдитель
ностью, с полноценным жизнен- 
ним опытом мужа следует решать 
спор при помощи войска. Здесь 
одинаково пагубным может ока
заться как юношеский задор, так и 
старческая косность. Только при

учете этого может быть успех, т. е. 
может быть исправлено то, что уже 
раньше было испорчено. Недораз
витый юноша2 или разовьется пра
вильно, и тогда ему надо лишь вы
ждать3 свой час; или же он в разви
тии совершит ошибку, которая 
должна быть осуждена4. Если же 
даже судом нельзя исправить ошиб
ку, то необходимы решительные 
меры: необходимо действие вой
ска.

Таков второй смысл данной гек
саграммы. Н о в них обоих общим 
остается требование стойкости: 
устойчивого пребывания на пра
вом пути и незапятнанной совести. 
В тексте лишь намек на эти руко
водящие мысли, вскрывающиеся 
только в комментаторской литера
туре, главным образом из герменев
тического исследования.

Вот текст:

Войско.
Стойкость. В о з м у ж а л о м у  ч е л о в е к у  —  с ч а с т ь е .

Х у л ы  н е  б у д е т

2 Намек на гекс. 4.
3 Намек на гекс. 5.
4 Намек на гекс. 6.



1. Во всяком действии войска со
существуют и приобретение и утра
та. Перевес первого над второй 
определяет успех войска. Но успех 
достижим лишь тогда, когда не он 
является страстно желаемым ре
зультатом. Здесь горячность мо
жет лишь привести к наихудшим 
последствиям. Наоборот, успех воз
можен лишь тогда, когда примене
ние войска вытекает не из одного 
желания победы (которой одина

ково желают обе воюющие сторо
ны), а из железной необходимости, 
из высших законов стратегии.— Так 
и исправление ошибок, допущен
ных в познании, недостижимо при 
помощи действий, основанных на 
простом намерении и желании. 
Оно достижимо только из осозна
ния его неизбежности, которое 
должно быть самым основатель
ным и добросовестным. Текст обле
кает эти мысли в следующие слова:

В начале слабая черта.
В о й с к у  в ы с т у п а т ь  п о  з а к о н у .

Б е з  д о б р о с о в е с т н о с т и  —  н е с ч а с т ь е

2. Различие элементов полярности 
возможно лишь в силу их един
ства. Различие между светом и тьмой 
возможно лишь благодаря их един
ству. В теории Книги указывается 
весьма часто на взаимное тяготе
ние света и тьмы. С другой сторо
ны, в каждой гексаграмме преиму
щественно действенна тьма, если 
теневых, слабых черт в ней ощу

тимое меньшинство, и наоборот. 
С третьей стороны, в каждой гек
саграмме выражается развертыва
ние во времени данного процесса, 
идущее двумя волнами, в которых 
две высшие точки — это черты вто
рая (во внутреннем) и пятая (во 
внешнем). Они, занимающие сре
динное положение между началом 
волны и ее концом, особенно бла

5 И-Цзин. Канон перемен • 4 s » g r 6 5



гоприятны. Это еще подчеркива
ется тем, что середина, сосредото
ченность, целеустремленность, урав
новешенность — все это понятия, 
заключающиеся в техническом тер
мине чжун. Рассматриваемая пози
ция выражена здесь чертой, симво
лизирующей все эти качества, т. е. 
она занимает наиболее удачное по
ложение, кроме того, это единст
венная в гексаграмме световая чер
та, к которой тяготеют и которой 
подчиняются все остальные черты. 
Но, кроме того, она находится в са
мом средоточии триграммы «опас
ность». Все это должно выражать 
положение полководца в средото
чии его войска. Пусть войско и его 
действия и стоят под знаком опас
ности, пусть в окружении и тьма, 
но данный полководец находится 
в средоточии войска, т. е. одинако
во чужд как чрезмерного, так и не

достаточного. Поэтому его действия 
будут вполне и навсегда удачны и 
он удостоится высшей похвалы, ибо 
между его чертой (сильной) и чер
той государя (слабой пятой) суще
ствует соответствие как по анало
гии их центральных положений, 
так и по антитезе полярности. Так 
изображен в данной образности и 
символике удачно действующий 
полководец.— Таков разум, дей
ствующий в самом средоточии но
вого акта познания. Благодаря его 
центральному положению ему оди
наково доступны все слагаемые, 
входящие в состав познавательно
го акта. И именно этот разум, зало
женный в средоточии нового акта 
познания, и инспирируется со сто
роны носителей уже достигнуто
го знания.

В тексте это выражено следую
щими словами:

Сильная черта на втором месте. 
П р е б ы в а н и е  в  с р е д о т о ч и и  в о й с к а . 

С ч а с т ь е . Х у л ы  н е  б у д е т .
Ц а р ь  т р и ж д ы  п о ж а л у е т  п р и к а з



3. Позиция кризиса — децентри- 
рована. Кроме того, здесь она за
нята слабой чертой, а это еще ухуд
шается тем, что в символике Кни
ги нормой считается пребывание 
сильных черт на нечетных позици
ях и слабых — на четных. Собст
венно, норма эта требует силы для 
преодоления кризиса, а в данном 
случае как раз наоборот. Поэтому 
никакого успеха здесь ожидать не
возможно, что и находит свое вы
ражение в соответствующем образе 
текста.— Так и в познании не мо
жет быть успеха, т. е. нового зна

ния, когда акт нового познания ли
шен внутренней силы и правильно
сти. Он не в состоянии преодолеть 
косность уже накопленного опы
та, который, в новых условиях, мо
жет быть совершенно непримени
мым, неживым. Происходит тогда 
подмена нового живого познания 
трупами когда-то возникших мыс
лей, чуждых текущему моменту по
знавательной жизни. Иными сло
вами, происходит гибель познания, 
т. е. несчастье, раскол между знани
ем и миром. Текст это выражает ла
конично и напряженно:



Слабая черта на третьем месте.
В  В О Й С К Е  М О Ж Е Т  Б Ы ТЬ ВО З Т Р У П О В .

Н е с ч а с т ь е

4. Нормальность отношения меж
ду слабой чертой и четной пози
цией дает возможность говорить 
о следующем этапе развития дан
ной ступени, на котором учитыва
ется предыдущий опыт и оказывает
ся предпочтенным отказ от актив
ного действия: отступление войска 
на постоянные квартиры для выжи
дательной подготовки дальнейше
го выступления.— Также и в позна

нии это момент, когда выжидатель
но подводится итог накопленного 
опыта перед вторичным завоевани
ем нового познания.

Ни об удаче, ни о неудаче здесь 
говорить невозможно, но можно 
лишь указать, что такое «отступ
ление войска» — не бегство, а под
готовка, за которую хулить нельзя.

В тексте это обозначено следую
щими словами:

Слабая черта на четвертом месте. 
В о й с к у  —  о т с т у п а т ь  в  т ы л . 

Х у л ы  н е  б у д е т

5. Хотя пятая позиция вообщ е 
представляет собою подъем сил, но 
в данном случае она занята слабой 
чертой, символизирующей невоз
можность самостоятельного дей
ствия. Однако действовать здесь 
еще необходимо, ибо конечный ре
зультат действия еще не достигнут, 
и примешиваются к нему еще со
вершенно чуждые элементы. Точ
но на возделанном поле появилась

дичь, которая портит всходы. Од
нако если самому здесь действо
вать и невозможно, то для успеш
ности распоряжений их не следу
ет отменять. Надо держаться своего 
слова. При этом, конечно, важно, 
чтобы был правильно выбран чело
век, которому дается распоряжение 
и который тем самым облекается 
соответствующими полномочиями. 
В таких условиях его единоначалие



необходимо, а всякий его подчи
ненный, действующий на свой риск 
и страх, обречен на неудачу, даже 
если бы он действовал с полной 
прямотой и стойкостью.— В гно
сеологической глоссе символика 
этой цитаты понимается так, что 
речь идет о том моменте познания, 
когда завоевывается новое знание, 
но оно еще не завоевано до конца. 
В таком положении к подлинному 
знанию примешиваются еще эле
менты случайных ассоциаций, воз
никающих не в силу знания, а в си
лу незнания или слишком поверх
ностного знакомства с предметом

познания. Здесь много может по
мочь и начитанность в литературе, 
и за эти слова надо крепко держать
ся, однако надо помнить, что ва
жен смысл слов, а не самые слова, 
что смысл этот должен быть осно
вательно усвоен, точно издавна усы
новлен. Это « старший сын», кото
рый противопоставляется «млад
шему сы ну», олицетворяющему 
лишь поверхностное ознакомле
ние с литературой. Для последне
го стойкость равносильна косно
сти, которая может погубить успех 
познания.

Вот образы в тексте:

Слабая черта на пятом месте.
На п а ш н е  е с т ь  д и ч ь .  

Б л а г о п р и я т н о  д е р ж а т ь с я  с л о в а .  
Х у л ы  н е  б у д е т .  С т а р ш е м у  с ы н у  —
П РЕ Д В О Д И Т Е Л Ь С Т В О В А Т Ь  В О Й С К О М .

М л а д ш е м у  с ы н у  —  воз т р у п о в .  
Стойкость —  К Н Е С Ч А С Т Ь Ю

6. Погоня за победой лишь закры
вает глаза на насущную необходи
мость борьбы. Поэтому на преды
дущих ступенях с соответственно 
разных сторон давались предупреж
дения против ошибок текущего мо

мента. Здесь же — конец процес
са, названного Войско. Здесь речь 
уже должна идти о результате его 
действий. Единственное предупреж
дение, уместное здесь,— это пре
дупреждение против действия «ни



чтожеств» ,  которые борются лишь 
ради победы. Поэтому один из ком
ментаторов данного места говорит 
столь же лаконично, сколь и пара
доксально: «Когда совершенно
мудрый человек действует войском, 
то в начале этого действия он не до
бивается победы во что бы то ни 
стало. Поэтому в конце данного 
действия он может [достичь] под
линного успеха».— Как метафо

ра эта мысль применима и к дея
тельности познания на этапе завое
вания нового знания, где это по
следнее уже завоевано и должно 
образовать единство, точно вновь 
основанное государство должно со
четаться с домами прежних фео
далов5,— если облекать это в об 
разность феодального памятни
ка — «Книги Перемен», где мы 
читаем:

Наверху слабая черта.
В е л и к и й  г о с у д а р ь  в л а д е е т  с у д ь б а м и .  

Он О С Н О В Ы В А Е Т  Ц А Р С Т В О , 
П РИ М Ы К А Я  К Д О М А М  [Ф Е О Д А Л О В ].

Н и ч т о ж н ы е  л ю д и  д а  н е  д е й с т в у ю т

5 Перевод подчинен интерпретации Вань И.



ПРИБЛИЖЕНИЕ
Достижение победы — завоева

ние — это лишь момент, результат 
которого должен быть закреплен. 
Действие, направленное на закреп
ление победы, характеризует дан
ную ситуацию. Оно состоит во вза
имном сближении победителя и 
завоеванной им области, которое 
возможно потому, что победа обо
значает уничтожение и подчинение 
всего того, что чуждо, что не спо
собно к сближению. Для последне
го здесь необходимо поставить пра
вильный прогноз будущего разви

тия, причем речь пока идет не столь
ко о достижении благосостояния 
завоевываемой области, сколько о 
предотвращении внешних сил, дей
ствующих разрушительно. Если для 
предыдущей ситуации момент по
беды является последним момен
том, то для данной ситуации он вы
ступает в роли ее начала. В нем те 
изначальные соотношения, кото
рые подлежат стойкому сохранению 
на все будущее. Так дело обстоит 
с точки зрения того, к кому [оно] 
приближается. Для тех же, которые



приближаются к нему, необходи
мо иметь в виду то, что в данной 
ситуации возможно самое благо
творное сближение, которым долж
ны воспользоваться сразу же все 
способные к сближению. Опозда
ние в таких условиях равносильно 
отказу, равносильно превращению 
из соучастника победы в побеж
денного и разбитого.— В процес
се познания, пока новое знание еще 
не достигнуто, приходится проде
лывать различные действия для его 
достижения. Тут и противопостав
ление знания незнанию, и приве
дение в стройность хаоса пережи
ваний, и проникновение в пока 
недоступную стихию еще не по
знанного, и отграничение от слу
чайных, мешающих представлений. 
Но вот познание завоевано. Это

значит, что все эти действия дове
дены до положительного результа
та. Тогда в области познания все 
родственное ей достижимо, ничто 
чуждое ей не препятствует. Воз
можно и нужно сближение нового, 
высшего познания с прежде познан
ным. То, что сохраняет в послед
нем силу убедительности, несмот
ря на достижение нового познания, 
стоящего на высшей ступени, сра
зу же объединяется с ним в единую 
систему знания. Те же познания 
предыдущих ступеней, которые в 
данный момент являются опоздав
шими, т. е. уже не пригодными, 
обречены на гибель. Такова проме
жуточная ситуация между завое
ванием победы и будущим воспи
тательным действием ее. Текст вы
ражает это так:

П р и б л и ж е н и е . С ч а с т ь е .
Вникни В ОРАКУЛ , И О Т  И ЗН А Ч А Л ЬН О Й  ВЕЧ Н ОЙ  

С Т О Й К О С Т И  ХУЛЫ  НЕ БУДЕТ.
Н е  л у ч ш е  л и  с р а з у  п р и й т и ?

Кто О П О ЗД А Е Т, Т О М У  —  Н Е С Ч А С ТЬЕ



1. Самый далекий от победителя 
и в то же время самый податливый 
круг подчиненных лишен возмож
ности самостоятельно действовать. 
Он самым интенсивным образом 
стремится приблизиться к победи
телю, ибо в нем особенно чувству
ется удаление от победителя, кото
рый (принимая во внимание пре
дыдущий комментарий) предстает 
здесь как носитель нового, истин
ного познания: как «обладатель 
правды». Отношения здесь, в на
чале сближения, еще чрезвычайно 
просты, лишены вычурности и ис
кусственности. Поэтому «облада
тель правды» полон ею, как про
стой бесхитростный глиняный кув
шин полон водой. Не во внешности

его дело, а в его содержании. Каж
дый приближающийся к нему, да
же действуя ради себя самого, со
вершает все же то, чего требует си
туация. Поэтому, приходя к нему 
безоговорочно, до конца, он сози
дает счастье не только для себя, но 
также и для других. Пассивно хра
ня свое знание, он включается вме
сте с ним во всю систему вновь за
воеванного уровня миропонима
ния и образует для последнего как 
бы границу, оформляющую его. 
В этом полезное действие просто
го человеческого рассудка, здра
вого смысла, который заменяется 
иными типами познания на даль
нейших этапах. Текст выражает это 
следующими словами:

В начале слабая черта. 
П р и б л и ж а й с я  к  т о м у , к т о  о б л а д а е т  п р а в д о й . 

Х у л ы  н е  б у д е т .
Он П О Л О Н  П РАВД О Й , К А К  Н А П О Л Н Е Н Н Ы Й  К У В Ш И Н . 

Полностью П РИ Д ЕШ Ь К НЕМУ,
И БУДЕТ С Ч А С ТЬ Е  И ДЛЯ Д РУ ГИ Х

2. То приближение, которое мыс- 
лится здесь,— это не внешняя, не 
чисто пространственная близость, 
а сближение по существу, для кото

рого определяющим является лишь 
внутреннее созвучие. Поэтому в 
процессе данной ситуации в пер
вую очередь учитываются ее ритм



и созвучия данного ритма. Мы уже 
неоднократно видели, что процесс, 
выраженный в той или иной гекса
грамме, представляет собою ритм 
двух волн, в которых вторая и пя
тая позиции выражают высшие 
точки развития каждой волны. П о
этому между ними существует та
кое именно внутреннее сродство. 
Здесь оно еще поддержано проти
воположностью сил Света (5) и 
Тьмы (2), а следовательно, и их вза
имным тяготением. При всем этом 
здесь обе эти силы занимают свои 
позиции нормально. Поэтому имен
но между ними возможно самое 
правильное, самое плодотворное 
сближение. Если в нем вся суть дан
ной гексаграммы, то в данной чер
те она выражена более всего по су
ществу лишь в понятиях, тогда как 
ее образная разработка в представ
лениях будет показана в тексте пя
той черты. Здесь также отмечается 
тот момент в познании, который 
характеризуется страстью, тяготе
нием к познанию, но также и пол

ной возможностью реализовать это 
тяготение. Оно есть, и ничто ему 
не препятствует. Последнее даже 
выражается чисто графически: ведь 
между второй чертой (субъект же
лания) и пятой (объект желания) 
нет сильных, могущих оказывать 
сопротивление черт.

Однако на данном этапе имеется 
в виду лишь приближение, но еще 
не достижение объекта желания. 
И если для пятой позиции, как 
увидим, будет характерно полное 
и совершенное познание, то для 
данной — лишь стремление к не
му и обладание им не реально, а 
лишь в идеале. Последнее, все же, 
возможно, потому что грань меж
ду внутренним и внешним здесь 
уничтожена силой созвучия и вза
имного тяготения их. Эти мысли 
здесь даны лишь в намеке весьма 
скупого текста, но они несомнен
но вытекают из всей системы па
мятника и необходимы для достой
ного насыщения не в меру лако
ничного текста:

Слабая черта на втором месте. 
П р и б л и ж а й с я  к  н е м у  и з н у т р и .  

Стойкость — к С Ч А С Т Ь Ю



3. Стремление к объекту — выс
шему идеалу — остается и здесь, но 
более благоприятные условия уже 
миновали. Речь здесь идет об опоз
давших, о которых говорится в тек
сте самой гексаграммы. Уже само 
стремление есть сила, а наличие си
лы необходимо вызывает противо
борство. Так субъект здесь лицом 
к лицу противостоит всем отрица
тельным силам, которые в коммен

таторской литературе иногда рас
сматриваются как инфернальные. 
Это выражено и в том, что здесь 
налично лишь стремление к идеалу 
при полной невозможности осу
ществления его, ибо качества, столь 
благотворно действовавшие на пре
дыдущей ступени: созвучие, нор
мальность, сосредоточенность, пол
ностью отсутствуют здесь. Послед
няя возможна лишь на второй и на



пятой (центральной в триграмме) 
ступенях, первая же и вторая — 
на данной позиции отсутствуют: 
и третья и шестая позиции заня
ты однородными и поэтому несо

звучными силами, и третья, нечет
ная позиция занята не по норме 
слабой чертой.

Это вложено в слова лаконично
го текста:

Слабая черта на третьем месте. 
П р и б л и ж а е ш ь с я  к  н е м у , н о  о н  н е  т о т

4. После пережитого кризиса при
ближение опять возможно, одна
ко внутреннее сродство уже не вос
становимо. Для него время уже упу
щено. И единственное, что здесь 
возможно,— это внешняя, про
странственная близость, которая 
в данных условиях тоже значима.— 
Если речь была о внутреннем срод
стве понятий, то теперь дело идет 
о близости их сопоставления. При 
этом, конечно, грани сопоставлен

ных понятий разделяют их, как и 
соединяют, т. е. «сближают». Для 
удачи здесь нужна лишь стойкость 
сохранения такого status quo. Древ
нейшая комментаторская традиция 
считает эту близость близостью к 
правителю его советников, между 
которыми она может поддержи
ваться не в силу внутреннего со 
звучия, а лишь в силу подчинения 
советников верховной власти.

В тексте читаем только:

Слабая черта на четвертом месте. 
В н е ш н е е  п р и б л и ж е н и е  к  н е м у .  

Стойкость — к С Ч А С Т Ь Ю



ъ г и г

5. Если в предыдущем приближе
ние рассматривалось со стороны 
тех, которые приближаются, то те
перь оно рассматривается со сто
роны того, к кому приближаются. 
Этот объект приближения выра
жен единственной световой чер
той, к которой, в силу полярности, 
тяготеют все остальные. Здесь до
статочно одного качества этого объ
екта, его явности, которое сообща
ет оттенок явности всему процессу 
приближения. Однако это не пас
сивное допущение бесформенно
го и вольного приближения, а со
вершенно определенное оформле
ние свободы приближающихся. Оно 
выражено в образах, заимствован
ных из обрядов древнего Китая. 
Как на это указывает один из зна
чительных комментаторов — сун- 
ский Чэн И-чуань, уже при дина

стии Чжоу существовал культовый 
обряд царской охоты, при котором 
загонщики ставились лишь с трех 
сторон поля. Четвертая же сторона 
бывала открыта, и дичь, которая 
бежала от охотящегося царя, мог
ла свободно избежать смерти. Та
ким образом, оказывались убиты
ми лишь те животные, которые 
шли прямо на охотника, которым 
«жизнь не была нужна» и они «са
ми отдавали ее ему». Полагали, что 
такое действие царя является силь
но действующим прообразом для 
всего населения, что оказывают
ся излишними всякие запреты. 
Так выражена эта свобода, оформ
ленная все же рамками необхо
димости.

Сравнительно распространен
ный текст выражает это в следую
щих словах:



Сильная черта на пятом месте.
Я в л е н н о е  п р и б л и ж е н и е .

Ц а р ю  с л е д у е т  с т а в и т ь  з а г о н щ и к о в  
л и ш ь  с  т р е х  с т о р о н  

и  у п у с к а т ь  д и ч ь , к о т о р а я  в п е р е д и .
Т о г д а  д л я  г о р о ж а н  н е  б у д е т  з а п р е т о в . 

С ч а с т ь е

6. Последняя ступень указывает на приближение неизвестно к чему, 
некоторое переразвитие. Таково и Одно бесцельное стремление, 
переразвитие приближения. В нем Безвыходность этого состояния
утрачено ощущение объекта при- в лаконичной фразе текста выра- 
ближения, и остается лишь само жена так:

Наверху слабая черта. 
П р и б л и ж е н и е  к  н е м у  л и ш е н о  г л а в н о г о . 

Н е с ч а с т ь е



№ 9- СЯО-ЧУ. 
ВОСПИТАНИЕ МАЛЫМ

Как и в двух предыдущих гекса
граммах, в этой одна черта одно
го рода, противостоя пяти чер
там другого, является объектом их 
стремления. Такое ферментное дей
ствие меньшинства уже намечалось 
в предыдущем, но здесь оно под
черкивается с особой силой и по
степенно оказывает свое действие 
на весь процесс. В нем рассматри
вается, так сказать, зарождение воз
действия противоположного. Оно 
еще целиком во внешней среде, 
которая отличается пассивной по

датливостью (выраженной в свой
стве верхней триграммы «подат
ливость»), и оно противостоит 
максимальному напряжению твор
чества, выраженного в нижней три
грамме. Так здесь слабость начи
нает преодолевать силу, ставя по
следней препятствия. С другой 
стороны, здесь имеется в виду про
тивостояние индивида всему окру
жающему его и его сопротивление 
окружению. Чтобы понять, в каком 
смысле здесь говорится о препят
ствии, необходимо принять во вни



мание, что здесь есть непереводи
мая игра слов, ибо, это проходит 
красной нитью через комментатор
скую литературу, слово, обозначаю
щее здесь «препятствие», в рав
ной степени обозначает и «воспи
тание». Ведь препятствия, если их 
преодолевают, являются лучшим 
средством воспитания, и из чего- 
то отрицательного превращаются 
в положительно действующий фак
тор воспитания воли и выдержки. 
Что же является «препятствием», 
преодоление которого здесь дей
ствует воспитательно? Ответ на это 
выражен в несколько странном по 
автохтонности образе. Дело в том, 
что в Китае дождевые облака чаще 
движутся с востока — с моря. С о
зидатели же текста «Книги Пере
мен» — племя Чжоу, как гласит 
предание,— пришли с запада. П о
этому для авторов запад служил 
метафорой прошлого. Облака, иду
щие с запада (из прошлого), не да
ют плодотворного дождя. Пусть 
воспитание намечает возможность 
развития, но оно — лишь в пре
одолении прошлого; то, что оно не 
в силах одолеть настоящее, пони

малось вполне среди ицзинистов, 
и один из них — Вань И — в своем 
комментарии восклицает: «Совер
шенномудрый, правя миром, не 
презирает ограниченный народ. 
Будда, спасая всех, не пренебрега
ет и демонами. И созерцающее со
знание, победоносно двигаясь впе
ред, разве устрашится временных 
препятствий? Они точно булыж
ники, которые не могут задержать 
колесо повозки; они точно удар по 
колоколу, который заставляет его 
звучать; точно точильный камень 
для ножа, на котором он становит
ся острее. Когда свиньи подходят 
к золотой горе, это увеличивает 
блеск ее; когда иней и снег увели
чиваются, то тем прекраснее сосны 
и кедры. Вот почему здесь речь 
идет о развитии». С таким содер
жанием приходится понимать и то, 
как воспоминания о пройденных 
ступенях познания, препятствуя 
новому акту познания, которому 
необходимо их преодолеть, явля
ются материалом для его воспита
ния. Этими мыслями комментатор
ской литературы насыщен следую
щий текст:







В о с п и т а н и е  м а л ы м . Ра з в и т и е . 
П л о т н ы е  о б л а к а , и  н е  и д е т  д о ж д ь :
О Н И  —  С Н А Ш Е Й  З А П А Д Н О Й  О К РА И Н Ы

1. В самом начале этого процес- 
са, когда полному творческих сил 
внутреннему противостоит препят
ствие, легкое, как веяние ветра 
(верхняя триграмма символизирует 
также и ветер), суета мелких хло
пот и дел сбивает человека с приня
того им познавательного творче
ского пути, выступая в его собст

венных неорганизованных и поры
вистых стремлениях. Необходимо 
одержать сразу же победу над собой, 
оттеснить на подобающее место 
эти стремления и включить себя 
вновь в нормальные отношения к 
окружению,— вернуться к дисцип
лине. П о этому поводу в тексте 
читаем:

В начале сильная черта.
К а к а я  х у л а  т о м у , ч т о  в о з в р а т и л с я

Н А  С О Б С Т В Е Н Н Ы Й  П У Т Ь ?
С ч а с т ь е

2. Такое возвращение на собствен
ный путь возможно и на следую
щей ступени, хотя оно и несколь
ко затруднено приближением к пре
пятствиям, совращающим с пути. 
Однако это позиция самого гармо
ничного раскрытия творческих сил,

поэтому именно здесь возможно 
воздействовать ими на препятствия 
так, что они превращаются в сред
ство воспитания, как об этом под
робнее сказано в общем вступле
нии к данной гексаграмме. Лако
ничный текст здесь гласит:

Сильная черта на втором месте. 
П р и в л е ч е н и е  к  в о з в р а т у . 

С ч а с т ь е

6 И-Цзин. Канон перемен



3. В момент кризиса продолжает
ся действие, но в изменившихся 
условиях, ставших неблагоприят
ными, одна сила, хотя бы даже и 
сила творчества, действовать уже 
не может. Она лишена всех необ
ходимых обстоятельств. Это выра
жено в образе текста, говорящем 
достаточно выразительно и не тре
бующем объяснений. Наступа
ет тот внутренний разлад, кото
рый, например, в семье выражает

ся разладом между мужем и женой. 
Это — отдельно указанный м о
мент, когда невозможно синтезиро
вать вновь приобретенное знание 
и прежде сложившиеся убеждения 
с противоречиями окружающей 
среды, которые могут быть и не
значительными, однако здесь и их 
достаточно для препятствия поло
жительному движению познания 
вперед. По этому поводу в тексте 
мы находим следующие слова:

Сильная черта на третьем месте. 
У К О Л Е С Н И Ц Ы  ВЫ П АЛ И  спицы. 

М у ж  и ж е н а  о т в р а щ а ю т  в з о р ы
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4. Воздействие предыдущей ступе
ни здесь еще продолжает сказы
ваться, создавая достаточно опас
ную ситуацию, на которую наме
кает текст в образе выступившей 
крови. Но нормальность отноше
ний данной позиции и ее сил в этой 
гексаграмме указывает на возмож
ность благоприятного исхода дела. 
Кроме того, это именно тот м о
мент, который является самым важ
ным в данной ситуации, что выра
жено и символически: здесь мы на
ходим единственную слабую черту, 
к которой тяготеют все остальные. 
Хотя это еще не позиция государя, 
а лишь его приближенного, одна
ко во всем контексте данной ситуа
ции указано на такого подданного, 
который, владея познанием исти

ны, может сам руководить события
ми. Два условия необходимы ему: 
правдивость и осмотрительность. 
Все его действие может достигнуть 
успеха лишь тогда, когда оно бази
руется на его собственном непо
средственно новом акте познания. 
Тем самым здесь указывается на 
главную роль нового познания в 
момент преодоления им препят
ствий, возникающих из прошлого, 
и тем самым уже не настоящего. 
Осмотрительность здесь особен
но необходима еще и потому, что 
действие данной ступени прости
рается, как увидим, и на следую
щую, т. е. на будущую. Поэтому о 
такой правдивости и осмотритель
ности текст говорит прямо, а не 
образно:

Слабая черта на четвертом месте. 
О б л а д а й  п р а в д о й .

К о г д а  в ы с т у п а е т  к р о в ь ,  
в ы х о д и  с О С М О Т Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю . 

Х у л ы  н е  б у д е т

5. Уже и сама благоприятность дан
ной позиции — второго положи
тельного подъема всего процесса — 
может быть достаточно благотвор

ной. Однако для него необходима 
поддержка в предыдущем; непре
рывно наследовать ту правдивость, 
которая достигнута в предыдущем,



вот то, что делает это положение ний, добытых в прошлом,— это со- 
благим. Эта помощь предыдущей хранение плода нового познания, 
ступени и есть то обогащение от укрепленного в наиболее благопри- 
соседа, о котором говорит текст. Это ятных для этого условиях. Текст 
уже не сохранение одних лишь зна- здесь следующий:

Сильная черта на пятом месте.
О б л а д а й  п р а в д о й

В Н Е П РЕ РЫ В Н О Й  П Р Е Е М С Т В Е Н Н О С Т И .
Ра з б о г а т е е ш ь  б л а г о д а р я  т в о е м у  с о с е д у

6. Конец рассматриваемого процес
са, когда его положительные дости
жения, его достоинства не только 
обретены, но и закреплены за их 
носителем, ознаменован разреше
нием той напряженности, которая 
характеризует его вообще. Однако 
никакая консервативность здесь 
недопустима, особенно консерва
тивность менее прогрессивной жен
щины. Это привело бы к тому, что 
живое познание стало бы мертвой 
традицией. Но из этого еще не сле
дует, что с этими достижениями 
можно рекомендовать агрессивное 
выступление. На это указывает об 
раз луны, которая «в  полнолунии» .

В самом деле, если луна уже до
стигла полноты, то она должна пой
ти к ущербу. Так же, с необходи
мостью, ущерб будет нанесен и 
тому, кто в таких условиях момен
та разрешения напряженности, 
не давая ему правильно прозву
чать, обратится сразу к агрессии; 
последняя не отвергается вообще, 
но только она рассматривается как 
отдельная ситуация, и ей имен
но посвящена следующая гекса
грамма.

Здесь же внимание направлено 
на разрешение, на завершение все
го предыдущего процесса, что вы
ражено в тексте так:



Наверху сильная черта.
У ж е  и д е т  д о ж д ь , у ж е  [ в с е  н а  д о л ж н о м ] м е с т е . 

П о ч т е н и е  н о с и т е л ю  д о с т о и н с т в . 
С т о й к о с т ь  ж е н щ и н ы  —  у ж а с н а .

Л у н а  б л и з и т с я  к  п о л н о л у н и ю . 
Б л а г о р о д н о м у  ч е л о в е к у  п о х о д  —  

к  н е с ч а с т ь ю





№ ю. ЛИ. 
НАСТУПЛЕНИЕ

Реакцией на начало ограниче
ния извне является следующий мо
мент,— когда самые незначитель
ные силы вновь приобретенного 
значения начинают свое положи
тельное продвижение вперед. Все 
прошлое — и, в этом смысле, внеш
нее — противостоит в своей при
вычной и потому разрушительной 
для нового познания убедительно
сти. Поэтому последнее в своем 
выступлении вперед подвергается 
опасности поражения. Чтобы из
бежать его, здесь необходима под

держка новой идеи с моральной 
стороны, со стороны кроткой при
ветливости,— качества, символизи
рованного в нижней, внутренней 
триграмме «разрешение»,— лишь 
тогда возможно наступление но
вого познания на внележащие на
пряженные силы. И это наступле
ние всегда может и должно быть 
столь осторожным и мягким, что 
производящий его в самых ужас
ных обстоятельствах не пострада
ет. Познавательная способность 
при этом направляется на конеч-



ную истину, от которой должны грамме Расцвет. Поэтому такая 
быть отброшены все случайные от- деятельность должна быть осторож- 
тенки, возникающие от нерадиво- ной до парадоксальности, как это 
го отношения к ней, которое долж- указано и в образе указанного здесь 
но привести к следующей гекса- текста:

Н а с т у п и  н а  х в о с т  т и г р а  т а к ,
Ч ТО Б Ы  О Н  НЕ У К У С И Л  ТЕ БЯ  С А М О ГО .

Ра з в и т и е

1. На первой ступени развития 
процесс существует лишь idealiter, 
и поэтому он — лишь в возмож
ности, а не в действительности. 
Но только переход в действитель
ность сообщает процессу прагма
тичность, конкретизирующую и 
тем самым индивидуализирующую 
его. До этого процесс мыслим лишь 
как возможность данного действия

и отличается от каждой иной идеи 
процесса лишь спецификой данно
го, а не иного действия. Эта специ
фика существует пока, конечно, 
лишь в общих понятиях, а не в ма
териальной конкретности. Одна
ко и она как план на будущее ука
зывает на возможность безбедно
го развития процесса. В тексте 
читаем:

В начале сильная черта. 
П р о с т е й ш е е  н а с т у п л е н и е .

Если О Т П Р А В И Ш Ь С Я  ВП ЕРЕД , ХУЛЫ  НЕ БУДЕТ

2. Основная причина наступления 
состоит в неудовлетворенности тем, 
чем человек обладает. Из стремле
ния к нему человек переходит к 
преодолению препятствий и к дей
ствительному наступлению. При

этом на данном этапе уже недоста
точно простейшее наступление как 
таковое, еще лишенное всякой ин
дивидуальной окраски. Здесь оно 
уже конкретизировано определен
ным объектом наступления. Одна



ко такая индивидуализация игра
ет лишь относительную роль, ибо 
чрезмерная индивидуализация угро
жает отрывом от окружения и по
тому гибелью. Наоборот, уравнове
шенность, выраженная уже в самой 
(второй — центральной) пози
ции,— равновесие между старым 
и вновь приобретенным знанием,— 
вот то, что здесь особенно необ

ходимо. Достижение такого спо
койствия должно давать человеку 
полное удовлетворение; и он не 
нуждается в оценке и признании 
его деятельности извне, со сторо
ны других людей. Оно как отшель
ник в одиночестве продолжает свое 
наступление на вновь приобретае
мое познание, в тексте мы видим 
следующее:

Сильная черта на втором месте. 
Путь, п о  к о т о р о м у  т ы  с т у п а е ш ь , —

С О В Е Р Ш Е Н Н О  РО В Н Ы Й .
С к р ы в ш е м у с я  ч е л о в е к у  с т о й к о с т ь  

к С Ч А С Т Ь Ю

3. В наступлении более чем где- 
либо необходимо гармоническое 
сочетание познания и действия. 
Мало знать сущность наступления, 
надо еще знать и метод его. Недо
статочно ценить одно знание, но 
надо еще больше ценить его осу
ществление. Без последнего полу
чается некая неполноценность и 
односторонность. Она именно и 
выражена в образах текста. Но ча

сто бывает, что в такой период кри
зиса люди тщетно рассуждают об 
истинно сущем, не корректируя 
свои действия этим знанием. От 
этого даже их ограниченное зна
ние окончательно огрубевает и ста
новится мертвой схемой. Но имен
но такие окосневшие люди дейст
вуют безуспешно во время кризиса. 
В тексте это облечено в следую
щие образы:



Слабая черта на третьем месте.
И  О Д Н О ГЛ АЗЫ Й  М О Ж Е Т  В И Д Е Т Ь ;

И О Д Н О Н О ГИ Й  М О Ж Е Т  Н А С Т У П И Т Ь .
Но ЕСЛ И  ТА К  Н А С Т У П И Т Ь  Н А  Х В О С Т  ТИ ГРА , 

Т О  О Н  У К У С И Т  Э Т О Г О  Ч Е Л О В Е К А. Н Е С Ч А С Т Ь Е . 
В О И Н  Д Е Й С ТВ У Е Т В М Е С Т О  В Е Л И К О ГО  ГОСУД АРЯ

4. Переживание предыдущего кри
зиса имеет своим положительным 
результатом то, что в нем познает
ся неполноценность односторон
него развития и появляется стрем
ление ее преодолеть, которое и осу
ществляется здесь. Конечно, это 
не совершается просто, и на этой 
ступени человек еще лишен пол

ного осознания правильного пути 
своего действия, и поэтому он еще 
полон страха. У  него еще вырыва
ются восклицания ужаса, но если 
он доведет до конца начатый про
цесс гармонизации, то его ожидает 
счастье. В таком случае он уже бу
дет двигаться вперед, не отступая. 
В тексте это выражено так:

Сильная черта на четвертом месте. 
Н а с т у п и т ь  н а  х в о с т  т и г р а ... о х - о х !

В  К О Н Ц Е  К О Н Ц О В  —  С Ч А С ТЬ Е

5. Весь накопленный в предыду
щем опыт наступления превраща
ется в такую силу, что уже стано
вится необходимым наступление. 
Нужно на него решиться. Иначе 
человек остановится в тот момент,

в который особенно благоприят
ны условия для наступления, для 
познания в практике истинно су
щего. Поэтому в тексте здесь лако
нически, без отвлекающих образов 
говорится прямо:

Сильная черта на пятом месте. 
Р е ш и т е л ь н о е  н а с т у п л е н и е . 
Б у д ь  с т о й к и м  в  о п а с н о с т и
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6. Ввиду опасности переразвитая, 
свойственного последней пози
ции, здесь было бы неблагоприят
но искать новые пути. В основном 
ведь все, касающееся наступления, 
уже достигнуто, и, исходя из при
обретенного знания и умения, не
обходимо все вновь и вновь дей

ствовать, имея перед глазами свой 
прежний опыт и обращая внима
ние на то, что приводило к самому 
благому исходу.

Кроме этой основной мысли, 
здесь излишни все иные рассужде
ния, поэтому и в тексте сказано 
только:

Наверху сильная черта. 
Ра с с м а т р и в а й  н а с т у п л е н и е  и  в н и к а й  в  т о ,

Ч ТО  С Ч А С ТЛ И В О  В НЕМ .
П р и  е г о  в о з в р а т е  —

И ЗН АЧ АЛ ЬН О Е СЧ АСТЬЕ



№ п. ТАИ. 
РАСЦВЕТ

Пожалуй, ни в одной гексаграм
ме не встречается столь гармони
ческое соотношение основных ка
тегорий — Света и Тьмы, как это 
дается в данной гексаграмме; хотя 
обе силы — Свет и Тьма — при
знаются равноценными, но все же 
теоретическое предпочтение отда
ется активной, центробежной си
ле Света перед пассивной, центро
стремительной силой Тьмы. Это 
выражается в том, что сила Света 
называется иногда (как и в данном 
случае) великим, а сила Тьмы —

малым. Силе света присуще стрем
ление ввысь, тогда как сила Тьмы 
тяготеет вниз. Но в мире события 
происходят во благо лишь при гар
моническом сочетании обеих сил, 
которые идеально предрасположе
ны к взаимодействию. Односто
роннее переразвитие одной из них 
за счет другой приводит к пагуб
ным последствиям. В данной гек
саграмме вся сила Света сосредо
точена внизу, а сила Тьмы — на
верху. Поэтому, если принять во 
внимание указанные выше направ



ленности их движения: Свет — 
вверх, а Тьма — вниз, то ясно, что 
здесь, более чем где-либо, они при
ходят во взаимодействие, имея са
мый широкий доступ друг к дру
гу. Можно это рассматривать и с 
другой стороны: внутреннее здесь 
заполнено чистой силой творче
ства, а вовне ему предстоит испол
нение, т. е. полная возможность 
осуществления творческого замыс
ла, которому ничто не оказывает 
сопротивления, а внешняя среда 
в полнейшей податливости подчи
няется ему. Поэтому неудивитель
но, что эта максимальная возмож
ность созидания в традиции ицзи- 
нистов приурочена к весне как к 
периоду максимального развития 
творчества в природе. По мифоло
гическим воззрениям Китая, вес
ной активная сила Света действу
ет изнутри, от корня растений, 
обусловливая их рост, а сила Тьмы, 
как материя, обрастает ее и сооб
щает внешнюю видимость, реали- 
зованность творящей силе Света, 
как бы облекает ее, и она получает 
возможность полнейшего развития, 
ибо в данной ситуации приходит

все великое, а ничтожное — отхо
дит. Однако это не может длиться 
вечно, это лишь временная ситуа
ция, которая, как весна осенью, 
должна смениться противополож
ной ситуацией, выраженной в сле
дующей (12-й) гексаграмме. В их 
чередовании выражается природ
ный ритм, в котором разрушение 
столь же необходимо, как и сози
дание. Тут невольно вспоминают
ся слова Гете: «Природа изобре
ла смерть, чтобы иметь много жиз
н и » .— В переводе на понятия, 
касающиеся процесса познания,— 
это та ситуация, когда после наступ
ления достигается полная гармо
ния между накопленным прежде 
знанием и познанием, приобретен
ным вновь, до такой степени, что 
грань между ними стирается и они 
представляют собой единую сум
му знания, стоящего к тому же в 
полной гармонии к его осущест
влению.

Такое понимание возникает в 
произведениях комментаторов 
больше из общей теории и из об 
раза самой гексаграммы, чем из 
весьма лаконичного текста:



Ра с ц в е т .
М а л о е  у х о д и т , в е л и к о е  п р и х о д и т . 

С ч а с т ь е . Ра з в и т и е

1. Здесь начинает свое действие си
ла Света, идущая снизу вверх, из
нутри наружу. Ее действие не огра
ничивается одной этой позицией, 
но распространяется и на следую
щие, занятые той же силой Света. 
Она здесь увлекает за собой все, 
органически связанное с ней. Если 
каждой силой и вызывается к жиз
ни противодействие, то здесь — 
тот момент, когда оно подчинено. 
Но противодействие может быть 
как внутренним, выступающим, на
пример, в сфере этики (как соблазн, 
действующий внутренне), так что, 
пока оно не разоблачено, оно пред
стает как собственное волеизъяв
ление деятеля, так и внешним, не 
увлекающим деятеля, а подавляю

щим его. Увлечение и насилие — 
вот два, так сказать, искусителя, от
клоняющие деятеля от его нормаль
ного пути. На данной позиции, 
представляющей наибольшую глу
бину внутренней сферы деятеля, в 
ситуации победы над сопротивле
нием и гармонического единства 
противоположностей, это победа 
в первую очередь над внутренним 
искушением.

В результате ее и внешнее давле
ние становится вполне преодоли
мым, и поход против него должен 
увенчаться успехом. Поэтому цент
ральное стремление вовне здесь 
закономерно и приносит лучшие 
плоды. В тексте это облечено в сле
дующий образ:

В начале сильная черта.
К о г д а  р в у т  т р о с т н и к , т о  [д р у г и е  с т е б л и ]

Т Я Н У Т С Я  ЗА Н И М , Т А К  К А К  ОН  РАС ТЕТ П У Ч К О М . 
Поход —  К С Ч А С Т Ь Ю



2. В кульминации внутреннего рас
крытия творческой силы Света она 
должна простираться решительно 
на все. Ею должна быть охвачена 
даже периферия, даже самые упа
дочные элементы должны быть 
приняты ею так же, как и те, что 
полны решимости и силы, те, ко
торые отваживаются «всплыть на 
реке» — выбиться в жизни. Здесь 
недостаточно ограничиться содей
ствием близким, родственным си
лам, как это было на предыдущей 
ступени.

При универсальности действия 
силы творчества на данной ступе
ни ее развития не должны быть 
оставлены и «дальние», ибо здесь

гибнет самое понятие личных при
вязанностей, как и все, ограничива
ющее личными интересами универ
сальность и объективный размах 
творчества. Такая личная дружба 
лишь помешала бы целеустрем
ленности — качеству, которое здесь 
заслуживает особого поощрения, 
ибо целью здесь является творче
ское воздействие на все, окружаю
щее деятеля. При таких условиях 
уже ничто вовне не может оказать 
подавляющего действия на него, и 
тем самым и внутренний аспект сил 
сопротивления не может совратить 
его, ибо вся его устремленность на
правлена вовне. Текст развивает эти 
мысли следующей формулой:

Сильная черта на втором месте. 
О х в а т и  и  о к р а и н ы .  

П р и м е н и  в с п л ы в а ю щ и х  н а  р е к е .  
Не о с т а в л я й  д а л ь н и х .  

[Личной] Д РУЖ БЕ —  К О Н ЕЦ . 
Удостоишься П О Х В А Л Ы  

ЗА Ц ЕЛ ЕУ СТРЕМ Л ЕН Н Ы Е Д Е Й С ТВ И Я

• t i f i t e r
'̂ ИИР1



3. Даже в такой удачной ситуации 
кризис все же остается кризисом, 
ибо здесь впервые совершается 
реально переход от внутреннего к 
внешнему. Здесь творчество сопри
касается с окружающей средой, в 
которой оно должно проявиться. 
Это не может быть лишено трудно
стей, и, как напоминание об огра
ниченности во времени всякого твор
чества, звучат первые слова текста,

ясные и без комментария. Но стой
кость самой силы творчества дает 
здесь возможность перенести труд
ности. Внутренняя правдивость 
творчества здесь столь органиче
ски присуща ему, что оказывается 
излишним заботиться о ней, ибо 
недостатка в силах, питающих ее, 
не будет.

В этом смысле понимается сле
дующий текст:

Сильная черта на третьем месте.
Н е т  г л а д и  [к о т о р а я  о с т а л а с ь  б ы ] б е з  в ы б о и н ;

НЕТ У Х О Д А  БЕЗ В О ЗВ РА Щ Е Н И Я .
Если В Т РУ Д Н О С ТЯ Х  БУДЕШ Ь стойким,—

ТО  ХУЛЫ  НЕ БУДЕТ.
Н е  П ЕЧ АЛ ЬСЯ О С ВО ЕЙ  п р а в д е :
В П И Щ Е БУДЕТ БЛ АГОП ОЛ УЧ И Е
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4. Мы видели, что в данной гекса
грамме выступают во взаимном 
движении навстречу сила Света 
и сила Тьмы. Последней присуще 
стремление вниз. Здесь, на четвер
той позиции, начинает впервые 
действовать сила Тьмы. Поэтому 
здесь особенно выражается ее стре
мительный полет вниз. Сущность 
исполнения — совершенно подат
ливая и пластичная материя стре
мится облечь творческий импульс, 
поднимающийся снизу. Только со
вместно с ним может действовать 
сила Тьмы. Сама по себе она не на
сыщена действительностью, она 
«не богата». Но если деятельность 
творчества не встречает никаких 
препятствий и все его силы могут 
действовать совместно, начиная с 
первого же импульса (как это по
казано в тексте первой черты дан
ной гексаграммы), то и сила Тьмы 
здесь не задерживается ничем в сво
ем стремлении к творческой силе 
Света. «С оседи» силы, действую
щей на данной позиции,— такие 
же силы Тьмы на двух верхних по
зициях,— совершенно согласова
ны с ней. Поэтому и здесь, как и на 
первой позиции, не требуется ни

какого предупреждения, например, 
о необходимости искренних отно
шений с окружающими. Они здесь 
охвачены тем же стремлением, и 
правдивость отношений здесь ра
зумеется сама собой. Благодаря это
му здесь возможна столь полная 
победа над противоборствующи
ми силами, что они, будучи здесь 
подчинены полной гармонии до
стигнутого прежде и приобретен
ного в настоящем, из противника 
превращаются в союзника. Пре
одоленное сопротивление стано
вится движущей силой.— Здесь 
имеется в виду тот момент в про
цессе познания, когда знание, на
копленное прежде, превращается 
из суммы идей, отличных от содер
жания нового познания, в сумму 
идей, включенных с ним в единую 
систему и поэтому поддерживаю
щих его. Необходимо оговориться, 
что такое понимание текста свой
ственно лишь комментаторам из
бранной нами приватной, крити
ческой школы (особенно Вань И 
и Дяо Бао. Такие столпы офици
альной ортодоксии, как Чэн И-чу- 
ань и Чжу Си, понимают это ме
сто совершенно иначе, деля фразы

7 И-Цзин. Канон перемен



текста иными знаками препинания, филологическую ошибку, не учи- 
расставленными в иных местах. Но, тывая древнейшего комментария 
как справедливо указал уже Дяо «С я о  сян-чжуань»). Все эти мыс- 
Бао, оба они совершают грубую ли выражены в тексте так:

Слабая черта на четвертом месте.
С т р е м и т е л ь н о  л е т я щ и е  в н и з  н е  б о г а т ы е ,

[ н о  В С Е  о н и ]  И З-ЗА  С В О Е Й  Б Л И ЗО С Т И
н е  [ н у ж д а ю т с я ]  в  п р е д у п р е ж д е н и и  

о п р а в д и в о с т и 6

5. Уже на предыдущей ступени си
ла данной ситуации расцвета ска
зывается в том, что все тормозя
щие воздействия могут быть пре
творены в благотворные. На данной 
позиции это достигает еще боль
шей интенсивности благодаря тем 
качествам, которые символизиро
ваны здесь. Это, во-первых, каче
ство податливости, отсутствия кос
ности (слабая черта) у того, кто за
нимает (пятую) позицию внешней, 
выявленной (верхняя триграмма) 
кульминации. Во-вторых, это каче

ство взаимопонимания высших и 
низших (выраженное в «соответ
ствии»). Такими качествами харак
теризуется, например, правитель, 
не отрывающийся от управляемых 
им подданных, а наоборот, вступа
ющий с ними в самое тесное об 
щение, роднящийся с ними. Это 
выражено в легенде о царе И 7, от
давшем дочерей замуж за своих 
подданных, которым они, как же
ны, должны были подчиниться, не
смотря на свое происхождение.— 
Как бы ни было возвышенно вновь

6 По интерпретации Чэн И-чуаня, это место следует перевести так: «Все силы 
тьмы вместе слетают, не из-за богатства, а в силу соседства; текст не предупреж
дает, из-за правдивости самого положения».

7 Дяо Бао говорит, что и до царя И дочери царей выдавались замуж за под
данных. Но только он ввел этот обычай в закон.



приобретенное познание,— как 
бы ни были глубоки заблуждения 
в прежде накопленном опыте,— 
здесь между ними происходит та
кая гармонизация, что заблужде
ния уже не оказывают отрицатель
ного действия, и сама их ошибоч

ность может быть использована 
для положительного опыта, по
скольку здесь полностью познана 
их ошибочность. Это возможно 
лишь при конечной беспристраст
ности субъекта. В тексте здесь да
ны следующие образы:

Слабая черта на пятом месте.
Ц а р ь  И в ы д а л  з а м у ж  с в о и х  д о ч е р е й

И ТА К  БЛ А ГО С Л О В И Л  [ и х ]
Н А  И ЗН АЧ АЛ ЬН О Е С Ч АСТЬЕ

6. Уже указывалось, что даже этот 
максимальный расцвет есть лишь 
одна из ситуаций. Как временная 
ситуация, он не может длиться веч
но, а естественно должен закон
читься, т. е. перейти в свою проти
воположность — в упадок, кото
рому посвящена следующая гекса
грамма. В самом деле, если каждая 
гексаграмма изображает развитие 
данной ситуации во времени, а пя
тая позиция выражает максимум 
этого развития, то шестая позиция 
уже может выражать только упа
док, только снижение достигнутых 
результатов. Кроме того, это верх
няя черта триграммы, исполнению 
которой свойственна как раз не си

ла, а слабость (слабые черты), по
этому здесь интенсивнее чем где- 
либо проявляется слабость субъек
та. Все, что было ему подчинено на 
предыдущих ступенях, начинает 
выходить из подчинения, приобре
тает самостоятельность, и начина
ется распад. Он происходит с не
обходимостью, и к этому надо отне
стись, как, например, к естествен
ному и необходимому наступлению 
осени в круговороте года. Во вся
ком случае при слабости субъекта 
попытка применить войско не при
ведет его к добру. Его воля не будет 
принята к исполнению, а, наобо
рот, все ему подчинявшееся начнет 
изъявлять свою собственную волю:



«и з  городов будет изъявлена во
ля». Но не только активное вме
шательство силой здесь не приво
дит к благим последствиям. Даже 
одно косное и пассивное желание 
сохранить достижение прошлого — 
здесь безрезультатно, ибо время

упадка уже наступает, а косное со
хранение прошлого лишь задер
живает в этом периоде склонения 
к упадку. Будет лишь потеряно не
производительно время, о котором 
придется пожалеть. Текст это вы
ражает так:

Наверху слабая черта. 
Г о р о д с к о й  в а л  [ п а д а е т ]  о б р а т н о  в  р о в .  

Не п р и м е н я й  в о й с к о .
Из М Е Л К И Х  ГО РО Д О В  БУДЕТ И ЗЪ ЯВЛ ЕН А

[ с о б с т в е н н а я  и х ]  в о л я .  
Стойкость —  К С О Ж А Л Е Н И Ю



№ 12. ПИ. 
УПАДОК

Пожалуй, ни в одной паре гекса
грамм их противоположность не 
выступает столь заметно, как в дан
ной гексаграмме и в предшеству
ющей. Это ощущалось всегда на
столько, что названия данных гек
саграмм создали идиоматическое 
выражение в китайском языке, со
ответствующее нашему «как небо 
и земля», т. е. «совершенно несхо
жи». Это выражение засвидетель
ствовано уже в поэме « О  жене 
Цзяо Чжун-цина», крупнейшем 
китайском эпосе, который сложил

ся на рубеже II и III вв. н. э. Но, ко
нечно, возможно, что этот идиом 
существовал и раньше. Полное не
сходство выражено здесь не в про
странственной статике, а в динами
ке развития, где Расцвет и Упадок — 
наибольшая противоположность. 
Там — единение и взаимодействие 
сил Света и Тьмы, Неба и Земли. 
Здесь — полное отсутствие связи 
между ними. Н ебо (триграмма 
«творчество») здесь наверху и стре
мится все выше; земля (триграмма 
«исполнение») здесь внизу и не



может подняться вверх. Между 
ними взаимодействия здесь нет. 
Свет —  великое — здесь отходит, 
а тьма — малое — приходит: кар
тина, противоположная предыду
щей. Если там речь шла о весне, то 
здесь она может идти лишь об осе
ни. Это, конечно, не значит, что 
здесь приостанавливается всякая 
деятельность. Наоборот, здесь мо
гут быть весьма активны некото
рые силы, но это силы низшего 
порядка. Выражаясь языком ком
ментаторов, здесь действуют ни
чтожества, которых сам текст назы
вает «негодными людьми». Чтобы 
понять закономерность возникно
вения данной ситуации после пре
дыдущей, надо лишь принять во 
внимание, что там в содержание 
понятия Расцвет входило полное 
принятие отрицательных элемен
тов. Когда же силы творчества в 
конце предыдущей ситуации начи
нают иссякать и повышается укреп
ление самостоятельности этих от
рицательных элементов, то при 
логическом развитии данного про
цесса ситуация необходимо прихо
дит к той, которая выражена в на
стоящей гексаграмме. В ней выра

жается то положение, при котором 
после достижения высот познания 
происходит срыв и все тормозящие 
силы, все реакционное начинает 
действовать, не подчиняясь актив
ному познанию. Причиной тому то, 
что часто случается в практике по
знания: во время высшего напря
жения познания при недостаточ
ной ясности мысли действительно
стью признается иллюзия, весьма 
мало отличная от истины. Так ска
зать, «почти истина» бывает при
чиной величайшего падения позна
ния. Этот процесс нарастающего 
заблуждения выражен в данной гек
саграмме. Он протекает, как и все 
другие процессы, двумя последова
тельными волнами. Но в афориз
мах отдельных черт не столько ука
зывается характеристика ситуации, 
сколько действия, качества и т. д., 
необходимые для преодоления дан
ной ситуации. На этой гексаграм
ме заканчивается процесс самостоя
тельного развития личности. Для 
дальнейшего плодотворного раз
вития ей необходимо погрузиться 
в общество, прийти к ей подобным 
личностям для совместной деятель
ности. Это выражено в названии



следующей гексаграммы: Едино- лей, но они находят свое подтверж- 
мышленники. Афоризм настоящей дение и в афоризмах отдельных 
гексаграммы отражает лишь самое черт, и в общей системе. Афоризм 
существенное из приведенных мыс- данной гексаграммы следующий:

Н е г о д н ы е  л ю д и  у п а д к а

НЕ Б Л А Г О П Р И Я Т С Т В У Ю Т  С Т О Й К О С Т И  
Б Л А ГО Р О Д Н О ГО  Ч ЕЛ О ВЕК А8.

В е л и к о е  о т х о д и т ; м а л о е  п р и х о д и т

1. Здесь процесс упадка лишь в 
самом начале. Он еще легко пре
одолим. Еще не дает себя почувст
вовать индивидуальная об особ 
ленность, и возможна совместная 
деятельность единомышленников. 
Именно такая коллективность мо
жет здесь спасти положение. Нуж

но только стойкое сохранение ее. 
Тогда еще возможно развитие, ибо 
совместными усилиями еще мож
но понять вред «почти истины» 
и вовремя прекратить его, сразу же 
устремившись к тому, что вполне 
истинно. В тексте это выражено 
так:

В начале слабая черта.
К о г д а  р в у т  т р о с т н и к ,  

то [ д р у г и е  с т е б л и ]  т я н у т с я  з а  н и м ,
Т А К  К А К  О Н  РА С ТЕ Т П У Ч К О М .

Стойкость — к с ч а с т ь ю .  Р а з в и т и е

8 Для современного текста наиболее убедительна пунктуация Дяо Бао. Ею и обус
ловлен такой перевод.



2. Данная ситуация — ситуация 
упадка. Но текст — не только опи
сание, здесь дается совет, как пре
одолеть упадок. Именно здесь это 
возможно, ибо данная позиция, 
как центральная, занятая слабой 
чертой, нормально имеет правиль
ное соответствие в активной пятой 
позиции. Здесь еще «ничтож е
ства», символизирующие все ре
акционное, могут примкнуть к иду
щему вперед человеку. Именно ему 
указывается на необходимость при
нять их. Для них это счастье, ибо 
в таком принятии намечается воз
можность их правильного роста. 
Н о для такого великого человека, 
ведущего за собой меньших, все же 
ситуация остается ситуацией упад

ка. Однако из нее он в состоянии 
найти выход в том, что с полной 
активностью принимает к себе тех, 
кто примыкает к нему. Если он ре
шается на это, то никто уже не 
может смутить его в его развитии. 
Однако, с другой стороны, привер
женность к «почти истине» здесь 
усиливается настолько, что ситуа
ция благоприятствует деятельно
сти одних ничтожеств. Деятель
ность подлинного искателя истины 
здесь испытывает громадные огра
ничения. Однако они лишь служат 
импульсами к их преодолению для 
того, кто по праву может называть
ся искателем истины, т. е. челове
ком, живущим познавательной жиз
нью. Текст выражает это так:

Слабая черта на втором месте. 
О х в а т и  п р и м ы к а ю щ и х  к  т е б е .  
Ничтожным людям —  С Ч А С ТЬ Е . 

В е л и к о м у  ч е л о в е к у  —  р а з в и т и е  в  у п а д к е

3. Кризис, представляющий собой 
всегда крайне затруднительное по
ложение в ситуации упадка, стано
вится особенно острым. В посте
пенном обострении упадка имен
но третья позиция представляет

собой наибольшую глубину его, ибо 
следующие за ней позиции уже вы
ражают известное освобождение 
от упадка. В символике Книги это 
выражено тем, что они заняты три
граммой «творчество», полной



активности для преодоления упад
ка. Здесь же максимальное разви
тие сил Тьмы. В познании они при
водят человека к тому, что он при
нимает подобие истины за самую 
истину. Такое положение здесь при
обретает наибольшую силу. Ничто 
здесь не может изменить положе
ние, никакое активное вмешатель
ство самого человека невозможно.

При осознании этого положения 
человека охватит чувство стыда, и 
оно может целиком смутить его. 
И активность его может быть на
правлена лишь на то, чтобы муже
ственно перенести это чувство9. 
В этом самое важное, и «Книга Пе
ремен» указывает здесь в предель
но лаконичной формуле лишь эту 
сторону процесса:

Слабая черта на третьем месте. 
Б у д е ш ь  п о л о н  с т ы д а

9 Это полное смирение со стыдом комментатор Вань И выражает поговоркой: 
«Если плюнут в лицо, само высохнет; если шуба распорется, станет свободнее».



4. Самостоятельное спасение по
ложения недостижимо еще и здесь. 
Только как милость может быть 
оказана помощь от того, кто зани
мает следующую, более благопри
ятную позицию.

Это возможно потому, что пе
риод, охваченный характеристикой 
триграммы «исполнение», уже ми
новал и наступает другой период, 
отличенный триграммой «творче
ство». Она символизирует также 
и небо, которое мыслилось в древ
нем Китае как инспиратор судьбы. 
По этим воззрениям (отраженным 
в самом языке) воля неба и судьба 
совпадают. Вступление в период 
данной триграммы «творчество» 
обозначает «наличие воли неба», 
благодаря которой ситуация улуч

шается и положение становится 
безупречным. Это еще находит под
держку и в том, что все силы Све
та здесь действуют совместно, как 
объединенные в одну триграмму. 
Так же совместно они действова
ли и на первой позиции предыду
щей гексаграммы. Все это характе
ризует положение, в котором дает
ся впервые возможность исправить 
ущерб от ложных убеждений, от 
убеждений, в которых подобие 
истины было принято за истину. 
Эта возможность исправления 
должна быть импульсирована со 
стороны наиболее прогрессивных 
элементов познания или от чело
века, ушедшего в своем развитии 
вперед.
Текст облекает это в такие слова:

Сильная черта на четвертом месте. 
Б у д е т  в е л е н и е  с в ы ш е ,—  и  х у л ы  н е  б у д е т . 

В с е , к т о  с  т о б о ю , п р и д у т

К Б Л А ГО С Л О В Е Н И Ю  [Н Е Б А ]



5. Максимальное развитие сил 
творчества, наступающее на данной 
позиции, дает возможность, не
смотря на общую ситуацию упад
ка, проявить такую деятельность, 
благодаря которой процесс упад
ка может быть приостановлен. Но 
это не совершается автоматически, 
само собою, а требует энергично
го и бдительного вмешательства са
мого человека. Эта энергия выра
жена и в том, что это пятая (ак
тивная) позиция и что занята она 
световой (деятельной) чертой, сред
ней (кульминирующей) в триграм
ме «творчество». Такая сила здесь 
в согласии с нормой занимает по
зицию великого человека и имеет 
правильное соответствие — резо
нанс во второй слабой, податли
вой черте. Поэтому и в афоризме

выражено счастье, ожидающее та
кого великого человека* который 
в состоянии приостановить про
цесс упадка. Однако это положе
ние еще не таково, чтобы на нем 
была допустима благополучная без
деятельность. Упадок ведь все еще 
наличен, и непрерывно надо сле
дить за тем, чтобы не погибло это 
начало ликвидации упадка. Его сле
дует сильнейшим образом укре
пить — словно привязать к буйно 
растущей шелковице, которую не
возможно вырвать с корнем. Так 
познание, постепенно очищаясь от 
господства иллюзий, должно быть 
бдительно укреплено для того, что
бы избежать состояния упадка*
В тексте это облечено в стихи (ра
ди точности содержания перево
димые нами прозой):

Сильная черта на пятом месте. 
П р и о с т а н о в и  у п а д о к .

В е л и к о м у  ч е л о в е к у  —  с ч а с т ь е .
Н е  п о г и б л о  б ы , н е  п о г и б л о  б ы  [ о н о ] !  

У к р е п и  [е г о ] у  б у й н о  р а с т у щ е й  ш е л к о в и ц ы



6. На этой последней позиции за
канчивается ситуация упадка. Вся 
предыдущая деятельность была на
правлена к ликвидации его. Вот по
чему наступает момент, когда про
цесс упадка должен быть не только 
приостановлен, как на предыдущей 
ступени, но и низвергнут. Однако 
даже здесь он дает себя чувство
вать со всеми присущими ему чер
тами, с его подменой истины «  поч

ти истин ой» и т. п., так что на 
первых порах и данная позиция ха
рактеризуется упадком. Но все же 
дело обстоит так лишь в начале. 
После этого наступает радость пре
одоления упадка. Эта радость ве
дет к следующей ситуации, оха
рактеризованной коллективностью 
работы. Так, окончание процесса 
упадка выражено следующими 
словами:

Наверху сильная черта. 
Н и з в е р г н у т ы й  у п а д о к . 

С н а ч а л а  у п а д о к , а  п о т о м  р а д о с т ь





№ ty  ТУН ЖЭНЬ. 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ. (РОДНЯ)
Ход личного развития закончил

ся на предыдущей гексаграмме. Он 
привел к упадку, но и к преодоле
нию этого упадка. Какой бы высо
ты ни достиг расцвет предыдуще
го процесса, здесь, после упадка, 
приходится начинать подъем сна
чала. Н о на сей раз это делается 
уже совместно с другими. Для та
кого совместного действия необ
ходимо, чтобы эти люди обладали 
тождественным положением и тож
дественным целеустремлением. Так 
наступает пора действия едино
мышленников. Они все начинают

с совершенно необработанной поч
вы, с «пустоши», на которой имен
но и может начаться их дальней
шее развитие. Оно в случае такой 
совместной деятельности может 
охватывать крупные и опасные дей
ствия, переходить вброд через ве
ликую реку, но для таких серьезных 
действий нужна стойкость, полная 
благородства, «стойкость благород
ного человека». Может возникнуть 
вопрос, почему здесь процесс дол
жен начаться с совершенно невозде
ланной, сырой почвы, заброшенной 
всеми. На это отвечает коммента



тор Су Мэй-шань: «Пустош ь — 
это земля, которой никто не доби
вается. Если я стою на такой зем
ле, то все, кто последуют за мной, 
действительно будут со мной еди
ны, ибо без такого действительно
го объединения разве же они мог
ли бы последовать за мной на пу
стошь?..» Символически, образно 
это единение выражено уже и в са
мой гексаграмме, где верхняя три
грамма символизирует небо, а ниж
няя — солнце — свет.— Образ 
мира, построенный в познании, 
хотя и отображает его правильно, 
но никогда не отображает его с аб
солютной исчерпывающей полно
той. Поэтому под термином «м ир» 
обычно подразумевают лишь по
знанный мир; на данной же ступе
ни, на которой начинается новая 
познавательная волна, безусловно 
требуется исходить из чистой дан
ности, включающей в себя как по
знанное, так и еще не познанное; 
последнее в такой мере, что его 
присутствие способно изменить 
привычные очертания мира, ибо 
это — начало нового познаватель
ного процесса. Так равновесие об
раза мира нарушено настолько, что 
не установлены еще никакие гра

ни, разделяющие объекты, и все по
знается заново в контекстах новых 
окружений. Эта необходимость 
пройти через весь мир заново сим
волизирована в образе брода через 
великую реку. Н о на этот раз че
ловек проходит весь этот путь уже 
не один, а со своими единомыш
ленниками. Поэтому, хотя и оста
ется необходимой его личная стой
кость, тем не менее ему еще необ
ходимо и другое: умение действо
вать не из личных желаний, хотя 
и не без них, но, главное, в ритми
ческом созвучии с другими. В точ
ной и краткой формулировке это 
выражает комментатор Вань И: 
«Человек, желая познать сущность 
элемента единодушия, должен вос
пользоваться силой нового акта по
знания и знания, приобретенного 
прежде. Но особенно ему нельзя до
биваться этого со страстностью; 
однако и оставаясь бесстрастным, 
он ничего не обретет. Как говорит
ся, когда ритмически придет вре
мя, то и идея сама собой проявится. 
В этой душевной работе самая важ
ная заповедь —  это не забывать и 
не помогать». Такие мысли выска
зываются в комментаторской ли
тературе по поводу текста:



Е д и н о м ы ш л е н н и к и  н а х о д я т с я  н а  п у с т о ш и . 
Ра з в и т и е . Б л а г о п р и я т е н  б р о д

ЧЕРЕЗ В Е Л И К У Ю  РЕКУ.
Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь

В Е Л И К О ГО  Ч ЕЛ О ВЕК А

1. На пути единодушия совершен
но необходима полная общность 
и недопустима личная обособлен
ность. Нельзя оставаться в соб 
ственном доме, а надо выйти из не
го, Н о этот процесс здесь только

начинается, человек стоит в воро
тах. Однако, выйдя из ворот, он 
может пойти на пустошь, с кото
рой начинается построение нового 
развития в данной ситуации. В тек
сте мы находим следующие слова:

В начале сильная черта. 
Е д и н о м ы ш л е н н и к и  н а х о д я т с я  в  в о р о т а х . 

Х у л ы  н е  б у д е т

2. Правильное соответствие вто
рой и пятой черт выражает здесь 
единодушие. Однако еще большое 
влияние на данную позицию ока
зывает прошлое, выраженное пре
дыдущей чертой. Человек в таком 
состоянии охвачен прошлым. Он 
точно пребывает в «храме пред
ков » .  Н о там он пребывает на ме
сте,— иными словами, задерживает
ся на месте. Эта задержка оказыва
ется причиною сожаления, которое 
должно наступить.— Причины та

кой ошибки на данной ступени в 
том, что, несмотря на правильное 
новое познание, личный накоплен
ный опыт прошлого оказывается 
слишком слабым (вспомним об 
Упадке в потоке ситуаций минув
шего личного развития), поэтому 
человек бывает слишком сильно 
охвачен непосредственным созер
цанием и не может выйти за пре
делы прежде сложившегося обра
за мира.

В тексте здесь сказано:



Слабая черта на втором месте. 
Е д и н о м ы ш л е н н и к и  н а х о д я т с я

В ХРАМ Е П РЕД КО В.
С о ж а л е н и е !

Схема 
взаимоотношений 

Неба и Земли 
по И Цзин

3. То, чего не хватало на предыду
щей ступени,— накопленный пре
жде опыт и разум,— получает им
пульс к более интенсивному разви
тию. Но время, в котором может 
проявиться благотворное действие 
единодушия, еще не наступило. 
Оно настанет лишь с переходом с 
пятой позиции, имеющей «едино
мышленника», на вторую. Так, в 
момент кризиса, несмотря на пол
ное желание сложить оружие и мир
ным путем подняться на высокий 
холм — на высшую по значению 
пятую позицию, это остается не

достижимым на протяжении дли
тельного срока.

Три года безуспешного ожида
ния предшествуют желанному до
стижению. Для достижения необ
ходима полная гармония прежних 
знаний и новых познаний.

Здесь же, в реакции на недоста
точность опыта, последний при
меняется чрезмерно, так что есть 
опасность подменить им новое 
знание, как оружие спрятать его в 
зарослях.

Такое положение в кризисе текст 
облекает в следующие образы:

8 И-Цзин. Канон перемен



Сильная черта на третьем месте. 
С к р о е ш ь  о р у ж и е  в  з а р о с л я х . 

С т а н е ш ь  в о с х о д и т ь  н а  в ы с о к и й  х о л м ,
Н О  Т РИ  ГО Д А  НЕ В О З В Ы С И Ш Ь С Я 10

4. Так как кризис уже миновал, то, 
казалось бы, здесь именно должно 
наступить достижение намеченной 
цели — единение с людьми. Н о 
оно символизировано соответст
вием второй и пятой позиций. По
этому четвертая позиция обозна
чает момент, непосредственно пред
шествующий самому единению. 
Если это не понято, то возможны 
попытки интенсивной и незрелой 
(а потому и безуспешной) агрессии. 
Необходимо понять это и в м о
мент, когда, кажется, возможность 
наступления совсем близка, задер
жаться и дать ситуации назреть со

вершенно закономерно. Это выра
жено в достаточно ясном образе 
текста, суть которого в приложе
нии к познавательной жизни Вань 
И-чжи толкует так: «Н овы й акт 
познания и прежнее знание совер
шенно гармонизированы, но, хотя 
сначала человек охвачен чувством 
настойчивости, впоследствии он 
узнает, что из-за этой настойчиво
сти он не может достичь истины, 
и в конце концов в состоянии, 
полном бесстрастия, он проника
ет в нее и находится в счастии».

Текст выражает это понятие сле
дующим образом:

Сильная черта на четвертом месте. 
Поднявшись Н А  ГО РО Д С К О Й  ВАЛ , 

НЕ Р Е Ш А Й С Я  Н А  АТАКУ. С Ч А С Т Ь Е

10 Существует противоположное толкование этого места, исходящее еще из чет
вертого слоя. На его основании следовало бы это место перевести так: «Склони свое 
оружие в заросли и восходи на этот высокий холм. И три года оно [т. е. оружие] не 
будет поднято». Но в этом понимании упущено из виду критическое положение тре
тьей позиции. Поэтому оказалось предпочтительным остановиться на понимании 
Вань И-чжи.



5. Единодушие — основная цель 
данной ситуации — не достигает
ся просто. Это видно из затрудне
ний, очерченных на предыдущих 
ступенях. Сначала путь, полный 
трудностей, отчаяния и отрешен
ности, и лишь потом — удовлет
ворение. Это дает себя чувствовать 
даже здесь, где возможно макси
мальное выявление единодушия, 
в кульминации внешнего проявле
ния процесса (пятая позиция с ее 
правильным соответствием второй). 
Но здесь больше всего выступает 
требование победы над собой, от
меченное еще на пятой позиции. 
По поводу этого комментатор Чжэн 
Хай-жу говорит: «Победа над ве
ликими войсками — это не побе

да над третьей и четвертой пози
циями (которыми отграничена от 
пятой вторая), а это победа над эти
ми позициями в собственной ду
ше. Как только личные помыслы 
возникают внутри, так благород
ные люди оказываются разграни
ченными девятью заставами. Какая 
это громадная трудность: победить 
себя. Без великих войск справишь
ся ли с ней?» А  другой коммента
тор Ян Чэн-чжай замечает: «Н ет 
большего войска, чем твое созна
ние. Оружие и щиты перед ним — 
мелочь». Так, отрешившись от сво
ей личной ограниченности, можно 
рассчитывать на встречу с едино
мышленниками. Текст говорит об 
этом так:

Сильная черта на пятом месте. 
Е д и н о м ы ш л е н н и к а м  —  с н а ч а л а  в о з г л а с ы

И В О П Л И , А  П О Т О М  С М ЕХ.
В е л и к и е  в о й с к а  п о б е ж д е н ы ,

И БУДЕТ В С ТРЕ Ч А

6. Все положительно действующее 
в переразвитии оказывается дур
ным. Бесстрастность, столь необхо
димая для достижения единодушия, 
здесь, когда цель уже достигнута,

оказывается уже безразличием. 
Процесс уже не в центре внима
ния, а на окраине. Поэтому не бу
дет ни раскаяния, ни другой эмо
ции. Но в безразличии намечается



антитеза данной ситуации: остав- 
ленность. Су Мэй-шань по этому 
поводу пишет: «Н ет того, к чему 
тяготеешь в единении, поэтому нет 
и раскаяния. Никто не стоит ря
дом, поэтому и стремление еще

не достижимо». Можно было бы 
здесь ожидать раскаяния. Однако 
безразличие снимает его, но это не 
понятно само собою, поэтому текст 
прямо указывает на отсутствие рас
каяния:

Наверху сильная черта. 
Е д и н о м ы ш л е н н и к и  н а  о к р а и н е .  

Не б у д е т  р а с к а я н и я



№ 14- ДА-Ю. 
ОБЛАДАНИЕ ВЕЛИКИМ

После уничтожения упадка и со
вместного действия единомышлен
ников все оказывается в их руках. 
Они сообща обладают великим. 
Поэтому никакие препятствия на 
их пути развития невозможны, и 
развитие идет так, как оно изна
чально задумано. Это выражено и 
в символике гексаграммы, где пя
тая слабая черта является центром 
тяготения всех остальных черт. Она 
обладает ими всеми. Это и есть об
ладание великим, т. е. всеми эле

ментами света. Они действуют все 
сообща, поэтому как и в предыду
щей ситуации совместимость дей
ствия здесь особо подчеркивается. 
Здесь же идет речь лишь о том, что 
в данной ситуации, несмотря на ее 
благоприятность, все же необходи
ма полная активность.

Только тогда в конкретных усло
виях отдельных позиций может 
происходить то, о чем говорит нам 
основной текст рассматриваемой 
гексаграммы:



О б л а д а н и е  в е л и к и м . 
И з н а ч а л ь н о е  р а з в и т и е

1. Владение многим вызывает опа
сение в том, что это потребует 
слишком больших и разносторон
них связей, между которыми могут 
оказаться и связи с тем, что нано
сит ущерб. Конечно, такое отсут
ствие общения с вредным не за
служивает порицания, но полная 
безупречность и на будущее дости
жима лишь в том случае, если по
ставить препятствия даже самой 
возможности общения с вредным. 
Осуществление зависит от раз

вития того, кого это касается. На 
первых ступенях создание таких 
препятствий сводится к системе 
запретов. Но они отпадают по от
ношению к тому, кто уже достиг 
идеальной чистоты. Вредное вли
яние на него не может быть оказа
но, даже если он общается с самым 
низким и переразвитым. Эти вли
яния ограничены уже в силу его 
чистоты.

Однако текст без разграничений 
говорит об этом:

В начале сильная черта.
О т с у т с т в и е  с в я з е й  с  в р е д н ы м  —  н е  х у л а . 

П о с т а в ь  и м  з а т р у д н е н и я , и  т о г д а  х у л ы  н е  б у д е т

2. Во внутреннем апогее облада
ния великими достижениями на 
первый план выступает возмож
ность самого широкого усвоения 
воспринимаемого материала. Сим
волически это выражается в пра
вильном соответствии внутренне
го (вторая черта) и внешнего (пя
тая черта). Этим определяется и 
возможность экспансии действия.

Конечно, это не дается автомати
чески, а требует развития некото
рой культуры сознания для недо
статочно развитого человека так же, 
как для человека, ушедшего в сво
ем развитии вперед, необходима 
деятельность, направленная на бла
го остальным людям. Только при 
этом достижимо то, что выражено 
в следующем образе текста:



Сильная черта на втором месте. 
Б о л ь ш а я  к о л е с н и ц а  —  д л я  т о г о ,

ЧТОБЫ  ЕЕ НАГРУЗИТЬ.
ЕЙ ЕСТЬ КУДА ОТП РАВИ ТЬСЯ. ХУЛЫ НЕ БУДЕТ

3. Общность действия, о которой 
говорилось во введении, здесь осо
бенно необходима. Символом та
кого обобщения многих людей в 
древнем Китае мыслился князь. Да
же само слово «князь» — гун — 
сохранило не менее частое значе
ние «общ и й ». Только при нали
чии этого качества возможно здесь 
движение вверх. Н о при таком 
восхождении человек недостаточ
но развитой,— этически ничтож
ный,— может из-за радости и эго

истического наслаждения подъе
мом отклониться от намеченной 
цели. В этом сказывается положе
ние кризиса, заметное даже в столь 
благоприятной ситуации. Только 
вполне совершенный человек мо
жет здесь не погибнуть от этой на
двигающейся на него радости. Для 
рядового человека здесь нужна осо
бая тренировка ума, которая не под 
силу этически отсталому человеку. 
В этом смысле приходится пони
мать слова текста:

Сильная черта на третьем месте. 
Князю н а д о  п р о н и к н у т ь  к Сыну Н е б а .  
Ничтожным ЛЮДЯМ ЭТО НЕВОЗМ ОЖ НО

4. Если третья позиция, как прави
ло, выражает кризис перехода от 
внутреннего к внешнему, то чет
вертая позиция выражает уже по
гружение во внешнее, в «и н ое». 
С этим необходимо связано некое 
настроение самоотрешенности, ко
торое можно усмотреть при вни

мательном изучении всех текстов 
четвертой позиции. Это достига
ется, следовательно, лишь герме
невтически, а не из комментатор
ской литературы. Однако и лучшие 
комментаторы смутно сознавали 
эту закономерность текста и на сво
ем языке соответственно выражали



ее. Наиболее выпукло это в при
менении к данной гексаграмме у 
Вань И, одного из самых вдумчи
вых истолкователей. В общем раз
граничивая приложимость данной 
гексаграммы к человеку, лишь на
чинающему свой познавательный 
путь, и к человеку, достигшему на 
этом пути совершенства, он здесь, 
несмотря на их различие, по-раз- 
ному говорит об одном: о том идеа
ле, который в истории буддийской 
философии выразился в основном 
учении махаяны — в мотиве само
отдачи во имя других. Это проти
вопоставляется эгоцентрическому 
развитию школы шраваков и пра- 
тьекабудд. Допускается, что и эти

школы приводят к познанию ис
тины, но лишь через самоотреше
ние возможно подняться к истин
ному познанию ее. Эта мысль на
шего комментатора напоминает 
формулу Гете: «Das Was bedenke, 
mehr bedenke W ie » . В ситуации 
обладания великим, конечно, воз
можно достичь пышности в лич
ных владениях, но на позиции са
моотрешенности,— необходимо 
отказаться от личного обладания 
ради общности обладания. Толь
ко так здесь достижима безупреч
ность, о которой говорится в тек
сте, и ясность, которой она пара
фразируется в четвертом слое.

В тексте читаем:



Сильная черта на четвертом месте. 
О т р и ц а й  с в о ю  п ы ш н о с т ь . Х у л ы  н е  б у д е т

5. Данная позиция выражает по
ложение, в котором свободно, без 
принуждения себя к чему-либо че
ловек проявляет с наибольшей оче
видностью существо всей ситуа
ции. Это — положение, в котором 
он в полной правдивости владеет 
многим. Именно здесь ему доступ
но также и самое интенсивное об
щение с людьми. Но они могли бы 
злоупотреблять этим, если бы не

другое, совершенно необходимое 
для человека в таком положении. 
Это суровая строгость его. Так, на
правляя людей, он выдвигает луч
ших из них и подавляет все дурное 
в них. Такое очищение необходи
мо для достижения следующей сту
пени, на которой должны исчез
нуть грани социальной иерархии.

В краткой формуле выражает 
это текст:

Слабая черта на пятом месте.
В  т а к о й  п р а в д и в о с т и  [б у д ь ] о б щ и т е л е н  и  с т р о г .

С ч а с т ь е



6. Тяготение всех предыдущих по
зиций к пятой было окрашено об 
щим тоном подъема к высшему. Н о 
и шестая позиция представляет 
здесь силу, которая, несмотря на 
высоту своего положения, склоня
ется перед низшей, но в данной си
туации главной силой пятой чер
ты. «Трудно дается это человеку, 
поэтому небо должно непременно

помочь ему в этом »,— восклица
ет по поводу данного текста Ито 
Тогай. И текст почти до многосло
вия, чуждого Книге, подчеркивает 
удачность данного положения, в 
котором уже намечается зачаток 
ситуации, выраженной в следую
щей гексаграмме Смирение.

Текст здесь сформулирован таким 
образом:

Наверху сильная черта.
С а м о  н е б о  б л а г о с л о в л я е т  н а  э т о . 

С ч а с т ь е . Н и ч е г о  н е б л а г о п р и я т н о г о



№ 15- ЦЯНЬ. 
СМИРЕНИЕ

Обладание великим достояни
ем, всей полнотой мира, могло бы 
быть конечной целью, если бы в ми
ре допускалась возможность оста
новки. Но основным положением 
является учение об изменчивости, 
о непрерывной подвижности ми
ра и о том, как должен человек гар
монически включаться в это движе
ние. Поэтому остановка в развитии 
является не остановкой, а отстава
нием, вызывающим конфликт с ми
ровым развитием. Поэтому, если 
остановиться даже на высоте вели

чайших достижений, то и в такой 
остановке не будет правильного от
ношения к миру. Но двигаться пря
молинейно дальше уже нельзя, ибо 
на предыдущей ступени достигну
то все, чего надо было достигнуть. 
Следовательно, только полный от
каз от уже достигнутого может га
рантировать возможность дальней
шего развития, идущего в ногу с 
развитием мира. Такой необходи
мый отказ от личных достижений 
называется «смирение» и выража
ется в образе самой гексаграммы,



в которой под знаком земли поме
щен знак горы. Гора должна вооб
ще возвышаться над землей, и ес
ли она находится под землей, то в 
этом с предельной лаконичностью 
выражен образ смирения. Такое 
положение не должно отпугивать

человека, ибо только в нем здесь 
возможно дальнейшее развитие, 
причем это развитие должно быть 
плодотворным: оно должно быть 
доведено до конца, до заверше
ния. В этом смысле в тексте гово
рится:

С м и р е н и е . Ра з в и т и е . 
Б л а г о р о д н о м у  ч е л о в е к у

П Р Е Д С Т О И Т  ЗА ВЕРШ ЕН И Е

1. На первой ступени смирение по
казывается в самой интенсивной, 
но и в самой общей форме. Поэто
му невозможно конкретизировать 
его в специфическом образе. Воз
можно лишь указать на то, что че
ловеку, обладающему данным свой
ством, предстоит необходимость 
преодоления громадных трудно
стей, ибо благодаря этому свой
ству он предрасположен к такому 
преодолению. Это понятно, пото

му что здесь данное свойство рас
сматривается в его невыявленном 
состоянии, а потому не указывает
ся его практическое приложение; 
с другой стороны, оно, судя по ком
позиции «Книги Перемен», при
суще человеку, который на преды
дущих этапах достиг уже громад
ных результатов и потому способен 
на преодоление самых больших 
трудностей.

Текст выражает это так:

В начале слабая черта. 
С м и р е н н ы й  и з  с м и р е н н ы х

Б Л А ГО РО Д Н Ы Й  ЧЕЛ О ВЕК . 
Ему Н А Д О  П ЕРЕХ О Д И ТЬ ВБРОД  

ЧЕРЕЗ В ЕЛ И К У Ю  РЕКУ.
С ч а с т ь е



2. На второй позиции возникает 
нечто вроде конфликта между спе
цификой всей гексаграммы (смире
ния, т. е. невыявленности, отступ
ления в тень и т. п.) и характером 
второй позиции, смысл которой 
состоит в том, что на ней выявля
ются внутренние качества. На раз
решение этого противоречия ока
зывает влияние и то, что данная 
позиция предваряет следующую, 
на которой самым интенсивным 
образом проявляется содержание 
понятия смирения. В результате 
оказывается, что выявление внут
реннего свойства здесь все же про

исходит, но это свойство — смире
ние, т. е. то, что не может выражать 
себя самого, а выражается лишь в 
самоотдаче, в созвучии с тем, что 
выражает себя. При этом гармо
ничность развития здесь может 
быть легко нарушена тем, что вни
мание, уделяемое выражению соб
ственного свойства, будет силь
нее самого свойства — смире
ния: невыражения себя в первую 
очередь.

Поэтому к счастливому исхо
ду здесь приводит лишь стойкое и 
непоколебимое смирение, или, как 
об этом говорит текст:

Слабая черта на втором месте. 
С о з в у ч н о е  с м и р е н и е .  

Стойкость — к С Ч А С ТЬ Ю



3. Момент кризиса здесь выражен 
уже в самом образе триграммы. 
В образе «гор а» третья черта, как 
самая вознесенная, изображает 
специфику возвышающейся горы. 
Н о на этой позиции именно про
исходит соприкосновение «горы » 
с «землей», и именно высшей точ
ки горы с низшей областью земли. 
Так, содержание смирения здесь/ 
выступает с особенной силой; но 
именно благодаря этому и для об 
ладания таким смирением необ
ходимо наибольшее напряжение. 
Только интенсивным трудом до
стигается смирение; оно подлин
но может быть выражено в обра

зе горы (смысл ее — возвышать
ся), но склонившейся ниже земли, 
которая должна быть ниже всего. 
И только человек, обладающий та
ким выработанным смирением, мо
жет довести свое дело до конца и, 
выполнив все, что требуется време
нем и положением, встать в пра
вильное отношение к мировому 
свершению, т. е. достигнуть сча
стья. Такой человек если для себя 
и достиг уже в прошлом полной 
победы над всяким злом, то здесь 
он вторично вступает с ним в борь
бу, для того чтобы своей борьбой 
подать пример другим. Поэтому и 
в тексте говорится:

Сильная черта на третьем месте. 
С м и р е н н о м у  о т  т р у д о в  с в о и х  б л а г о р о д н о м у

Ч ЕЛ О ВЕК У П Р Е Д С Т О И Т  ЗАВЕРШ ЕН И Е [ЕГО ДЕЛ ].
С ч а с т ь е

4. Мы видели, что свойство пре
дыдущей позиции оказывает влия
ние на свойство второй позиции. 
Н о на третьей позиции это свой
ство вырабатывается лишь путем 
определенных усилий. На четвер
той позиции оно уже выработано, 
и если на предыдущей ступени сми

рение оказывалось действующим 
вовне вследствие усилий (что сто
ит в соответствии с символом силь
ной черты), то здесь (где позиция 
занята слабой чертой) воздействие 
силы и принуждения уже невоз
можно. Но на четвертой позиции 
само наличие выработанного свой-



ства может оказывать воздействие все действие здесь свободно и не 
на иное. Это свойство действует встречает никаких препятствий, 
как увлекающий пример. Поэтому Вот почему и в тексте сказано:

Слабая черта на четвертом месте.
Н и ч е г о  н е б л а г о п р и я т н о г о .

М а н я щ е е  с м и р е н и е

5. Свойства, выраженные на треть
ей позиции, находили поддержку 
в своем окружении. Изнутри там 
действовало «созвучное смире
ние», создающее резонанс, извне 
действовало «манящее смирение», 
которое является лишь дальней
шим развитием свойств третьей 
ступени. Здесь же, на пятой пози
ции, обстоятельства иные: изнут
ри действует четвертая позиция, 
лишенная собственных сил, а во
вне — шестая, которая, как пра
вило, символизирует уже утрату 
свойств данной гексаграммы. П о
этому здесь невозможно ожидать

поддержки из окружения, от « с о 
седей». Деятельность здесь воз
можна лишь как совершенно са
мостоятельная. Н о в силу всего 
предыдущего процесса качество 
смирения доведено уже до такой 
полноты и совершенства, что даже 
для действий, противоположных 
действию смирения, последнее все 
же является наиболее характер
ным, и поэтому даже такая дея
тельность не вступает в конфликт 
с общей ситуацией и не встречает 
ничего не благоприятствующего ей. 
Это находит в тексте следующее 
выражение:

Слабая черта на пятом месте.
Не р а з б о г а т е е ш ь  о т  с о с е д е й  с в о и х .  

Б л а г о п р и я т н а  н е о б х о д и м о с т ь  с о в е р ш и т ь
К А РА Ю Щ Е Е  Н А П А Д Е Н И Е .

Н и ч е г о  н е б л а г о п р и я т н о г о



6. На шестой позиции ситуация 
и ее характерные черты подходят 
к концу, теряют свою специфич
ность. Так и здесь, смирение оста
ется лишь как отзвук прошлого, 
тех трудов, которые упоминаются 
на третьей позиции. Зато агрессив
ность, начавшаяся на предыдущей, 
пятой позиции, здесь получает еще 
большее развитие, особенно как не
обходимость подчинить себе то, что 
вышло из повиновения, ибо здесь 
уже не действуют ни мощь усилий,

как на третьей позиции, ни заман
чивость примера, как на четвертой. 
Здесь основной тон смирения уже 
только звучит, но не действует, и 
ограничение, исходящее от смире
ния, отступает, ибо оно должно 
уступить место дальнейшей ситуа
ции Вольность, для которой харак
терно отсутствие ограничений. По
этому здесь обстановка благопри
ятствует действиям, далеким от 
смирения. В тексте это выражено 
следующим образом:

Наверху слабая черта.
З в у ч а щ е е  с м и р е н и е . 

Б л а г о п р и я т с т в у е т  н е о б х о д и м о с т и

Д В И Н У ТЬ В О Й С К А  И П О Й Т И  Н А  ГО РО Д А  И Ц А Р С Т В А
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№ 16. ЮИ. 
ВОЛЬНОСТЬ

Смирение, которое описано в 
предыдущей гексаграмме, дает пре
жде всего возможность сближения 
высших с низшими, уравнивает их. 
Поэтому оно и обеспечивает рав
ные условия для всех, и с него мо
жет начаться новый цикл развития. 
Оно лишь почва, на которой начи
нают снова действовать силы раз
вития, идущие из глубины вовне. 
Это положение выражено в настоя
щей гексаграмме, где внизу мы ви
дим знак земли, однородность черт 
которой выражает равенство. Над

землей, вовне, расположен знак 
молнии, сущность которого — ак
тивность, проявляющаяся изнутри 
вовне. Ничто не предстоит и не пре
пятствует этой активности. Она на
ходится в условиях полной свобо
ды — вольности. Н о если такая 
вольность ничем и не ограничена 
извне, то она все же должна быть 
ограничена сама собой, ибо иначе 
она рискует превратиться в хаос. 
(Так и подлинный художник, сво
бодный в своем творчестве, дол
жен сам для себя выбрать законы

9 И-Цзин. Канон перемен ^ ™ Е 1129



творчества и подчиниться им, ина
че не гармония будет в его произ
ведениях, а произвол.) Такое необ
ходимое самоограничение должно 
развиваться как на пути утверж
дения положительных элементов 
(представителей того, что действу
ет из центра вовне), так и на пути

поражения отрицательных сил, на 
пути их завоевания. «Книга Пере
мен» сложилась в условиях фео
дального общества и в среде носи
телей феодальной власти. П оэто
му не удивительно, что эти мысли 
здесь облечены в следующие о б 
разы:

Вольность. 
Б л а г о п р и я т с т в у е т  в о з в е д е н и ю  н а  п р е с т о л

Ф ЕОДАЛ ОВ И Д В И Ж Е Н И Ю  В О Й С К

1. Вся эта ситуация должна рас
сматриваться под знаком учения 
об изменчивости мира, а именно: 
«когда расцвет достигает полно
ты, то необходимо наступает упа
док». Поэтому и вольность ни на 
минуту не должна отстранять бди
тельность. Это особенно приме
нимо к первой позиции, которая,

согласно традиции, обозначает то
го, кто, не обладая еще развитыми 
силами, сам действовать еще не мо
жет и, ничего не предпринимая к 
своему усовершенствованию, толь
ко вторит силам, задающим тон. 
Естественно, такая деятельность 
не приводит к счастью. Поэтому 
в тексте мы читаем:

В начале слабая черта. 
С о з в у ч и е  в о л ь н о с т и . 

Н е с ч а с т ь е
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2. Вольность, угрожающая превра
титься в хаос, более всего нужда
ется в самоограничении, которое 
может исходить из сосредоточен
ного покоя. Он именно выражает
ся на этой второй позиции (цент
ральной — «сосредоточенность»; 
триграмма «зем ля», «п о к о й » ). 
И именно эти качества дают воз
можность совершенно отчетливо
го рассмотрения мира, при кото
ром собственное движение не ис

кажает его перспективы. Поэтому 
именно здесь возможно моменталь
ное восприятие его, включающее 
в себя и предвидение наступающих, 
но еще не сложившихся событий. 
Здесь совершенно излишне ждать 
целый день, пока не будет достиг
нуто познание.

Поэтому и в тексте мы находим 
соответствующие образы, доста
точно выразительные, несмотря на 
их спорадичность:

Слабая черта на втором месте. 
К р е п ч е ,  ч е м  к а м е н ь . . .  

Не д о  к о н ц а  д н я .  
Стойкость — к С Ч А С Т Ь Ю

3. На третьей позиции характери
зуется ситуация кризиса при пере
ходе от сосредоточенного покоя 
к действию вольности. Последняя 
здесь настолько близка, что засло
няет собою все остальное, всю не
обходимость самоограничения и

бдительности. Здесь легко «загля
деться» на вольность, а тем самым 
допустить задержку развития, «про
медлить». Но всякое промедление 
есть отставание и упущение, в ко
тором придется раскаяться. П о
этому и текст предостерегает:

Слабая черта на третьем месте. 
З а г л я д и ш ь с я  н а  в о л ь н о с т ь  —  р а с к а е ш ь с я . 

[ И б о ] п р о м е д л и ш ь , и  б у д е т  р а с к а я н и е



4. Эта позиция, единственная за
нятая сильной чертой, является 
главной во всей гексаграмме Воль
ность. Все остальные позиции от
носятся к ней лишь как подсобные. 
Все их силы группируются вокруг 
нее, как волосы, «покрывающие 
шпильку», группируются вокруг 
нее в прическе. Это особенно воз
можно потому, что именно здесь

может проявиться вольность (ак
тивная сильная черта в триграмме 
«молния»), лежащая на подготов
ленной почве (в триграмме «зем 
ля» — покой и стойкость).

Здесь возможно достижение са
мых широких целей и неуместно 
никакое сомнение. Поэтому и в тек
сте мы находим афоризм, полный 
бодрости:

Сильная черта на четвертом месте. 
Исходи из вольности. 

О б л а д а н и е  в е л и к и м  —  д о с т у п н о .
Н е  с о м н е в а й с я .

Д р у з ь я  [ с о б е р у т с я  в о к р у г  т е б я , к а к  в о л о с ы ] ,
П О К Р Ы В А Ю Щ И Е  Ш П И Л Ь К У

5. Как уже было указано, в данной 
гексаграмме главная позиция — 
четвертая, и ей подчинены осталь
ные. Н о пятая и шестая — рас
положены над ней, это выражает 
их переразвитие, чрезмерность ка
честв, что рассматривается как от
рицательное явление; так и стой

кость, развитая чрезмерно, дово
дит до болезненности. Положение 
это было бы совершенно несчаст
ливым, если бы не сосредоточен
ность, сохраняемая навсегда и вы
раженная пятой, центральной и, 
как правило, благоприятной пози
цией. Поэтому и в тексте читаем:

Слабая черта на пятом месте. 
С Т О Й К О С Т Ь  —  К БО Л ЕЗН И .

П о с т о я н н о е  н е  у м р е т



6. На верхней позиции, как мы уже чение в «  пустую абстракцию » ,  
неоднократно видели, наступает как результат переразвития дан- 
конец данной ситуации. Она омра- ного процесса, 
чается еще и тем, что эта верхняя П оэтому и в тексте здесь ска- 
позиция представляет собою увле- зано:

Наверху слабая черта.
О м р а ч е н н а я  в о л ь н о с т ь .

В  СТАНОВЛЕНИИ БУДЕТ ЧРЕЗМ ЕРНОСТЬ.
[Но] БЕДЫ НЕ БУДЕТ

f t



№ 17- СУЙ. 
ПОСЛЕДОВАНИЕ

Вольность, очерченная в преды
дущей гексаграмме, создает те усло
вия общего равенства, в которых 
господствует настроение радости. 
Поэтому она подготовляет данную 
ситуацию свободного и радостно
го последования за ведущим чело
веком, ибо здесь имеются в виду 
прежде всего те обстоятельства, при 
которых низшие добровольно под
чиняются более развитому челове
ку и следуют за ним, охваченные 
его идеями.— Так же и в сфере по
знания, когда наступило не толь

ко само познание объекта, но и ра
дость познания, то ничего не оста
ется больше, как только в познании 
объективно существующего обре
сти свободу в подчинении объек
тивной истине. Так наступает то 
развитие познающего, которое ко
ренится в изначальной объектив
ности мира. Однако при таком раз
витии необходимо для благопри
ятного исхода стойкое владение 
собой, ибо если здесь сам познаю
щий управляет собою через объек
тивное познание, то, чтобы после-

45



довать за истиной, он должен сам в следующей гексаграмме. Лишь 
подчинить себя ей и стойко соблю- при соблюдении указанного пове
дать это подчинение. Только тог- дения можно рассчитывать на бла- 
да он может избежать надвигаю- гополучный исход последования, 
щейся порчи, о которой будет речь Поэтому и в тексте читаем:

П о с л е д о в а н и е . И з н а ч а л ь н о е  р а з в и т и е .
Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь . Х у л ы  н е  б у д е т

1. В ситуации последования суще
ственна полная согласованность с 
требованиями времени. Потому са
мое важное здесь — это неизмен
но следить за изменениями веду
щего и правящего и следовать за 
ними. Однако это не должно быть 
доводимо до крайности, до бес
принципного подчинения прави

телю, наоборот, только стойкость 
дает правильное и счастливое нача
ло процесса последования, суть ко
торого в том, чтобы человек сдви
нулся с косно занимаемой им пози
ции и вне своих владений достиг 
успеха.

Исходя из этих мыслей, мы мо
жем понять текст:

В начале сильная черта.
В П РА В Я Щ Е М  П Р Е Д С Т О И Т  П ЕРЕМ ЕН А.

Стойкость — к с ч а с т ь ю .  В ы й д е ш ь  з а  в о р о т а ,
В Т В О И Х  С В Я З Я Х  БУДЕТ У С П Е Х



2. Каждая ступень, следующая по
сле предыдущей, представляет со
бою более развитые и совершен
ные силы. В данной ситуации осо
бенно приходится подчеркнуть, что 
все менее развитое должно для сво
его развития следовать за более раз
витым. Поэтому конкретно, в усло
виях, описываемых второй позици
ей данной гексаграммы, особенно

необходимо последование за выс
шими, более развитыми силами. 
Но именно здесь есть опасность от
даться лишь одному импульсу по
следования, очерченному на пре
дыдущей ступени, ибо это сильный 
импульс (символизирован сильной 
чертой, единственной в нижней 
триграмме, суть которой — движе
ние). Поэтому текст предупреждает:



Слабая черта на втором месте. 
Если С В Я Ж Е Ш Ь С Я  С М Л А Д Е Н Ц Е М , 

Т О  У Т Р А Т И Ш Ь  В О З М У Ж А Л Ы Х

3. Невозможно одновременно дви
жение вперед и назад. Нельзя по
следовать одновременно и за раз
витым, и за отставшим. На этой 
позиции кризиса должен быть про
изведен решительный выбор.

Н о всякий выбор, по сути сво
ей, связан с утратой отвергнуто

го. Эта утрата может заслонить со
бой все переживание и сбить чело
века с правильного направления. 
Н о оно должно быть в полной 
стойкости соблюдено тем, кто его 
выбрал.

В пояснение такой ситуации 
текст говорит:

Слабая черта на третьем месте.
Если С В Я Ж Е Ш Ь С Я  С В О З М У Ж А Л Ы М ,

Т О  У Т Р А Т И Ш Ь  М Л А Д Е Н Ц А .
Но В П О С Л Е Д С ТВ И И  БУДЕШ Ь И С К А Т Ь  И О Б РЕ ТЕ Ш Ь!

Б л а г о п р и я т н о  п р е б ы в а т ь  в  с т о й к о с т и

4. Если в ситуации последования 
и обретается что-либо, то суть не в 
обретении, а в самом последовании. 
Однако легко может случиться, что 
обретенное настолько занимает че
ловека, что он стремится лишь стой
ко сохранить его, забывая о том, 
что в данной ситуации его задача 
лишь последование за более раз

витым. Поступив так, человек по
падает в конфликт с требования
ми времени, поэтому его ждет не
счастье.

Если же, наоборот, обладая прав
дой, он не сойдет со своего правиль
ного пути, то никакая хула не мо
жет угрожать ему. В этом смысле 
говорится в тексте:



Сильная черта на четвертом месте.
Если В П О С Л Е Д О В А Н И И  БУДЕТ З А Х В А Т 

И ПРЕБУДЕШ Ь С Т О Й К И М , Т О  БУДЕТ Н Е С Ч А С ТЬ Е . 
Е С Л И  Ж Е , ВЛ АДЕЯ П РАВД ОЙ , 

ПРЕБУДЕШ Ь Н А  П У ТИ  И О Т  Н ЕГО БУДЕТ Я С Н О С Т Ь , 
Т О  К А К А Я  М О Ж Е Т  БЫ ТЬ ХУЛА?

5. Если то, что представлено пятой 
позицией, и является тем высшим, 
за чем следует все остальное в дан
ной ситуации, то и во всех преды
дущих позициях (по комментатор
ской литературе, во всех, кроме тре
тьей) есть нечто положительное и 
прекрасное, что присуще им. П о
этому на данной ведущей позиции 
необходимо найти совершенно пра
вильное отношение к этому под
линно прекрасному. Тогда данная 
позиция будет выражать специфи

ческую черту последования — гар
моническое включение личного в 
общественное, т. е. то, что в терми
нологии «Книги Перемен» назы
вается счастьем. Для этого нужна 
громадная сила доверия и правди
вости, которой не могут поколе
бать сомнения. Эта сила символи
зирована сильной чертой, занима
ющей по норме пятую, наиболее 
деятельную позицию.

Поэтому в лаконическом тексте 
мы находим:

Сильная черта на пятом месте.
Б у д ь  п р а в д и в  п о  о т н о ш е н и ю  к  п р е к р а с н о м у .

С ч а с т ь е

6. Если на данной позиции и не
обходимо соединиться с тем, что 
добыто на предыдущей, но это уже 
нельзя считать простым последо
ванием, ибо предыдущая позиция 
ниже, чем данная. Впрочем, эта

именно невозможность последова
ния совершенно понятна, если при
нять во внимание то, что на этой 
позиции заканчивается ситуация 
последования. Однако в пройден
ных этапах многое достигнуто, и



нецелесообразно рвать с ним. П о
этому здесь рекомендуется восста
новить связь с ним. Восстанавли
ваемая связь с прошлым образно 
выражается в необходимости жерт
воприношения у западной горы 
(т. е. горы Цзи, которая для пле
мени Чжоу, в котором сложилась

Книга, была на западе). У этой го
ры племя Чжоу начало свою жизнь. 
Поэтому жертвоприношение у за
падной горы равнозначно восста
новлению отношений с предками, 
т. е. связи с достигнутым развити
ем в предыдущем.

В тексте мы читаем:

Наверху слабая черта.
Свяжись С ТЕ М , Ч Т О  Д О Б Ы Т О , С О Е Д И Н И С Ь  С ТЕМ , 

ЗА КЕМ  СЛ ЕДУЕШ Ь.
Ц а р ю  н а д о  с о в е р ш и т ь  ж е р т в о п р и н о ш е н и е

У З А П А Д Н О Й  ГО РЫ



№ i8. ГУ. 
ИСПРАВЛЕНИЕ [П0РЧИ1

Идеограмма, которой обознача
ется данное понятие, изображает 
собою чашку, в которой, оттого что 
ею давно не пользовались, завелись 
черви. Так изображается понятие 
порчи. Н о оно понимается и в пе
реносном значении слова. Так мир 
и спокойствие, которые слишком 
долго сковывали косной спячкой 
страну, приводят к процессам пор
чи и разложения в ней. Так и атмо
сфера радостного последования до
пустима лишь на время. Когда же 
она затягивается, то даже и в ней

начинается процесс разложения.— 
Так и в познании, когда ощущают
ся первые результаты достигнутого 
познания, то человек, с легкостью 
остановившийся на них, может и 
не заметить, что дальнейший по
знавательный процесс искажает
ся влиянием прежних привычных, 
но неправильных представлений. 
В конце концов, их примесь начи
нает сказываться с такой силой, что 
для всей ситуации становится ха
рактерной эта порча познания, а не 
оно само. Н о все вышеизложен

141



ное — лишь одна сторона дела. 
Другая же состоит в том, что дан
ная ситуация — это не только пор
ча, но и исправление доведенного 
отцами до порчи. Эта порча — 
лишь начальная исходная точка для 
исправления порчи, исправления, 
которому предстоит развитие. Усло
вия благоприятствуют этому делу, 
хотя оно и трудно и опасно, как

«брод через великую реку». Но 
несмотря на это, здесь нужна пол
ная обдуманность действий и ак
тивное укрепление достигнутых ре
зультатов. Здесь, как говорит Вань 
И, «нужны три дня для предвари
тельной подготовки себя [к дей
ствию] и три дня для последующе
го закрепления [его результатов]». 
Поэтому и в тексте мы находим:

И с п р а в л е н и е  п о р ч и . 
И з н а ч а л ь н о е  р а з в и т и е . 

Б л а г о п р и я т е н  б р о д  ч е р е з  в е л и к у ю  р е к у . 
[Б у д ь  б д и т е л е н ] з а  т р и  д н я  д о  н а ч а л а

И ТРИ  Д Н Я  П О С Л Е Н АЧ АЛ А



1. Всякая порча — это результат 
не одного дня, она появляется по
сле многих поколений, если они 
были нерадивы в каком-нибудь от
ношении.

Поэтому здесь, на протяжении 
описания всего процесса, постоян
но говорится о том, что испорчено 
предками и исправляется потом
ками. Такая мысль могла получить

особенное развитие в классической 
стране культа предков — в Китае. 
Весь смысл бытия сына — испра
вить то, что испорчено отцом.

Н о на первой позиции имеется 
в виду еще не глубокая порча, по
этому, несмотря на опасность по
ложения, исход можно ожидать 
счастливым. Вот почему в тексте 
сказано:

В начале слабая черта. 
И с п р а в л е н и е  и с п о р ч е н н о г о  о т ц о м .  

[Для этого] е с т ь  с ы н .
П р е д к а м  н е  б у д е т  х у л ы . 

О п а с н о с т ь , н о  в  к о н ц е  к о н ц о в —  с ч а с т ь е

2. Вторая позиция —  это уже более 
глубокая порча, более интенсив
ный процесс. Исправление здесь 
осложнено тем, что вторая пози
ция, как четная, предрасположена 
к пассивности, а для исправления 
нужна активность. Кроме того, 
здесь при исправлении проступков 
матери встает внутренне противо
речивая проблема: чувство долга 
требует исправить проступок ма
тери, но чувство любви к ней не до
пускает вмешиваться в то, что ею

оставлено. И все-таки это положе
ние небезвыходно. Для него только 
необходима большая активность. 
Ее наличие символизировано тем, 
что эта позиция занята активной, 
сильной чертой.

Если эта активность приведе
на в действие, то исправление воз
можно, исправление, которое бы
ло бы невозможным, если бы че
ловек остался стойким, остался 
косным.

Поэтому и в тексте читаем:



Сильная черта на втором месте. 
И с п р а в л е н и е  и с п о р ч е н н о г о  м а т е р ь ю . 

Н е л ь з я  б ы т ь  с т о й к и м

3. Здесь положение отличается от 
предшествующего только тем, что 
при нем уже невозможна та мяг
кость и осторожность, с которой 
можно было действовать на преды
дущей позиции. Поэтому и дей
ствие может привести к некоторо
му раскаянию в нем.

Однако необходимость исправ
ления порчи, основное содержа
ние всей ситуации,— здесь самое 
важное, и, несмотря на некоторую 
осложненность процесса, он не бу
дет иметь дурного исхода.

Это положение описывается в 
тексте следующим образом:

Сильная черта на третьем месте. 
И с п р а в л е н и е  и с п о р ч е н н о г о  о т ц о м .

В  М ЕЛ О Ч АХ БУДЕТ РА С К А Я Н И Е .
Не б у д е т  б о л ь ш о й  х у л ы

4. Основной смысл четвертой по
зиции — это самоотдача, ибо здесь 
уже совершен переход от внутрен
него к внешнему, от себя к иному. 
Поэтому в данной ситуации это 
значит отказ от своей деятельно
сти, от исправления и отдачу себя 
окружению; но в нем — порча. П о
этому здесь лишь увеличивается 
порча, допущенная предками, и луч

ше здесь воздержаться от деятель
ности и переждать время, ибо если, 
наоборот, выступить, т. е. проявить 
свою деятельность, лишь усугуб
ляющую порчу, то об этом придет
ся пожалеть, когда наступит пора, 
более предрасположенная для дея
тельности.

Поэтому в тексте есть фрагмент, 
который предостерегает:







Слабая черта на четвертом месте. 
У с у г у б л е н и е  и с п о р ч е н н о г о  о т ц о м .  

Если выступишь, то увидишь с о ж а л е н и е

5. Пятая позиция — позиция мак- лять всеми носителями положи- 
симального раскрытия внутренних тельных сил. 
сил и способностей вовне. Здесь Именно в данный момент воз- 
объединяются все положительные можна похвала им. Поэтому ла- 
достижения предыдущих позиций, коничный текст только подчерки- 
С этой позиции легче всего управ- вает:

Слабая черта на пятом месте. 
И с п р а в л е н и е  и с п о р ч е н н о г о  о т ц о м . 

Н е о б х о д и м а  х в а л а

6. Верхняя позиция — это момент, 
когда отступает на задний план 
специфика данной ситуации. Если 
все черты, бывшие прежде, сим
волизируют то или иное участие 
в исправлении порчи, то данная по
зиция не имеет отношения к самой 
порче и в силу этого не участвует

в ее исправлении. Здесь человек не 
участвует в жизни других людей, 
что наязыке «Книги Перемен», па
мятника феодальной эпохи, назы
вается не служить государю. Он — 
выше жизни государства. Он сам 
может прославить и оценить свои 
дела. Поэтому и в тексте читаем:

Наверху сильная черта.
Не с л у ж и  ц а р ю  и  к н я з ю ,  

В о з в е л и ч и ш ь  и  о ц е н и ш ь  с в о е  д е л о

10 И-Цзин. Канон перемен





№ 19- ЛИНЬ. 
ПОСЕЩЕНИЕ

В результате процесса, описан
ного в предыдущей гексаграмме, 
устраняются элементы дисгармо
нии, т. е. того, что, как нечто уна
следованное от предков, чуждо дан
ному времени и, не находя в нем 
применения, обречено на разложе
ние. Но когда эти пережитки устра
нены, то возможно взаимное сбли
жение оставшихся элементов, кото
рому уже ничто не мешает.— Так 
и в познании, когда удается осво
бодиться от пережиточных пред
взятых мнений, то возможно сбли

жение с объектом, т. е* его йозна- 
ние. Это называется «посещени
ем ». Однако сближаться следует 
небезразлично с чем угодно. Ибо 
ситуация, прямо противоположная 
данной,— бегство,— такова, что 
сближение с ней принципиально 
обречено на неудачу. Гексаграмма, 
выражающая это бегство, приуро
чена к восьмой луне китайского 
календаря. Потому «восьмая луна» 
метафорически обозначает «бег
ство». Вот почему в пору Посеще
ния, если даже развиваются изна-



чальные импульсы, которым благо- человека приводит к несчастью,
приятствует здесь стойкое свой- когда он приближается к восьмой
ство данной ситуации, все равно луне, или, словами текста:

П о с е щ е н и е . 
И з н а ч а л ь н о е  р а з в и т и е :

Б Л А Г О П Р И Я Т Н А  С Т О Й К О С Т Ь .
П р и  д о с т и ж е н и и  в о с ь м о й  л у н ы

БУДЕТ Н Е С Ч А С ТЬ Е

1. Как для исправления порчи не
обходима твердая решительность, 
так для сближающего посещения 
нужна мягкость и человечность. 
Как для искоренения одичалого 
варварства нужно вмешательство 
силы, так для дальнейшего культур
ного развития необходима любовь 
и сострадание к тому, кого надо 
развивать.— Так же и в познании: 
как для устранения ошибочных и 
предвзятых мнений нужна сила зна- 
ния, приобретенного в прежнем

опыте, так для того, чтобы проник
нуть в новую идею, «посетить» ее, 
еще не известную, необходима со
зерцательная сила нового акта по
знания. Но так как на данной пози
ции напряженность, охарактеризо
ванная сильной чертой, все больше 
и больше возрастает, то возможно 
посещение всего без различия. Но 
это — переразвитие. Потому текст 
напоминает всем нам о постоянном, 
стойком соблюдении рамок и мер, 
говоря:

В начале сильная черта. 
В с е о б щ е е  п о с е щ е н и е .  

Стойкость — к С Ч А С Т Ь Ю



2. На данной позиции условия в 
основном остаются такими же; 
только правильное прохождение 
предыдущей ступени гарантирует 
уравновешенность сил, характер
ную для серединной, второй пози

ции. В этом положении сама си
туация обеспечивает продвижение 
вперед, для которого излишне пре
достережение, указанное на пре
дыдущей ступени. Поэтому в тек
сте мы находим только:

Сильная черта на втором месте. 
В с е о б щ е е  п о с е щ е н и е . 

С ч а с т ь е .
Н и ч е г о  н е б л а г о п р и я т н о г о

3. Опять наступает момент актив
ного действия, но в нем действу
ющими оказываются податливые 
способности, характерные для дан
ной ситуации вообще и выражен
ные тем, что нечетная позиция за
нята слабой чертой. Так, если здесь 
и возможна активность, то она все 
же не выходит за пределы личных

переживаний. Ими можно наслаж
даться, но ничто не благоприят
ствует им вовне, где они и не про
являются. Однако это положение 
кризиса небезвыходно, ибо при 
достаточной заботливости можно 
избежать порицания за свои дей
ствия.

В тексте здесь сказано:

Слабая черта на третьем месте. 
С л а д о с т н о е  п о с е щ е н и е . 
Н и ч е г о  б л а г о п р и я т н о г о .

Но ЕСЛИ  У Ж  О З А Б О Т И Ш Ь С Я  ОБ Э Т О М , 
ТО  ХУЛЫ  НЕ БУДЕТ
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4. Как мы уже не раз видели, смысл 
четвертой позиции — это самоот
дача. Но не всегда она совершает
ся беспрепятственно. Здесь же для 
нее условия особенно благоприят
ствуют, ибо по содержанию П о
сещения ее смысл — приход к ино
му, который тем более возможен, 
потому что для данной позиции

в этой гексаграмме существует пра
вильное соответствие с первой чер
той. Здесь достигается то, что на
мечалось на первой позиции. Там 
действовало еще знание, сложив
шееся в прошлом опыте, здесь же 
достигается знание, приобретае
мое вновь. Поэтому в тексте мы 
находим:

Слабая черта на четвертом месте. 
Д о с т и г а ю щ е е  п о с е щ е н и е . 

Х у л ы  н е  б у д е т

5. Как и на предыдущей ступени, 
здесь действует благотворно соот
ветствие со второй чертой. Оно 
дает гармоническое познание, ибо 
для второй позиции здесь харак
терно действие нового акта позна
ния в пределах накопленного опы

та, здесь же обратно: действие на
копленного опыта в новом акте 
познания. Такое знание господ
ствует над познаваемым, вполне 
овладевает материалом познания. 
Об этом синтезирующем познании 
в тексте читаем:

Слабая черта на пятом месте. 
П о з н а н н о е  п о с е щ е н и е . 

П о д о б а ю щ е е  в е л и к о м у  г о с у д а р ю . 
С ч а с т ь е



6. После того, как при наличии 
подлинного знания совершено по
сещение, то в последнем уже ни
чего нового не предстоит узнать. 
Уже известно, что все известно, а 
следовательно, невозможно и не 
нужно скрывать что-либо, т. е. воз
можна и необходима полная ис
кренность в посещении. Собствен
но активный процесс в посеще
нии уже завершился и может лишь 
углубляться, но углубляться на

столько, что в новом акте позна
ния достигается такая полнота его, 
что непосредственно в нем содер
жится и весь прежде накопленный 
опыт и знание. Им может удовлет
вориться человек, ибо процесс по
сещения здесь заканчивается, и вне 
познаваемого ничего не остается.

Но это не обозначает еще оста
новки, за которую может грозить 
хула. Поэтому и в тексте говорит
ся об этом так:

Наверху слабая черта. 
И с к р е н н е е  п о с е щ е н и е . 

С ч а с т ь е .
Х у л ы  н е  б у д е т



№ 20. ГУАНЬ. 
СОЗЕРЦАНИЕ

Созерцание, которое подразу
мевается здесь, рассматривается в 
комментаторской литературе с двух 
сторон. Во-первых, со стороны со
зерцаемого и, во-вторых, со сторо
ны созерцающего. Когда благодаря 
высочайшим положительным ка
чествам уже достигнуто единение, 
охарактеризованное в предыду
щей ситуации, то человек, обладаю
щий этими качествами, не может 
оставаться незамеченным другими 
людьми. Также и философская кон
цепция, которая благодаря процес

су приближения, описываемому в 
предыдущей гексаграмме, сделана 
доступной для людей, она также 
становится объектом их умозре
ния. В таком смысле и данный чело
век, и данная концепция выступают 
как объекты созерцания. С другой 
стороны, когда наше познание в его 
новом акте приближено к объек
ту познания и вполне покоится на 
правильно подготовленном осно
вании мышления и воли, когда оно 
освобождено от сомнений, то для 
него наступает момент созерцания.



Если это даже только момент, все- 
таки он тоже имеет свои специфи
ческие черты. Это момент, противо
положный деятельности во внеш
нем. Все для нее уже подготовлено, 
но человек на мгновение (а в неко
торых случаях на известный про
межуток времени) отстраняется от 
деятельности вовне и концентри
рует свои силы на самом познава
тельном созерцании, которое

является тоже деятельностью, но 
деятельностью познания. Послед
нее, конечно, подготовлено пред
шествующей деятельностью. Кро
ме того, этот момент со стороны 
его содержания характеризуется 
полной правдивостью внутри и 
ее внешним проявлением — стро
гостью и искренностью. В тексте 
эти характеристики выражены 
следующим образом:

С о з е р ц а н и е .
Умой р у к и ,  но НЕ П Р И С Т У П А Й  

К Ж Е Р Т В О П Р И Н О Ш Е Н И Ю .
В л а д е я  п р а в д о й ,

БУДЬ Н Е Л И Ц Е П РИ Я ТЕ Н  И С Т Р О Г

1. Если на языке «К ниги Пере
мен» «ничтожные люди» и про
тивопоставляются «благородному 
человеку» с этической точки зре
ния, то их низкий моральный уро
вень здесь рассматривается как 
функция их познавательной недо
развитости. Поэтому их нельзя об
винять в познавательной близору
кости, ибо в отношении познания 
они юны, а от юноши невозможно 
требовать дальновидности. Но де

ло обстоит иначе, если недально
видностью созерцания обладает 
«благородный человек». Для не
го она есть результат недомыслия, 
т. е. проступка перед своей соб 
ственной познавательной жизнью. 
Наличие недальновидности может 
привести благородного человека 
только к сожалению. Здесь, на пер
вой позиции, лишь начало процес
са созерцания, это созерцание юно
ши, о котором в тексте сказано:



В начале слабая черта. 
Ю н о ш е с к о е  с о з е р ц а н и е . 

Н и ч т о ж н о м у  ч е л о в е к у  н е  б у д е т  х у л ы . 
Б л а г о р о д н о м у  ч е л о в е к у  —  с о ж а л е н и е

2. Недальновидность созерца
ния — это его замкнутость в узкой 
сфере своего эгоистического бы
тия. Но созерцание должно расши
ряться и расти. Поэтому созерца
ние должно пробиться сквозь эту 
ограниченность. Сначала лишь в 
некоторых отношениях оно может 
выйти за эти пределы. Они точ
но стена, окружающая человека, и 
на этой ступени он получает лишь 
незначительную возможность вы

глянуть вовне, точно посмотреть 
сквозь щель забора. Если на этой 
ступени еще возможно стойко оста
ваться женщине, которая, как по
лагали в древнем Китае, предрас
положена к тому, чтобы пребывать 
внутри, далеко от внешней деятель
ности, то эта ступень никак не мо
жет удовлетворить человека, стре
мящегося к прогрессирующему 
развитию созерцания. Поэтому в 
тексте мы находим:

Слабая черта на втором месте. 
С о з е р ц а н и е  с к в о з ь  щ е л ь . 

Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь  ж е н щ и н ы

3. Когда наступает выход из внут
реннего во внешнее, то внутрен
нее тоже становится внешним и до
ступным для объективного рассмо
трения. Здесь собственная жизнь 
предстает человеку, как обширная 
панорама, и в ней человек созерца

ет отливы и приливы, выступления 
к активности вовне и отступления 
вовнутрь для собственного усовер
шенствования.

Эту широкую созерцательную 
мысль текст облекает в лакониче
скую формулу:



Слабая черта на третьем месте. 
С о з е р ц а й  н а с т у п л е н и я  и  о т с т у п л е н и я  

с о б с т в е н н о й  ж и з н и



4. Созерцание должно расширить
ся еще более. Уже и рамки целой 
жизни для него должны стать тес
ными, ибо хотя это и целая жизнь, 
но все же лишь индивидуальная 
жизнь одного человека. Здесь со
зерцание должно выйти и за эти 
пределы. Объектом созерцания 
здесь должны стать «блеск всей 
страны», лучшие стороны жизни

общества, то, что в нем выработа
но как ценности, перерастающие 
ограниченность эпохи. Такой чело
век, который способен на это рас
ширенное созерцание, был досто
ин, по древнекитайским представ
лениям, быть принятым как гость 
у царя.

Текст об этом говорит таким об 
разом:

Слабая черта на четвертом месте. 
С о з е р ц а й  б л е с к  с т р а н ы . 

Б л а г о п р и я т н о  т о м у , ч т о б ы  б ы т ь  п р и н я т ы м

К А К  Г О С Т Ь  У Ц А РЯ

5. При правильном развитии по- он должен смотреть, как на соб- 
сле созерцания, объектом которо- ственную жизнь, и ее недостатки 
го становится жизнь общества в принимать на свою ответствен- 
целом, человек должен своей жиз- ность.
нью совершенно слиться с созер- Поэтому текст опять сообщает 
цаемой жизнью общества. На нее нам следующее:

Сильная черта на пятом месте. 
С о з е р ц а й  с о б с т в е н н у ю  ж и з н ь . 

Б л а г о р о д н о м у  ч е л о в е к у  н е  б у д е т  х у л ы



6. На высшей ступени созерцания 
достигается полная внутренняя 
свобода. Человек уже ни с чем и ни 
с кем не связан в своих восприя
тиях и суждениях. Пройдя весь 
опыт, очерченный в предыдущем, 
он свободно может наблюдать и по
нимать переживания и действия 
других людей. Но, достигнув осво
бождения такого рода, он был бы 
лишен содержания, стал бы внут
ренне пустым, если бы он восполь

зовался возможностью отделить
ся от жизни людей. Поэтому и ему, 
не связанному в силу необходимо
сти с людьми, следует свободно, 
по собственному решению связать
ся с ними, созерцая их жизнь и слу
жа объектом их созерцания. Хотя 
это и кажется некоторым сниже
нием уровня собственного разви
тия, однако это только кажется на 
первый взгляд. Поэтому и текст 
говорит:

Наверху сильная черта. 
С о з е р ц а й  и х  ж и з н ь . 

Б л а г о р о д н о м у  ч е л о в е к у  н е  б у д е т  х у л ы



№ 21. ШИ-ХО. 
СТИСНУТЫЕ ЗУБЫ

Казалось бы, предыдущая ситуа
ция такова, что все силы, участву
ющие в ней, стоят в таком гармо
ническом взаимоотношении, что 
невозможно ничему нарушать это 
«созерцание». Однако, как пол
ное совершенство едва ли дости
жимо, так даже эта ситуация под
вержена закону изменчивости. Она 
меняется в том отношении, что на
чинают приобретать значение оп
позиционные элементы. Для того 
чтобы выправить их разрушитель
ную деятельность, необходимы со

вершенно активные мероприятия. 
Как совершенно чуждые, эти эле
менты, вклиниваясь в органическое 
целое данной ситуации, могут быть 
восприняты двояко: или как нечто 
чуждое данной ситуации и поэто
му с точки зрения ее — пустое, не 
существующее, но нечто своей пу
стотой нарушающее и мешающее 
соединению элементов, исконно 
присущих данной ситуации. Как 
бы то ни было, чуждое мешает един
ству и должно быть уничтожено. 
Образ «стиснутых зубов» выража



ет, во-первых, восстановление на
рушенного единства и, во-вторых, 
разрушение того, что попадает меж
ду зубами. Только такое активное 
очищение от чуждого приводит раз
витие к продвижению вперед. И ес
ли здесь еще нельзя говорить об 
окончательном уничтожении чуж
дого, то все же ситуации благопри
ятствует ограничение свободы вред
но действующих элементов. В пе

реносном смысле это приложимо и 
к процессу познания, к тому имен
но моменту, когда к нему примеши
ваются ненужные и чуждые поня
тия, коренящиеся в прошлом опы
те и недомыслии, в тот момент, 
когда от непосредственного созер
цания нужно перейти к самому по
знавательному акту. Эти мешаю
щие понятия должны быть пода
влены. И в тексте сказано:

С т и с н у т ы е  з у б ы . Ра з в и т и е . 
Б л а г о п р и я т н о  п р и м е н е н и е  т ю р е м

1. При подавлении отрицательных 
и чуждых элементов следует ста
раться приметить их уже в самом 
начале, когда их воздействие еще 
незначительно. Это одинаково и 
для практики и для познания. В по
знании эти чуждые элементы,— 
прежде усвоенные понятия, не име
ющие отношения к познаваемому 
вновь и лишь отвлекающие от не
го, не могут быть корректированы 
из еще не завершенного нового ак
та познания, но могут быть устра
нены благодаря разуму, выработан
ному, как и они, в прошлом. Все 
чуждое должно быть сразу же устра
нено, прежде чем оно приобретет

силу, достаточную для активного 
сопротивления. Эта позиция — 
лишь начало всего процесса, здесь 
чуждые элементы еще не окрепли. 
Кроме того, как это символически 
выражено световой линией, пра
вильно занимающей подобающую 
позицию (нечетную), человек в та
ком положении обладает достаточ
ными силами и возможностями для 
того, чтобы вовремя удержаться от 
отрицательного поступка, «надеть 
на ноги колодки и придавить паль
цы на ногах», чтобы не пойти по 
неверному пути.

Именно в этом образе данную 
мысль выражает текст:



В начале сильная черта.
Н а д е н ь  к о л о д к и  и  п р и д а в и  п а л ь ц ы  н а  н о г а х .

Х у л ы  н е  б у д е т

2. Хотя чуждое еще и не оконча
тельно окрепло, но оно уже может 
оказывать сопротивление. Пусть 
оно еще слабо и выражено в о б 
разе мягкого мяса, но сквозь него 
необходимо уже прогрызаться,— 
«вцепиться зубами в мягкое мя
со » . Однако, хотя это и нетрудно, 
т. е. нетрудно подавить зло, лишь 
начинающее действовать, оно все 
же оказывает неожиданное сопро
тивление: если вцепиться зубами

в большой кусок мягкого мяса, то 
оно придавит нос, и дышать (жить) 
будет трудно. Однако и здесь дело 
еще поправимо, ибо выступает уже 
гармонически действующее новое 
познание, а проступок еще недо
статочно оплотнел.

Символически это выражено тем, 
что вторая, четная, позиция заня
та слабой, податливой чертой.

В тексте это выражено приведен
ными ниже словами:

Слабая черта на втором месте. 
В ц е п и ш ь с я  з у б а м и  в  м я г к о е  м я с о .  

Оно п р и д а в и т  твой нос. Х у л ы  н е  б у д е т

3. Если на предыдущей ступени по
датливость и слабость еще и допу
стима, то здесь, на напряженной 
позиции кризиса она, символизи
рованная слабой чертой, непра
вильно занимающей нечетную, све
товую позицию, уже недостаточна 
для преодоления зла. Если на пер
вой позиции положение могло быть 
спасено прежде накопленным ра

зумом, то здесь он выступает уже 
как нечто устаревшее, как яд. Из
менившееся положение выражено 
в соответственно измененных об
разах.

Однако эта позиция — лишь по
зиция кризиса, но еще не гибели, 
и в тексте указано на небезвыход- 
ность положения следующим об 
разом:



Слабая черта на третьем месте. 
В ц е п и в ш и с ь  з у б а м и  в  о к о с н е в ш е е  м я с о , 

В с т р е т и ш ь  я д . Н е б о л ь ш о е  с о ж а л е н и е . 
Х у л ы  н е  б у д е т

4. Воздействие чуждого становит
ся все сильнее, оно смешивает гра
ни между добром и злом. Нужны 
большая внутренняя стойкость и 
сила (ее наличие символизирова
но сильной чертой), для того что
бы привести положение к счастли
вому исходу. Здесь не столь труд
но напасть на зло, сколь трудно 
остаться незатронутым им. Не так

трудно охотнику, выстрелив в до
бычу, ранить ее до кости, как труд
но тогда извлечь стрелу. Не труд
но прокусить мясо, наросшее на ко
сти, но не будет ли с зубами того 
же, что было со стрелой охотника, 
ранившей добычу до кости? Что
бы этого не случилось, нужна уже 
указанная стойкость. Поэтому в 
тексте сказано:

Сильная черта на четвертом месте. 
В Ц Е П И Ш С Я  ЗУБАМ И  В М Я С О  ПРИ К О С Т И , 

[ч т о б ы ] д о б ы т ь  М ЕТАЛ Л И Ч ЕСКУ Ю  СТРЕЛУ. 
Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь  в  з а т р у д н е н и я х .

С ч а с т ь е
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5. Отрицательные воздействия 
здесь окрепли уже настолько, что 
в контексте других образов они вы
ражены в образе засохшего мяса: 
то, что должно бы быть податли
во мягким,— мясо,— стало иссох
шим и жестким. Н о надо учесть, 
что пятая позиция, благоприятней
шая в гексаграмме для внешнего 
проявления всего процесса, сим
волизирует самый благоприятный 
момент всей ситуации. П оэтому 
достижения здесь возможны, и они

выражены в образе «желтого золо
та». О  символике желтого цвета 
уже было сказано во второй гекса
грамме, поэтому здесь ее объяснять 
излишне. Надо еще только упомя
нуть, что в этих условиях актив
ного преодоления зла весьма за
труднительно стойкое сохранение 
достигнутого.

Однако здесь может хватить сил 
и на преодоление этих трудно
стей, о чем свидетельствует и наш 
текст:

Слабая черта на пятом месте. 
В ц е п и в ш и с ь  з у б а м и  в  з а с о х ш е е  м я с о , 

Д о б у д е ш ь  ж е л т о е  з о л о т о .
С Т О Й К О С Т Ь  —  У Ж А С Н А .

Х у л ы  н е  б у д е т

6. Эта позиция — максимальное 
развитие зла, отсталости. Оно охва
тывает всего человека доверху. Точ
но колодка надета сверху на шею 
и прижимает уши так, что человек 
уже не услышит никаких увещева
ний. Единственный выход из по

ложения — это пресечь зло на бо
лее ранней ступени. Если же ситуа
ция доведена до данной позиции, 
то в ней человек уже не будет скло
нен к исправлению.

И текст говорит со строгой ка
тегоричностью :

Наверху сильная черта. 
Н а л о ж а т  к о л о д к у  [ н а  ш е ю ]

И  П Р И Д А В И Т  О Н А  У Ш И . Н Е С Ч А С Т Ь Е



№ 22. БИ. 
УБРАНСТВО

Если искус предыдущей ступени 
пройден правильно, если уже за
воевано сравнительно мирное по
ложение, то внимание может быть 
обращено и на следующий за таким 
завоеванием этап культурного раз
вития. Отрицательные элементы, 
паллиативы познания здесь уже по
давлены, и можно установить но
вые критерии, проявить блеск по
знаний, приобретенных вновь. Все 
это — путь развития. Однако это 
развитие ограничивается дишь не
значительными, чисто внешними

нововведениями и не вносит ни
чего нового по существу. Эти ново
введения — лишь блестящее укра
шение, уже потерявшее свою преж
нюю ценность. Даже само название 
свидетельствует об этом, если мы 
проведем пиктографический ана
лиз термина « б и » .  Если принять 
во внимание, что в данном иеро
глифе детерминатив «раковина», 
то не напрашивается ли мысль, что 
когда-то в Китае раковины служи
ли разменной единицей и лишь 
впоследствии они были заменены



деньгами? (Современное слово 
«деньги» пишется с детерминати
вом «металл».) Раковины, потеряв 
значение денег, сохранили все же 
значение «ценность», «украше
ние», что нетрудно усмотреть в 
комплексе иероглифов, имеющих 
«раковину» в качестве детерми
натива и относящихся к предме
там, связанным с понятиями цен
ностей и украшений. Хотя здесь и 
имеется в виду украшение, но это 
украшение лишь внешнее, и ему

нельзя придавать большого значе
ния, что засвидетельствовано отри
цательной оценкой, данной Конфу
цием этой гексаграмме, как сказано 
в энциклопедии «Люйши Чунь- 
ц ю » (цитирую по Нагаи Кимпу 
«Сюэкисити», см. под данной гек
саграммой). Таким образом, для 
крупных и значительных дел дан
ная гексаграмма неблагоприятна. 
В такой ситуации можно предпри
нимать лишь не важные дела, о чем 
говорится и в тексте:

У б р а н с т в о . Ра з в и т и е .
В  М А Л О М  Б Л А Г О П Р И Я Т Н О  
И М ЕТЬ КУДА В Ы С Т У П И Т Ь

1. Стремление украсить себя, с из
вестной точки зрения, есть стрем
ление скрыть свои недостатки и ка
заться не тем, чем человек являет
ся в действительности. Поэтому 
в данной ситуации лучше не укра
шать себя. На первой ступени тен
денция к украшению еще не очень 
сильна, ибо процесс — лишь в на

чале, а так как начало гексаграммы 
внизу, то и в тексте дается образ 
украшения на пальцах ног. Но на
ряду с этим то, что надо украше
ниям противопоставить что-то ре
альное, выражено в конце афориз
ма, где напоминается, чем должны 
служить ноги; поэтому и в тексте 
говорится:

В начале сильная черта. 
У к р а с и ш ь  э т и  п а л ь ц ы  н а  н о г а х . 

О с т а в ь  к о л е с н и ц у  и  и д и  [ п е ш к о м ]



2. Украшение не оказывает дур
ного действия, если оно не погло
щает человека целиком, если он 
может относиться к нему с пол
ной отрешенностью. Вторая чер
та данной гексаграммы — слабая, 
или в терминологии «Книги Пе
ремен» «п у ст а я » . Эта пустота 
символизирует здесь необходимую 
отрешенность, благодаря которой 
допустимы украшения.

При этом человек не относит 
украшения к самому себе, а лишь 
к своему окружению. Если лицо 
есть наиболее индивидуализиро
ванное выражение личности, то 
баки, усы и борода лишь обрам
ляют лицо и символизируют не са
мого человека, а его ближайшее 
окружение.

Принимая это во внимание, мож
но понять текст:

Слабая черта на втором месте. 
У к р а с и ш ь  э т и  б о р о д у  и  у с ы

3. Кризис этого отрицательного 
процесса выражается в том, что 
здесь он действует не столь интен
сивно, и даже наибольшая пыш
ность убранства не является здесь 
опасной. Однако это лишь ослаб
ление отрицательного влияния дан
ной ситуации, но не его исчезнове

ние. Поэтому здесь все же необхо
димо активное сохранение стойкого 
отношения к, может быть, и соблаз
нительной красоте наряда — для 
достижения счастливого исхода все
го процесса.

Вот почему в тексте мы можем 
прочитать:

Сильная черта на третьем месте. 
Ра з у б р а н н о с т ь . Ра з у к р а ш е н н о с т ь . 

В е ч н а я  с т о й к о с т ь  —  к  с ч а с т ь ю



4. Хотя данная позиция — это 
позиция самоотрешения, пустое 
стремление к украшению уже успе
вает возрасти настолько, что здесь 
оно оказывает на самоотрешение 
свое сильное влияние, лишая его 
даже сущности и превращая его 
лишь в украшение. Эта позиция, 
правда, восприимчива к благотвор
ным воздействиям остальных по
зиций данной гексаграммы, кото
рые по отношению к ней симво
лизируют (по мнению Вань И ) 
просветленных учителей и добрых 
друзей, но здесь достижимо позна
ние значения белого цвета ( « б е 

лый конь»), понимаемого как про
тивопоставление чистой самоот
решенности пестроте украшений. 
Этот «б р а к »  здесь невозможен 
из-за действия «разбойника» — 
указанного вьцпе стремления к укра
шению, отнимающего действитель
ность даже у самоотрешения.

«Разбойник» этот появляется 
здесь, по мнению Вань И, из-за не
доверия к себе, свойственного че
ловеку в таком жизненном поло
жении, какое описывается на дан
ной позиции.

Текст облекает это в следующие 
образы:

Слабая черта на четвертом месте. 
Р а з у б р а н н о с т ь .  Б е л и з н а .  

Б е л ы й  к о н ь  т о ч н о  к р ы л а т .
Если БЫ  НЕ Р А З Б О Й Н И К , БЫ Л БЫ  БРАК

5. Сама по себе пятая позиция бла
гоприятна, но здесь она представ
лена слабой чертой, имеющей пе
ред собой препятствие (верхнюю 
сильную черту). Поэтому она сим
волизирует такого человека, кото
рый в процессе отказа от внешне
го блеска во имя существенного, 
несмотря на свое положение, не 
развил достаточных сил для при

влечения к себе помощи от более 
развитого человека. Хотя он и мо
жет раздавать дары (парча) — но 
дары его скудны и убоги. Поэтому 
его ожидает сожаление. Однако уже 
само стремление хотя бы такими да
рами призвать себе помощь не ока
зывается бесплодным и рано или 
поздно приводит к счастью, как об 
этом говорит и текст:



Слабая черта на пятом месте. 
У к р а ш е н и е  в  с а д у  н а  х о л м е .

Связки [подносимой] П А РЧ И  —  У Б О Ж Е С Т В О . 
С о ж а л е н и е .

В  К О Н Ц Е  К О Н Ц О В  —  С Ч А С ТЬ Е

6. Полное замещение мишуры 
украшений чем-либо по существу 
ценным невозможно в ситуации, 
описываемой в данной гексаграм
ме. Самое большое, что возможно 
здесь во время, когда заканчивает

ся данная ситуация,— это подлин
ный отказ от пестроты украшений 
и допущение украшений белого 
цвета, символизирующих чистоту 
и непорочность. Текст лаконично 
выражает это так:

Наверху сильная черта. 
Х у л ы  н е  б у д е т .  

Б е л о е  у к р а ш е н и е





№ 23. БО. 
РАЗРУШЕНИЕ

Если в предыдущем рассматри
валась ситуация, которая называ
ется Убранство, то в ней имелось 
в виду убранство лишь как внеш
нее украшение, при котором и ре
чи нет о самой сущности. Есте
ственно, что в периоды, когда все 
внимание сосредоточено на чем-то 
внешнем, все, связанное с самою 
сущностью, отступает на задний 
план, приходит к упадку. Начало 
же всякого упадка — это разруше
ние существенного. Наиболее об
щий случай такого разрушения сим

волически выражен в самой гекса
грамме. В символике гексаграмм 
верхняя триграмма считается «ухо
дящей», отходящей в прошлое, а 
нижняя триграмма— «приходя
щ ей», наступающей. Это движе
ние снизу вверх сохраняет свое зна
чение даже в пределах отдельных 
триграмм, где верхняя черта — от
ход в прошлое, а нижняя — пред
ставляет наступающий момент си
туации. В данной гексаграмме «на
ступает» триграмма «исполнение», 
состоящая только из черт тьмы.



Единственная черта света — верх
няя в верхней триграмме — и в  
пределах этой последней, и в кон
тексте всей гексаграммы отходит 
в прошлое и влияния на всю си
туацию не оказывает. Так выраже
на ситуация, в которой последние 
остатки света, активности, поло
жительного отходят в прошлое, а 
надвигается только тьма. И надви
гается она изнутри, из самой сущ
ности. К чему бы ни была приме
нена картина, изображенная дан
ной гексаграммой, она остается в 
силе. Так и в практической деятель
ности она обозначает то положе
ние, когда существенное повергает
ся в мрак и упадок, ибо на преды
дущей ступени все внимание было

обращено лишь на мишуру внеш
него убранства.— И в познании де
ло обстоит так же. Однако было бы 
ошибочно думать, что невозмож
ность действовать в такой ситуа
ции должна приводить к полной 
пассивности и отдаче себя произ
волу случайностей на все будущее 
время. Ситуация разрушения — 
лишь необходимый временный этап 
в общем развитии. Но это, как все 
остальные этапы,— лишь времен
ный этап11. Не пассивная отдача 
себя условиям времени требуется 
здесь, а активное и напряженно
выжидательное воздержание от дея
тельности.

Только на это указывает следую
щий текст:

Ра з р у ш е н и е .
Н е б л а г о п р и я т н о  и м е т ь  к у д а  в ы с т у п и т ь

11 Этот этап отражен и в жизни природы. Эта гексаграмма символизирует 
время непосредственно за летним солнцеворотом, когда начинается темная по
ловина года. Несмотря на внешнюю ясность середины лета, с нее начинается 
время, когда свет меркнет. Но это приводит к возвращению света, т. е. к ситуа
ции, отраженной в следующей гексаграмме.



1. Перед лицом надвигающегося 
разрушения особенно надо иметь 
в виду то, что, хотя оно и готово 
вырвать всякую почву из-под ног, 
лишить человека его спокойного 
«л ож а», однако это процесс, раз
вивающийся во времени последо
вательно, как и иные процессы, от
меченные в Книге. Поэтому, пока 
данный процесс еще не получил до
статочного укрепления, ему еще 
возможно противостоять со всей 
стойкостью. Ею на данной ступе

ни отнюдь не следует пренебрегать, 
даже если разрушение и не силь
но, если оно лишь начинается. Ло
же — образ спокойствия человека. 
Здесь этот образ применен в тек
сте с целью показать, что в самой 
основе спокойного существования 
человека началось разрушение. Оно 
касается лишь «ножек ложа». Но 
и это уже начало процесса разру
шения, от которого пока еще мо
жет сохранить стойкость. Поэто
му и текст предостерегает:

В начале слабая черта.
У Л О Ж А  РАЗРУШ ЕН Ы  Н О Ж К И 12. 

Если П РЕНЕБРЕЧЬ С Т О Й К О С Т Ь Ю , 
БУДЕТ Н Е С Ч А С ТЬ Е

2. Процесс движется в том же на
правлении дальше. «Ножки ложа» 
уже разрушены. Разрушение дости
гает уже перекладин, каркаса само
го ложа. Еще раз напоминает текст 
о внимании и стойкости, без кото
рой невозможно сопротивляться

нарастающему процессу разруше
ния. Это последняя ступень, на ко
торой такая стойкость может по
мочь. Дальше наступает уже мо
мент кризиса.

Поэтому, пока не поздно, текст 
предупреждает:

12 Что же касается образа ложа, то Дяо Бао усматривает его даже в самой гек
саграмме, где верхняя черта изображает поверхность ложа, а остальные черты — 
профиль его ножек.



Слабая черта на втором месте.
У  Л О Ж А  РАЗРУШ ЕН Ы  П ЕРЕК Л АД И Н Ы . 

[Е С Л И ] П РЕН ЕБРЕЧ Ь С Т О Й К О С Т Ь Ю , 
БУДЕТ Н Е С Ч А С ТЬ Е

3. В момент кризиса тщетно стре
миться своей стойкостью удержать 
процесс разрушения. На данной 
позиции он уже приобрел инер
цию, в силу которой остановить 
его невозможно. Чтобы не всту
пить в конфликт с такой ситуаци
ей в мире, необходимо найти в себе 
достаточную решимость для того,

чтобы ринуться в разрушительный 
ход событий и пройти через него. 
Следует помнить, что в такой пе
риод ломки прежних достижений 
нельзя оставаться стойко-неизмен- 
ным, а надо через само разруше
ние пробиться к возможности но
вого созидания. Поэтому и текст 
говорит только:

Слабая черта на третьем месте. 
Ра з р у ш а й  э т о .
Х у л ы  н е  б у д е т

4. Участие в процессе разрушения 
хотя и необходимо в такой ситуа
ции, однако от этого участия по
ложение самого участвующего не 
становится менее опасным. Дей
ствуя внутри процесса разрушения, 
он способствует тому, чтобы раз
вить этот процесс до возможной 
высоты, но это может оказать вли
яние и на самого разрушающего, 
ибо здесь он стоит лицом к лицу с 
самыми разрушительными силами. 
Текст разными комментаторами

понимается несколько различно: 
основным образом считается «к о 
жа», понимаемая одними как верх
няя обивка ложа, тогда — это об
раз разрушения, доведенного до 
высшего предела, или полагают (на
пример Вань И), что «кож а» — 
это кожа человека, лежащего на ло
же, т. е. самого разрушающего, т. е. 
видят в тексте образ обратного дей
ствия на самого разрушителя. П о
жалуй, не будет чрезмерным риском 
усмотреть в данном тексте игру



слов, приняв одновременно обе ин- сти понимать текст двояко прихо- 
терпретации, ибо они обе характе- дится конструкцию его передать 
ризуют данный момент ситуации, в переводе менее дословно, чем в 
не противореча по существу одна предыдущих афоризмах данной гек- 
другой. Для допущения возможно- саграммы:

Слабая черта на четвертом месте.
Л о ж е  р а з р у ш е н о  д о  к о ж и .

Н е с ч а с т ь е

5. Две первые позиции в данной 
гексаграмме изображали положе
ние, в котором, крепко держась за 
свою стойкость, можно добиться 
того, что процесс разрушения не 
коснется самого человека. Две вто
рые черты говорят о том положе
нии, когда человек не имеет выбора 
и должен с достоинством пробить
ся сквозь весь процесс разруше
ния. Наконец, две верхние черты

характеризуют ослабление данно
го процесса, его отлив и выход из 
данной ситуации. Но серьезное и 
активное вмешательство со сторо
ны самого человека здесь еще не
возможно. Он будет проводить вре
мя за развлечениями и из данной 
ситуации может выйти лишь бла
годаря протекции. Однако здесь 
все будет благоприятствовать ему, 
как это выражено в тексте:

Слабая черта на пятом месте.
Р ы б н а я  л о в л я .

Милость Б Л АГО Д АРЯ  П Р И Д В О Р Н О Й  Ж Е Н Щ И Н Е .
Н и ч е г о  н е б л а г о п р и я т н о г о



6. Разрушение — плод воздей
ствия проступков, совершенных в 
прошлом. Это «огромный плод», 
который вкусить до конца невоз
можно. Здесь, где данная ситуа
ция подходит к концу, она уже не 
может действовать с прежней си
лой, ибо и она в конце концов бу
дет преодолена. Но для того, чтобы 
преодолеть разрушение, необходи
мы активные, созидающие мораль
ные силы человека. При их нали

чии благородный человек извлечет 
из пережитого опыта весьма зна
чительный урок. Ничтожный же 
человек, тот, кто не развил в себе 
мужества, необходимого для пре
одоления этой разрушительной си
туации, не сможет сам противо
стоять ей и будет вынужден пере
жить всю полноту разрушения.

Текст характеризует описывае
мое здесь положение следующим 
образом:

Наверху сильная черта. 
О г р о м н ы й  п л о д  н е  с ъ е д е н . 

Б л а г о р о д н ы й  ч е л о в е к  о б р е т е т  в о з .
У  Н И Ч Т О Ж Н О Г О  Ч ЕЛ О ВЕК А 
БУДЕТ РАЗРУШ Е Н О  Ж И Л ЬЕ



№ 2ф ФУ. 
ВОЗВРАТ

Уже в самом начертании данной 
гексаграммы символически выра
жено ее основное значение. Когда 
гексаграмма Исполнение, состоя
щая только из теневых черт, конча
ет свое действие, то ее замена про
исходит оттого, что к ней «прив
ходит» (т. е. вступает в нее снизу) 
одна световая черта. Вновь полу
ченная гексаграмма символизиру
ет то время, когда после самою тем
ного времени в году, после времени, 
предшествующего зимнему солн
цевороту, свет вновь начинает при

бывать и наступает возврат к свет
лой половине года. В начале это 
возвращение света едва заметно: и 
в графике единственная световая 
линия находится в самом низу; она 
покрыта всеми силами тьмы. Но 
именно ей суждено дальнейшее ее 
развитие. При этом ее развитие на
столько неизбежно, что силы тьмы 
не могут ей препятствовать. Наобо
рот, рни лишь всемерно способ
ствуют развитию света. Все его дей
ствия протекают в дальнейшем без 
малейшей торопливости, ибо то



ропливость была бы только при
знаком неестественности развития. 
Все силы, как друзья, приходят 
здесь на помощь свету, который 
возвращается на свой собственный 
путь развития. Рано или поздно 
(хотя бы через «семь дней», что на 
языке «Книги Перемен» означа
ет — «не сразу») свет возвраща
ется к своему действию, прерван
ному на время действием тьмы, и 
перед началом его развития все бла
гоприятствует его выступлению. 
Концепция, лежащая в основе дан
ной гексаграммы, да и в основе 
того, что она помещена непосред

ственно после гексаграммы Разру
шение,— это то, что всякая ситуа
ция, в том числе и Разрушение,— 
процесс, протекающий во времени, 
рано или поздно приходящий к 
концу. Пожалуй, в момент, когда 
Разрушение заканчивается, ничто 
не может стоять к нему в более тес
ной связи, чем Возврат. Ибо если бы 
даже вслед за Разрушением допу
стить любой иной процесс, то все 
же его исходной точкой будет пре
кращение разрушения и возврат к 
неразрушению, к созидательной 
деятельности. Вот почему в тек
сте данной гексаграммы читаем:

В о з в р а т . С в е р ш е н и е .
В  ВЫ ХОДЕ И ВХОДЕ НЕТ Т О Р О П Л И В О С Т И .

Д р у з ь я  п р и д у т , и  х у л ы  н е  б у д е т . 
О б р а т н о  в е р н е ш ь с я  н а  с в о й  п у т ь .

И  ч е р е з  с е м ь  д н е й  —  ВОЗВРАТ. 
Б л а г о п р и я т н о  и м е т ь  к у д а  в ы с т у п и т ь

1. Когда дело испорчено еще не
значительно, то и возвращение на 
верный путь не требует больших 
усилий. Рассматривая процесс воз
вращения, мы прежде всего можем 
указать на такое возвращение не 
издалека. Для него может и не по

требоваться особый и новый акт 
познания. Достаточно и прежде на
копленного опыта, ибо ошибки еще 
не зашли настолько далеко, чтобы 
вызывать раскаяние. Несмотря на 
такую малую затрату сил для воз
вращения на верный путь на дан-







ном этапе, это возвращение все же гашена сполна, то и «изначальное 
совершенно полноценно и может счастье» не может быть ею омра- 
до конца искупить совершенную чено ни в какой степени. Вот по- 
прежде ошибку. А  раз она будет по- чему в тексте сказано:

В начале сильная черта.
В о з в р а щ е н и е  н е  и з д а л е к а .

[Д е л о ] н е  д о в е д е н о  д о  р а с к а я н и я ,
[ и  п о э т о м у ] и з н а ч а л ь н о е  с ч а с т ь е

2. Но если заблуждение было и бо
лее глубокое, все же и от него воз
можно вернуться на правый путь. 
Однако для этого уже необходимо 
нечто большее, чем усилия, опи
санные на предыдущей ступени.

Гармоническое единство разума, 
приобретенного в прошлом, и но
вого акта познания может здесь 
привести к прекрасно проведенно
му возвращению. Оно прекрасно 
именно в силу этой гармонии. Она

12 И-Цзин. Канон перемен 177



символически выражена в контек- бой чертой, что означает гармони
сте данной гексаграммы и тем, что ческое соответствие сил и положе- 
это вторая, центральная позиция, ния. Поэтому лаконичный текст 
и тем, что она, четная, занята ела- гласит только:

Слабая черта на втором месте.
П р е к р а с н о е  в о з в р а щ е н и е .

С ч а с т ь е

3. Данная гексаграмма — одна из 
благоприятных. Поэтому момент 
кризиса здесь протекает благопо
лучно, однако даже здесь он ока
зывает до некоторой степени свое 
влияние. Здесь уже невозможна та 
гармония, которая была указана на 
предыдущей ступени. Графически 
это выражено и третьей, не цент
ральной позицией, и дисгармони
ей между нечетной позицией и сла
бой чертой. Поэтому здесь описа

ние такого возвращения, которое 
не проходит как простой, мгновен
ный процесс. Здесь возможно лишь 
постепенное13, колеблющееся воз
вращение. И если даже всякое ко
лебание лишь усиливает опасно
сти, делая положение ужасным, то 
все же, в силу благоприятности 
данной ситуации в целом, дурно
го исхода ожидать здесь не следу
ет. В тексте мы читаем такие ука
зания:

Слабая черта на третьем месте. 
П о с т е п е н н о е  
в о з в р а щ е н и е .  

У ж а с н о .  Но х у л ы  н е  б у д е т

13 Вань И, как всегда, перенося образы «Книги Перемен» в сферу познания, 
говорит здесь, что на таком пути возвращения в познании может сначала быть 
отклонение в абстрактный релятивизм, потом — в гипотетическую аллегорич
ность и лишь после этого будет найден синтез — серединность подлинного воз
врата к истине.



4. Эта позиция в данной гексаграм
ме описывает последнее положе
ние, в котором еще возможна под
держка от активно действующего 
светлого начала первой позиции. 
Оно здесь еще возможно, и это вы
ражено правильным соответстви
ем первой и четвертой черт, свето
вой и теневой, тяготеющих друг к 
другу. Однако здесь из прошлого

лишь поддержка, но не соединение 
действий. Даже можно сказать, что 
на этой ступени впервые может 
ощущаться одиночество действия, 
но тем самым и самостоятельность 
в нем. При этом тому, кто так дей
ствует, прежде всего надо иметь в 
виду полную необходимость того, 
о чем предупреждает текст с само
го начала данного афоризма:

Слабая черта на четвертом месте. 
В ВЕРН Ы Х  П О С Т У П К А Х .

О д и н о к о е  в о з в р а щ е н и е

5. Возвращение, как погашение 
ошибки, может быть полноценным 
лишь после того, как пройдена пре
дыдущая ступень: только после нее 
можно* допустить непринужден
ность, а тем самым и полноцен
ность отказа от ошибки и свобод
ного возвращения к истине. Здесь 
это полноценное возвращение со
вершается даже без поддержки из

прошлого (ибо соответствия меж
ду слабыми чертами — второй и 
пятой — здесь нет). Поэтому мож
но было бы, по крайней мере, со
мневаться в успехе такого возвра
щения.

Однако благоприятность гекса
граммы и самой пятой позиции 
отвергает сомнения, и текст здесь 
заверяет:

Слабая черта на пятом месте. 
П о л н о ц е н н о е  в о з в р а щ е н и е . 

Ра с к а я н и я  н е  б у д е т



6. После того как достигнута сту
пень полноценного возвращения, 
никакое иное возвращение уже не
возможно, ибо оно здесь уже пере
стает быть самим собой и превра
щается в мертвую и механическую 
реставрацию. Она же безжизнен
на с самого начала и может приве
сти лишь к бедствию. При этом 
такое бедствие, вызванное не есте
ственным ходом развития мира, а 
собственной деятельностью рестав
ратора, влечет наряду с собой и бед
ствия стихийного порядка, по мне- 
нию древнекитайских авторов

данного текста. Представление о 
воздействии моральных качеств на 
процессы природы — исконное 
для Китая представление. Оно от
мечено еще в главе «Великий план» 
(«Хун фань») из «Шуцзина». По 
этой главе именно моральные ка
чества государя отображаются в ме
теорологических явлениях. Но не 
только в них, в политической жиз
ни реставраторство не может вы
звать ничего, кроме поражения, 
которого не восстановить на про
тяжении долгих лет. Об этом с пол
ной определенностью говорит текст:

Наверху слабая черта. 
З а б л у ж д а ю щ е е с я  в о з в р а щ е н и е . 

Н е с ч а с т и е .
Б у д у т  с т и х и й н ы е  б е д с т в и я  и  л и ч н ы е  б е д ы .
Если И П РИ М Е Н И Ш Ь  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Е  В О Й С К А , 

Т О , В К О Н Ц Е  К О Н Ц О В , БУДЕШ Ь Н А ГО Л О В У  РАЗБИТ.
Н е с ч а с т и е  д л я  г о с у д а р я  д а н н о й  с т р а н ы .
До Д Е С Я ТИ  ЛЕТ П О Х О Д  НЕ БУДЕТ В О З М О Ж Е Н



№ 25. У-ВАН. 
БЕСПОРОЧНОСТЬ

Подлинное возвращение приво
дит к полному погашению вины, 
к совершенному исчезновению ка
кой бы то ни было опороченно- 
сти. Совершенно естественно по
этому, что вслед за ситуацией Воз
вращение следует непосредственно 
Беспорочность. Однако было бы 
большой ошибкой полагать, что 
данная ситуация — это то время, 
когда может быть ослаблена бди
тельность, внимательнейшее отно

шение к своим мыслям, словам и 
действиям. Именно здесь все это 
особенно нужно, ибо из беспороч
ности данной ситуации возможно 
и необходимо дальнейшее правиль
ное развитие. Оно еще не насту
пило, и эта ситуация — момент пе
ред ее наступлением — не пред
расположена к тому, чтобы сразу 
же предпринимать какие-нибудь 
действия. Поэтому и в тексте мы 
читаем:



Б е с п о р о ч н о с т ь . И з н а ч а л ь н о е  р а з в и т и е . 
Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь .

Если К Т О  НЕ П РА В , [у того] БУДЕТ БЕД А. 
Н е б л а г о п р и я т н о  и м е т ь  к у д а  в ы с т у п и т ь

1. Если предыдущий текст и ука
зывает на необходимость «н е вы
ступления», пребывания на месте, 
то это не обозначает полной без
деятельности и неподвижности. 
Движение и развитие в пределах 
данной ситуации, движение, руко
водимое бдительностью к поступ
ку, отмеченное выше, движение, 
сохраняющее специфику данной си
туации, здесь гармонически вклю

чено в общее развитие мира. Не 
соблюсти такое требование бди
тельности — это значит выйти из 
данной ситуации в нечто иное, 
т. е. в порочность того или иного 
рода.

Это положение, вытекающее из 
общего содержания текстов данной 
гексаграммы, необходимо иметь 
в виду при интерпретации лако
ничного текста:

В начале сильная черта. 
Б е с п о р о ч н о е  в ы с т у п л е н и е .  

К С Ч А С Т Ь Ю

2. Интерпретация данного момен
та особенно затруднена тем, что по 
поводу соответствующего текста 
существуют совершенно различ
ные мнения в комментаторской 
литературе. Комментатор Вань И, 
которого мы придерживаемся глав
ным образом при идеологической 
интерпретации, дает понимание 
текста, которое в начале не отли
чается от понимания этого места

у Р. Вильгельма. Однако здесь луч
ше отдать предпочтение понима
нию Ван Би. Весь смысл данной 
гексаграммы в совершенстве бес
порочности, в ее естественности, 
при которой излишни подготови
тельные действия. Дело не в том, 
чтобы, «запахав поле, не думать об 
урожае...», как полагает Р. Виль
гельм, а в том, чтобы «собирать 
урожай, не запахав поле», т. е. что



бы удовольствоваться тем (малым?), 
что дается в данной ситуации само 
собой. Последнее понимание пред
почтительнее и потому, что в древ
нейшем комментарии четвертого 
слоя «Книги Перемен» [«Сяо сян- 
чжуань»] здесь говорится только: 
« [это] еще не богатство». Такое 
именно понимание данного места 
у Ван Би особенно подчеркивает 
один из лучших комментариев. 
Я имею в виду субкомментарии к 
комментарию Ван Би, которые бы
ли созданы целой комиссией на
четчиков под руководством Кун 
Ин-да при Танской династии. Фра
за Ван Би: «собирать урожай, не 
запахав поле» по данному субком
ментарию значит: «...сделать все, 
что необходимо на пути подданно
го, не сметь создавать того, что сто
ит в начале, а только сохранять то, 
что [оказывается] в конце. Так, на
пример, земледельцу: не сметь, по
лагая начало — запахать, а только 
стоя на втором месте — собрать

урожай...» и т. д. Однако и наш 
комментатор Вань И приходит в 
конце отрывка комментария к дан
ному месту к пониманию, которо
му положил начало Ван Би: «...Не 
пахать, не разработать поле по пер
вому году — это значит совершен
но не рассчитывать на сбор уро
жая, на применение поля на треть
ем году»14. Но как же можно тогда 
достичь того, чтобы и урожай со
брать, и применить на третий год 
поле? Конфуций говорило «живу
щих в тени и так добивающихся 
своих стремлений, осуществляю
щих должное и так достигающих 
своей правды»15; кроме того, он го
ворил: «В  пахоте, уже в ней заклю
чен голод (как то, что стимулирует 
к целеустремленной деятельности); 
в обучении, уже в нем заключено 
жалованье (как объект стремле
ний) » 16. Слабая черта на второй 
позиции обладает пассивной по
датливостью, уравновешенностью 
и правотой, она наверху имеет со-

14 До этого места Вань И еще может быть понят так, как это сделано у Р. Виль
гельма.

15 Выбор такой синтаксической конструкции необходим при учете полного кон
текста.

16 См. «  Луньюй » ,  XV, 31.



ответствие с государем — силь
ной чертой на пятой позиции, ко
торая обладает активной напря
женностью, уравновешенностью 
и правотой. В такой ситуации следу
ет только думать о том, как добиться 
стремлений и достигнуть правды, 
и ни на волос не мечтать о богат
стве, знатности, выгоде и жалованье. 
И тогда будет «благоприятно иметь

куда выступить», и не изменить 
своей основы (позиции). Так как 
и это место комментария Вань И 
может быть все же истолковано в 
духе Р. Вильгельма, а не в духе Ван 
Би, то было необходимо дать объ
яснение, несколько превышающее 
размеры наших вводных замеча
ний, для того, чтобы оправдать пе
ревод текста:

Слабая черта на втором месте.
Если, НЕ З А П А Х А В , С О Б И Р А Е Ш Ь  У Р О Ж А Й , 

НЕ РАЗРАБО ТАВ П О Л Я  [в  П ЕРВЫ Й  Г О Д ], 
В О С П О Л Ь З У Е Ш Ь С Я  И М  [ н а  Т Р Е Т И Й ],

Т О  БУДЕТ Б Л А Г О П Р И Я Т Н О  И М ЕТЬ 
КУДА В Ы С Т У П И Т Ь

$  -к а- л й №
A - t  * 1  Н =
1Ш K i l i iг&шжшт

т  ш ж

* Схема, иллюстрирующая 
возникновение триграмм

_________ I



3. В положении беспорочности су
ществуют три качества: непреклон
ность, умение быть всегда на своем 
месте и так называемое отсутствие 
корреспонденции, т. е. отсутствие 
отзвука в ином, которое может 
быть понято как отсутствие лич
ных связей. Беспорочность объек
тивна и потому лишена личных 
связей. Естественно, что наличие 
последних привело бы только к не
счастью. Так как третья позиция 
представляет собою выход вовне, 
то здесь этот выход вовне затруд
нен еще тем, что подлинного зна

ния здесь не накоплено. Тем не ме
нее при выходе вовне человек мо
жет почувствовать желание поучать 
других. Для них, для других, эти 
поучения, может быть, и будут на 
пользу, но сам человек не сможет 
достичь ничего.

Собственно говоря, такой чело
век стал бы только топтаться на ме
сте. Кто-то другой может завладеть 
его имуществом, но он, зашифро
ванный в данном тексте в виде че
ловека, живущего в своем городе, 
не получит ничего. Поэтому в тек
сте мы читаем:

Слабая черта на третьем месте. 
Б е с п о р о ч н о м у  —  б е д с т в и е .

Он, М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь , П Р И В Я Ж Е Т  С В О Е ГО  Б Ы К А ,
А  П Р О Х О Ж И Й  ЗАВЛ АД ЕЕТ И М .

Для Н Е ГО , Ж И В У Щ Е Г О  В Э Т О М  ГО РО Д Е, БЕД СТВИ Е

4. Четвертая позиция, как мы зна
ем, представляет собою позицию, 
тяготеющую к пятой. Пятая, как 
центральная, занимает самое глав
ное, доминирующее положение во 
всей гексаграмме. Суть данной гек
саграммы беспорочности — это 
подготовительный период, о кото
ром сказано в введении ко всей

гексаграмме. Поэтому четвертая 
позиция, тяготеющая здесь к пя
той, охарактеризована весьма ла
конично. Здесь нужна только стой
кость, стойкое соблюдение своей 
беспорочности,— больше ничего.

Поэтому и текст в этом случае 
весьма лаконично говорит следую
щее:



Сильная черта на четвертом месте.
Если С М О Ж Е Ш Ь  Б Ы ТЬ  С Т О Й К И М , ХУЛЫ  НЕ БУДЕТ

5. Пятая черта — главная в данной 
гексаграмме. Все существует для че
ловека, но человек, переживающий 
такую ситуацию, где все он осозна
ет существующим для себя, неволь
но может склониться к ошибке, к 
эгоистическому восприятию мира. 
Для ситуации беспорочности такое 
состояние человека может быть на
звано только болезненным. Н о та
кую болезненность лечить чем-то 
внешним было бы совершенно не
правильно. Внешнее здесь симво
лизировано шестой чертой. Как мы

знаем, шестая черта представляет 
собою выход из данного положе
ния, т. е. выход из беспорочности, 
превращение беспорочности в иное, 
т. е. в порочность.

Поэтому шестая черта символи
зировать исцеляющую силу никак 
не может. Следовательно, выход из 
данного положения — исцеление 
болезней — может быть только 
внутренний, только теми силами, 
которые были указаны во второй 
черте.

Поэтому в тексте говорится:

Сильная черта на пятом месте. 
Б о л е з н ь  б е с п о р о ч н о г о .

Не п р и н и м а й  л е к а р с т в , —  б у д е т  р а д о с т ь

6. Шестая черта характеризует пе- 
реразвитие данного процесса. Ха
рактер всей этой гексаграммы бес
порочности, которая требует пол
ной бдительности в исполнении ее, 
указывает нам на то, что здесь наи
большую роль играет сознание соб
ственной ответственности за все

свои действия. Поскольку мы здесь 
имеем конец ситуации, постольку 
и конец этой бдительности, конец 
собственной, личной ответствен
ности. Отсюда образ беды, кото
рую человек накликал по своей ви
не на себя, появляется в тексте, в ко
тором мы читаем:



Наверху сильная черта. 
Б е с п о р о ч н о с т ь  у х о д и т . 
Б у д е т  б е д а , в ы з в а н н а я  

п о  с в о е й  в и н е . 
Н и ч е г о  б л а г о п р и я т н о г о

Схема, иллюстрирующая 
возникновение 

гексаграмм



№ 26. ДА-ЧУ. 
ВОСПИТАНИЕ ВЕЛИКИМ

Предыдущая ситуация беспороч
ности является тем временем, ког
да человек вырабатывает в себе свои 
лучшие качества и накопляет свои 
заслуги. Если она проведена пра
вильно, то и человек может приоб
рести громадные моральные силы. 
Они-то, собственно говоря, и явля
ются тем великим, которое даль
ше может воспитывать. Но для этих 
великих моральных сил необходим 
и великий объект их действия. Объ
ект этот должен быть настолько

широк, чтобы можно было выйти 
за пределы только личного. Поэто
му самое существенное в данной 
ситуации — это выход из своей 
узкой сферы. В предыдущей ситуа
ции уже был достигнут известный 
синтез того, что познано, и позна
ваемого вновь. Н о если этот син
тез человек обратил бы только на 
свою собственную пользу, то он 
обозначил бы только преодоление 
своих пороков. Здесь надо дей
ствовать так, чтобы это действие



простиралось и на других людей, 
только тогда оно может быть назва
но великим. С этой стороны мож
но сказать, что здесь имеется в ви

ду не только воспитание великим, 
но великое воспитание.

Поэтому в тексте мы видим сле
дующее:

В о с п и т а н и е  в е л и к и м . 
Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь . 

К о р м и с ь  н е  т о л ь к о  о т  с в о е г о  д о м а . 
С ч а с т ь е .

Б л а г о п р и я т е н  б р о д  ч е р е з  в е л и к у ю  р е к у

1. Основная опасность, которая 
может быть перед человеком на 
данной позиции,— по-прежнему, 
все дальше и дальше работать над 
накоплением своих моральных до
стоинств, ради самого себя. Это 
особенно сильно заметно на пер
вой позиции, потому что она харак
теризует пребывание человека в са

мой глубине своей внутренней жиз
ни. Здесь больше всего опасность 
остаться в самом себе и не выйти 
к окружающим людям. Но этому 
необходимо положить конец, толь
ко тогда возможно достигнуть по
ложительных результатов.

В тексте эта опасность описыва
ется такими словами:

В начале сильная черта. 
Б у д е т  о п а с н о с т ь .  

Б л а г о п р и я т н о  о с т а н о в и т ь 17 
[ с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь ]

17 Ср. «Дао дэ цзин», LXIV: «Тысячеверстный поход начинается под ногой».



2. Если первая позиция есть толь
ко начало процесса в его развитии 
внутри, то вторая позиция — мак
симальное развитие процесса. Но 
в данной ситуации, это как раз 
лишнее, ибо для внутренней жиз
ни все сделано в предыдущей си

туации. Потому стойкое пребыва
ние в ней приводит только к бес
помощности. Оставаться только 
в себе значило бы не идти вперед. 
В кратком, но выразительном об
разе «Книга Перемен» выража
ет это:

Сильная черта на втором месте. 
У В О З А  ВЫ П А Л И  С П И Ц Ы

3. Третья позиция, обыкновенно 
указывающая на выход из внутрен
ней жизни к деятельности вовне, 
как нельзя более гармонирует с об 
щим смыслом данной гексаграммы.

Обыкновенно третья позиция бы
вает позицией кризиса, и в боль
шинстве случаев в «Книге Пере
м ен» на ней мы находим весьма 
строгие предупреждающие афориз-
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мы. Однако здесь, где выход во- он является чем-то благоприятным, 
вне, характеризующий третью по- по-своему гармонирует со всей гек- 
зицию, гармонически сочетается саграммой.
с выходом вовне, необходимым по Поэтому и в тексте мы находим
смыслу данной ситуации в целом, такие сведения:

Сильная черта на третьем месте.
Погоня Н А Х О Р О Ш Е М  К О Н Е . 

Б л а г о п р и я т н а  в  т р у д н о с т и  с т о й к о с т ь .
И  В О Т , ЕСЛИ БУДЕШ Ь У П Р А Ж Н Я Т Ь С Я  
В П РИ М Е Н Е Н И И  Б О Е В Ы Х  К О Л Е С Н И Ц ,

ТО  Б Л А Г О П Р И Я Т Н О  И М Е ТЬ КУДА В Ы С Т У П И Т Ь

4. Вся данная ситуация предраспо
ложена для деятельности вовне. 
Поэтому эта деятельность вовне 
все время подчеркивается успокои
тельными образами. Если бы она 
и представляла собой некую опас
ность, то «Книга Перемен» спе
шит предупредить, что здесь в си
туации воспитания великим опас
ность действия вовне не существу
ет, она может только казаться. Для 
того чтобы понять образ, в кото
ром зашифрована эта мысль в на
шем памятнике, надо вспомнить,

что в древнем Китае был обычай: 
для того чтобы сделать безопасны
ми рога быка, надевали ему особым 
образом устроенную доску на ро
га. «Книга Перемен» здесь не го
ворит даже о быке. Она говорит о 
теленке, который и без защитной 
доски не страшен, тем более он 
является чем-то совершенно без
опасным, если на него надета за
щитная доска.

Поэтому в тексте, не лишен
ном известного остроумия, мы чи
таем такие слова:

Слабая черта на четвертом месте. 
З а щ и т н а я  д о с к а  т е л е н к а . 

И з н а ч а л ь н о е  с ч а с т ь е



5. Верхняя триграмма, символизи
рующая внешнее, в свою очередь 
делится на два типа черт: первый — 
четвертая и шестая черты, которые, 
являясь наружными, характеризу
ют только внешнюю сторону дея
тельности вовне, и другой тип — 
пятая черта, которая характеризует 
внутреннюю сторону той же дея
тельности вовне. Поэтому для то
го, чтобы опять подчеркнуть здесь 
безопасность действия вовне, вы
бран несколько иной образ. Если

рога могут быть поняты как нечто 
торчащее вовне, то клык больше 
может быть понят как оружие, спря
танное внутри животного. Поэто
му здесь говорится о клыках. Но 
чтобы подчеркнуть безопасность 
этих клыков, «Книга Перемен» 
говорит о выхолощенном вепре. 
Если вепрь может быть страшен, 
то выхолощенный вепрь лишен 
ярости.

Вот почему в тексте мы нахо
дим образ:

Слабая черта на пятом месте.
Клыки В Ы Х О Л О Щ Е Н Н О ГО  ВЕПРЯ —  С Ч А С ТЬЕ

6. На предыдущей позиции м о
жет быть достигнуто все, что до
стижимо в данной ситуации, и ше
стая позиция является лишь пере- 
развитием. Если для всей гекса
граммы характерен выход вовне, то 
чрезмерное продолжение такого 
выхода вовне было бы, собствен

но говоря, выходом в небо, но там 
нет никаких дорог. Поэтому пред
полагается только дальнейшее раз
витие тех путей, которые были уже 
намечены в предыдущем, и тех пу
тей, которые намечаются в следую
щей гексаграмме — 27-й. Поэто
му и в тексте мы находим:

Наверху сильная черта.
К а к и е  м о г у т  б ы т ь  д о р о г и  н а  н е б е ?! 

Ра з в и т и е







№ 27. И. 
ПИТАНИЕ

Для того чтобы понять данную 
ситуацию, нам необходимо обра
тить внимание на составляющие ее 
триграммы. Верхняя триграмма, так 
называемая гэнь («гора»), являет 
качество стойкости, неподвижно
сти. Нижняя триграмма чжэнь, ко
торая образно выражается в мол
нии, представляет, наоборот, пол
ную подвижность. Итак, нечто 
неподвижное — наверху и нечто 
движущееся, действующее — вни
зу. Это именно видно в действии 
челюстей: верхняя челюсть непо

движна во время еды, а нижняя 
челюсть движется. Но этот образ 
действующих челюстей был пере
осмыслен согласно технике мыш
ления авторов «Книги Перемен». 
Поскольку нижняя триграмма яв
ляется символом внутренней жиз
ни или личной жизни, а верхняя — 
внешней деятельности или совмест
ной общественной жизни, где воз
можна помощь одного другому, то 
здесь, где во внешнем дан символ 
неподвижности, всякая помощь 
друг другу отпадает. Собственно

13 И-Цзин. Канон перемен



говоря, все, что должно было бы этапе. Здесь возможно действие 
быть сделано для помощи друг дру- только каждого на свой риск и 
гу, уже выполнено на предыдущем страх. Поэтому текст предлагает:

П и т а н и е .
Стойкость — к С Ч А С Т Ь Ю . 

С о з е р ц а й  ч е л ю с т и .
Они С А М И  Д О Б Ы В А Ю Т  Т О , Ч ТО  Н А П О Л Н Я Е Т  Р О Т

1. Данная ситуация рассматрива
ется не только со стороны образа 
челюстей, но рассматривается и со 
стороны их деятельности, их уча
стия в питании. Вот почему на пер
вой позиции прежде всего реко
мендуется человеку обратить самое 
большое внимание на питание. Оно 
должно быть для человека в дан
ной позиции ценней, чем что бы 
то ни было. Мы имели уже случаи 
видеть, что, по воззрениям авто
ров «Книги Перемен», самое цен
ное — это предсказание оракула.

Для некоторых целей оракулы 
в Китае пользовались черепахой. 
Здесь ради питания должна быть 
отброшена даже такая ценность, 
как черепаха, нужная для оракула. 
Но и другое, то, что было уже ука
зано в общем введении — само
стоятельность действий каждого че
ловека,— здесь продолжает играть 
не менее значительную роль. П о
этому алчное стремление к имуще
ству другого человека не может при
вести ни к чему хорошему. Вот по
чему в тексте мы читаем:

В начале сильная черта.
Т Ы  З А Б Р О С И Ш Ь  С В О Ю  В О Л Ш Е Б Н У Ю  Ч ЕРЕП АХУ  

И, С М О Т Р Я  Н А  М О Е [Д О Б Р О ], РА С К РО Е Ш Ь 
Р О Т  О Т  А Л Ч Н О С ТИ .

Н е с ч а с т ь е



2. Уже указано, что прежде всего 
здесь речь может идти о питании, 
но о самостоятельном питании. П о
этому рассчитывать на какую-ни
будь помощь извне здесь совершен
но излишне. Так как вторая черта 
стоит в соответствии с пятой, то 
помощь извне, если бы и была ока
зана, то только со стороны того, 
кто занимает пятую позицию. Но 
пятая черта здесь охарактеризова
на слабостью. Поэтому в образе са
мой гексаграммы вполне указана 
невозможность помощи извне. Рас
считывать на помощь в крайнем 
случае можно было бы только при 
обращении вспять к первой пози

ции, которая во всей данной гек
саграмме является главной. Пятая 
же позиция, выраженная в образе 
песчаного холма в данном тексте, 
настолько слаба, что не может да
же найти удовлетворительного вы
хода для самой себя. Песчаным хол
мом она названа потому, что она 
слабая (некрепкий песок), и хол
мом она именно названа потому, 
что она наверху. Движение (пред
полагается движение вверх к пятой 
черте) может привести только к бед
ствию, к несчастью. Поэтому вся
кий выход вовне, всякий поход мо
жет быть здесь только неблагоприя
тен. И текст говорит:

Слабая черта на втором месте. 
П и т а н и е  н а в ы в о р о т .  

Отклонишься от основы, Ч ТО Б Ы  П И ТА ТЬС Я  
Н А  П Е С Ч А Н О М  ХО Л М Е.

Поход —  К Н Е С Ч А С ТЬ Ю

3. Тема выхода вовне, намеченная 
в предыдущем, здесь повторяется 
еще раз, что вполне соответствует 
третьей позиции — позиции вы
хода из внутреннего во внешнее. 
Но как мы видели уже по сути дан
ной гексаграммы, выход вовне —

собственно, значит сбиться с пути. 
Если человек даже понял это, но 
все-таки продолжает двигаться впе
ред, только сохраняя прежнее на
правление, то такое движение не 
может увенчаться успехом. Наобо
рот, он должен возможно дольше



(как говорит «Книга Перемен», благоприятного. Поэтому и текст 
10 лет) не действовать, ибо в дей- содержит соответствующие этой 
ствии он не может найти ничего теме указания:

Слабая черта на третьем месте. 
С б и в ш е е с я  п и т а н и е ; с т о й к о с т ь  —  

к  Н Е С Ч А С Т Ь Ю .
Д е с я т ь  л е т  н е  д е й с т в у й . 
Н и ч е г о  б л а г о п р и я т н о г о

4. Нормальное движение в разви
тии ситуации, как оно выражено в 
символах гексаграмм, это — дви
жение вверх. Н о здесь такое дви
жение было бы неэффективным. 
Причины этого уже указаны при 
объяснении второй черты. Здесь, 
прежде всего, нужно понять, что 
основная деятельность для данной 
ситуации выражена в том, что бы
ло сказано о первой черте. Движе
ние вниз — движение ненормаль
ное для«Книги Перемен», но оно

как раз должно быть на этой пози
ции. Однако четвертая черта тяго
теет к пятой, ибо является лишь 
вступлением к ней. Но в этом как 
раз опасность, которая угрожает в 
данной ситуации. Опасность со 
стороны пятой черты выражена в 
образе тигра. Этот «тигр» только 
угрожает и не бросается потому, 
что здесь возможен выход вниз, к 
первой черте. Текст говорит о том, 
что хулы не будет. Полностью в об
разах текста это выражено так:

Слабая черта на четвертом месте. 
П и т а н и е  н а в ы в о р о т  —  к с ч а с т ь ю .

Т и г р  с м о т р и т ,  в п е р я с ь  в  у п о р .  
Его Ж Е Л А Н И Е  —  П О Г Н А Т Ь С Я  ВСЛЕД. 

Хулы н е  б у д е т



5. На пятой позиции мы видим 
слабую черту. Она должна выра
зить то, что здесь не хватает сил 
даже для собственного развития. 
Однако основная норма для пятой 
позиции — это оказывать помощь 
другим. Поскольку здесь это не
возможно, постольку здесь гово
рится об отклонении от основы.

Единственно, что может посовето
вать «Книга Перемен» человеку, 
стоявшему в данной ситуации,— 
это только переждать время. Вся
кое предпринятие большого дела 
не поведет здесь к благоприятно
му исходу.

Поэтому текст предупреждает 
нас такими словами:

Слабая черта на пятом месте. 
Отклонишься от основы.

Но ЕСЛИ ПРЕБУДЕШ Ь В С Т О Й К О С Т И  —  С Ч А С ТЬ Е .
Н е в о з м о ж е н  б р о д  ч е р е з  в е л и к у ю  р е к у

6. И вот наступает конец этого 
времени. Человек его уже пере
ждал. Он выходит из данной си
туации — ситуации питания. Ес
ли выход из внутреннего во внеш
нее уже может быть рассмотрен 
как кризис, то тем более выход из 
одной ситуации в другую представ
ляет собой кризис, более того, да
же опасный кризис. Но, несмотря 
на всю его опасность, он необхо
дим, ибо мир движется, проходя

через ряд ситуаций, и человек дол
жен переходить от одной к другой. 
Поэтому в конечном счете она при
водит к счастью, нужно только вы
нести из всей данной ситуации на 
будущее то, что в ней было сдела
но положительного. Как мы виде
ли, единственная положительная 
черта в данной гексаграмме — пер
вая, где, собственно говоря, сде
лано уже все для питания. Поэто
му и в тексте мы находим:

Наверху сильная черта.
Исход ИЗ П И Т А Н И Я .

Хотя И О П А С Н О , Н О  БУДЕТ С Ч А С ТЬ Е .
Б л а г о п р и я т е н  б р о д  ч е р е з  в е л и к у ю  р е к у





№ 28. ДА-ГО. 
ПЕРЕРАЗВИТИЕ ВЕЛИКОГО

Для того чтобы понять данную 
гексаграмму, небесполезно обратить 
внимание на ее внешний вид. Ниж
няя и верхняя черты в ней слабые, 
все остальные — сильные. Она точ
но указывает на какой-то предмет, 
у которого сила сосредоточена на 
всем протяжении, кроме концов, 
которые лишены этой силы. Это, 
согласно комментаторской литера
туре, образ балки стропил, про
гнившей на обоих концах. Преды
дущее положение могло быть оха
рактеризовано известным застоем,

ибо все черты там тяготели вспять 
к первой. Всякий застой приводит 
к тому, что даже в самой мирной 
обстановке рождаются зачатки бу
дущей смуты. Будет ли это взято в 
чисто внешнем образе, или будет 
перенесено на деятельность завое
вателей,— везде мы будем видеть 
одно и то же: порок, зарождающий
ся от бездеятельности, от застоя. 
Этот застой отображен в образе 
концов балки. П оэтому в тексте 
здесь не раз встречается образ стро
пил. По существу, данная ситуация



является неблагоприятной, и по- В этом — смысл того, что здесь 
этому единственное, что может ре- благоприятно иметь куда высту- 
комендовать «  Книга Перемен » ,— пить. Текст говорит об этом таки- 
это как можно скорее выйти из нее. ми выражениями:

П е р е р а з в и т ы е  в е л и к о г о .
С т р о п и л а  п р о г и б а ю т с я .

Б л а г о п р и я т н о  и м е т ь  к у д а  в ы с т у п и т ь .
С в е р ш е н и е

1. Комментаторы обыкновенно рас
сматривали гексаграммы и со сто
роны их пространственного рас
положения. Поэтому во многих слу
чаях нижняя черта символизирует 
что-нибудь находящееся внизу. Так, 
например, подстилка ложа может 
быть символизирована нижней чер
той, фундамент тоже может быть 
отнесен к нижней черте. Здесь ниж
няя черта — слабая. Поэтому в пе
реводе на язык образов «Книга Пе
ремен» говорит о мягком белом 
камыше, который берется для под
стилки. Само собой понятно, что 
слабая черта — мягкий белый ка

мыш — не может быть прочным и 
основательным фундаментом. Если 
человек пребывает в данной ситуа
ции и занимает именно эту пози
цию, то его может охватить испуг, 
что вся его деятельность построе
на на недостаточно твердом осно
вании. Н о все здесь сводится к то
му, чтобы выступить из данной 
ситуации, выйти из нее. Поэтому 
здесь излишне строить благополу
чие, не основанное на крепком фун
даменте.

Вот почему здесь текст «Книги 
Перемен» стремится успокоить 
тревогу:

В начале слабая черта.
Для П О Д С Т И Л К И  П О Л Ь З У Й С Я  БЕЛ Ы М  К А М Ы Ш О М .

Хулы н е  б у д е т



2. Вся гексаграмма, выражающая 
переразвитие великого, напомина
ет характерные качества верхней 
черты. Это образ старости, кото
рая достигла всего и которая ждет 
только покоя. Здесь в образах «Кни
ги Перемен» отражено сочетание 
такой старости с чем-то, несущим

новые импульсы. Именно эти но
вые импульсы, которые выражены 
в почках на старом тополе, могут 
привести к выходу из данной, в об
щем неблагоприятной ситуации.

Поэтому «Книга Перемен» го
ворит нам в достаточно ясных об
разах:

Сильная черта на втором месте.
На и с с о х ш е м  т о п о л е  в ы р а с т а ю т  п о ч к и .  

С т а р ы й  ч е л о в е к  п о л у ч а е т  э т у  д е в у ш к у  в  ж е н ы .  
Н и ч е г о  н е б л а г о п р и я т н о г о

3. Выход из данной ситуации на
ступить должен, но он должен на
ступить во благовремении. Третья 
черта характеризует здесь кризис 
выхода во внешнее, который не
сколько преждевременен. С другой 
стороны, образ, данный в «К ни
ге Перемен», может быть понят и 
так, что выход из данной ситуации

для человека является ломкой, лом
кой старого. Для ситуации это — 
несчастье, гибель. Но это не значит, 
что данная ситуация является ги
белью и для человека, проходящего 
ее. В «Книге Перемен» выраже
на лишь часть этих мыслей, сохра
ненных комментаторской литера
турой. Текст говорит только:

Сильная черта на третьем месте. 
С т р о п и л а  п р о г и б а ю т с я  —  н е с ч а с т ь е



4. Четвертая позиция, целиком тя
готеющая к пятой, которая пред
ставляет максимальное развитие 
данных качеств гексаграммы, вся 
озарена силами пятой. Поэтому и 
текст здесь говорит о «великоле
пии». Однако нельзя думать, что 
это великолепие может быть поня
то как нечто положительное, ибо 
именно оно может приковать вни
мание человека настолько, что он 
остановится, тогда как самое основ

ное требование «Книги Перемен», 
обращенное к человеку, находяще
муся в данной ситуации, это — вы
ход из нее, т. е. выход из застоя. Ес
ли человек отдастся чему-нибудь 
иному, кроме выхода из ситуации 
переразвитая великого, то он оста
новится на месте, не выйдет из нее, 
и ему придется пожалеть об упу
щенном времени. Исходя из этих 
несколько противоречивых мыс
лей, текст говорит:

Сильная черта на четвертом месте. 
С т р о п и л а  в е л и к о л е п н ы .

С ч а с т ь е .
А  е с л и  ч т о - н и б у д ь  д р у г о е ,

Т О  БУДЕТ С О Ж А Л Е Н И Е

5. Тот процесс, который был наме
чен во второй позиции, поскольку 
она стоит в соответствии с пятой, 
здесь показывается в его заверше
нии. Если там был образ почек, то 
здесь дан образ цветов. Н о сама 
пятая позиция не тяготеет никуда. 
Поэтому здесь выступает образ без
различной старухи. Правда, она на
ходит своего старого мужа — слу
жилого, который дряхл и поэтому 
выражен слабой шестой чертой,—

и они замыкаются в своей личной 
жизни, не обращая внимания на 
окружающих их. Это — удовлет
ворение, замкнутое в себе. Прав
да, удовлетворение это заработано 
всем, что было сделано на преды
дущих ступенях. За него никто не 
будет хулить, но и похвалы чело
век, стоящий в такой ситуации, не 
заслуживает, ибо он замыкается в 
себе. Вот почему в тексте мы мо
жем прочитать:



Сильная черта на пятом месте.
Н а  и с с о х ш е м  т о п о л е  в ы р а с т а ю т  ц в е т ы . 

С т а р а я  ж е н щ и н а  п о л у ч а е т  
э т о г о  С Л УЖ И Л О ГО  М У Ж А .

Х у л ы  н е  б у д е т . Х в а л ы  н е  б у д е т

6. Всякая чрезмерность приводит 
к гибели. Гибель может быть поня
та и как несчастье. Но поскольку 
ни одна из ситуаций, выраженных 
в гексаграммах, не может длиться 
вечно, то эта гибель возникает со
вершенно естественно. Здесь ше
стую позицию занимает слабая чер
та, и это символизирует отсутствие 
сил, необходимых на переход, ко
торый нужно сделать, т. е. на пе

реход к новой ситуации. Поэтому 
здесь особенно подчеркнута гибель. 
Сама динамика перехода может за
хлестнуть переходящего человека. 
Но, как уже было указано, это со
вершенно естественное положение. 
Поэтому «Книга Перемен» гово
рит, что никто не осмелится хулить 
человека, погибшего в этом поло
жении. Иными словами, в тексте 
мы видим:

Наверху слабая черта.
П р и  п е р е х о д е  в б р о д  и с ч е з н е т  т е м я . 

Н е с ч а с т ь е .
Х у л ы  н е  б у д е т



№ 29- СИ-КАНЬ. 
ПОВТОРНАЯ ОПАСНОСТЬ

Данная гексаграмма имеет на
звание, которое может быть пере
ведено и понято двояко: это или 
опасность, или бездна. Поэтому, 
если комментаторы уделяют неко
торое внимание пониманию ее че
рез слово опасность, то сам текст 
приводит образы бездны на каж
дом шагу. Появление ее в данном 
месте текста объясняется тем, что 
предыдущее состояние, указанное 
в ряде ближайших гексаграмм, да
ет образ сравнительно мирного су
ществования человека. Н о самое

мирное пребывание, если недоста
точно обращено внимание на под
готовку к будущим затруднитель
ным положениям и бедствиям, 
приводит к некоторой распущен
ности. На гносеологических путях 
комментаторы отмечают здесь за
мену акта познания запоминани
ем уже накопленного опыта. Но ес
ли бы главное внимание было обра
щено на констатацию самого факта 
опасности пребывания в бездне, то 
это не соответствовало бы харак
теру «Книги Перемен», которая



ставит своей целью давать челове
ку предупреждение и указывать на 
пути преодоления тех или иных 
положений жизни. Яркий образ 
триграмм, составляющих данную 
гексаграмму, представляет собою 
бескомпромиссное движение сре
ди отставшей косной среды. Меж
ду прочим, Р. Вильгельм дает ин
тересную расшифровку образа три
граммы кань. Здесь все сильные 
черты помещены между двумя сла
быми. Но слабые черты выражают 
не столько слабость, сколько нечто 
противоположное силе, т. е. инер
цию, косность. И Р. Вильгельм го
ворит об образе потока, который 
мчится меж обледенелых берегов.

Так же должна быть направлена 
моральная деятельность человека 
сквозь окружающие его привычные 
взгляды, традиционные представ
ления и т. п. Из этого уже намеча
ется основной тон, взятый в дан
ной гексаграмме, состоящей в стре
мительном призыве к исканию 
истины, т. е. внутренней правди
вости, о которой говорит текст. 
И бо только внутренняя правди
вость может в конце концов при
вести к тому, что действия челове
ка будут гармонически включены 
в мировое развитие и поэтому вы
зовут одобрение.

Так, в тексте мы читаем следую
щее указание:

П о в т о р н а я  о п а с н о с т ь . 
О б л а д а т е л ю  п р а в д ы  —

Т О Л Ь К О  В СЕРДЦЕ С ВЕРШ ЕН И Е.
Д е й с т в и я  б у д у т  о д о б р е н ы

1. Поскольку данная ситуация 
указывает на искания внутренней 
правды, постольку нельзя предпо
лагать ее наличие уже в самом на
чале. Поэтому первая позиция го
ворит о том, что внутреннюю прав
ду еще только можно найти. Здесь

человек пребывает еще целиком в 
бездне, качественно иной, чем то, 
что в результате данной ситуации 
может быть достигнуто, т. е. в без
дне незнания, в бездне лжи, непра
воты. Поэтому здесь «Книга Пе
ремен» только констатирует:



В начале слабая черта. 
Д в о й н а я  б е з д н а . 

В о й д е ш ь  в  п е щ е р у  в  б е з д н е . 
Н е с ч а с т ь е

2. В той бездне, о которой гово
рится здесь, как уже было указано, 
старые привычки, опыт, накоплен
ный прежде, могут подменить 
содержание нового акта позна
ния. Поэтому, хотя вторая черта 
в общем благоприятна в символах 
«Книги Перемен» (и благоприят
на именно потому, что она пред
ставляет собой качество уравно
вешенности), хотя здесь эта черта

и символизирует сравнительно бла
гоприятную позицию в отноше
нии внутренней правды, но все же 
внутренняя правда еще не достиг
нута.

На каждом шагу человеку еще 
грозит опасность. Только актив
ное завоевание внутренней прав
дивости может привести к каким- 
нибудь результатам.

Поэтому и текст говорит здесь:

Сильная черта на втором месте.
В  БЕЗДНЕ Е С Т Ь  О П А С Н О С Т Ь .

Д о б и в а я с ь , к о е - ч т о  п о л у ч и ш ь

3. Выход из внутреннего во внеш
нее, из той среды, в которой чело
век находится в данный момент, 
характерен для третьей позиции, 
как мы знаем из многочисленных 
предыдущих примеров. Н о каче
ство данной ситуации в целом ока
зывает свое воздействие здесь в том 
смысле, что выход из бездны еще 
не гарантирует окончательного ухо

да от нее, ибо за одной бездной 
может быть вторая, как это пока
зывает уже самое заглавие гекса
граммы. Поэтому и текст дает ука
зание на возможность новых бездн, 
в которые проваливается человек 
в своем действии — искании ис
тины. Самое важное здесь — не 
слишком полагаться на себя. П о
этому действие, исходящее только



из личной инициативы и не счи- жет быть благоприятно. Вот поче- 
тающееся с помощью извне, не мо- му в тексте сказано:

Слабая черта на третьем месте.
П р и д е ш ь  и л и  у й д е ш ь  —
БУДЕТ БЕЗД Н А ЗА БЕЗД Н О Й .

П у с т ь  и  о п а с н о , н о  в с е  ж е  е с т ь  п о д д е р ж к а . 
В о й д е ш ь  в  п е щ е р у  в  б е з д н е  —  н е  д е й с т в у й

4. То, что еще не познано, в извест- [/
\ном смысле лежит за пределами *

сознания, вовне. Поэтому при пе
реходе к внешней верхней три
грамме может быть речь о новом 
акте познания как таковом. Этот 
новый акт познания может и дол
жен возбудить в человеке прежде 
накопленный опыт, для того что
бы впоследствии быть гармониче
ски синтезированным с ним. Н о
вый акт познания возбуждает че
ловека, как возбуждает его вино. 
Н о новый акт познания, с другой 
стороны, должен быть сам, в свою 
очередь, облечен в некоторую фор
му из прежде накопленного опы
та. Точно еда, лежащая в чаше, он 
должен быть облечен в форму этой 
чаши. При этом необходимо пом
нить, что в конечном счете исти
на сама в себе проста и эта просто-



та истины выражена в образе про
стого глиняного кувшина, о котором 
говорит текст. Если это понято так, 
тогда человек может прибегнуть ко 
всему тому, что помогает ему на пу
ти синтезирования нового акта по
знания, и в этом синтезе перед ним 
должно открываться окно для про

зрения в истину. Приблизительно 
такую интерпретацию этих обра
зов можем найти в комментарии 
Вань И. Однако эти образы интер
претировались и иначе. Существу
ют различные интерпретации, по
строенные по поводу одного и то
го же текста:

Слабая черта на четвертом месте.
В с е г о  к р у ж к а  в и н а , м и с к а  е д ы , и  в  п р и д а ч у

Н У Ж ЕН  Л И Ш Ь ГЛ И Н Я Н Ы Й  К У В Ш И Н .
П р и н я т и е  о б я з а т е л ь с т в  ч е р е з  о к н о .

В  К О Н Ц Е  К О Н Ц О В  ХУЛЫ  НЕ БУДЕТ

5. Здесь, несмотря на всю благо
приятность пятой позиции, еще 
нельзя говорить о ликвидации дан
ной ситуации. И необходимо пом
нить, что вся ситуация — ситуация 
опасной бездны. Здесь, собствен
но говоря, только начало процес
са выхода из бездны. Она еще не 
может быть наполнена, т. е. не мо

жет исчезнуть. Н о бездна — вода, 
взволнованная бурей,— здесь уже 
отходит на второй план. Бурную 
поверхность заменяет водная гладь. 
Это единственное, что может быть 
достигнуто здесь. Но если это до
стигнуто, то положено начало пра
вильного выхода из данной ситу
ации. Так, в тексте мы читаем:

Сильная черта на пятом месте. 
Б е з д н а  н е  н а п о л н я е т с я .

К о г д а  у ж е  в ы р о в н я е ш ь  е е , х у л ы  н е  б у д е т



6. Поскольку шестая позиция — 
позиция переразвитая, постольку 
тот новый акт познания, о котором 
говорилось в предыдущих этапах, 
акт познания правды, необходи
мой для выхода из бездны, являет
ся здесь тоже переразвитием, т. е. 
он доминирует над опытом, накоп
ленным прежде. Н о опыт знания, 
приобретенного прежде, является 
тем, что может систематизировать 
познанное вновь, тем, что может 
и должно связать его и укрепить.

Следовательно, знание, накоплен
ное встарь, должно быть прочно, 
надежно и крепко. Без этой связи 
прежнего и нового человек может 
только запутаться, заблудиться в де
брях несистематизированного опы
та, приобретенного вновь. Если 
человек попал бы в такое состоя
ние, то из него, именно в силу его 
качества, выбраться было бы не так 
просто.

Поэтому текст предупреждает 
здесь такими словами:

Наверху слабая черта.
Для С В Я ЗЫ В А Н И Я  Н У Ж ЕН  К А Н А Т  И А Р К А Н . 

З а к л ю ч е н и е  в  ч а щ е  т е р н о в н и к а .
И  В Т Р И  ГО Д А Н И Ч ЕГО  НЕ П О Л УЧ И Ш Ь.

Н е с ч а с т ь е

14 И-Цзин. Канон перемен



№ з°- ЛИ 
СИЯНИЕ

Данная гексаграмма состоит из 
двух триграмм, одноименных с на
званием гексаграммы. По символи
ке образов «Книги Перемен» три
грамма ли является знаком огня. 
Отсюда и название, которое ука
зано выше. С другой стороны, с 
древнейших времен комментато
ры указывают на то, что огонь не 
существует сам по себе, а он цеп
ко держится за горящий матери
ал. Поэтому слово ли имеет также 
значение «крепко держаться за что- 
нибудь». Поэтому комментатор

ская литература подчеркивает обо
значение этого термина и говорит 
о том, что в предыдущей ситуации, 
где все окружение действующего 
человека напоминало опасность, 
бездну, где ничто не поддержива
ло его, нужно было добиться и най
ти внутреннюю правду. Здесь уже 
все это сделано и нужно только на
учиться крепко держаться найден
ной внутренней правды. Это уме
ние держаться, которое в преды
дущей ситуации выступает лишь 
как побочное качество действую-
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гцего человека, здесь выделено как 
особая самостоятельная ситуация. 
Поэтому здесь говорится об уме
нии придерживаться той истины, 
которая найдена в предыдущем. 
Придерживаться необходимо с пол
ной стойкостью, ибо только это мо
жет гарантировать правильное раз
витие и свершение того, что должно 
быть свершено в данном положе
нии. Кроме того, для понимания 
данного текста необходимо прини
мать во внимание, что по симво

лике животных в «Книге Пере
мен» корова является символом 
податливой исполнительности, но 
исполнительности, не лишенной 
силы, а, наоборот, исполненной 
большой мощи. Кроме того, то, что 
корова может родить теленка, ука
зывает на возможность из данной 
ситуации перейти к чему-то ново
му, иному. Только принимая это во 
внимание, можно понять несколь
ко неожиданный и бессвязный об
раз, данный в тексте:

С и я н и е . 
Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь . 

С в е р ш е н и е . 
Ра з в о д и т ь  к о р о в  —  к  с ч а с т ь ю

1. Когда наше познание направ
лено на приобретение новых све
дений, то, несмотря на наличие зна
ния, накопленного прежде, наши 
поступки и наши познавательные 
акты могут быть еще лишены си
стематичности. Здесь еще вполне 
возможна путаница, о которой го
ворит текст. Даже напряженная на
ша деятельность в данном состо
янии может привести нас к неко
торой неудовлетворительности ее, 
но эта неудовлетворительность,



как и ошибки предыдущего опы- ние к себе, чтобы предупреждать
та, должны быть уничтожены в са- ошибки, чем исправлять их после
мый момент их появления. Нуж- того, как они уже совершены. Так,
но бдительное и строгое отноше- текст говорит об этом следующее:

В начале сильная черта.
П у т а н и ц а  п о с т у п к о в .

Но ЕСЛИ  О Т Н Е С Е Ш Ь С Я  К Н И М  С С Е Р Ь Е З Н О С Т Ь Ю , 
ХУЛЫ  НЕ БУДЕТ

2. Во второй гексаграмме мы уже реннего центра исходит вовне. Ка-
видели на других ступенях, что жел- чество второй позиции как нель-
тый цвет является символом урав- зя более совпадает с качеством дан-
новешенности и серединного по- ной гексаграммы в целом. Поэтому
ложения черты, которая, как из- текст здесь чрезвычайно лаконич-
вестно, идет изнутри вовне. Так и но говорит только о благоприят-
качество данной позиции из внут- ности ситуации вокруг человека:

Слабая черта на втором месте.
Ж е л т о е  с и я н и е . И з н а ч а л ь н о е  с ч а с т ь е

3. Поскольку третья позиция яв
ляется концом нижней триграммы 
и переходом к следующей, постоль
ку в ней совершенно естественно 
появление образа заката, будет ли 
это закат, понимаемый реально, 
или закат, понимаемый в перенос
ном смысле. Только средняя фра
за о песне, по всей вероятности, 
является позднейшей вставкой в 
текст, и поэтому ее довольно труд

но пояснить рациональным обра
зом. Н о песня-аккомпанемент та
кого «постукивания по глиняно
му кувшину», очень может быть, 
является также мотивом, который 
встречаем уже в притчах Чжуан- 
цзы, где говорится о том, как на 
закате своих дней, похоронив же
ну, Чжуан-цзы распевал под такой 
аккомпанемент. Итак, текст гово
рит здесь:



Сильная черта на третьем месте.
С и я н и е  с о л н е ч н о г о  з а к а т а .

Если НЕ П ЕС Н Я  П ОД  П О С Т У К И В А Н И Е  
П О  ГЛ И Н Я Н О М У  К У ВШ И Н У,

Т О  ВЗД О ХИ  ГЛУБОКОГО С Т А Р Ц А .
Н е с ч а с т ь е

4. В первой гексаграмме мы рас- должно сгореть и быть отвергну-
сматривали четвертую позицию тым. Здесь говорится только о ма
как сильный, внезапный порыв от териале, который горит, ибо все
прошлого к будущему. Здесь та же здесь для того, чтобы было само го-
динамика звучит в афоризме дан- рение, горение, выраженное во вто-
ной черты. Все, что было, все, что рой черте. Поэтому текст только
найдено на предыдущих ступенях, констатирует:

Сильная черта на четвертом месте. 
В н е з а п н о  н а с т у п а е т  э т о ! 

С г о р а н и е , о т м и р а н и е , о т в е р ж е н н о с т ь

5. Если нижняя триграмма рас
сматривает огонь с точки зрения 
его сияния, то верхняя скорее рас
сматривает его с точки зрения сго
рания, ибо оно не внутреннее ка
чество огня, не сам он, а лишь 
условие его существования. И по
скольку пятая позиция больше дру
гих выражает подлинные каче
ства верхней триграммы, постоль
ку здесь с особенной силой дан 
образ сгорания. Н о для наличия

огня необходимо сгорание. Мож
но только сочувствовать тому, что 
сжигается. Так, можно только со
чувствовать опыту предыдущего 
познания, который служит лишь 
топливом, материалом для нового 
познания.

В общем же ситуация, взятая в 
контексте со второй позицией, да
ет утверждение счастливого ис
хода. Об этом говорит и соответ
ствующий фрагмент текста:



Слабая черта на пятом месте. 
В ы с т у п и в ш и е  с л е з ы  л ь ю т с я  п о т о к о м .

Но БУДУТ С О Ч У В С Т В Е Н Н Ы Е  ВЗД О Х И  БЛ И ЗК И Х .
С ч а с т ь е

6. С  одной стороны, сиянию свой- данной ситуации. Поэтому совер- 
ственно излучение вовне, уничто- шенно понятно, что текст, сложив- 
жение окружающей тьмы. С дру- шийся в условиях раннего феода- 
гой стороны, верхняя черта сим- лизма, по-своему выражает это на- 
волизирует выход за пределы, вне строение:

Наверху сильная черта.
Ц а р ю  н а д о  в ы с т у п и т ь  в  к а р а т е л ь н ы й  п о х о д . 

Б у д е т  р а д о с т ь . Е м у  н а д о  к а з н и т ь  г л а в а р я  
и  п е р е л о в и т ь  т е х , к т о  н е  п р е д а н  е м у .

Х у л ы  н е  б у д е т



ВТОРАЯ ЧАСТЬ

№ 31. СЯНЬ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Здесь начинается вторая часть 
«Книги Перемен». Поэтому ком
ментаторская литература обраща
ет внимание и на те гексаграммы, 
которые начинают первую часть 
и кончают ее, и на те гексаграммы, 
которые начинают вторую часть 
и кончают ее. Если в первой части 
мы имели сначала творчество как 
первый импульс к бытию, и вслед 
за ним была гексаграмма исполне
ния как осуществление этого твор

ческого замысла, то в конце первой 
части мы встречаем две гексаграм
мы. Первая из них бездна — опас
ность, стоящая перед вновь соз
данным предметом, и дальше, как 
преодоление этой опасности — сия
ние. В отличие от первой части, ко
торая занимается главным образом 
процессом творчества в космосе 
и является в переводе на язык гно
сеологии отношением уже познан
ного и нового акта познания, вто



рая часть в отличие от этого занима
ется вопросом практики, главным 
образом общественной практики 
человека, при которой предполага
ется, что уже достигнута извест
ная гармония между новым актом 
познания и накопленным прежде 
опытом знания. Здесь самое су
щественное — синтез. Это исход
ная точка для всей практической 
деятельности. Поэтому неудиви
тельно, что вторая часть начинает
ся с гексаграммы, которая называ
ется «взаимодействие», и может 
быть также переведена нашим сло
вом « б р а к »  в самом широком 
смысле этого слова. Дальше — 
переход в гексаграмму «постоян
ство», трактуемую как постоян
ный закон действий, исходящих из 
синтеза, указанного выше. И, что 
замечательнее всего, вторая часть 
заканчивается двумя гексаграмма
ми, из которых первая называется 
«уже конец», т. е. уже достигну

то полное завершение и единство 
всего, что должно было быть до
стигнуто на протяжении ситуаций, 
охарактеризованных во второй ча
сти, и эта гексаграмма переходит 
в гексаграмму, которая называет
ся «еще не конец». Этим «К ни
га Перемен» указывает на то, что 
тот цикл ситуаций, который рас
смотрен в ней, является лишь од
ним кольцом развития, идущего все 
дальше и дальше.

Интерпретация данной (31-й) 
гексаграммы как брака объясняет
ся еще и следующим. Дело в том, 
что составляющие ее триграммы, 
если рассмотреть их со стороны 
символики триграммы в семье, сим
волизируют младшую дочь и млад
шего сына. Здесь сочетаются млад
шая дочь одной семьи и младший 
сын другой семьи. Это брак. Он 
должен быть плодотворным и не
нарушенным. Поэтому в тексте 
здесь мы встречаем:

В з а и м о д е й с т в и е . 
С в е р ш е н и е . 

Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь . 
Б р а т ь  ж е н у  —  к  с ч а с т ь ю



1. Для того чтобы понять образы 
афоризмов данной гексаграммы, 
необходимо принять во внимание 
то, что всякая гексаграмма может 
быть рассмотрена как символика 
человеческого тела, где верхняя чер
та символизирует голову, а нижняя 
черта — ноги. Этим, собственно 
говоря, можно объяснить постепен
ное развитие образов, которые да
ны в афоризмах данной гексаграм

мы. Так, в первой черте мы имеем 
указания на взаимодействие, кото
рое только еще начинается. П о
скольку начало гексаграммы нахо
дится внизу, постольку в образе че
ловеческого тела мы здесь встречаем 
указание на ноги. Так, на символи
ческом языке, вместо того чтобы 
сказать о первом начале процесса 
взаимодействия, в «Книге Пере
мен» говорится:

В начале слабая черта 
В з а и м о д е й с т в и е . О н о  к о с н е т с я  л и ш ь

Т В О Е Г О  Б О Л Ь Ш О ГО  П А Л ЬЦ А  Н А Н ОГЕ



2. В данной гексаграмме говорит
ся только о процессе взаимодей
ствия, а еще не о том, что может 
быть достигнуто в результате тако
го взаимодействия. Поэтому непо
средственно приступить к какой- 
нибудь деятельности здесь было бы 
преждевременно, ибо взаимодей

ствие еще не доведено до конца. 
Поэтому, указывая на следующую 
ступень развития этого процесса 
взаимодействия, «Книга Перемен» 
предостерегает от поспешной и не
обдуманной деятельности.

Вот почему здесь говорится о сле
дующем:

Слабая черта на втором месте 
В з а и м о д е й с т в и е .

О Н О  К О С Н Е Т С Я  Л И Ш Ь  Т В О И Х  ГО Л ЕН ЕЙ .
Н е с ч а с т ь е .  Но е с л и  п р е б у д е ш ь  н а  м е с т е ,

Т О  БУДЕТ С Ч А С ТЬЕ

3. Здесь мы имеем лишь дальней
шее развитие того, что было наме
чено во второй черте. Однако кри
зис, характерный для третьей чер
ты, дает себя чувствовать. Поэтому 
здесь особенно не могут быть ре
комендованы самостоятельные дей
ствия и выступления. Только со 
вершенная пассивность и отдача 
тому, кто достиг уже полного раз

вития процессов взаимодействия, 
т* е. тому, кто символизирован по
следней, шестой чертой, может при
вести к благополучному исходу си
туации. Образ, данный в афориз
ме, объясняется тем, что уже было 
указано как символика тела в объ
яснении первой черты.

Поэтому в тексте дается такое 
указание:

Сильная черта на третьем месте. 
В з а и м о д е й с т в и е .

О Н О  К О С Н Е Т С Я  Л И Ш Ь  Т В О И Х  БЕДЕР.
Д е р ж и с ь  т о г о ,  з а  к е м  с л е д у е ш ь .  

Если в ы с т у п и ш ь  —  б у д е ш ь  с о ж а л е т ь



4. Четвертая черта характеризует 
ту ситуацию, которая несамосто
ятельна и тяготеет больше к тому, 
что символизировано пятой чер
той. Здесь совершенно необходимо 
общение, ибо здесь процесс взаимо
действия начинает выявляться во
вне. Это взаимодействие должно 
быть вполне непрерывным, ибо 
только такое взаимодействие мо
жет привести к правильному поло
жению в жизни. При этом чрезвы

чайно важно помнить о том, что 
взаимодействие имеет своей целью 
дальнейшую деятельность челове
ка в мире, т. е. деятельность не толь
ко для себя, но и для других. Если 
эта деятельность в том смысле, ко
торый указан здесь, проводится с 
полной стойкостью, то она может 
гарантировать благоприятный ис
ход ситуации. Поэтому необходи
мость общения указывается в тек
сте так:

Сильная черта на четвертом месте. 
Н е п р е р ы в н о е  о б щ е н и е .

Д р у з ь я  п о с л е д у ю т  з а  т в о и м и  м ы с л я м и .  
Стойкость — к С Ч А С Т Ь Ю . 

Р а с к а я н и е  и с ч е з н е т

5. Здесь уже намечается та тема 
неподвижной стойкости, того по
стоянства, которое как частный 
момент данной ситуации будет раз
вито в следующей гексаграмме. По
этому как образ чего-то неподвиж
ного, того, что является как бы 
стержнем всей ситуации, здесь вы
бирается образ спины, ведь спина 
характеризуется триграммой гэнъ,

которая сама по себе в «Книге Пе
ремен» имеет афоризм, указываю
щий на неподвижность. Это по
стоянство приводит к тому, что ес
ли в предыдущей деятельности и 
были какие-нибудь упущения, ко
торые могли бы вызвать раскаяние, 
то они здесь могут быть исправле
ны. Поэтому и текст говорит таки
ми словами:



Сильная черта на пятом месте. 
В з а и м о д е й с т в и е .

Оно к о с н е т с я  лишь т в о е й  спины. 
Р а с к а я н и я  н е  б у д е т

6. Взаимодействие, которое наме
чено здесь, имеет своей целью даль
нейшую деятельность. Эта деятель
ность может быть прежде всего 
проявлена в обращении к окружаю
щим людям, в речи, но при этом 
«Книга Перемен» не говорит о 
благоприятности или неблагопри
ятное™ исхода такой проповеди, 
обращения к окружающим людям, 
ибо здесь символизируется лишь 
взаимодействие приобретенного

вновь знания и опыта, накоплен
ного прежде. Как этот синтез бу
дет использован человеком, зави
сит уже не от данной ситуации, а 
от деятельности самого человека, 
который символизируется в сле
дующих гексаграммах.

Поэтому «КнигаПеремен» мол
чит о благоприятности или небла
гоприятное™ исхода данной си
туации и говорит только о следую
щем:

Наверху слабая черта. 
В з а и м о д е й с т в и е .

О Н О  К О С Н Е Т С Я  Л И Ш Ь  Т В О И Х  З У Б О В , Щ ЕК  И Я ЗЫ К А



№ 32. ХЭН. 
ПОСТОЯНСТВО

Уже в предыдущей гексаграмме, 
когда мы говорили о пятой черте, 
наметилась тема постоянства. Ес
ли бы взаимодействие не было под
чинено каким-нибудь определен
ным ненарушимым и постоянным 
законам, то оно не могло бы при
обрести своего качества единения. 
Поэтому как частный момент пре
дыдущего процесса рассматрива
ется ситуация, имеющая название 
постоянства. В переносе на симво
лику семьи это — то постоянство 
брака, о котором было сказано в

предыдущей гексаграмме при рас
смотрении ее в целом. Однако по
стоянство имеет своей целью под
готовку к дальнейшей деятельно
сти человека. Поэтому здесь надо 
иметь в виду не только само посто
янство, но и будущий выход вовне. 
Это состояние символизировано 
самим образом триграмм, которые 
составляют данную гексаграмму. 
Внизу в ней помещается триграм
ма, которая имеет своим качеством 
проникновение, даже взаимопро
никновение. Здесь указано на то,



что было приобретено как резуль
тат взаимодействия на предыду
щей ступени. Верхняя триграмма, 
которая обозначает выход вовне, 
молния, которая имеет своим каче
ством активнейшую деятельность, 
т. е. выход вовне, который прояв

ляется в этой активнейшей дея
тельности. Но именно в этой дея
тельности необходимо особенно 
строго соблюдать закон постоян
ства.

Вот почему в тексте данной гек
саграммы говорится:

Постоянство. С в е р ш е н и е .  
Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь .  

Х у л ы  н е  б у д е т .  Б л а г о п р и я т н о  и м е т ь ,  
к у д а  В Ы С Т У П И Т Ь

1. В предыдущей ситуации важнее 
всего было обратить внимание на 
то, чтобы было взаимодействие. 
Здесь же, наоборот, акцентирует
ся момент неподвижности. Но эта 
неподвижность, как указывается в 
общем вступлении, не должна быть 
замкнутой исключительно в себе. 
Если нижняя триграмма выражает 
внутренний мир, то первая черта

выражает наибольшие глубины 
этой внутренней жизни, те глуби
ны, в которых человек замкнут ис
ключительно в себе. Поэтому дан
ная позиция является символом 
как раз того замкнутого пребыва
ния в себе, стойкое соблюдение ко
торого может привести только к не
благоприятному исходу. Вот поче
му в «Книге Перемен» мы читаем:

В начале слабая черта. 
У г л у б л е н н о е  п о с т о я н с т в о .  
Стойкость — к Н Е С Ч А С Т Ь Ю . 

Н и ч е г о  б л а г о п р и я т н о г о

2. Здесь, по-видимому, испорчен ризма, а есть только гадательный 
текст, ибо не хватает самого афо- вывод из него, который говорит:



Сильная черта на втором месте.

Ра с к а я н и е  и с ч е з н е т

3. Третья позиция, представляю
щая собою переход к внешней де
ятельности, в ситуации, где речь 
идет о соблюдении постоянства 
именно во внешней деятельности,

может иметь своим дурным послед
ствием нарушение советов, т. е. утра
ту своего постоянства — пребыва
ние стойко на месте. Поэтому текст 
здесь звучит предупреждением:

Сильная черта на третьем месте.
Не б у д е ш ь  п о с т о я н н ы м  в  с в о и х  д о с т о и н с т в а х .

А ,  М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь , П О П А Д Е Ш Ь  С Н И М И  
В Н ЕЛ ОВКОЕ П О Л О Ж ЕН И Е.

Стойкость —  К С О Ж А Л Е Н И Ю

4. Одно из качеств охотника, кото
рое для него совершенно необхо
димо,— это выдержка и умение вы
ждать. Только тогда он может рас
считывать добыть на охоте дичь. 
На четвертой позиции, которая яв
ляется первой в триграмме, обозна
чающей действие, именно посто
янство, т. е. выдержка, может быть

утрачено. На языке охотника это 
может обозначать неудачную охоту. 
Все шансы здесь за то, что человек 
может потерять свое постоянство 
при первом переходе к реальной 
деятельности.

П оэтом у лаконичный образ 
«Книги Перемен» говорит здесь 
следующее:

Сильная черта на четвертом месте. 
На ПОЛЕ НЕТ дичи

5. Если на третьей позиции речь мым интенсивным выявлением дан- 
шла об утрате постоянства, то в пя- ной ситуации, постоянство достиг-
той позиции, которая является са- нуто и существует во всей своей



полноте. Но, с точки зрения китай- стью жены, тогда как муж призван 
ской традиции, постоянство и пре- действовать вовне, 
бывание на месте в доме являет- Поэтому в данном тексте есть 
ся по преимуществу деятельно- следующие указания:

Слабая черта на пятом месте.
Б у д е ш ь  п о с т о я н н ы м  в  с в о и х  д о с т о и н с т в а х .

Стойкость.
Для Ж ЕН Ы  —  С Ч А С ТЬ Е .

Для М У Ж А  —  Н ЕС Ч А С ТЬЕ

6. Поскольку шестая позиция пред
ставляет собою конец данной си
туации и переход к следующей, по
стольку здесь основное качество, 
охарактеризованное в данной гек
саграмме, т. е. постоянство, нару
шается. Н о это нарушение, соб 
ственно, не должно идти по линии 
утраты постоянства, ибо, как ска

зано было в начале данной гекса
граммы, постоянство должно быть 
соблюдено в самой активной дея
тельности.

Поэтому утрата постоянства, о 
которой говорит текст, может при
вести только к неблагоприятно
му исходу, вот почему в тексте ска
зано так:

Наверху слабая черта. 
Н а р у ш е н н о е  п о с т о я н с т в о . 

Н е с ч а с т ь е
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№ 33- ДУНЬ. 
БЕГСТВО

Если постоянство намечалось как 
свойство человека, который, исхо
дя из синтеза всех своих предыду
щих достижений, переходит к дея
тельности, то думать, что эта дея
тельность может наступить сразу 
после достижения синтеза, не при
ходится, ибо мир и деятельность 
человека гораздо сложнее, чем мо
жет показаться на первый взгляд. 
Существует известный момент, ко
торый разделяет готовность к дей
ствию и само действие. Этот мо
мент, поскольку он существует, дол

жен быть осознан, и ему «Книга 
Перемен» посвящает особую гек
саграмму. Если человек и способен 
к действию и обладает всеми необ
ходимыми для этого действия си
лами, то все же он должен посту
пать обдуманно. Для того чтобы по
ступать обдуманно, необходимо на 
некоторое время задержаться, т. е. 
«бежать» от возможной деятель
ности. Поэтому данная гексаграм
ма говорит о бегстве, об известном 
сознательном отходе от деятельно
сти на время. Здесь происходит
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нечто подобное тому, когда мы пред
варительно отступаем на несколь
ко шагов назад перед тем, как прыг
нуть с разбега. Если абстрагиро- 
ванно рассматривать момент этой 
задержки, то естественно, что в нем, 
в его пределах, никакая деятель

ность крупного размаха невозмож
на. Поэтому лишь малому, лишь 
тому, кто действует в малом, здесь 
может быть предсказана благопри
ятность исхода его ситуации.

Вот почему текст здесь говорит 
следующее:

Б е г с т в о .
С в е р ш е н и е .

М а л о м у  —  б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь

1. Как в шестой черте намечается 
переход к следующей гексаграмме, 
т. е. к следующей ситуации в жиз
ни, так первая черта является свое
го рода реминисценцией — воспо
минанием предыдущей ситуации. 
Это воспоминание символически 
выражено в образе хвоста. Преды
дущая ситуация была охарактери
зована отчасти и деятельностью. 
Здесь, если в момент необходимо
сти воздержаться от действия вос
поминания о предыдущей ситуа

ции, по инерции будет продолжать
ся какая-то деятельность («хвост»), 
то благоприятного исхода не мо
жет быть. Здесь важнее всего стой
ко пребывать на том месте, на ко
тором данная ситуация застает че
ловека в жизни. Лишь постепенно 
может развиться дальше эта ситуа
ция, перейдя в следующую, и лишь 
постепенно человек может п о
лучить возможность действовать. 
В этом смысле приходится пони
мать:



В начале слабая черта.
Н е  н а д о , ч т о б ы  п р е д с т о я л о

КОМ У-Н И БУДЬ В Ы С Т У П А Т Ь

2. При рассмотрении пятой черты 
второй гексаграммы уже указыва
лась символика желтого цвета, цве
та середины. Здесь, на второй по
зиции, позиции центральной для 
нижней триграммы, совершенно 
естественно появляется желтый 
цвет. Далее эта вторая позиция за
нята слабой чертой, которая сим

волизирует податливость, мягкость, 
а эти качества по символике жи
вотных в «Книге Перемен» выра
жены коровой. Поэтому для того, 
чтобы удержать бегущего на месте, 
т. е. помочь человеку воздержаться 
от деятельности, здесь нужно каче
ство пребывания в середине, т. е. не- 
действия. Поэтому и текст говорит:

Слабая черта на втором месте. 
Ч т о б ы  у д е р ж а т ь  б е г у щ е г о ,

Н У Ж Н А  К О Ж А  Ж Е Л ТО Й  К О РО В Ы .
Т о г д а  н и к т о  н е  с м о ж е т  в ы п у с т и т ь  е г о

3. Кризис, характерный для треть
ей позиции, здесь понимается не
сколько своеобразно. В общем для 
данной ситуации необходимо пре
бывание на месте, бегство от дея
тельности. Но в переводе на язык 
ситуации кризиса это бегство мо
жет быть рассмотрено как извест
ная обуза, как то именно, что вы
зывает само бегство, т. е. данное 
качество переходит в свою проти
воположность. Само собою, в этом 
состоянии невозможно предпри

нять какую-либо широкую обще
ственную деятельность. Поэтому 
здесь может привести к благопри
ятному исходу только ограничение 
себя, действия в пределах своей 
вотчины, своего дома. Таким об
разом, связанный своим бегством 
беглец невольно попадает в опас
ное положение, и ему лучше не вы
ходить никуда за пределы своих, 
может быть, и ограниченных вла
дений. Это выражено в тексте сле
дующим образом:



Сильная черта на третьем месте. 
С в я з а н н о м у  б е г л е ц у  б у д е т  б о л е з н ь , о п а с н о с т ь . 

Д е р ж а щ е м у  с л у г  и  с л у ж а н о к  —  с ч а с т ь е

4. Четвертая позиция стоит в со
ответствии с первой. Основные ка
чества, необходимые для данной 
ситуации, развиваются при пра
вильном соблюдении того совета, 
который дается в первой. П оэто
му на четвертой позиции, где есть 
поддержка от того человека, кото
рый символизирован первой чер
той, можно ожидать благоприятно
го исхода. Но для этого надо уметь

самому остановиться и остановить
ся как раз тогда, когда налицо вся 
полнота творческих сил, а то, что 
здесь эта полнота творческих сил 
есть, символизировано верхней три
граммой, которая начинается чет
вертой чертой, триграммой твор
чества. На такое самоограничение 
способен лишь человек большой 
внутренней культуры и большой во
ли. Вот почему текст говорит здесь:

Сильная черта на четвертом месте. 
Х о р о ш е е  б о г а т с т в о . 

Б л а г о р о д н о м у  ч е л о в е к у  —  с ч а с т ь е . 
Н и ч т о ж н о м у  ч е л о в е к у  —  н е с ч а с т ь е

5. В пятой черте символизирует
ся обыкновенно максимальное про
явление данной ситуации вовне, но 
именно здесь внешняя деятельность 
вся сводится к отходу от проявле
ния вовне, к тому, чтобы не про
являть все свои лучшие силы во

вне. Поэтому здесь можно говорить 
о том бегстве, которое вполне удов
летворено, о том бегстве, которое 
может быть с этой точки зрения 
признано счастливым. В нем, са
мо собой, необходима полная стой
кость. Поэтому в тексте говорится:

Сильная черта на пятом месте. 
С ч а с т л и в о е  б е г с т в о .  

Стойкость — к С Ч А С Т Ь Ю



6. Последняя позиция, представ
ляя собой некий отрыв от всей си
туации, может быть символизиро
вана неким полетом.

Поскольку в ней намечаются 
определенные качества данной по

зиции, постольку ее можно рас
сматривать как бегство от самого 
бегства, т. е. переход к некой дея
тельности.

Здесь он вполне уместен. Поэтому 
краткий текст говорит:

Наверху сильная черта. 
Л е т я щ е е  б е г с т в о . 

Н и ч е г о  н е б л а г о п р и я т н о г о





№ 34- ДА-ЧЖУАНЬ. 
МОЩЬ ВЕЛИКОГО

За время предыдущего периода 
человек может выработать все си
лы, которые нужны ему для даль
нейшей деятельности. Весь смысл 
этой временной задержки в дея
тельности, которая была намечена 
в предыдущем, состоит именно в 
том, чтобы в спокойствии вырабо
тать возможно большую силу, не
обходимую для какого-нибудь круп
ного дела, которое может быть осу
ществлено в дальнейшем. Во время

этого спокойствия вырабатывает
ся великая мощь, которая являет
ся темой данной ситуации, но при 
этом всегда надо иметь в виду, что 
великая мощь может быть только 
тогда, когда человек не полагается 
исключительно на одного себя, а 
действует совместно с коллекти
вом. В этом отношении нужно с 
полной стойкостью соблюдать свои 
связи с окружающими людьми. По
этому весьма краткий текст говорит:



Мощь В Е Л И К О ГО . 
Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь

1. В общем вступлении мы уже ука
зали на стойкость. Здесь для даль
нейшего рассмотрения нужно при
нять во внимание, что стойкость 
(нжэн) интерпретируется постоян
но и как правота. И именно с этим 
значением правоты, верности при
ходится здесь считаться. Для пони
мания образа данной черты необхо
димо вспомнить то, что говорилось 
в 32-й гексаграмме относительно 
символики тела в «Книге Пере
мен». В первый момент проявле
ния великой мощи, о которой го
ворит данная ситуация, прежде 
всего необходимо принять во вни
мание, что стойкость (она же — 
правота) должна быть понята как

объективная правота, как та, кото
рая подтверждена всем окружением 
человека. Ибо если бы, наоборот, 
человек рассчитывал на стойкость 
как на свое собственное качество, 
он впал бы в ошибку так же, как 
впал бы в ошибку, если бы успоко
ил себя тем, что мощь его велика. 
Поэтому всякое выступление к дея
тельности здесь еще не может быть 
благоприятным, ибо на данной сту- 
пени, ступени первого момента 
ситуации мощи великого, нужно 
только собрать силы к развитию 
данной ситуации по дальнейшим 
этапам.

Поэтому текст «Книги Пере
м ен» говорит здесь:

В начале сильная черта.
Мощь В П А Л Ь Ц А Х  Н ОГ. П О Х О Д  —  К Н Е С Ч А С Т Ь Ю .

Т а к  б у д е т  п о д л и н н о !

2. Стойкость, понимаемая как пра
вота, является в данной ситуации 
подлинным внутренним качеством 
занимающего ее лица. Именно на 
второй позиции мы всегда встреча

ем максимальное выражение внут
ренних качеств.

Поэтому лаконичный текст гек
саграммы здесь только напомина
ет об этом:



Сильная черта на втором месте. 
Стойкость —  К С Ч А С ТЬ Ю

3. Третья позиция, как позиция 
кризиса, характеризуется тем, что 
за деятельность человек берется, 
не обладая достаточным количе
ством сил. Хотя здесь в ситуации 
мощи великого предполагается на
личие больших сил, однако под
линно большие силы у человека 
могут быть лишь в том случае, ес
ли он опирается на окружение, т. е. 
если он в этическом плане связан 
с другими людьми и с их деятель
ностью. Поскольку третья черта 
представляет собой замыкание в

себе как противоположность вы
хода вовне, постольку не сможет 
здесь человек рассчитывать на под
держку окружающих его людей. Ес
ли бы он все же стал действовать 
вопреки нормальной ситуации, то 
он проявил бы себя как человек, 
лишенный этических качеств, т. е. 
неблагородный человек. И все же, 
если бы такой человек стал дей
ствовать, то настойчивость его в 
этом действии была бы ужасной. 
И это «Книга Перемен» выража
ет в образе, полном юмора:

Сильная черта на третьем месте. 
Н и ч т о ж н о м у  ч е л о в е к у  п р и д е т с я  б ы т ь  м о щ н ы м . 

Б л а г о р о д н о м у  ч е л о в е к у  п р и д е т с я  п о г и б н у т ь .
С Т О Й К О С Т Ь  —  У Ж А С Н А . К О Г Д А  КОЗЕЛ 

БО Д А Е Т И ЗГО Р О Д Ь , Т О  В НЕЙ З А С Т Р Я Н У Т  ЕГО РОГА

4. Для того чтобы понять афоризм активнейшая деятельность. Само
данной черты, необходимо вспом- по себе творчество, поскольку оно
нить, из чего состоит данная гекса- только внутри, может быть поня-
грамма. В ней внизу «творчество», то как творчество в потенциаль-
т. е. творческие силы, которыми ном состоянии. Верхняя же три-
полна внутренняя жизнь человека: грамма действия характеризует уже
вовне триграмма «молния», т. е. проявления этой творческой мо-



щи вовне. Поэтому нижняя черта 
верхней триграммы, т. е. первый 
выход вовне, обусловлена самой 
ситуацией, выраженной здесь в об
разе пробитой изгороди, которую 
можно понять, лишь сопоставив ее 
с образом предыдущего афоризма. 
Здесь имеется в виду выход к дея
тельности большого размаха. Та
кая деятельность может охватить

большие пространства. Поэтому 
здесь появляется образ колесницы 
как средства передвижения. И в 
этом стремлении к действию во
вне должна быть соблюдена полная 
стойкость, которая в данном кон
тексте понимается и как правота 
этого действия.

В тексте здесь приведены такие 
указания:

Сильная черта на четвертом месте. 
И з г о р о д ь  п р о б и т а .  В н е й  н е  з а с т р я н е ш ь .  

Мощь — в осях Б О Л Ь Ш О Й  К О Л ЕС Н И Ц Ы . 
Стойкость —  К С Ч А С Т Ь Ю . 

Р а с к а я н и е  и с ч е з н е т

5. На третьей позиции встретился 
образ козла, бодающего изгородь. 
Этот козел — символ необуздан
ной силы, которая бросается к 
внешней деятельности, не сораз- 
мерившись с препятствием. П о
скольку пятая позиция представ
ляет собою  самое гармоничное 
проявление вовне качеств данной

ситуации, постольку качества, сим
волизируемые этим козлом, долж
ны быть здесь отражены. Более то
го, они должны отойти от челове
ка настолько и быть заменены своей 
противоположностью, что долж
но наступить исправление совер
шенных прежде ошибок. Вот по
чему текст говорит здесь:

Слабая черта на пятом месте. 
У т р а т и ш ь  к о з л а

Д А Ж Е  В Л Е ГК И Х  О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А Х .
Ра с к а я н и я  н е  б у д е т



6. Параллельно с мощью, о кото
рой говорилось в данной гексаграм
ме, в ней говорилось о стремле
нии проявить эту мощь. В момент 
переразвитая, который символи
зируется верхней чертой, положи
тельное качество, т. е. мощность, 
отступает на задний план, и необ
думанный поступок, и стремление 
к проявлению вовне без достаточ
ных сил выступают как характери
стика данного момента. Н о если 
на третьей позиции, которая пред
ставляет собою  лишь переход к 
внешней деятельности, это уже при

водило к неблагоприятным резуль
татам, то здесь это качество может 
привести к совершенно безвыход
ному положению.

Здесь нельзя ожидать ничего бла
гоприятного. Н о если человек в 
этих самых неблагоприятных усло
виях будет ими спровоцирован на 
напряжение своих сил, а тем самым 
и на развитие их, то в конце кон
цов он может найти благоприят
ный выход из создавшегося поло
жения.

Эта мысль выражена в тексте в 
следующих образах:

Наверху слаба черта. 
К о з е л  б о д а е т  и з г о р о д ь

И НЕ М О Ж Е Т О Т С Т У П И Т Ь , 
НЕ М О Ж Е Т И П Р О Д В И Н У Т Ь С Я .
Н и ч е г о  б л а г о п р и я т н о г о .

Но ЕСЛИ БУДЕТ ТРУД Н О,
Т О  БУДЕТ И С Ч АС ТЬЕ



№ 35- ЦЗИНЬ 
ВОСХОД

Образ, данный в этой гексаграм
ме, расшифровывается из образов 
триграмм, ее составляющих. Здесь 
внизу триграмма, обозначающая 
землю, а наверху — сияние, кото
рое иногда интерпретируется как 
солнце, т. е. перед нами картина 
солнца, восходящего над землей, 
что обозначается и самим названи
ем гексаграммы, которое мы пере
водим соответственно с этим сло
вом — Восход. Если сопоставить 
эту гексаграмму с предыдущими, 
то намечается следующая линия

развития ситуации. Нужно начать 
с 31-й гексаграммы, которая пред
ставляет собой синтез всех приоб
ретенных ранее качеств и сил в их 
полном слиянии, в браке. Дальше 
говорилось о необходимости под
чинения этих сил какому-нибудь 
постоянному закону, после чего 
этот постоянный закон должен 
быть проверен и углублен в уеди
нении человека, на время отошед
шего от деятельности. Это уедине
ние приводит к развитию в чело
веке той великой мощи, которая



в дальнейшем может гарантировать 
благоприятную деятельность вовне. 
Только после всех этих ситуаций 
может наконец появиться та, кото
рая представляет собою реальный 
выход вовне, символизированный 
в образе солнца, восходящего над 
землей.

Но в таком выходе вовне совер
шенно необходимо направлять свою 
деятельность не только на пользу 
для самого себя, но и на пользу 
окружающим людям. Здесь боль
ше, чем где бы то ни было, должна 
проявиться полная щедрость. Как 
солнце щедро раздает свои лучи 
всему окружению, так и деятель
ность человека должна быть направ

лена на пользу всех окружающих 
его людей. Так деятельность может 
быть расшифрована, конечно, в раз
личных масштабах, ибо окружение 
человека может простираться на 
большее или меньшее количество 
людей. Но Вань И здесь говорит 
даже о развитии щедрости до кос
мических размеров. Однако это на 
совести данного комментатора, ибо 
текст в «Книге Перемен», сложив
шийся в конкретных условиях 
раннего феодального общества в 
Китае, выразил это в образах, не 
имеющих еще отношения к кос
мическому размаху мыслей.

В тексте эти мысли выражены 
следующим образом:

Восход.
С и я т е л ь н о м у  к н я з ю  н а д о  ж а л о в а т ь  к о н е й

В ВЕЛ И К О М  О БИ Л И И  И В К Р У Г О В О Р О Т Е  ДНЯ 
Т Р И Ж Д Ы  П РИ Н И М А ТЬ П О Д Д А Н Н Ы Х

1. На первой позиции, где еще толь
ко начинается данный процесс, вы
ступление вовне, восход еще не на
мечен с полной очевидностью. Он 
до известной степени еще нереши
телен, так что иногда он напоми
нает даже отступление. Поэтому

возможно, что менее чуткие люди 
не смогут заметить самого выступ
ления. И поэтому человек, кото
рый охарактеризован в данной си
туации, может и не встретить до
верия со стороны окружающих. 
Однако он должен научиться смот



реть на такое непризнание своего 
восхода со стороны окружающих 
как на нечто само собой понятное 
и отнестись к окружающим с пол
ным великодушием. Тогда минет 
данная ситуация, и человек все же 
получит возможность блестящего

проявления деятельности своей во
вне. Поэтому текст говорит здесь 
(незначительные расхождения по 
сравнению с переводом, данным 
выше, объясняются тем, что здесь 
интерпретация с точки зрения 
Вань И):

В начале слабая черта.
Если, В Ы С Т У П А Я  И О Т С Т У П А Я , 

П РОБУД ЕШ Ь В С Т О Й К О С Т И , БУДЕТ С Ч А С ТЬ Е .
Не б у д е т  д о в е р и я .  Но е с л и  о т н е с е ш ь с я  
К Э Т О М У  В Е Л И К О Д У Ш Н О , т о  х у л ы  н е  б у д е т



2. Вторая позиция, как апогей внут
реннего развития гексаграммы, ука
зывает на пребывание человека в 
самом себе. Для такого человека, 
который находится в ситуации вос
хода, пребывание только в себе не
разрывно связано с некоторой по
давленностью. Однако, поняв, что 
эта подавленность является вре
менным состоянием, человек мо
жет продолжать стойко стремиться 
к своему восходу. Во всяком слу
чае его стойкость в конце концов 
приведет к благоприятному исходу, 
и это особенно потому, что здесь 
человек может рассчитывать на под

держку извне. По символике «Кни
ги Перемен» эта поддержка мо
жет исходить из того, кто обозначен 
пятой позицией данной гексаграм
мы. Поскольку пятая позиция здесь 
занята слабой чертой, которая ха
рактеризует женщину, и поскольку 
пятая позиция в социальном раз
резе символизирует государя (сло
во «вождь» восстановлено палео
графически, здесь дается более позд
нее понимание слова), постольку 
здесь говорится о поддержке мате
ри государя.

В тексте это выражено в следую
щих словах:

Слабая черта на втором месте.
Если В В Ы С ТУ П Л Е Н И И  И В П О Д А В Л Е Н Н О С Т И  

ПРЕБУДЕШ Ь С Т О Й К И М , Т О  БУДЕТ С Ч А С ТЬ Е .
О б р е т е ш ь  т а к у ю  в е л и к у ю  м и л о с т ь

О Т  М АТЕРИ  Т В О Е Г О  ГОСУД АРЯ

3. Если в большинстве случаев тре
тья позиция связана с кризисом, 
предшествующим выходу вовне, то 
здесь, где вся ситуация представ
ляет собой выход вовне, третья по
зиция лишена своей характерной 
черты кризиса как чего-то отрица
тельного. Наоборот, здесь наконец 
выступает такое проявление чело

века во внешнем, которое воспри
нимается окружающими его людь
ми, и поэтому-то доверие со сторо
ны других людей, которое не ока
зали человеку, стоящему в данной 
ситуации на первой позиции, здесь 
наличествует полностью.

Поэтому текст говорит здесь толь
ко следующее:



Слабая черта на третьем месте. 
Д о в е р и е  м н о г и х . 

Ра с к а я н и е  и с ч е з н е т

4. Ошибка, которая может быть 
совершена на четвертой позиции, 
состоит в следующем. Четвертая 
позиция — лишь подготовитель
ная к пятой, ибо центр гексаграм
мы — в пятой. Четвертая позиция 
поэтому при ошибочном исполь
зовании ее может стать чем-то вро
де подделки, замены настоящего 
ненастоящим. Это выражено в об
разе хомяка. Между прочим, Вань 
И, чтобы сделать этот экзотиче
ский образ понятным, рассказы
вает следующее:

«Некогда я, только что прибыв 
в область Минь, увидел человека, 
продававшего белого зайца. Люди, 
споря друг с другом, хотели купить 
его за 100 золотых монет, но это

им не удавалось. Купец выкормил 
очень много зайцев, и тогда цена 
на них постепенно упала до одной 
денежки с чем-то. Любители стран
ностей попробовали убить их и 
сварить, но они были так зловон
ны, что есть их было нельзя. И ста
ло так, что ни один человек не по
купал их. Можно сказать, что это не 
белый заяц, а просто хомяк. Увы! 
По существу он — ничтожная кры
са, и обманным порядком ему бы
ло присуждено имя белого зайца. 
Это значит, что он, не имея нуж
ных достоинств, занял высокое ме
сто. Так с людьми такого рода». 
После этого рассказа, может быть, 
нам не покажется странным образ, 
данный в тексте:

Сильная черта на четвертом месте.
Если В Ы Д В И Н Е Ш ЬС Я , К А К  хомяк,

ТО  С Т О Й К О С Т Ь  БУДЕТ У Ж А С Н А

5. Пятая черта, представляя собою с тем образом, который дан в сим- 
самое совершенное проявление во- волике триграмм, составляющих 
вне, больше всего ассоциируется данную гексаграмму. Это солнце,
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взошедшее над землей, так полно правляя все ошибки, допущенные 
сил и так щедро, что никакая утра- им в прошлом, в полной щедро
та и никакое приобретение не мо- сти дает свои силы окружению, 
гут его огорчить. И человек, за- В тексте это отражено в следую- 
нимающий данную позицию, ис- щих словах:

Слабая черта на пятом месте.
Ра с к а я н и е  и с ч е з н е т .

Не п р и н и м а й  б л и з к о  к  с е р д ц у
НИ  УТРАТУ, НИ П РИ О БРЕТЕН И Е.
Н и ч е г о  н е б л а г о п р и я т н о г о

6. Поскольку третья черта верх
ней триграммы сильная (как мак
симальное проявление этого сия
ния вовне), больше всего характе
ризует качества сияния, постольку 
в обществе неблагоприятная ше
стая позиция здесь лишена этого 
качества. Н о это лишь внешнее 
проявление сияния, совершенно 
лишенное существа, как нечто са
мое крайнее, наиболее вышедшее 
вовне, оно выражено в образе ро
гов. Они могут быть проявлением

вовне, но только внешним прояв
лением. И вот здесь дан образ яс
ности вовне при отсутствии ясно
сти внутри. Поэтому сил, присут
ствующих у человека, здесь может 
хватить, конечно, на какое-нибудь 
дело, но оно не столь велико, сколь 
велико дело щедрости, выражен
ное на предыдущей позиции. Все 
же в общем благоприятный харак
тер данной позиции (конечно, 
только в контексте данной гекса
граммы) выражен в тексте так:

Наверху сильная черта.
В ы с т а в л я й  с в о и  р о г а  л и ш ь  д л я  т о г о ,

Ч ТО Б Ы  П О К А РА ТЬ  С В О Й  ГО РО Д .
Это П О Л О Ж ЕН И Е у ж а с н о ,  н о  о н о  —  К С Ч А С Т Ь Ю . 

Х у л ы  н е  б у д е т .  С т о й к о с т ь  к  с о ж а л е н и ю

16 И-Цзин. Канон перемен



№ зб. МИН-И. 
ПОРАЖЕНИЕ СВЕТА

При чтении «Книги Перемен» 
нетрудно заметить, что гексаграм
мы следуют друг за другом по про
тивоположности. Так, если первая 
гексаграмма сплошь состояла из 
сильных черт и обозначала чистое 
творчество, то вторая гексаграмма 
состояла только из слабых черт и 
представляла чистое исполнение. 
Предыдущая гексаграмма была 
изображением солнца, восходяще
го над землей, а эта 36-я гексаграм
ма представляет собою образ солн
ца, опустившегося под землю. Этим,

собственно говоря, указывается на 
следующий момент: на умение не 
только выступать, а на умение так
же в нужную минуту отступить, 
ибо если бы человек только высту
пал вовне, то был бы нарушен пра
вильный ритм деятельности чело
века, перед нами была бы угроза 
поражения его сияния. Поэтому 
данная ситуация носит название 
Поражение света. Здесь свет дол
жен опуститься во тьму, в толщу 
земли. Кроме того, существует еще 
другая интерпретация названия



гексаграммы, ибо второе из слов, 
обозначающих ее, обозначает так
же варвара. Если исходить из это
го значения, то название Мин-И 
может быть переведено «просве
щение варваров», т. е. нисхожде
ние с культурной высоты большо
го уровня к людям низкой куль
туры. Оба варианта существуют в 
комментаторской литературе, хотя

Вань И настаивает только на пер
вом. При таком нисхождении че
ловек, естественно, встречает труд
ности. Н о именно в трудностях, в 
частности в потускнении, он дол
жен пребывать стойким, т. е. всег
да выступать, исходя из своей пра
воты.

Поэтому и краткий текст гово
рит здесь:

П о р а ж е н и е  с в е т а . 
Б л а г о п р и я т н а  в  т р у д н о с т я х  с т о й к о с т ь

1. Поскольку исходной позицией 
для данной ситуации было восхо
ждение света, т. е. солнца, на его вы
соты, постольку первая позиция 
данной гексаграммы начинает с об
раза полета, ибо с высот своих свет 
здесь опускается вниз. Эта гекса
грамма является образом пораже
ния света. Поэтому здесь лучше не 
действовать для самого себя. Здесь 
нужно иметь мужество на прекра
щение своего восхождения и нуж
но иметь мужество на то, чтобы в

своих действиях, направленных в 
пользу другим людям, переносить 
лишения, ибо именно в преодоле
нии трудностей здесь может быть 
достигнуто то, что является целью 
деятельности данной ситуации. 
Только при деятельности, направ
ленной таким образом, человек мо
жет рассчитывать на то, что лицо, 
стоящее выше его, обратит на не
го внимание.

Поэтому текст сообщает здесь 
следующее:



В начале сильная черта.
П о р а ж е н и е  с в е т а .

У  Н ЕГО В П ОЛ ЕТЕ О П У С К А Ю Т С Я  КРЫ Л ЬЯ.
Б л а г о р о д н ы й  ч е л о в е к  в  п у т и  т р и  д н я  н е  е с т ,

Н О  ЕМ У Е С Т Ь  КУДА В Ы С Т У П И Т Ь ,
И ЕГО ГО С П О Д И Н  БУДЕТ Г О В О Р И Т Ь  О НЕМ

2. Поражение, которое характер
но для данной ситуации, здесь на
чинает действовать все дальше и 
дальше. И нужна очень большая 
мощь того, кто оказывает поддерж
ку, чтобы ситуация имела благо

приятный исход. Лошадь в симво
лике животных по «Книге Пере
мен» обозначает большую мощь, 
активную силу.

Поэтому в тексте мы находим та
кое сообщение:

Слабая черта на втором месте. 
П о р а ж е н и е  с в е т а .  Он п о р а ж е н  в  л е в о е  б е д р о .  

Н у ж н а  п о д д е р ж к а  м о щ н а я ,  к а к  к о н ь .  
С ч а с т ь е

3. В древних китайских воззрени
ях юг рассматривался не как о б 
ласть, наиболее озаренная солнеч
ным светом, но, ввиду динамич
ности этого мировоззрения, как 
область, где солнце начинает посте
пенно клониться к закату. П оэто
му третья позиция, где больше всего 
дает себя чувствовать общая харак
теристика данной ситуации,— пора
жение света — дает образ именно 
южной охоты. Но в это время мо
жет быть победа над большим злом,

ибо свет, вознесенный над землей, 
здесь нисходит обратно к земле для 
того, чтобы озарить отставших, т. е. 
уничтожить их зло незнания. К о
нечно, при таком нисхождении че
ловек может отойти от своего соб
ственного величия, в известном 
смысле утерять его, но именно об 
этом он не должен печалиться, ибо 
такова его миссия — нисхожде
ние к отставшим. Эти мысли вы
ражены в тексте следующим о б 
разом:



Сильная черта на третьем месте. 
С в е т  п о р а ж е н  н а  ю ж н о й  о х о т е .

Но БУДЕТ П ОЛ УЧ ЕН А Б О Л ЬШ А Я  ГО Л О В А .
Н е л ь з я  б о л е т ь  о  с т о й к о с т и

Первичные Небеса согласно И Цзин



4. Настроение самоотдачи, жерт
венного отхода от своей высоты 
очень чувствуется в афоризме чет
вертой черты. Здесь из своего соб
ственного бытия человек уже вы
ходит к иному. Ибо здесь начина
ется уже верхняя, т. е. внешняя 
триграмма. Это — настроение че

ловека, покидающего свое прису
щее ему место. И оно все прони
зано чувством поражения света. 
Это поражение касается самой се
редины и глубины, выражено в об
разе левой части живота.

Поэтому в тексте сообщается сле
дующее:

Слабая черта на четвертом месте. 
П о р а ж е н и е  в о н з и т с я  в  л е в у ю  ч а с т ь  ж и в о т а . 

С о х р а н и ш ь  ч у в с т в о  п о р а ж е н и я  с в е т а ,
К О ГД А ВЫ Й Д ЕШ Ь ЗА В О Р О Т А  Д О М А  И Д ВОРА

5. В арсенале китайских нацио
нальных героев есть знаменитый 
царедворец Цзи-цзы. Это — чело
век, живший в XI в. до н. э., если 
верить традиции, и бывший глав
ным советником при дворе тогдаш
него царя. В это время произошла 
смена династий. Цзи-цзы, несмо
тря на то, что правитель новой ди
настии всячески старался его, как 
человека, достигшего искусства в 
управлении государством, склонить 
на свою сторону, все же предпочел 
удалиться от всякой политической 
деятельности и, как говорит пре
дание, поселиться на краю страны, 
где-то на территории современной

Кореи. Он предпочел полное уеди
нение и жизнь среди людей чужой 
и менее развитой культуры, чем 
службу тому, кого он считал узур
патором. Предание говорит о том, 
что он написал так называемый 
«Великий план» («Х ун  фань»). 
Это произведение впоследствии 
получило весьма широкую извест
ность. Даже для нас, как первые 
зачатки философствования в Ки
тае (хотя вряд ли верно авторство 
Цзи-цзы), оно представляет боль
шой интерес. И китайские авторы 
рассматривают Цзи-цзы как образ 
человека, отошедшего сознатель
но от своей возможной славы,



отдавшего свои знания менее раз- мальное выражение данной ситуа- 
витым людям, но тем не менее ции в целом, 
впоследствии прославленного и Поэтому здесь выявлен образ, свя- 
вознесенного на высоту. Пятая по- занный с именем Цзи-цзы. Текст 
зиция представляет собой макси- говорит здесь:

Слабая черта на пятом месте.
П о р а ж е н и е  с в е т а  Ц з и - ц з ы .
Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь

6. Окончательное завершение про
цесса приводит к тому, что все си
лы света, которые были приобре
тены в предыдущей ситуации, здесь 
должны померкнуть. Тут только 
возможно воспоминание того, что 
было в прошлом славой данного

человека, но именно здесь возмож
но самое интенсивное сопостав
ление того, что было достигнуто 
в прошлом, и того, к чему привела 
необходимость в настоящем.

Поэтому текст говорит здесь о та
ких событиях:

Наверху слабая черта.
Не п р о с и я е ш ь ,  а  п о м е р к н е ш ь .  

С н а ч а л а  п о д н и м е ш ь с я  н а  н е б о ,
А  П О Т О М  П О ГР У З И Ш Ь С Я  В ЗЕМ Л Ю



№ 3? ЮЯ-ЖЭНЬ. 
ДОМАШНИЕ

Отход от широкого проявления 
вовне, которое было охарактери
зовано в предыдущей гексаграмме, 
приводит к ситуации, в которой че
ловек ограничивается деятельно
стью в пределах только своей семьи. 
Он занят целиком только своими 
домашними. Поэтому здесь рассмат
ривается среда домашних. Однако 
не следует забывать, что устрой
ство дома, которое базируется на 
усовершенствовании домоправи

теля в древнем Китае, как это, на
пример, отражено в «Великом уче
нии» («Д а сю э»), является осно
вой для приведения в порядок всего 
мира. В семье значительную роль 
играет женщина, так, по крайней ме
ре, полагали комментаторы «Кни
ги П еремен». Здесь говорится о 
том, какой должна быть женщина 
в семье. Афоризмы отдельных черт 
еще больше развивают это. Здесь 
же сказано только:

Д о м а ш н и е . 
Б л а г о п р и я т н а  ж е н щ и н е  с т о й к о с т ь



1. На первой позиции человек це- ся, если он, оставшись в этой узкой 
ликом погружен в это замыкание среде, займется ее устройством.
в пределах своей собственной се- Поэтому текст дает здесь читате- 
мьи. Это и должно быть здесь. Ему лю только следующее краткое ука- 
не придется ни в чем раскаивать- зание:

В начале сильная черта.
З а м к н и с ь  и  з а в е д и  с в о й  д о м . 

Ра с к а я н и е  и с ч е з н е т

2. Деятельность женщины, жены Никуда не требуется выступать, да 
и хозяйки, замкнута интересами и не за кем идти. Нужна только та 
семьи, причем главным образом стойкость, о которой было сказано 
интересами питания. Этот образ в общем введении. Поэтому текст 
замкнутости в пределах семьи ха- здесь говорит простыми словами 
рактеризуется в данной позиции, следующее:

Слабая черта на втором месте.
Ей ( ж е н е )  н е  з а  к е м  с л е д о в а т ь .

А  ДЕЛО ЕЕ В Т О М , Ч ТО Б Ы  С О С Р Е Д О Т О Ч И Т Ь С Я  
Н А п р о д о в о л ь с т в и и .  Стойкость К С Ч А С Т Ь Ю

3. Человек, находящийся в данной 
ситуации, если и должен действо
вать, то только в пределах своей 
семьи. Однако в этих пределах ему 
необходимо принять на себя от
ветственность за свой дом, реаль
но управлять им. Для того чтобы 
управлять своей семьей, он должен 
быть не жестоким, но суровым. Х о 
тя его суровость может быть вос
принята как нечто ужасное, одна

ко она приводит к тому, что дом 
подчинен ему и он, приняв на се
бя ответственность за успешную 
жизнь своей семьи, ведет ее по впол
не осознанному пути. Наоборот, 
распустить своих домашних, пре
доставить им возможность свое
вольных поступков — это значит 
повести дело так, что впоследствии 
придется о многом пожалеть. П о
этому в данном случае текст говорит:



Сильная черта на третьем месте.
К о г д а  с р е д и  д о м а ш н и х  с у р о в ы е  о к р и к и ,

Т О  БУДЕТ Р А С К А Я Н И Е  В С Т Р О Г О С Т И ,
Н О  БУДЕТ И С Ч А С ТЬ Е .

К о г д а  ж е  ж е н а  и  д е т и  б о л т а ю т  и  х о х о ч у т ,
Т О  В К О Н Ц Е к о н ц о в  б у д е т  с о ж а л е н и е

4. В результате той деятельности, такой деятельности подчеркивает- 
которая планомерно руководится ся близостью данной позиции к пя- 
главой семьи, и если эта деятель- той крайней черте.
ность проходит правильно, в доме Поэтому текст здесь говорит толь-
наступает достаток. Правильность ко это:

Слабая черта на четвертом месте.
Б о г а т ы й  д о м .

В е л и к о е  с ч а с т ь е

5. Человек должен настолько уйти может импонировать милость, ока-
в дела своей семьи, что ожидание занная свыше. Это привело бы к
каких бы то ни было благ со сто- известной заинтересованности в
роны вышепоставленных людей общественной жизни за предела-
для него является чем-то неесте- ми его дома, т. е. дисгармонирова-
ственным и несвойственным. Од- ло бы с данной ситуацией.
нако если человек не учитывает Поэтому текст здесь предупре-
правильно свое положение, то ему ждает:

Сильная черта на пятом месте.
Ц а р ь  п р и б л и ж а е т с я  к  о б л а д а т е л ю  с е м ь и .

Н е  п р и н и м а й  э т о  б л и з к о  к  с е р д ц у . 
С ч а с т ь е



6. Здесь опять выступает тема су
ровости, намеченная уже в треть
ей черте, которая стоит в соответ
ствии с шестой. Н о прежде всего 
нужно подчеркнуть, что имеется

в виду суровость, а не жестокость. 
Жестокость лишена правдивости, 
тогда как суровость может быть 
вполне правдивой. Поэтому текст 
советует:

Наверху сильная черта.
В О Б Л А Д А Н И И  П РАВД ОЙ  —  С У Р О В О С Т Ь . 

В К О Н Ц Е К О Н Ц О В  —  С Ч АС ТЬЕ





№ з8. КУИ 
РАЗЛАД

Если семья устроена неправиль
но, т. е. если прежде всего глава ее 
не развивает в себе необходимых 
для этого моральных качеств, если 
семья предоставлена самой себе, то 
в ней с необходимостью возника
ет разлад, т. е. та ситуация, которая 
рассматривается здесь. Данная гек
саграмма комментируется еще со 
следующей стороны. Триграммы, 
ее составляющие, по семейной сим
волике «Книги Перемен», об о 
значают среднюю дочь и младшую 
дочь, т. е. двух женщин. Как гово

рят китайские комментаторы, в од
ном доме две женщины не могут 
жить в мире, между ними с необ
ходимостью возникает разлад. Са
мо собой, и в такой обстановке кое- 
что может быть сделано, но это толь
ко незначительные мелкие дела. 
Поэтому и текст говорит здесь о 
мелких делах, которые могут быть 
благоприятны. С другой стороны, 
этот образ, независимо от симво
лики семьи, рассматривается еще 
комментаторами и так: верхняя 
триграмма здесь огонь, могущий



подняться, двигаться вверх; ниж- происходит разрыв, который са-
няя триграмма здесь водоем, для мым ярким образом выражен был
него характерно движение в глуби- в 12-й гексаграмме. Как там был
ну, т. е. вниз. Таким образом, меж- распад, так здесь — разлад. Поэто-
ду верхней и нижней триграммой му в тексте мы читаем:

Ра з л а д .
В  Н Е ЗН А Ч И ТЕ Л ЬН Ы Х  Д ЕЛАХ С Ч А С ТЬЕ

1. Во время разлада самое лучшее — 
не принимать в нем участия, пре
доставив событиям течь самим по 
себе и, не вмешиваясь в них, ждать, 
когда данная ситуация минет и мож
но будет что-нибудь сделать. Д о
статочно увидеть этот разлад, и са
мое созерцание его и понимание 
его качества дадут возможность на

править свою деятельность так, что 
она не приведет к дурному резуль
тату. Так, достаточно увидеть зло
го человека как именно злого, для 
того чтобы понять, как следует се
бя вести по отношению к нему, и 
тем самым обезопасить себя от его 
действий. В этом смысле текст го
ворит:

В начале сильная черта.
Ра с к а я н и е  и с ч е з н е т .

К о г д а  п о т е р я е ш ь  к о н я , н е  г о н и с ь  з а  н и м .
Он И С А М  В Е РН Е ТС Я .

Увидишь ЗЛ О ГО  Ч ЕЛ О ВЕК А —  ХУЛЫ  НЕ БУДЕТ

2. Пассивная выжидательная по
зиция, которая должна быть заня
та здесь, не исключает возможно
сти встречи с высшим, ибо оно мо
жет оказаться и в таком захолустье, 
которое представляет собою атмо- 
сфера разлада. То, что здесь эта 
встреча возможна, объясняется ком

ментаторами через образ соответ
ствия второй позиции и пятой, ко
торой свойственно качество мяг
кости и податливости в контексте 
данной гексаграммы, т. е. качество 
милостивой снисходительности. 
В этом смысле приходится пони
мать афоризм текста:



Сильная черта на втором месте. 
В с т р е т и ш ь  г о с п о д и н а  в  з а к о у л к е . 

Х у л ы  н е  б у д е т

3. Третья позиция, расположенная 
между второй и четвертой, скло
няет человека к тому, что он обра
щает на них больше внимания, чем 
это следует. Здесь именно не сле
дует обращать внимания на дей
ствия окружения, т. е. вторую и чет
вертую позиции, которые, конку
рируя друг с другом, представляют 
собой этот разлад. Наоборот, ес
ли бы человек обратил внимание 
на воздействие извне, на спорящие 
стороны, то это значило бы, что он 
остановился на данной позиции,

тогда как именно с нее нужно со
йти. Это значило бы, что он ли
шился возможности движения впе- 
ред, или, иными словами, он сам 
подверг себя казни. Для того что
бы преодолеть это, надо думать, что 
в данной ситуации сам человек не
виновен, не в его власти начало 
этой ситуации, и только правиль
ным поведением своим он может 
достигнуть того, что конец этой си
туации будет сделан таким, каким 
это необходимо для него. Текст это 
облекает в следующие образы:

Слабая черта на третьем месте. 
Увидишь, Ч ТО  ВО З О Т Т Я Г И В А Е Т  вспять 

И ЕГО ВО Л А ЗА Д Е РЖ И В А Ю Т.
У  Ч ЕЛ О ВЕК А В НЕМ  О Б РЕЗАН Ы  ВО Л О С Ы  И Н О С .

Не в  т в о е й  в л а с т и  н а ч а л о ,
Н О  В ТВ О Е Й  В Л А С ТИ  КО Н ЕЦ

4. Первая позиция характеризова
лась стремлением предоставить со
бытиям течь, как они протекают. 
Поэтому силы первой позиции не 
оказывают никакого влияния на

остальные события. И четвертая 
позиция, которая по закону соот
ветствий могла бы быть поддержа
на только первой, указывается сим
волом того, кто оставлен в полном



одиночестве. Кроме того, это — 
одиночество во время разлада. 
Здесь следует не столько рассчиты
вать на поддержку со стороны пер
вой позиции, сколько на связь с 
тем, кто символизирован на сле
дующей позиции. Само собой, это

положение может быть названо 
ужасным, но если связь с вышесто
ящим будет правдивой, то даже в 
одиночестве будут найдены необ
ходимые силы для преодоления 
разлада.

Текст говорит здесь:

Сильная черта на четвертом месте. 
Ра з л а д  и  о д и н о ч е с т в о .

Если В С Т Р Е Т И Ш Ь  В Е Л И К О ГО  М У Ж А  
И ЕСЛИ  С ВЯ ЗЬ С Н И М  БУДЕТ П РА В Д И В О Й , 
Т О  Х О Т Я  Э ТО  И У Ж А С Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е, 

ХУЛЫ  НЕ БУДЕТ

5. Пятая позиция наконец приво
дит к тому, что намечается выход 
из ситуации разлада. Поэтому при 
правильном действии на ней не в 
чем будет раскаиваться. Кроме то
го, пятая позиция здесь может 
найти поддержку в том человеке, 
который представлен второй чер
той. Если она отстоит от данного 
человека на некотором расстоянии

и две черты их разделяют, точно 
перегородка, «кож а», о которой 
говорит текст, то все же в силу со
ответствия это препятствие может 
быть устранено. И самое лучшее 
здесь при полном развитии сил, 
нужных для преодоления разла
да,— выступить из данной ситуа
ции. В этом случае приходится по
нимать текст:

Слабая черта на пятом месте. 
Ра с к а я н и е  и с ч е з н е т .

Этот С О О Б Щ Н И К  п р о к у с и т  кожу. 
Если выступишь,

Т О  К А К А Я  Ж Е  М О Ж Е Т Б Ы ТЬ ХУЛА?



6. На шестой позиции, т. е. в апо
гее разлада, перед человеком пред
стает разлад во всей своей силе, во 
всей своей грязи и безобразии. Ес
ли человек здесь и предпринима
ет какие-нибудь действия против 
него, то вскоре может убедиться, 
что действия эти тщетны, ибо раз
лад, как ложное отношение между 
людьми, лишен субстанциональ

ности. Такой человек увидит, что 
это не подлинные, а потому и непо
стоянные отношения между людь
ми. Поэтому если он предприни
мает против разлада какие-нибудь 
действия, то вскоре поймет, что эти 
действия излишни, ибо ситуация 
сама собой должна миновать. Здесь 
могло бы быть полное воссоедине
ние враждующих сторон. Н о все

17 И-Цзин. Канон перемен



же сам разлад, олицетворенный в мосфера должна разрядиться, точ- 
образе разбойника, здесь еще про- но грозовая туча должна пролить 
должает действовать. Н о действие дождь.
его таково, что в силу окончания В этом смысле в «Книге Пере
данной ситуации напряженная ат- мен »  сказано:

Наверху сильная черта.
Р а з л а д  и  о д и н о ч е с т в о .  У в и д и ш ь  с в и н ь ю ,  

п о к р ы т у ю  г р я з ь ю .  Увидишь, ч т о  б е с ы  
н а п о л н я ю т  в с ю  к о л е с н и ц у .

С п е р в а  н а т я н е ш ь  л у к  п р о т и в  э т о г о , 
а  п о т о м  о т л о ж и ш ь  е г о  в  с т о р о н у .

Если БЫ  НЕ Р А З Б О Й Н И К , БЫ Л БЫ  БРА К .
Если, В Ы С Т У П А Я , В С Т Р Е Т И Ш Ь  дождь,

Т О  БУДЕТ С Ч А С ТЬ Е



№ 39- ЩЯНЬ. 
ПРЕПЯТСТВИЕ

Разлад сам по себе является пре
пятствием всякой деятельности, и 
поэтому момент препятствия ха
рактеризуется как следующая си
туация. Такие случаи раскрытия од
ной из сторон предыдущей ситуа
ции в последующей уже встречались, 
и потому здесь не приходится удив
ляться гексаграмме, которая носит 
название Препятствие. Для того, 
чтобы интерпретировать афоризм 
данной гексаграммы, надо вспом
нить, что существует определенная 
пространственная символика три

грамм, по которой на юго-западе 
помещается триграмма дуй — «раз
решение», т. е. разрешение како- 
го-то в предыдущем напряженно
го состояния; наоборот, северо-во- 
сток символизируется триграммой 
гэнь, которая обозначает останов
ку, т. е. «сохранение». Поэтому в 
ситуации Препятствие все благо
приятные воздействия могут идти 
от разрешения этой напряженной 
обстановки, в особенности от об 
становки разлада, очерченной в пре
дыдущей гексаграмме. Кроме того,

4 9 J



само присутствие сил, воздействую- охарактеризована неподвижностью, 
щих извне, сил разрешения, сим- а внешняя — опасностью, единст- 
волизируется здесь в образе вели- венный выход из положения ука- 
кого человека. Поэтому в данной зывается в тексте следующим афо- 
гексаграмме, где внутренняя жизнь ризмом:

П р е п я т с т в и е .
Б л а г о п р и я т е н  ю г о - з а п а д .

Н е б л а г о п р и я т е н  с е в е р о - в о с т о к . 
Б л а г о п р и я т н о  с в и д а н и е  с  в е л и к и м  ч е л о в е к о м .

Стойкость — к С Ч А С Т Ь Ю

1. Движение от первой позиции 
к шестой на техническом языке 
«Книги Перемен» называется ухо
дом. Наоборот, погружение от ше
стой позиции к первой называется 
приходом, т. е. приходить — это 
значит углубляться в самого себя.

В данной ситуации во внешнем 
символизирована опасность. Сле
довательно, уход в самого себя мо
жет быть понят как известный об
ход препятствия, обход опасности. 
В этом смысле понимается такой 
текст:

В начале слабая черта. 
У Й Д Е Ш Ь  —  БУДУТ П Р Е П Я Т С Т В И Я .

П р и д е ш ь  —  б у д е т  х в а л а

2. П о общественной символике 
гексаграмм вторая черта — это 
изображение царского слуги. П о
этому речь здесь идет именно о 
нем. Он на данной позиции нахо
дится в ситуации препятствий. Од
нако поскольку эти препятствия,

как было сказано выше, являются 
одним из слагаемых предыдущей 
ситуации, постольку человек, сим
волизированный данной чертой, 
не является сам виновником этих 
препятствий. Поэтому текст гово
рит здесь:



Слабая черта на втором месте. 
Ц а р с к о м у  с л у г е  п р е п я т с т в и е

ЗА П Р Е П Я Т С Т В И Е М .
Это НЕ И З -З А  Н ЕГО С А М О ГО

3. Поскольку третья черта симво- необходимости ухода в свою замк-
лизирует выход вовне, постольку нутость, которая была уже указа-
здесь «Книга Перемен» еще раз на на первой позиции. Поэтому
напоминает в данной ситуации о текст здесь говорит только:

Сильная черта на третьем месте.
У Й Д Е Ш Ь  —  БУДУТ П Р Е П Я Т С Т В И Я .

П р и д е ш ь  —  в е р н е ш ь с я  [ н а  п р а в ы й  п у т ь ]

4. На четвертой позиции, где про
исходит выступление вовне, в верх
нюю триграмму, которая являет
ся бездной, опасностью, опасность 
препятствий дает себя чувствовать 
с особой  силой. П оэтому здесь 
дальнейшее движение встречает 
особенно сильное препятствие. На
оборот, уход от этого препятствия 
для того, чтобы его обойти каким- 
нибудь иным путем, приводит к 
возвращению к первой черте, с ко

торой стоит в соответствии чет
вертая. И благодаря этому, т. е. 
благодаря полному погружению в 
самого себя, человек достигает воз
можности, во-первых, найти себе 
помощь соответственно с теми си
лами, которые имеются в виду в 
основном афоризме гексаграммы, 
во-вторых, такой человек имеет 
возможность найти выход из дан
ной ситуации препятствий. П о
этому в тексте сказано:

Слабая черта на четвертом месте. 
У Й Д Е Ш Ь  —  БУДУТ П Р Е П Я Т С Т В И Я .

П р и д е ш ь  —  б у д е т  с в я з ь  с  б л и з к и м и  л ю д ь м и



5. Поскольку пятая позиция пред
ставляет собою максимальное вы
явление качеств данной гексаграм
мы, постольку здесь препятствие 
особенно сильно. Это — великое 
препятствие, ибо оно находится в 
самой середине бездны, т. е. опас
ности, т. е. того, что символизиро
вано верхней триграммой. С  дру
гой стороны, так как пятая пози
ция вообще является позицией 
благоприятной и с ней в тесней
шей связи стоит вторая позиция, 
помогающая ей, «ее друг», то текст 
здесь говорит только следующее:

Сильная черта на пятом месте. 
В е л и к о е  п р е п я т с т в и е . 

Д р у з ь я  п р и д у т

6. Здесь еще раз звучит напомина
ние необходимости погрузиться в 
самого себя, для того чтобы, вре
менно остановившись на месте, 
обойти предстоящее препятствие.

Еще раз напоминается о помощи, 
приходящей извне. Но это уже зву
чит только как напоминание.

Поэтому в тексте сообщается о 
таком:

Наверху слабая черта.
У Й Д Е Ш Ь  —  БУДЕТ П Р Е П Я Т С Т В И Е .
П р и д е ш ь  —  б у д е ш ь  в е л и к и м .

С ч а с т ь е .
Б л а г о п р и я т н о  с в и д а н и е  с  в е л и к и м  ч е л о в е к о м



№ 40- ЦЗЕ. 
РАЗРЕШЕНИЕ

Тема освобождения, разреше
ния, затронутая в предыдущей гек
саграмме, здесь является основной. 
Здесь имеется прежде всего в ви
ду то разрешение, которое прихо
дит с юго-запада, о котором было 
сказано во введении к предыдущей 
гексаграмме. Разрешение напря

женной обстановки должно насту
пить, ибо ни одна из ситуаций не 
может оставаться вечной.

Таким образом, конечный исход 
данной ситуации представляется 
все же благополучным. Вот почему 
в тексте говорится о таких собы
тиях:

Ра з р е ш е н и е .
Б л а г о п р и я т е н  ю г о - з а п а д .

Если н е к у д а  в ы с т у п и т ь ,  то к о г д а  оно
[РАЗРЕ Ш ЕН И Е] Н А С Т У П И Т , О П Я Т Ь  БУДЕТ С Ч А С ТЬ Е . 
Если Ж Е Е С Т Ь  КУДА В Ы С Т У П И Т Ь , Т О  УЖ Е ЗАРАНЕЕ 

П РЕ Д У ГО Т О В А Н О  С Ч АС ТЬЕ

2 б3]



1. Можно предполагать, что текст только одно успокоительное изре 
здесь неполный. В нем находим чение:

В начале слабая черта. 
Х у л ы  н е  б у д е т

2. Поскольку данная ситуация яв
ляется разрешением, постольку 
нужно довериться именно ей. Вся
кое сомнение в возможности раз
решения напряженной обстановки 
могло бы послужить только задерж
кой этого разрешения. Сомнение, 
как результат хитрости, идущей из
вне, символизируется в образе ли
сицы. П ротив этого образа п о 
ставлен другой — образ стрелы, 
который символизирует прямоту 
и неуклонность, стойкое проведе

ние предпринятого плана. Поэто
му текст, с одной стороны, указы
вает на возможность сомнений, с 
другой стороны, говорит о прямо
те и неукоснительности предпри
нятого движения. То, что стрела, 
упоминаемая здесь, названа жел
той, обусловлено тем, что данная 
черта — вторая, т. е. срединная, а 
желтый цвет — цвет середины. Это 
указание на сопротивление сомне
ниям выражено в тексте следую
щими образами:

Сильная черта на втором месте. 
На о х о т е  п о й м а е ш ь  т р е х  л и с и ц .  

П о л у ч и ш ь  ж е л т у ю  с т р е л у .  
Стойкость — к С О Ж А Л Е Н И Ю

3. Третья черта должна была бы 
быть подготовкой к четвертой, но 
поскольку в общем эта позиция не
благоприятная, постольку здесь 
есть возможность не последовать 
правильному пути, т. е. вместо то

го, чтобы помочь дальнейшему, 
может появиться стремление вос
пользоваться тем, что было выра
ботано на предыдущей ступени. 
Вместо того чтобы выступать как 
носильщик, человек может поста-



раться стать седоком. Н о так он стремлении воспользоваться при- 
может накликать на себя сам беду, обретенными прежде силами и опы- 
И если, даже поняв это, он будет том, то в дальнейшем ему пред- 
продолжать действовать так же, стоит только сожаление. Поэтому 
т. е. если он будет стойким в своем текст говорит:

Слабая черта на третьем месте.
Н О С И Л Ь Щ И К , А  ЕДЕТ Н А Д РУ ГО М .

С а м  п р и в л е ч е ш ь  п р и х о д  р а з б о й н и к о в .
Стойкость —  К С О Ж А Л Е Н И Ю

4. В данном случае четвертая по
зиция в развитии данной ситуации 
главным образом указывает на соче
тание необходимой здесь деятель
ности, на ликвидацию тех вредных 
влияний, которые могут исходить 
из предыдущей третьей позиции.

Это вряд ли было бы возможно, ес
ли бы данная позиция была взята 
в изолированном ее состоянии.

Но поскольку имеется в виду ука
зание на помощь соседней, пятой 
позиции, постольку в тексте гово
рится:

Сильная черта на четвертом месте. 
Ра з р е ш и  п у т ы  н а  б о л ь ш и х  п а л ь ц а х  т в о и х  н о г . 

Д р у г  п р и д е т , и  в  н е м  б у д е т  п р а в д а

5. На предыдущей ступени уже бы
ло намечено, что от лица, занима
ющего пятую позицию в данной 
ситуации, исходит помощь преды
дущей ситуации. Эта помощь пре
жде всего является поступком, 
лишенным всякого эгоизма, т. е. 
представляет собой моральный по
ступок. Моральный поступок свой

ствен благородному человеку, и его 
деятельность здесь может приве
сти к счастью. Он может поступать 
со всей правотой, на которую он 
способен, с правотой и правдиво
стью, которая простирается даже 
на людей, отставших от него в сво
ем развитии. В этом смысле текст 
говорит:



Слабая черта на пятом месте. 
Б л а г о р о д н ы й  ч е л о в е к  —

Л И Ш Ь ДЛЯ Н ЕГО  Е С Т Ь  РАЗРЕШ ЕН И Е.
С ч а с т ь е .

Он О Б Л А Д А Е Т П Р А В Д И В О С Т Ь Ю  П О  О Т Н О Ш Е Н И Ю
к ничтожным людям

6. Шестая позиция здесь характе
ризует полное активности стрем
ление к тому, чтобы окончательно 
уничтожить те путы, которые свя
зывали человека в предыдущей си
туации. Так намечается переход к 
следующей гексаграмме, которая 
называется «убы ль» и понимает
ся двояко, т. е. не только как убыль 
накопленного прежде, но и как 
убыль всего отрицательного, что 
еще есть на данной ступени. Это 
отрицательное выражено в образе 
ястреба, в которого стреляет чело

век. Он поставлен в благоприят
ные условия. Он стоит на высокой 
стене, как говорит текст, а высокая 
стена символизирует здесь высо
кое положение шестой черты. Этот 
выстрел, однако, может быть как 
удачным, так и неудачным, т. е. пе
реход к следующей ситуации мо
жет быть совершен с большей или 
меньшей успешностью.

Поэтому в тексте здесь говорит
ся о благоприятном исходе исклю
чительно в гипотетическом смыс
ле, а именно:

Наверху слабая черта.
Князю Н А Д О  С Т Р Е Л Я Т Ь  В Я С Т Р Е Б А  

Н А  В Ы С О К О Й  С ТЕ Н Е .
К о г д а  он п о п а д е т  в  н е г о ,  т о  н е  б у д е т

Н И Ч ЕГО  Н Е Б Л А ГО П Р И Я Т Н О Г О



№ 41- СУНЬ. 
УБЫЛЬ

Разрешение, достигнутое на пре
дыдущей ступени, приводит к не
которой свободе. Н о эта свобода, 
если она не сдержана надлежащи
ми импульсами, может привести 
лишь к произволу, т. е. к хаосу. Для 
того, чтобы избежать этого, совер
шенно необходимо внести извест
ные ограничения. Н о лучше всего 
ограничения могут вноситься в том 
случае, если человек сам от себя 
вносит их. В этом отношении он 
должен провести некоторые убав
ления достигнутого на предыду

щей ступени. Это возможно лишь 
в том случае, если человек облада
ет в достаточной мере внутренней 
правдивостью и остается стойким. 
Образно в афоризме «Книги Пе
ремен» убавление, имеющееся здесь 
в виду, выражено в совете во вре
мя жертвоприношения сделать его 
более ограниченным. Дело в том, 
что в некоторых случаях при жерт
воприношении полагалось восемь 
жертвенных чаш. Здесь «Книга Пе
ремен» советует ограничиться хо
тя бы двумя. При этом имеется в



виду то, что важно не количество няя правдивость, которая имеет-
принесенных жертв, а важно то на- ся в виду в начале афоризма. Так,
строение, с которым они прино- в тексте это выражено следующим
сятся, т. е. опять-таки та внутрен- образом:

У б ы л ь .
О б л а д а т е л ю  п р а в д ы  —  и з н а ч а л ь н о е  с ч а с т ь е .

Х у л ы  н е  б у д е т . В о з м о ж н а  с т о й к о с т ь .
Б л а г о п р и я т н о  и м е т ь , к у д а  в ы с т у п и т ь .
Что н у ж н о  д л я  ж е р т в о п р и н о ш е н и я ?

И д в у х  [ в м е с т о  в о с ь м и ]  ч а ш  д о с т а т о ч н о
ДЛЯ Ж Е Р Т В О П Р И Н О Ш Е Н И Я

1. Всякая личная деятельность, т. е. ся законом соответствия позиции,
деятельность, направленная на свою Но деятельность, направленная на
собственную пользу, здесь долж- угашение своего эгоизма, должна
на быть особенно строгим обра- быть опять-таки не чрезмерной:
зом отведена на задний план, ибо это должно быть весьма взвешен-
самое правильное ограничение се- ным и продуманным убавлением
бя — это ограничение своего эго- тех или иных качеств. Важно толь-
изма. Альтруистические действия ко возможно скорее прекратить
здесь направлены главным образом свой личный произвол и двинуть-
на пользу того, кто занимает чет- ся по намеченному выше пути. По-
вертую позицию, ибо это требует- этому текст советует:

В начале сильная черта.
П р е к р а т и  с в о и  д е л а  и  с к о р е е  в ы с т у п а й .

Х у л ы  н е  б у д е т . Ра з о б р а в ш и с ь  в  д е л е , у б а в ь  т о ,
Ч ТО  Д О Л Ж Н О  Б Ы ТЬ  У Б А В Л Е Н О



2. Уравновешенность, которая 
свойственна второй позиции, здесь 
выступает как ведущая тема. Н о 
здесь же намечается и нечто дру
гое, то, что вся эта ситуация убыли 
в известном смысле предвосхища
ет следующую ситуацию — ситуа
цию прибавления, ибо, поскольку

убавились одни качества, нараста
ют другие. Уравновешенность этой 
второй позиции приводит к тому, 
что всякое выступление из нее мо
жет привести к неблагоприятному 
исходу.

В этом смысле приходится по
нимать текст:

Сильная черта на втором месте. 
Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь . 

П О Х О Д  —  К Н Е С Ч А С Т Ь Ю . 
П р и б а в ь  к  т о м у , ч е г о  н е  у б а в л я е ш ь



3. На третьей позиции в извест
ном смысле прекращается свобод
ный выбор деятельности, ибо она 
сильно определена действиями, 
приближающимися извне. Поэто
му здесь афоризм в «Книге Пере
м ен» звучит скорее как простая 
констатация факта, а не совет. Что
бы расшифровать образы, данные 
в этом афоризме, необходимо при
нять во внимание следующее. Пер
вые две черты в данной гексаграмме 
сильнее, третья и пятая — слабые,

т. е. на пятой позиции в известном 
смысле меняются качества преды
дущих. Таким образом, среди трех 
людей, которые имеются в афориз
ме, один качественно отличный. 
В этом смысле и говорится, что 
трое убудут на одного человека. 
С другой стороны, в силу соот
ветствия между третьей и шестой 
позициями здесь возможно благо
творное влияние шестой. Если при
нять во внимание вышеизложен
ное, то будет понятен афоризм:

Слабая черта на третьем месте. 
Если ИДУТ ТРОЕ,

ТО ОНИ УБУДУТ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. 
Если ИДЕТ ОДИН ЧЕЛОВЕК,

ТО ОН НАЙДЕТ СВОЕГО ДРУГА

4. Та торопливость, о которой го
ворилось на первой позиции, по
скольку первая позиция представ
ляла стремление к четвертой, здесь 
уже отступает на задний план, она 
перестает быть, исчезает. И дурно
го влияния она не оказывает, ибо

убавление эгоистического начала 
в деятельности человека не может 
привести к дурному исходу, пока 
это не идет по линии уменьше
ния достоинств самого человека.

В этом смысле можно понять 
текст:

Слабая черта на четвертом месте.
У б а в ь  с в о ю  т о р о п л и в о с т ь .  Но д а ж е  е с л и

И БУДЕШЬ СПЕШ ИТЬ —  БУДЕТ ВЕСЕЛЬЕ.
Хулы н е  б у д е т



5. Прежде всего для понимания 
данного текста необходимо принять 
во внимание то, что первые его афо
ризмы представляются поздней
шим включением в текст, попав
шим сюда по ошибке. Подлинное 
место этого афоризма — во второй 
позиции следующей гексаграммы, 
где он существует и где он находит 
отражение в древнейшей коммен
таторской литературе. Здесь же, по
скольку этот текст утвердился и 
позднейшими комментаторами был 
принят, постольку приходится его 
рассматривать лишь как предвос
хищение того, что будет разверну
то на следующей позиции. В древ

нем Китае существовало гадание 
при помощи черепахи: черепаха, 
как священное культовое животное, 
рассматривалась как нечто весьма 
ценное. Поэтому в данном тексте, 
где говорится об автоматическом 
появлении лучших сторон деятель
ности человека, они символизиро
ваны в образе такой черепахи. Но 
появление этих лучших сторон здесь 
может быть рассмотрено лишь как 
результат планомерной деятельно
сти по угашению эгоистических черт 
характера человека. Таким образом, 
лишь условно может быть допущен 
существующий ныне текст пятой 
позиции, гласящий следующее:

Слабая черта на пятом месте.
Можно И УВЕЛИЧИТЬ ТО , В ЧЕМ НЕДОСТАТОК, 

ЧЕРЕПАХОЙ, ОРАКУЛОМ 
ЦЕНОЙ В 10 СВЯЗОК МОНЕТ.

От ЕГО УКАЗАН ИЙ НЕВОЗМ ОЖ НО УКЛОНИТЬСЯ.
И з н а ч а л ь н о е  с ч а с т ь е

6. Угасание эгоистического начала 
приводит к тому, что целый ряд 
разрозненных и самостоятельных 
людей может воссоединиться во
круг единого центра. Конечно, в 
известном смысле они теряют свою 
самостоятельность, но зато они

приобретают силу совместного дей
ствия. Здесь опять выступает афо
ризм, бывший уже на второй пози
ции. Но, кроме него, указана еще 
и необходимость воссоединения 
многих, хотя бы ценою частичной 
утраты их самостоятельности. Та



ким образом, намечается переход 
к следующей ситуации, и здесь осо
бенно заметно, что убыль, кото
рая имеется в виду во всей этой 
гексаграмме, служит лишь пере

ходной ступенью к приумноже
нию, о котором будет толковать 
следующая гексаграмма.

Так, в тексте мы находим такое 
сообщение:

Наверху сильная черта.
П р и б а в ь  к  т о м у , ч е г о  н е  у б а в л я е ш ь . 

Х у л ы  н е  б у д е т .
Стойкость — к СЧАСТЬЮ . 

Б л а г о п р и я т н о  и м е т ь  к у д а  в ы с т у п и т ь .  
О б р е т е ш ь  с т о л ь к о  п о д д а н н ы х ,

Ч ТО  УЖ Е НЕ БУДЕТ С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н Ы Х  Д О М О В





\'
W

v



№ 42. И. 
ПРИУМНОЖЕНИЕ

То, о чем будет говориться в дан
ной гексаграмме, уже было ча
стично намечено в предыдущей. 
Убавление отрицательных сторон 
приводит к приумножению поло
жительных. Но само собой такое 
приумножение положительных сто
рон возможно лишь в том случае, 
если злу противопоставляется ак
тивное создание добра, а не про
стое выжидание. Поэтому в ситуа

ции Приумножения чрезвычайно 
важно сохранение и действие той 
внутренней правдивости, которая 
намечалась уже из предыдущей си
туации. Здесь сама ситуация пред
располагает к тому, чтобы, исходя 
из внутренней правдивости, пред
принять какое-нибудь серьезное и 
большое дело, ведущее к крупным 
переменам. В этом смысле говорит 
следующий текст:

П р и у м н о ж е н и е . 
Б л а г о п р и я т н о  и м е т ь  к у д а  в ы с т у п и т ь . 

Б л а г о п р и я т е н  б р о д  ч е р е з  в е л и к у ю  р е к у
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1. Многое из того, что происходит чем-то необходимым. И только при 
в этой ситуации, было уже намече- наличии такой деятельности, кото- 
но в предыдущем. Первая позиция, рая идет по пути приумножения 
которая представляет собою пре- не только своих собственных до- 
емницу всей предыдущей ситуации, стоинств, но й всего окружения, 
особенно предрасположена к тому, осуществится тот благоприятный 
чтобы совершить те великие дей- исход, который идеально может 
ствия, о которых говорит основ- быть мыслим здесь.
ной афоризм. Произведение вели- В этом смысле говорит своему 
ких действий здесь является уже читателю текст:

В начале сильная черта. 
Б л а г о п р и я т с т в у е т  н е о б х о д и м о с т и

ВЕРШ ИТЬ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА.
И з н а ч а л ь н о е  с ч а с т ь е .

Х у л ы  н е  б у д е т

2. Тот афоризм, который был на- но переводим самый афоризм. Он, 
ми рассмотрен на пятой позиции правда, осложнен здесь еще указа- 
предыдущей гексаграммы, здесь на- нием на жертвоприношение, но оно 
ходится на подобающем месте; По- является лишь развитием основ- 
этому, не повторяя объяснения об- ного образа, уже рассмотренного 
разов данного афоризма, которое выше.
было сделано выше, непосредствен- Текст здесь следующий:

Слабая черта на втором месте.
Можно И УМ Н ОЖ И ТЬ ТО , В ЧЕМ НЕДОСТАТОК, 

ЧЕРЕПАХОЙ-ОРАКУЛОМ ЦЕНОЙ В 10 СВЯЗОК МОНЕТ. 
От ЕГО УКАЗАНИЙ НЕВОЗМ ОЖ НО УКЛОНИТЬСЯ.

В е ч н а я  с т о й к о с т ь  —  к  с ч а с т ь ю .
Ц а р ю  н а д о  п р о н и к н у т ь  —  ж е р т в а м и  к  б о г а м .

С ч а с т ь е



3. На пользу человеку может быть 
не только помощь, которую ему 
оказывает кто-нибудь другой. Но, 
как это ни странно, и противодей
ствие, оказываемое человеку, мо
жет быть направлено ему на пользу 
и на приумножение его достоинств 
и сил, ибо в борьбе с препятствия
ми человек может закалить и укре
пить свои, уже присущие ему силы. 
Здесь сказывается влияние шестой 
позиции, которая не столько спо
собствует и помогает третьей, сколь
ко противоборствует ей, ибо в ней 
процесс приумножения уже закан
чивается. Н о при наличии необ
ходимой внутренней правдивости,

при умении совершать нужные и 
верные поступки именно это про
тиводействие может привести че
ловека к благоприятному исходу. 
Он не должен скрывать свои силы, 
приобретенные на других путях. 
Н о в своей деятельности он дол
жен иметь перед собой некий ру
ководящий образец, ибо его соб
ственной силы для определенной 
своей деятельности здесь еще не 
хватает, так как здесь процесс при
умножения еще не доведен до пре
дельной высоты.

Поэтому довольно пространный 
текст содержит следующие афо
ризмы:

Слабая черта на третьем месте. 
П р и у м н о ж а й  и  п р и  п о с р е д с т в е

НЕСЧАСТНЫ Х СОБЫ ТИЙ . ХУЛЫ НЕ БУДЕТ. 
Если САМ, ОБЛАДАЯ ПРАВДОЙ, 

ПОЙДЕШ Ь ВЕРНЫМ ПУТЕМ,
ЕСЛИ ЗАЯВИШ Ь ОБ ЭТОМ КНЯЗЮ  

И П О СТУП И Ш Ь ПО ЕГО М АН ОВЕН И Ю , 
ТО ХУЛЫ НЕ БУДЕТ



4. Те крупные события и действия, 
о которых говорилось в общем афо
ризме ко всей гексаграмме, здесь 
могут быть доведены до их реали
зации. Одним из образов крупных 
действий, значительных и отмечав
шихся в истории, в древнем Ки
тае рассматривалось перенесение 
столицы. При нем царь должен был, 
конечно, считаться с голосом сво

их вассалов, и, только найдя в них 
поддержку, он мог решаться на пе
ренесение столицы. Так расшифро
вывается данный текст, в образах 
которого по существу говорится 
лишь о предприятии какого-ни- 
будь серьезного и крупного дела, 
которое затрагивает не только са
мого деятеля, но и его окружение. 
В тексте здесь мы читаем:

Слабая черта на четвертом месте.
Если, ИДЯ ВЕРНЫМ ПУТЕМ ,

ЗАЯВИШ Ь о б  э т о м  к н я з ю , т о  в с е  з а  т о б о й  п о й д у т . 
Б л а г о п р и я т с т в у е т  н е о б х о д и м о с т и ,

СОЗДАВ СЕБЕ ПОДДЕРЖКУ, ПЕРЕНЕСТИ СТОЛИЦУ

5. Верхняя триграмма символи
зирует внешнее, равно как и дея
тельность, направленную вовне, 
поэтому приумножение, которое 
имеется в виду здесь, не может быть 
направлено исключительно на свою 
собственную пользу. Здесь более 
чем где бы то ни было выступает 
необходимость. Направить при
умножение на окружающих лю
дей, в особенности на людей, сто
ящих ниже в каком бы то ни было 
смысле. Здесь необходимо, как го
ворит текст, облагодетельствовать 
людей. Н о помощь, оказываемая

извне, была бы лишь искажением 
этой помощи, если бы оказывав
ший милость спрашивал людей, 
которые получили что-нибудь от 
него, о том, хорошо ли им стало. 
Такая помощь производила бы впе
чатление в конце концов корыст
ного действия. Если человек может 
воздержаться от этого и произво
дит великие действия для окружаю
щих бескорыстно, то в конце кон
цов это повышает и его собствен
ные моральные качества.

В таком смысле текст говорит 
здесь:



Сильная черта на пятом месте. 
О б л а д а я  п р а в д о й ,

ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВУЕШ Ь СЕРДЦА ЛЮДЕЙ, 
НО НЕ СПРАШ ИВАЙ ИХ ОБ ЭТОМ .

И з н а ч а л ь н о е  с ч а с т ь е . 
О б л а д а н и е  п р а в д о й  о б л а г о д е т е л ь с т в у е т

И ТВО И  СОБСТВЕННЫ Е Д ОСТОИ Н СТВА

6. Характер действия этой пози
ции уже был отмечен нами при рас
смотрении третьей позиции. Это 
тоже оказание пользы и помощи 
другим, но оказывается эта помощь 
своеобразно, не столько непосред
ственным приумножением их до
стоинств, сколько оказанием пре
пятствия их действиям. Однако 
если бы человек, действующий ис
ходя из этой позиции, стремил

ся исключительно ставить препят
ствия, то он не был бы на верном 
пути.

Косность в этом отношении бы
ла бы пагубной для него самого, 
ибо окружающими была бы вос
принята не столько его своеобраз
ная воспитательная деятельность, 
сколько его суровость, граничащая 
с жестокостью.

Поэтому текст говорит здесь:

Наверху сильная черта.
Н и ч е г о  н е  п р и у м н о ж и т  э т о ,

А, ПОЖАЛУЙ, РАЗОБЬЕТ ЭТО.
П р и  в о с п и т а н и и  с е р д е ц  н е  б у д ь  к о с н ы м . 

И н а ч е  —  н е с ч а с т ь е



№ 43- ГУАЙ. 
ВЫХОД

Для того, чтобы понять эту гек
саграмму, необходимо обратить 
внимание на ее структуру. Здесь 
все черты, кроме последней ше
стой, сильные, и шестая, слабая чер
та, графически выраженная пре
рванной чертой, представляет со
бой возможность некоего прорыва, 
возможность вырваться, выйти, т. е. 
решаться на что-нибудь. Пять силь
ных черт, расположенных снизу и 
до пятой позиции, представляют 
собою большое скопление творче
ских сил, перед которыми рассту
паются препятствия. В этом смыс

ле название гексаграммы, которое 
условно переведено словом Выход, 
должно быть понято еще и как ре
шимость и как прорыв, ибо даль
нейшие тексты показывают данный 
термин и с этих сторон. Почему 
здесь может появиться прорыв? 
Потому что всякое приумножение, 
которое было указано в предыду
щей ситуации, если оно продолжа
ется все дальше и дальше, может 
привести к переразвитию, т. е. к из
вестному переходу через край. Как 
вода в сосуде поднимается до кра
ев и дальше уже переливается через



них, так и здесь речь идет о боль
шом подъеме, но таком, который не 
задерживается уже в прежней фор
ме, а вырывается из нее. Для того 
чтобы не потеряться в такой ситуа
ции, необходимо большое напря
жение внутренней правдивости. 
Всякое высказывание должно быть 
обосновано на ней. Только тогда в 
этом опасном положении можно 
найти правильный путь. Для того 
чтобы найти эту внутреннюю прав

дивость, необходимо исходить из 
самого себя, говорить от своего соб
ственного лица. Наоборот, если че
ловек стал бы, только пользуясь 
своими силами, своим оружием, 
агрессивно наступать на других, не 
заботясь совершенно о самовос
питании, то это привело бы его 
к самым отрицательным послед
ствиям.

В этом смысле может быть понят 
текст данного афоризма:

Выход.
П о д н и м а е ш ь с я  д о  ц а р с к о г о  д в о р а . 

П р а в д и в о  в о з г л а ш а й .
А  ЕСЛИ И БУДЕТ О П АСН ОСТЬ,

ТО ГОВОРИ ОТ СВОЕГО ГОРОДА.
Н е б л а г о п р и я т н о  б р а т ь с я  з а  о р у ж и е . 

Б л а г о п р и я т н о  и м е т ь  к у д а  в ы с т у п и т ь

1. Мы видели, что первые пять по
зиций заняты здесь все сильными 
чертами. Конечно, они символизи
руют большую мощь, но на первой 
позиции эта мощь еще только в са
мом начале своего проявления, и 
здесь возможен как благоприятный, 
так и неблагоприятный исход. Во 
всяком случае, если предпринять 
какие-нибудь действия, только по

тенциально владея большой твор
ческой силой, то, может быть, побе
да и не будет достигнута, хотя при 
малом действии она могла бы быть 
достигнута.

Если человек такой не обеспечит 
себе победы, то это послужит по
водом для того, что его будут ху
лить.

Поэтому в тексте сказано:



В начале сильная черта.
М О Щ Ь  В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПААЬЦЕВ НА НОГАХ. 

Если ВЫ СТУП И Ш Ь И НЕ ПОБЕДИШ Ь, 
БУДЕТ ХУЛА

2. Вторая позиция предшествует 
окончанию первого этапа, которое 
намечается в третьей. Поэтому для 
второй позиции уместен образ су
мерек и ночи, который упомина
ется в тексте данного афоризма. 
Н о если даже эти сумерки и ночь 
вызывают настроение страха, то все 
же здесь в самом гармоничном об
разе сочетаются творческие силы, 
которые уже указывались выше. 
Они, собственно говоря, и явля

ются тем орудием, которым чело
век мог бы действовать. Однако 
выше было указано, что действие 
оружием не может привести к бла
гоприятному исходу. Это может 
сильно испугать человека. Посколь
ку данная позиция представляет 
собой уравновешенность и гармо
ничность, постольку «Книга Пе
ремен» ободряет здесь указанием 
на излишность страха. В тексте 
здесь мы читаем:

Сильная черта на втором месте. 
О п а с л и в о  в о з г л а ш а й .

В СУМЕРКИ И НОЧЬ БУДЕТ ДЕЙСТВИЕ ОРУЖ ИЯ
НЕ БОЙСЯ

3. То, что было хорошо на преды
дущей позиции, уже становится 
неблагоприятным на следующей, 
ибо время миновало. Кроме того, 
если первая позиция, как нижняя 
в первой триграмме, связывалась 
с образами пальцев на ногах, то 
верхняя в первой триграмме, т. е. 
третья, связывается с образом скул.

По ходу самой ситуации здесь дей
ствия не могут быть благоприят
ными. Однако вся ситуация долж
на быть исполнена сил, решимо
сти. И поэтому, даже предвидя 
опасность и несчастливость исхо
да, благородный человек, т. е. эти
чески полноценный человек, дол
жен решиться на действия здесь.



Пусть он будет совершенно оди
нок, он должен пройти через пе
риод известного разрушения, лом
ки прежних обстоятельств и соз
дания новых. Мы уже встречались 
с образом дождя как разрешения 
нависших туч. Здесь опять упоми
нается этот образ, но упоминает
ся не как плодотворный дождь, а 
как дождь, от которого человек про
мокнет, ибо здесь окружающие бла
городного человека люди, недораз
витые в этическом отношении, мо
гут оказывать на него воздействие, 
и эти действия могут быть ему не
приятны. Однако поскольку он по
нимает возможность и необходи
мость такого положения и тем не 
менее действует так, как велят его 
моральные убеждения, то никто не 
осмелится сказать о его неправо
те. Текст высказывает это в следую
щих словах:

Сильная черта на третьем месте.
Мощь в с к ул а х . Будет н есч а с ть е .

Но БЛАГОРОДНЫ Й ЧЕЛОВЕК РЕШ АЕТСЯ НА ВЫХОД. 
Он ОДИНОКО ИДЕТ И ВСТРЕЧАЕТ ДОЖДЬ. 

Если ОН И ПРОМ ОКНЕТ, ТО БУДЕТ ДОСАДНО,
НО ХУЛЫ НЕ БУДЕТ



4. Четвертая черта имеет своим 
основанием первую в силу закона 
соответствия позиций. Поскольку 
первая черта расположена значи
тельно ниже четвертой, постольку 
она символизирована в нашем тек
сте в образе крестца. Первая пози
ция занята была сильной чертой. 
Сила рассматривается в символи
ке «Книги Перемен» иногда (как, 
например, в данном случае) как 
твердость, т. е. в применении к че
ловеческому телу как кости, лишен
ные мускулов. Это уже поможет 
нам понять своеобразный афоризм, 
приписанный данной позиции. Он 
дан только для того, чтобы указать 
на трудность действия на данной

позиции. Человек здесь сам дей
ствовать вряд ли сможет, потому 
что четвертая черта представляет 
собою лишь переходный период к 
следующей, на которой, собствен
но говоря, достигается возмож
ность решиться на тот выход, ко
торый указывается в общем афо
ризме гексаграммы.

Кроме того, для понимания по
следней фразы данного афоризма 
надо принять во внимание, что не
верное положение человека, свой
ственное данной позиции, вряд ли 
может гарантировать доверчивое 
отношение к нему со стороны окру
жающих.

В тексте здесь мы читаем:

Сильная черта на четвертом месте.
У  КОГО НА КРЕСТЦЕ НЕТ МУСКУЛОВ,

ТО Т ИДЕТ С БОЛЬШ ИМ  ТРУДОМ.
П у с т ь  л у ч ш е  е г о  т я н у т , к а к  б а р а н а ,

ТОГДА РАСКАЯНИЕ ИСЧЕЗНЕТ.
Если УСЛЫ Ш ИШ Ь ЭТИ РЕЧИ, ТО НЕ ПОВЕРИШ Ь им

5. Пятая, высшая черта среди силь
ных черт, стоит непосредственно 
перед тем, что символизирует про
рыв, решимость и выход. Она — 
эта пятая черта — должна быть

вознесена на каком-то холме. П о
верхность его покрыта шестой, сла
бой чертой, которая символизиро
вана в образе мягкой травы — шпи
ната. Для того чтобы совершить



правильно этот выход, нужно толь- по правому пути. Тогда только вся 
ко сохранить то качество, которое ситуация может быть направлена 
свойственно было и в предыдущем, на благоприятный исход. Об этом 
а именно умение идти неуклонно текст говорит:

Сильная черта на пятом месте.
Холм, ПОРОСШ И Й  Ш ПИНАТОМ .

Р е ш и с ь  н а  в ы х о д .
Д е й с т в у ю щ е м у  н е у к л о н н о  х у л ы  н е  б у д е т

6. Верхняя триграмма здесь — 
«разрешение». Графический ана- 
лиз знака дуй приводит к выводу, 
что здесь первоначально был изо
бражен человек с раскрытым ртом. 
П отому этот знак в некоторых 
контекстах имеет значение «гово
рить», «возглашать». Этим, ко
нечно, объясняется и то, что речь 
указывалась в общем афоризме, и 
здесь, в самой характерной черте 
верхней триграммы, опять говорит
ся о речи. Однако говорится о ней 
не так, как говорилось в начале, по
тому что здесь весь процесс реши

мости и выхода (а речь является 
тоже известным откровением се
бя, т. е. выходом вовне) приходит 
к своему завершению. Потому здесь 
никакого возглашения уже не мо
жет быть. С этой стороны данная 
позиция стоит в противоречии 
совсем ходом данной ситуации. 
И можно сказать о неблагоприят
ное™ ее, кроме того, в ней имен
но намечается следующая ситуа
ция, ситуация противоречия, пе- 
речения.

Поэтому сравнительно краткий 
текст говорит здесь:

Наверху слабая черта. 
Б е з г л а с н о с т ь .

В  КОНЦЕ КОНЦОВ БУДЕТ НЕСЧАСТЬЕ





№ 44- ГОУ. 
ПЕРЕЧЕНИЕ

То противоречие, которое наме
чалось на последней позиции пре
дыдущей гексаграммы, здесь рас
сматривается как основная тема 
данной ситуации. Поэтому она и 
названа Перечение. Н о для того, 
чтобы ее правильно понять, а в осо
бенности для того, чтобы понять 
присущий ей лаконичный афоризм, 
необходимо иметь в виду, что очень 
часто, как и в данном случае, на
звание гексаграмм имеет не один, 
а несколько смыслов. Так, данное 
слово гоу имеет значение не толь

ко перечения, но означает еще — 
«царица», понимаемая как нечто 
иное по отношению к царю. П о
этому и афоризм говорит о жен
щине. Это — время, когда, вопре
ки обычаю, действует не царь, а ца
рица, на ее стороне сила. Всякая 
попытка подчинить ее себе может 
привести к опасным последствиям. 
В переносном смысле слова здесь 
намечается возможность концен
трации всего того зла, которое бы
ло на предыдущих ступенях еще не 
окончательно побеждено. На вре



мя это зло получает возможность 
действовать вновь. Никакой ком
промисс со злом по существу не
допустим. Поэтому здесь не сле

дует брать жену, которая именно 
только в данном контексте пони
мается как образ этого перечащего 
зла. Так расшифровывается текст:

П е р е ч е н и е .
У  Ж ЕНЩ И НЫ  СИЛА.

Н е  н а д о  б р а т ь  ж е н у

1. Для понимания данного и даль
нейшего афоризмов следует при
нять во внимание структуру всей 
гексаграммы. Она представляет со
бою обращение предыдущей. Здесь 
только нижняя черта слабая, все 
остальные сильные. Первая пози
ция, представленная слабой чертой, 
при своем движении вверх встре
чает препятствие в виде сильной 
второй черты, и препятствие это 
подтверждено силами всех дальней
ших черт. Движение здесь останов
лено, точно привязано к крепкому

тормозу. Само собой, в таких об
стоятельствах действия не могут 
быть благоприятны. Наоборот, спа
сти положение может только стой
кое пребывание на месте. Однако 
тупой и неразвитый человек, хо
тя бы он был и слаб, все же в силу 
закономерностей движения, отме
чавшегося в движении черт гекса
грамм, будет стремиться к дей
ствию. Это выражено в образе, 
далеко не лестном для такого че
ловека. Так, в тексте здесь мы на
ходим:

В начале слабая черта. 
П р и в я ж е ш ь  к  м е т а л л и ч е с к о м у  т о р м о з у .  

Стойкость к СЧАСТЬЮ .
Если БУДЕШЬ КУДА-НИБУДЬ ВЫ СТУП АТЬ, 

ТО ВСТРЕТИ Ш Ь НЕСЧАСТЬЕ.
Но ТО Щ А Я  СВИНЬЯ 

НЕПРЕМЕННО БУДЕТ РВАТЬСЯ С ПРИВЯЗИ



2. Во время всякого перечения дей
ствуют одновременно и противо
речиво по крайней мере два слагае
мых. Между ними, поскольку они 
различны, проходит грань. Но вся
кая грань является одновременно 
как разграничением, так и соеди
нением. Таким образом, на второй 
позиции, где самым интенсивным 
образом выступают гармоничность, 
уравновешенность как внутренние 
качества, может быть сказано и о 
том синтезе, который намечается 
как противоположность в перио
де противоречия. Рыба — это об 
раз чего-то, чему не свойственно 
быть в руках. Здесь говорится о 
том, что рыба поймана. Так впер
вые намечается синтез перечащих 
сторон. В таких обстоятельствах 
крайне неблагоприятным может 
быть всякое отчуждение. А  так как 
гость понимался в древнем Китае 
как чужестранец, то положение го
стя, т. е. чего-то чуждого в данной 
позиции, было бы неблагоприят
но. Вот почему в тексте мы читаем:

Сильная черта на втором месте.
В ОХАПКЕ ЕСТЬ РЫ БА. ХУЛЫ НЕ БУДЕТ.

Н е б л а г о п р и я т н о  б ы т ь  г о с т е м



3. Если на предыдущей позиции 
была под нею слабая первая чер
та, т. е. не было препятствий изну
три, то здесь, под третьей чертой, 
помещается вторая, сильная чер
та, которая оказывает изнутри силь
ное сопротивление. Здесь, когда 
время действия второй позиции 
уже миновало, продолжение ее дей
ствия могло бы быть понято лишь

как косность, которая символизи
рована в образе, уже знакомом нам, 
в образе кости, лишенной мяса. 
Однако третья позиция, как пози
ция кризиса и перехода, не может 
быть длительным временем. П о
этому через нее сравнительно бы
стро может пройти развитие ситуа
ции. Вот почему в конечном сче
те афоризм данной черты гласит:

Сильная черта на третьем месте.
У  КОГО НА КРЕСТЦЕ НЕТ МУСКУЛОВ, 

ТО Т ИДЕТ С БОЛЬШ ИМ ТРУДОМ.
О п а с н о , н о  б о л ь ш о й  х у л ы  н е  б у д е т

4. Четвертая позиция гораздо даль
ше от первой, чем вторая, поэто
му здесь повторяется образ второй 
позиции, но взятый с противопо
ложной стороны. Здесь все больше 
и больше развивается перечение, 
характерное для всей ситуации, и

поэтому все меньше и меньше воз
можность синтеза. Всякое само
стоятельное выступление, посколь
ку оно подчеркивает исключитель
но свою правоту, здесь могло бы 
лишь мешать делу воссоединения. 
В тексте мы читаем:

Сильная черта на четвертом месте. 
В ОХАПКЕ НЕТ РЫБЫ.

В о с с т а в а т ь  —  к  н е с ч а с т ь ю

5. Пятая позиция расположена вы
соко над первой, но действие ее 
должно простираться до самого 
низа. Это действие в силу уравно

вешенности центральной, пятой 
позиции должно быть мягким, ли
шенным всякого насилия. Автор 
дает афоризмы в образе ивовых ве-
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ток, которые гибки, нежны и длин
ны. Им противопоставляется тыква 
как плод, лежащий на земле. Ветки 
ивы должны покрывать, свешива
ясь сверху, тыкву. В этом образе 
действие, идущее с пятой позиции, 
т. е. от максимального выявления 
данной ситуации вовне, до самых 
глубин ее содержания. Но особен
но важно при действии, исходящем 
из этой позиции, во имя преодоле
ния добиться гармоничного вклю
чения своей деятельности в среду, 
окружающую действующего чело

века. Если пятая позиция склонна 
к выявлению себя вовне, то здесь 
это внешнее проявление должно 
быть затаено, спрятано. Не следует 
думать, что скрывание своих соб
ственных достоинств может здесь 
привести к дурным последстви
ям — к неизвестности данного че
ловека. Его слава проявится хотя 
бы в том, что, как говорит «Книга 
Перемен», он получит благосло
вение свыше.

В таком смысле приходится по
нимать образы текста:

Сильная черта на пятом месте.
Ивой ПОКРЫ ТА т ы к в а .  З а т а и  с в о й  б л е с к ,

И БУДЕТ ТЕБЕ НИ СПОСЛАНО ОТ НЕБА

6. Завершение всего процесса пе- 
речения выступает как нечто со
вершенно непримиримое. Это — 
движение в разные стороны, окон
чательно окосневшее в самом себе. 
Как рога торчат в разные стороны, 
так перечащие идут по разным на
правлениям. Человеку, занимающе
му данную позицию, может быть 
стыдно, и он может сожалеть о том,

что на предыдущих, более благо
приятных позициях не было до
стигнуто синтеза противоречия.

Но поскольку вся ситуация пе- 
речения здесь приходит к концу и 
намечается переход к следующей, 
к ее противоположности, постоль
ку «Книга Перемен» приводит в 
этом месте вполне успокоительный 
афоризм:

Наверху сильная черта. 
П е р е ч е н и е  —  это р о г а .  С о ж а л е н и е .

Н О  ХУЛЫ НЕ БУДЕТ
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№ 45- ДУИ. 
ВОССОЕДИНЕНИЕ

Мы имели случай неоднократно 
убедиться в том, что гексаграммы 
в «Книге Перемен» одна за дру
гой следуют по принципу противо
положности. Так и в этом случае 
после перечения как разрознен
ности, идет гексаграмма, обозна
чающая воссоединение. Это вос
соединение, собственно говоря, 
намечалось уже как внутреннее 
качество в предыдущей ситуации. 
Здесь оно является основной темой 
данной ситуации. В древнем Ки
тае царь рассматривался как жи

вой представитель всех отцов, т. е. 
предыдущих царей. В этом отно
шении антитеза живого и мертво
го использована в данном афориз
ме. Но афоризм говорит не только 
об антитезе, но также и о воссоеди
нении этих противоположностей. 
В этом же смысле приходится по
нимать и встречу с великим чело
веком, о которой говорит текст. Так 
как здесь говорится о воссоедине
нии в целом, во всех его возмож
ных вариантах, то дается указание 
на воссоединение как на серьезное



и крупное дело, для которого не- действия, хотя бы оно было и круп- 
обходимы великие жертвоприно- ным, гарантирована сама собой, 
шения. Если все это соблюдено че- В тексте здесь мы находим сле-
ловеком, то благоприятность его дующее:

В о с с о е д и н е н и е . С в е р ш е н и е .
Ц а р ь  п о д х о д и т  к  о б л а д а т е л я м  х р а м а  

( к  д у х а м  п р е д к о в ) .  Б л а г о п р и я т н а  в с т р е ч а  
с в е л и к и м  ч е л о в е к о м .  Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь .

Н е о б х о д и м о  в е л и к о е  ж е р т в о п р и н о ш е н и е ,
ТОГДА —  СЧАСТЬЕ. БЛ АГОП РИ ЯТН О ИМЕТЬ 

КУДА ВЫ СТУП И ТЬ

1. Правда как отражение действи- чен. Если результат деятельности 
тельности рождается в синтезе. По- приведет к хаосу, то человек мо- 
скольку здесь, на первой позиции, жет лишь скорбно воскликнуть об 
лишь намечается возможность син- этом. Н аоборот, если результат 
теза, постольку правдивость здесь приведет все-таки к воссоедине- 
не может быть доведена до конца, нию, то оно и будет достигнуто. Во 
Благодаря этому и результат дея- всяком случае, страх в такой дея
тельности, построенной на такой тельности мог бы только повре- 
неполной правдивости, может быть дить человеку. Поэтому «  Книга 
как гармоничен, так и негармони- Перемен» советует:

В начале слабая черта.
ЕСЛИ БУДЕШЬ ПРАВДИВЫМ, НО НЕ ДО КОН Ц А,

ТО М ОЖ ЕТ БЫ ТЬ КАК РАСТЕРЯННОСТЬ,
ТАК И ВОССОЕДИНЕНИЕ.

Т о г д а  в о с к л и к н е ш ь , н о  в с е  с р а з у  с о б е р у т с я ,
И БУДЕТ СМЕХ. Не б о й с я .

Если о т п р а в и ш ь с я ,  т о  х у л ы  н е  б у д е т



2. Воссоединение может наступить благоприятным, то он потребует 
и при пассивности одной из сое- затраты лишь небольших жертв, 
диняющихся сторон. Она может ибо не в количестве жертв дело, а 
быть лишь увлечена. Но даже и это в той правдивости и благоговении, 
может гарантировать благоприят- с которыми приносится жертва, 
ный исход. А  если этот исход будет В этом смысле текст говорит:

Слабая черта на втором месте.
Д а ш ь  с е б я  у в л е ч ь , и  б у д е т  с ч а с т ь е .

Х у л ы  н е  б у д е т .
Если ТЫ  ПРАВДИВ, ТО ЭТО БЛАГОПРИЯТСТВУЕТ 

НЕОБХОДИМ ОСТИ ПРИНЕСТИ 
ДАЖ Е МАЛУЮ Ж ЕРТВУ

3. Процесс воссоединения может Это лучшее, что может быть сде- 
идти и неправильно, он может при- лано, но даже и тогда человек мо- 
вести к сожалению. И именно эта жет пожалеть, что пропустил бо- 
возможность отражена в третьей лее благоприятный момент — пре
позиции кризиса. Поскольку на дыдущую вторую позицию.
ней не заканчивается процесс, по- Так, в тексте об этом сказано та-
стольку из нее нужно выступить, кими словами:

Слабая черта на третьем месте. 
В о с с о е д и н е н и е  и  в з д о х и .
Н и ч е г о  б л а г о п р и я т н о г о .

Если выступишь, то х у л ы  н е  б у д е т ,
А  БУДЕТ ЛИШ Ь НЕБОЛЬШ ОЕ СОЖ АЛЕНИЕ

4. Н о вот момент кризиса мино- этот момент охвачен переживани- 
вал, и впервые перед человеком по- ем счастья.
является возможность подлинно- Поэтому лаконичный текст го- 
го воссоединения. Само собою, что ворит:



Сильная черта на четвертом месте. 
В е л и к о е  с ч а с т ь е .

Х у л ы  н е  б у д е т

5. То счастье, которое пережива
ется на предыдущей ступени, мо
жет быть силой, которая притяги
вает к себе всех окружающих. П о
этому в данной ситуации все могут 
стремиться не к тому человеку, ко
торый занимает главную, пятую 
позицию, т. е. к тому, кто является 
носителем воссоединения по пре
имуществу, а к его предтече — че
ловеку, символизированному чет
вертой чертой. Поэтому к главному 
носителю принципа воссоедине
ния может быть проявлено неко

торое недоверие. Однако это не
доверие не должно его смущать. 
Он должен от самого начала и на
веки оставаться стойким, ибо ему, 
как прошедшему через опыт пре
дыдущей ступени, известно, что тя
готение к предтече является лишь 
переходным этапом, лишь частью 
пути, который проходят все, стре
мящиеся к воссоединению имен
но с ним, стоящим на пятой по
зиции.

Поэтому «Книга Перемен» здесь 
только констатирует:

Сильная черта на пятом месте. 
В о с с о е д и н е н и е  у  т о г о ,  к т о  з а н и м а е т  п р е с т о л .

Х у л ы  н е  б у д е т .
Если ВСЕ ЖЕ НЕТ ДОВЕРИЯ,

ТО БУДЬ ОТ НАЧАЛА И ВОВЕКИ СТОЙ КИ М , 
ТОГДА РАСКАЯНИЕ ИСЧЕЗНЕТ



6. Ситуация воссоединения явля
ется благоприятной, но на шестой 
позиции она приходит к своему 
концу, это может быть пережито 
человеком как большое горе. Он 
может отдаться плачу, описанному

в «Книге Перемен» в самых реа
листических чертах.

Но дальнейшая ситуация явля
ется тоже благоприятной. Поэтому 
«Книга Перемен» утешает здесь 
такими словами:

Наверху слабая черта.
Ж а л о б ы , и  с т о н ы , и  с л е з ы  —  д о  н а с м о р к а . 

Х у л ы  н е  б у д е т



№ 4^ ШЭН. 
ПОДЪЕМ

На предыдущей ступени было до
стигнуто воссоединение всех сил. 
Здесь сказывается результат этого 
воссоединения. Сам образ гекса
граммы указывает на рост, являю
щийся результатом воссоединения 
всех сил, ибо здесь внизу гексаграм
мы мы имеем триграмму Сунь, ко
торая символизирует дерево, ввер
ху мы имеем триграмму Кунь, ко
торая символизирует землю. Так 
указывается образ дерева, которое, 
собрав весной все свои силы, про
бивается сквозь толщу земли и рас

тет. Уже в этом движении дерева 
дано указание возможности разви
тия и указано направление этого 
развития, т. е. вверх. Кроме того, 
благодаря такому движению вверх 
здесь достигается возможность про
явления, но тем самым и возмож
ность увидеть более развитого и вы
сокостоящего человека. Поэтому 
беспокоиться здесь о возможности 
быть покинутым не приходится. 
И текст, предупреждая об отсут
ствии всякой опасности, упомина
ет еще только о том, что поход на
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юг — к счастью. Юг рассматрива- ни я, а поэтому место проявления
ется как место, где солнце достига- вообще.
ет своего максимального проявле- Так, в тексте мы читаем:

П о д ъ е м .
И з н а ч а л ь н о е  с в е р ш е н и е . 

Б л а г о п р и я т н о  с в и д а н и е  с  в е л и к и м  ч е л о в е к о м .
Не с к о р б и !

Поход н а  ю г  —  к  СЧАСТЬЮ

1. В самом начале процесса подъ- вия подъема и как можно его осу- 
ема, который является, конечно, ществлять. 
важным моментом, необходимо Поэтому текст здесь, отмечая 
только одно — строго отдавать лишь безусловно положительный 
себе отчет в том, каковы будут уело- ход процесса, говорит:

В начале слабая черта.
К а к  п о д о б а е т , п о д ы м а й с я .

В е л и к о е  с ч а с т ь е

2. Умение подыматься правиль
но — это самое главное свойство, 
которое является иной формой 
внутренней правдивости, отмечае
мой на второй позиции. При подъ
еме совершенно не существенно,

сколько жертв человеком будет 
вложено в этот подъем. Сущест
венно только правильное его про
ведение и движение неуклонно 
вверх.

Текст говорит здесь:

Сильная черта на втором месте.
Б у д ь  п р а в д и в ы м , и  т о г д а  э т о  б у д е т

Б Л А Г О П Р И Я Т С Т В О В А Т Ь  П Р И Н О Ш Е Н И Ю  
Н Е ЗН А Ч И ТЕ Л ЬН О Й  Ж Е Р Т В Ы . Х У Л Ы  НЕ БУДЕТ



3. Уже сам образ верхней триграм
мы, предстоящей перед третьей по
зицией, может быть ключом к рас
шифровке образа, данного в афо
ризме этой третьей черты. Все три 
линии верхней триграммы прерва
ны посредине. Это символизиру
ет пустоту. С другой стороны, эта 
триграмма обозначает город, ибо 
город является одним из слагае
мых земли, т. е. триграммы кунь.

Поэтому здесь говорится о пустом 
городе. Но образ пустого города 
понимается и в переносном смыс
ле, косвенно указывая на тщет
ность подъема, если ограничиться 
подъемом только на этой ступени. 
Это ясно, если принять во внима
ние третью позицию как позицию 
кризиса.

Вот почему в тексте мы находим 
только:



Сильная черта на третьем месте. 
П о д н и м е ш ь с я  в  п у с т о й  г о р о д

4. На этой позиции верхняя три
грамма, по существу обозначающая 
землю, рассматривается при помо
щи другого образа — образа горы 
Ци. Само название «гора  Ц и » , 
несмотря на критические замеча
ния Наито, нас смущать не может, 
ибо мы относим составление «Кни
ги Перемен» не к традиционной 
дате, а к более поздней, когда уже 
образ знаменитой горы Ци мог по
пасть в текст. Здесь образ подъема 
выражается также при помощи го
ры, но этот подъем вполне благо
получен; о нем текст «Книги Пе

ремен» говорит дважды как о при
носящем счастливый исход . Может 
показаться странным появление на 
четвертой позиции образа царя, 
ибо скорее можно было бы ожи
дать этот образ на пятой позиции. 
Однако здесь, как указывает Вань 
И, имеется в виду деятельность ца
ря, поскольку она проявлена в его 
приближенном. Действует, собст
венно говоря, не приближенный, 
но для окружающих вся деятель
ность сосредоточена в нем.

В таком смысле можно понять 
текст:

Слабая черта на четвертом месте. 
Ц а р ю  н а д о  п р о н и к н у т ь  к  г о р е  Ци. 

С ч а с т ь е .
Х у л ы  н е  б у д е т

5. На пятой позиции достигается 
максимальная точка подъема. Здесь 
необходимо, как внутреннее каче
ство, только стойкое сохранение 
своей позиции, и уже это одно мо
жет привести к благоприятному 
исходу. Н о ограничиться им зна

чило бы не выполнить всего того 
морального долга, который стоит 
перед человеком, занимающим эту 
позицию, ибо деятельность, на
правленная на свое собственное 
благо, никоим образом не рассмат
ривается в «Книге Перемен», го



ворит о тех людях, которые стоят, 
может быть, на более низких сту
пенях, но и для них также ситуа
ция подъема вполне действенна. 
Поэтому надо понимать, что подъ
ем идет по ступеням, и, несмотря 
на все различие этих ступеней, тот 
человек, который в силу жизнен

ных условий оказывается на пятой 
позиции ситуации подъема, должен 
оказывать максимальную помощь 
всем тем, которые, может быть, и 
не замечая его, движутся вверх. 
В этом смысле расшифровывает
ся в комментаторской литературе 
текст:

Слабая черта на пятом месте.
П о д ъ е м  п о  с т у п е н я м .  

Стойкость — к СЧАСТЬЮ

6. Воссоединение всех сил рассмат
ривается настолько полным, что да
же на шестой позиции данной си
туации не перестает сказываться 
подъем. Правда, характерная чер
та шестой позиции сказывается 
только в том, что внешняя прояв
ленность качества данной ситуации 
в целом здесь стоит на заднем пла
не. Кроме того, высота шестой 
позиции, представляющая собой

максимальную высоту всякой гек
саграммы, проявляется в образе 
подъема, уходящего из виду, но все- 
таки это подъем.

И в силу указанной выше сово
купности мощи, приобретенной на 
предыдущей позиции, здесь текст 
говорит даже о непрерывно стой
ком сохранении этого подъема.

Так, в тексте мы читаем такие 
афоризмы:

Наверху слабая черта. 
С к р ы в а ю щ и й с я  и з  в и д у  п о д ъ е м .

Он БУДЕТ Б Л А ГО П Р И Я Т Е Н  
О Т  Н Е П РЕ РЫ В Н О Й  С Т О Й К О С Т И



№ 4?  КУНЬ. 
ИСТОЩЕНИЕ

Сколько бы ни было проявлено 
сил в предыдущей ситуации, но все- 
таки это какое-то ограниченное ко
личество, ибо эти силы не беско
нечны, рано или поздно в подъеме 
они будут исчерпаны. Вот почему 
подъем с полной необходимостью 
приводит к истощению. Н о в этом 
истощении необходимо не столь
ко констатировать самый факт ис
тощения сил, сколько необходимо 
указать возможный выход из дан
ной ситуации, ибо, как и всякая 
другая, она не может быть вечной.

Уже это одно указывает на возмож
ность развития, которое на техни
ческом языке «Книги Перемен» 
называется свершением. Конечно, 
для преодоления данной ситуации 
человек должен быть достаточно 
развитым, как называет «Книга Пе
ремен», великим человеком; толь
ко для него возможен благоприят
ный исход. Пусть его деятельность 
в данном состоянии и вызовет тол
ки, ибо не всем в его окружении 
будет понятна его деятельность,— 
этим толкам все же придавать зна-
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чения не следует, ибо здесь чело- самого себя. Поэтому текст здесь 
век должен полагаться только на говорит:

И с т о щ е н и е . С в е р ш е н и е . С т о й к о с т ь . 
В е л и к о м у  ч е л о в е к у  —  с ч а с т ь е . 

Б у д у т  р е ч и , н о  о н и  н е в е р н ы . 
Х у л ы  н е  б у д е т

1. В данной ситуации все окруже
ние предрасполагает к тому, чтобы 
стойкости, указанной в общем афо
ризме, были поставлены препят
ствия. На первой позиции это на
чинает уже давать себя чувствовать. 
Чтобы указать, что эта позиция не 
способствует стойкой деятельно
сти, исходящей от самого челове
ка, здесь говорится о том, как неу
добно сидеть на пне. Более того, 
здесь указывается и путь, прохо
дящий через сумрачную долину, и,

кроме того, указывается на одино
чество, на которое обречен в дан
ной ситуации человек. Если здесь 
текст говорит о трех годах такого 
одиночества, то образно он указы
вает на три первые позиции, ко
торые заняты триграммой — без
дна или опасность. По-видимому, 
на этом же основании здесь появ
ляется образ сумрачной долины, 
понимаемой как бездна.

В этом смысле можно понять 
текст:

В начале слабая черта. 
С и д е н и е  з а т р у д н е н о  н а  п н е .  

В о й д е ш ь  в  с у м р а ч н у ю  д о л и н у .  
Т р и  г о д а  н е  б у д е ш ь  н и ч е г о  в и д е т ь

2. Уравновешенность, характерная ее связь с пятой позицией обнару-
для второй позиции, представля- живается в образе дара, идущего от
ется здесь в известной стойкости пятой позиции, т. е. по существу
пребывания на ней. Кроме того, от человека, занимающего пятую



позицию, дара, приносимого по
сланцем его. В таком положении, 
когда человек может в своей урав
новешенности не сходить со сво
его места, в положении, когда ему 
ниспослано от вышестоящего, ему, 
конечно, не следует предприни
мать никаких крупных дел и вы

ждать время, пока не изменится 
вся ситуация. Здесь он может лишь 
служить чему-то, что он считает вы
ше самого себя. Эта служба мыслит
ся авторами «Книги Перемен» 
как некое культовое действие — 
жертвоприношение. Поэтому текст 
данного афоризма звучит так:

Сильная черта на втором месте. 
З а т р у д н е н и е  с  в и н о м  и  п и щ е й .  

В н е з а п н о  п р и д е т  ч е л о в е к
В АЛЫ Х НАКОЛЕНН ИКАХ.

Б л а г о п р и я т н о  н е о б х о д и м о с т и  
п р и н о с и т ь  Ж ЕРТВЫ . 

Поход —  К НЕСЧАСТЬЮ . 
Х у л ы  н е  б у д е т

3. На третьей позиции сказывает
ся влияние предстоящей четвер
той, которая занята сильной чер
той. Эта сильная черта, как своего 
рода крепость, выражена в образе 
камня, загораживающего путь. П о
этому движение дальнейшего раз
вития на этой позиции затруднено. 
Если бы человек на этой позиции 
повернул вспять, то он натолкнулся 
бы на стойкие, непреклонные си
лы первой позиции, которая, ко

нечно, не способствует такому воз
вращению. Таким образом, человек 
здесь поставлен в крайне затрудни
тельные обстоятельства, он не мо
жет двигаться ни вперед, ни назад. 
Кроме того, отсутствует соответ
ствие с шестой позицией.

Это выражено в образе одино
чества человека, который, вернув
шись домой, нигде не находит сво
ей жены.

В тексте здесь мы читаем:



Слабая черта на третьем месте. 
П р е т к н е ш ь с я  о  к а м е н ь .

Б у д е ш ь  д е р ж а т ь с я  н а  т е р н и я х  и  ш и п а х . 
В о й д е ш ь  в  с в о й  т е р е м ,

Н О  НЕ У В И Д И Ш Ь СВО ЕЙ  Ж ЕН Ы .
Н е с ч а с т ь е

4. Стойкость, которая была отме
чена как характерная черта первой 
позиции данной гексаграммы, при
водит к тому, что если человек, 
занимающий первую позицию, и 
движется на пбмощь к тому, кто 
занимает четвертую, то все же его 
приход, несущий с собой помощь, 
медлителен. Далее третья черта, 
которая охарактеризована доста
точно мрачно, может служить той

металлической повозкой, о кото
рой говорит текст и которая вызы
вает затруднение. Однако тяготе
ние четвертой черты к пятой, т. е. 
стремление вперед, здесь настоль
ко сильно, что, несмотря на сожа
ление об упущенном времени, все 
же дело может быть доведено до 
своего завершения.

Вот почему в тексте мы читаем 
следующее:
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Сильная черта на четвертом месте.
П р и х о д  м е д л и т е л е н - м е д л и т е л е н .  

З а т р у д н и ш ь с я  и з - з а  м е т а л л и ч е с к о й  п о в о з к и .  
С о ж а л е н и е .  Но д е л о  д о в е д е ш ь  д о  к о н ц а

5. Движение вперед на пятой по
зиции в данном случае затруднено 
истощением сил, которое характе
ризует шестую. Двигаться вперед 
здесь нельзя. Человек, который за
хотел бы двигаться вперед, здесь 
подвергся бы казни, у него отреза
ли бы нос как ту часть тела, кото
рая впереди. Стоять на месте здесь 
тоже нельзя, ибо конечный фунда
мент — первая позиция — была 
охарактеризована как позиция, не
удобная для пребывания на ней. Ес
ли бы человек все же хотел оста
новиться на этом фундаменте, то 
это было бы то же самое, как если 
бы он подвергся казни отсечения 
ног. Рассчитывать на помощь вто
рой позиции здесь тоже не прихо
дится, потому что она такова, что 
ей самой должна быть оказана по

мощь. Мы видели, что человеку, за
нимающему вторую позицию, от
правлен на помощь посланник в 
красных наколенниках. Таким об
разом, положение выглядит без
выходным. Единственное, на что 
можно здесь рассчитывать — это 
на то, что пятая позиция уже близ
ка к окончанию всего процесса, и, 
таким образом, может постепен
но наступить радость от его окон
чания. Эта радость указана уже в 
самой верхней триграмме, кото
рая обозначает именно радость. 
Но здесь можно только рассчиты
вать на помощь извне, как пола
гали комментаторы «Книги Пе
ремен», и потому здесь говорится 
о необходимости жертвоприно
шений.

В общем текст здесь говорит:

Сильная черта на пятом месте. 
К а з н я ,  о т р е ж у т  н о с  и  н о г и .  

Б у д е т  т р у д н о с т ь  о т  ч е л о в е к а
В КРАСНЫ Х НАКОЛЕННИКАХ



Но ВОТ ПОНЕМ НОГУ Н АСТУП И Т РАДОСТЬ.
Б л а г о п р и я т с т в у е т  н е о б х о д и м о с т и

ВОЗН ОСИ ТЬ Ж ЕРТВЫ  И МОЛЕНИЯ

6. Шестая позиция здесь занята 
слабой чертой. Она выражена в об
разе зарослей. Если заросли и мо
гут быть восприняты как нечто 
слабое, мягкое, то все же, когда их 
набирается достаточное количе
ство, они могут быть сильным пре
пятствием к движению вперед и 
могут привести человека в самое 
затруднительное положение. Уви
дя, что не сила, а слабость мешает

ему двигаться вперед, человек мо
жет попасть в полное недоумение. 
Он может решить, что всякое дви
жение приведет его к дурному ис
ходу положения. Однако такое мне
ние было бы лишь заблуждением, 
ибо здесь наконец нужно найти в 
себе силы для того, чтобы оконча
тельно освободиться от данной си
туации истощения. Поэтому в тек
сте здесь сказано:

Наверху слабая черта.
Б у д е т  з а т р у д н е н и е  в  з а п у т а н н ы х  з а р о с л я х . 

В НЕУСТОЙ ЧИ ВОСТИ  в о с к л и к н е ш ь : 
« Д в и ж е н и е  к  р а с к а я н и ю » .

И  БУДЕТ РАСКАЯНИЕ. Н о  ПОХОД —  К СЧАСТЬЮ
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№ 48. Ц ЗИН. 
КОЛОДЕЦ

В предыдущей ситуации все ис
сякшие силы должны были быть 
вновь найдены. Н о находить их в 
окружении было невозможно, ибо 
само окружение, сама ситуация ха
рактеризовалась истощением этих 
сил. Поэтому выход из предыду
щей ситуации (т. е. то, что проис
ходит на данной ситуации) может 
быть найден только в том случае, 
если поиски сил будут направлены 
внутрь самого ищущего. Только в 
самом себе в данном случае он мо
жет найти силы для выхода из пре

дыдущей ситуации. Он не должен 
никуда за ними отправляться, а 
должен искать их в себе. Иными 
словами, это положение должно 
быть облечено в образ, который, 
с одной стороны, неподвижен, с 
другой стороны — обладает лишь 
внутренней подвижностью. И ав
торы «Книги Перемен» нашли 
этот образ, когда говорили о ко
лодце. Действительно, колодец не 
переносится с места на место, но 
в нем может прибывать и убывать 
вода, дающая жизнь. Вот почему
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здесь мы видим ситуацию, кото
рая называется Колодец. Однако 
образ колодца таков, что в нем ни
когда нельзя быть уверенным в воз
можности приобретения тех сил, 
которые были утрачены в прошлом. 
Имеется много разных обстоя 
тельств, благодаря которым вода 
в колодце может быть или не быть, 
а если она и есть, то бывает не
пригодной для питья. Словом, да
леко не всегда в нем может быть 
нужная вода. Далее, если даже ко

лодец полон воды, иными словами, 
если человек находит в себе эти си
лы, то перед ним еще вопрос, как 
выявить вовне эти силы, говоря об
разно, как достать воды из колод
ца. Уже на само выявление сил в 
свою очередь нужны силы, иными 
словами, нужны веревка и бадья 
для того, чтобы зачерпнуть воды 
из колодца. В этом образе для че
ловека также могут быть затрудне
ния. Поэтому назидательный текст 
говорит здесь следующее:

К о л о д е ц .
М е н я ю т  г о р о д а , н о  н е  м е н я ю т  к о л о д е ц . 

Н и ч е г о  н е  у т р а т и ш ь , н о  н и ч е г о

И НЕ ПРИОБРЕТЕШ Ь. УЙДЕШ Ь И ПРИДЕШ Ь, 
НО КОЛОДЕЦ ОСТАНЕТСЯ КОЛОДЦЕМ. 

Если ПОЧТИ ДОСТАНЕШ Ь ВОДУ,
НО ЕЩЕ НЕ ХВАТАЕТ ВЕРЕВКИ,

ИЛИ ЕСЛИ РАЗОБЬЕШ Ь БАДЬЮ  —  НЕСЧАСТЬЕ

1. Низшая первая позиция образ
но выражается в самом дне колод
ца. Дно покрыто илом, мягкость 
которого символизируется слабой 
чертой. Если в колодце нет ниче
го, кроме ила, а на первой пози
ции ни о чем другом говорить еще 
нельзя, то ясно, что такой колодец

не может быть питьевым колод
цем,— это старый, запущенный, 
высохший колодец. Но на этой по
зиции продолжается еще влияние 
предыдущего. У такого старого ко
лодца не только нет людей, но и 
животные обходят его. Вот поче
му в тексте здесь сказано только:



В начале слабая черта.
В  КОЛОДЦЕ ИЛ —  ИМ НЕ ПРОКОРМ И Ш ЬСЯ.

П р и  з а п у щ е н н о м  к о л о д ц е  н е  б у д е т  ж и в о с т и

2. На второй позиции колодец еще 
недостаточно глубок; если в нем 
и есть вода, то она упала настоль
ко, что вряд ли ее можно зачерп
нуть, если бы даже хватило верев
ки. Вода настолько мелка, что ры
бы просвечивают сквозь нее. Так 
текст говорит о том, что силы, ко
торые могут быть здесь восстанов
лены, еще недостаточны для того,

чтобы предпринять действие при 
помощи их.

Кроме того, и подготовка к про
явлению этих сил здесь еще недо
статочна, т. е. в этой подготовке 
слишком много от прежнего состо
яния, от состояния истощения. 
И это выражено в образе ветхой 
текущей бадьи. В тексте здесь ска
зано:

Сильная черта на втором месте.
В о д а  в  к о л о д ц е  п а д а е т . 

П р о с в е ч и в а ю т  р ы б ы  н а  д н е . 
Б а д ь я  ж е  в е т х а я , и  о н а  т е ч е т

3. Если на третьей позиции сил уже 
накоплено столько, что их наличие 
можно выразить в образе очищен
ного колодца, то, поскольку дан
ная позиция является лишь пере
ходной и поскольку человек, за
нимающий ее, не может привлечь 
к себе внимание других людей, по
стольку здесь говорится о том, что 
даже таким очищенным колодцем 
люди не пользуются. Само собою,

тому, кто очищает колодец таким 
образом, т. е. тому, кто для себя на
копил достаточное количество сил, 
но это количество еще не достаточ
но для помощи другим, тому это 
положение доставляет большое 
огорчение. Действительно, ведь 
можно было бы воспользоваться 
его силами, но эти силы должны 
быть сначала еще выявлены. Если 
бы они были явны для всех, то, са-



мо собою, это могло бы привести Однако здесь этой проявленности 
к благополучию не только само- еще нет. Поэтому текст говорит 
го человека, но и его окружения, здесь:

Сильная черта на третьем месте.
К о л о д е ц  о ч и щ е н , н о  и з  н е г о  н е  п ь ю т .

В этом СКОРБЬ МОЕЙ души.
В е д ь  м о ж н о  б ы л о  б ы  ч е р п а т ь  и з  н е г о .

Если б ы  ц а р ь  б ы л  п р о с в е щ е н ,
ТО ВСЕ ОБРЕЛИ БЫ СВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

4. Но вот миновал кризис, и оста- ступить к тому, чтобы при помо
ется лишь то, что завоевано во вре- щи этих сил оказывать содействие
мя него. Силы собраны, образно окружающим людям. П оэтом у
говоря, колодец очищен оконча- текст «Книги Перемен» здесь го-
тельно. Следовательно, можно при- ворит лаконично следующее:

Слабая черта на четвертом месте.
К о л о д е ц  о б л и ц о в а н  ч е р е п и ц е й .

Х у л ы  н е  б у д е т

5. На позиции максимального вы- мы находим простое констатиро- 
явления характерных черт данной вание следующего непреложного 
ситуации, т. е. на пятой позиции, факта:

Сильная черта на пятом месте. 
К о л о д е ц  ч и с т ,  к а к  х о л о д н ы й  к л ю ч .  

Из н е г о  пьют



6. Только на предыдущей позиции 
было достигнуто то, что является 
основной целью всей данной си
туации. Поэтому на шестой пози
ции процесс, несмотря на его тен
денцию к угасанию, должен быть 
поддержан. Если колодец открыт 
и из него черпают воду, то надо 
следить хотя бы за тем, чтобы его 
не закрыли. При этом надо пом
нить, что образ колодца и его во

ды есть только образ, а речь идет, 
собственно говоря, о тех внутрен
них силах, которые человек дол
жен был собрать в себе на данной 
ситуации для своего дальнейшего 
действия. Поэтому здесь только 
образ колодца, в самом же тексте 
это расшифровывается как внут
ренняя правда, т. е. как сила исти
ны, осознанной человеком. Поэто
му текст говорит здесь:

Наверху слабая черта.
Из КОЛОДЦА БЕРУТ ВОДУ. Не ЗАКРЫ ВАЙТЕ ЕГО.

В л а д е ю щ е м у  п р а в д о й  —  и з н а ч а л ь н о е  с ч а с т ь е



№ 49- ГЭ. 
СМЕНА

В предыдущей ситуации мы встре
чали две стороны одного и того же: 
неподвижность колодца и движе
ние, происходящее в нем. Это дви
жение, происходящее в самом ко
лодце, иными словами, движение 
всей накопленной внутренней си
лы, т. е. внутренней правдивости, о 
которой говорилось на последней 
позиции предыдущей ситуации, 
здесь может служить исходной точ
кой для дальнейшего рассуждения. 
Пусть колодец и не меняется, но 
его полнота меняется. Таким обра

зом, предыдущая ситуация стоит 
на грани двух: перед ней мы нахо
дим истощение как известную оста
новку в динамике сил; после нее мы 
находим смену, т. е., наконец, на
ступает обновление исчезнувших 
было сил. Сам образ гексаграммы 
легче всего расшифровывается из 
ее названия. Если мы его и перево
дим Смена, то это далеко не пер
вое его значение, ибо первое его 
значение — кожа, которая сброше
на змеей. Так, здесь должна быть 
отменена предыдущая, уже изжив
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шая себя форма и должна быть най
дена новая форма для проявления 
вновь накопленных сил. В извест
ном смысле здесь момент нового 
начала творчества. Поэтому здесь 
целиком повторяется тот афоризм, 
который стоял первым во всей 
«Книге Перемен» как характери
стика творческого процесса. Здесь 
мы имеем и импульс к бытию, его 
развитие, т. е. то, что называется 
«изначальным свершением», и его 
определение в нем, и стойкое бы
тие созданной вещи, т. е. то, что 
разумеется под словами «благо
приятна стойкость » .  Если в преды

дущей деятельности и были какие- 
либо ошибки, то здесь, при п о
вторном и новом акте творчества, 
наступает погашение всех преды
дущих ошибок, ибо все творится 
заново. В этом смысле не может 
быть раскаяния о прошлом, здесь 
оно не может наступить. Но все это 
может быть человеком осуществле
но правильно только в том случае, 
если до последнего дня он сохра
нит в себе ту внутреннюю правду, 
указанием на которую закончились 
афоризмы предыдущей ситуации. 
Эти мысли выражены в следую
щем афоризме текста:

С м е н а .
Если ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ БУДЕШЬ ПОЛОН ПРАВДЫ, 

ТО БУДЕТ ИЗНАЧАЛЬНОЕ СВЕРШЕНИЕ 
И БЛАГОПРИ ЯТН АЯ СТОЙ КОСТЬ.

Ра с к а я н и е  и с ч е з н е т

1. Текст данного афоризма постро
ен на игре слов, которая нами ука
зана была выше. Речь идет, конеч
но, о смене, но она выражена при 
помощи образа кожи. Если здесь 
говорится об укреплении сил, при
обретенных на предыдущей ступе
ни, то они должны быть укрепле

ны именно самим фактом смены, 
по игре слов (не переводимой на 
русский язык) — при помощи ко
жи. Но поскольку первая позиция 
еще не выявляет всех тех сил, ко
торые характерны в нижней три
грамме и которые находят свое вы
ражение лишь во второй позиции,



постольку на вторую позицию здесь рая черта выражена в образе ко- 
указывает образ, уже неоднократ- ровы.
но разбиравшийся нами,— образ В этом смысле и может быть по-
желтого цвета. То, что он относит- нят афоризм, который без коммен-
ся ко второй позиции, подчерки- тариев у нашего читателя мог бы
вается еще и тем, что слабая вто- вызвать лишь улыбку:

В начале сильная черта.
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПРИМЕНИ КОЖ У 

Ж ЕЛТОЙ КОРОВЫ

2. Вторая позиция, представляя 
собою внутреннее выражение ка
честв всей ситуации, является сво
его рода максимальной подготов
кой к внешней деятельности, но 
это еще не сама деятельность во
вне. Поэтому здесь упоминается 
о том, что должно наступить по

окончании дня, т. е. указывается на 
ту правду, которая в течение дан
ной ситуации должна сопутство
вать человеку до конца дней. Н о 
если это качество налицо, то даль
нейшее движение может быть толь
ко счастливым. Вот почему текст 
говорит здесь:



Слабая черта на втором месте.
Лишь ПО ОКОН ЧАНИ И ДНЯ ПРОИЗВОДИ СМЕНУ. 

Поход —  К СЧАСТЬЮ .
Хулы н е  б у д е т

3. После периода истощения всех 
сил и лишь внутреннего их нако
пления их наличие в человеке мо
жет быть еще не выявлено вовне, 
и поэтому вряд ли окружающие лю
ди могут иметь повод к тому, что
бы отнестись с доверием к наличию 
этих сил, т. е. внутренней правди
вости. На первых двух позициях 
люди не смогут признать наличия 
этих накопленных в предыдущей 
ситуации сил. Лишь на третьей по
зиции, как говорит «Книга Пере

мен», лишь после того, как триж
ды речь коснется смены, т. е. об 
новления, может быть достигнуто 
известное доверие.

Само собою, что такое положе
ние человека, когда после долгих 
речей он может завоевать доверие 
к себе, им самим может быть пе
режито как положение тяжелое, и 
в таком состоянии депрессии вряд 
ли он смог бы действовать благо
приятно. Поэтому текст здесь го
ворит:

Сильная черта на третьем месте.
В  СМЕНЕ РЕЧЬ ТРИ Ж ДЫ  КОСНЕТСЯ ЕЕ,
И ЛИШ Ь ТОГДА К НЕЙ БУДЕТ ДОВЕРИЕ.

П О ХО Д  —  К НЕСЧАСТЬЮ .
Стойкость —  УЖ АСНА

4. Все то, что сложилось как ре- ибо наступает рано или поздно по- 
зультат проведенных прежде дей- ра активного вмешательства, если 
ствий, является предопределенной не в свое прошлое, то в свое буду-
судьбой, которая действует как не- щее, и благодаря ему человек дости-
кий неизменный закон, но неиз- гает возможности переделать свою
менность его лишь относительна, судьбу. Конечно, для этого он дол-



жен подлинно обладать большими 
личными силами. Он должен пере
плавить свою судьбу. И образ пе
реплавки, который здесь упомянут, 
комментаторами объясняется тем, 
что верхняя триграмма, в которую 
мы вступаем на данной ситуации, 
триграмма дуй, символизирует ме

талл, под которым действует три
грамма ли — огонь.

Благодаря такой переплавке и пе
ределке своей собственной буду
щей судьбы всякое раскаяние в не
правильных поступках, бывших в 
прошлом, отпадет. Вот почему в 
тексте мы читаем:

Сильная черта на четвертом месте. 
В л а д е я  п р а в д о й ,  и з м е н и ш ь  с у д ь б у .  

С ч а с т ь е .  Р а с к а я н и е  и с ч е з н е т

5. При максимальном выявлении 
смены на пятой позиции «Книга 
Перемен» указывает образ под
вижный и сильный в своей дея
тельности вовне, образ все время 
движущегося тигра. Но это только 
образ, ибо по существу здесь речь 
идет о человеке, полном больших 
внутренних сил, которые для него

во всей его деятельности настоль
ко убедительны, насколько они убе
дительны и для окружающих лю
дей, так что он может во всей сво
ей деятельности исходить из них 
самих и не ждать каких-либо пред
сказаний, указаний извне и т. п.

Вот почему в тексте здесь ска
зано:

Сильная черта на пятом месте. 
В е л и к и й  ч е л о в е к  п о д в и ж е н ,  к а к  т и г р .
И  ДО ГАДАНИЯ ОН УЖЕ ВЛАДЕЕТ ПРАВДОЙ

6. Переразвитие изменчивости и лишь по инерции самое внеш-
и подвижности приводит лишь к нее в ней продолжает еще здесь дей-
внешнему подтверждению смены, ствовать. Если при максимальном
По существу смена уже достигнута, выявлении смены речь шла о под-



вижности тигра, то здесь выбрано 
животное, похожее на тигра, но ли
шенное его мощи. Здесь речь толь
ко о подвижности барса, но и она, 
являясь все же движением, возмож
ностью смены, может быть прису
ща лишь внутренне развитому че
ловеку. Человек же, не развитый в 
этическом отношении, ничтожный, 
способен лишь на чисто внешнее 
подтверждение смены. Он может

менять не больше, чем «выраже
ние своего лица». Если он пред
ложил бы выступить вовне, по су
ществу никак себя не проявив, то 
такое выступление привело бы толь
ко к несчастью. Лучше ему оста
ваться тем, что он есть, и работать 
над подлинным изменением сво
его качества.

Вследствие этого текст говорит 
здесь:

Наверху слабая черта. 
Б л а г о р о д н ы й  ч е л о в е к  п о д в и ж е н ,  к а к  б а р с .

У  Н И Ч Т О Ж Н О Г О  Ч ЕЛ О ВЕК А М ЕН Я Е ТС Я  Л И Ц О . 
Поход —  К Н Е С Ч А С Т Ь Ю .

С т о й к о е  п р е б ы в а н и е  н а  м е с т е  —  к  с ч а с т ь ю



№ 5о. ДИН. 
ЖЕРТВЕННИК

Образу динамичной смены про
тивопоставляется здесь нечто ста
тичное. Треножный жертвенник — 
вот образ данной ситуации. Его тре
ноги гарантируют устойчивость; 
так после динамического момента 
наступает статический. Н о здесь 
дело обстоит несколько сложнее, 
и образ данной гексаграммы надо 
рассмотреть и с других сторон, что
бы сделать понятным текст. Если 
в предыдущей гексаграмме мы упо
минали в комментариях к четвер
той позиции переплавку, то здесь 
этот жертвенник появляется как

орудие переплавки, как тот тигель, 
в котором плавится металл. Образ
но это выражено в том, что внизу 
мы имеем триграмму Сунь, которая 
символизирует дерево, понимаемое 
здесь как топливо, а наверху мы 
имеем триграмму Ли, которая обо
значает огонь, возникающий из это
го топлива. Здесь показано дей
ствие огня на подогреваемый им 
тигель, и внутри тигля в расплав
ленном металле проявляется дей
ствие огня как жар. В этой пере
плавке намечаются дальнейшие и 
новые пути развития всех ситуаций.



Но здесь пока берется лишь устой
чивый момент самой переплавки. 
В этом смысле жертвенник пони
мается как устойчивость. Данный 
образ выражается в контекстах афо
ризмов при отдельных чертах. О б
щий же афоризм здесь крайне кра
ток, он говорит только о начале 
нового периода и о возможности 
дальнейшего развития и сверше
ния. Кроме того, необходимо ска
зать, что текст здесь, по-видимому,

подвергся значительной порче, ибо 
в разных изданиях «Книги Пере
м ен » мы здесь находим разные 
тексты.

Филологически критический вы
бор текста сделан в критическом пе
реводе. Здесь же, поскольку дан
ные комментарии строятся глав
ным образом на работе Вань И, 
постольку мы придерживаемся его 
издания. Так, в его издании мы 
читаем:

Ж е р т в е н н и к . 
И з н а ч а л ь н о е  с ч а с т ь е . 

С в е р ш е н и е

1. Основная особенность первой 
позиции в данном случае в том, что 
она, с одной стороны, приходит на 
смену предыдущей ситуации, ко
торая должна быть целиком отме
тена, с другой же стороны,— в том, 
чтобы стремиться к высшим пози
циям, т. е. к дальнейшему развитию 
ситуации. Поэтому здесь говорит
ся о том, что жертвенник опроки
нут вверх ногами. Естественно, что 
при этом остатки прежних жертв 
из него выпадают. Так же должно 
выпасть все, что является остатком 
от предыдущих ошибок. Но по этим

остаткам предыдущего можно су
дить и о качестве данной ситуации. 
Так, здесь повторяется мысль, ко
торая неоднократно встречается в 
древних китайских текстах (напри
мер, «Д ао дэ цзин»), что «п о  сы
ну узнают мать». Поскольку здесь 
предполагается дальнейшее разви
тие, которое возможно именно бла
годаря очищению от остатков пре
дыдущих ошибок, постольку здесь 
говорится о благоприятном исхо
де данной позиции.

Эти образы в тексте выражецы 
так:



В начале слабая черта. 
Ж е р т в е н н и к  о п р о к и н у т  в в е р х  н о г а м и .  
Б л а г о п р и я т с т в у е т  и з г н а н и ю  у п а д к а .  
Н а л о ж н и ц у  б е р у т  р а д и  е е  п о т о м с т в а .  

Х у л ы  н е  б у д е т

2. На предыдущей ступени уже бы
ли приобретены известные силы. 
Они являются содержанием дан
ной ситуации. Поэтому на второй 
ступени ситуации, которая называ
ется Жертвенник, говорится о со
держимом жертвенника, здесь он 
должен быть полным. Если чело
век занимает данную позицию в 
этой ситуации, то эта полнота ка
сается именно его. Наоборот, у лю
дей, которые враждебно противо

стоят ему, т. е. у людей, качественно 
отличных от него, этой позиции 
быть не может. В силу антитезы о 
них может быть сказано как о лю
дях, переживающих нужду. Но эта 
нужда в силу разграничения дан
ного человека и его противника не 
может коснуться его самого, ибо 
здесь, на второй позиции, он еще 
целиком пребывает в себе со свои
ми силами. Поэтому в тексте здесь 
мы читаем:

Сильная черта на втором месте.
В Ж ЕРТВЕННИКЕ ЕСТЬ ПОЛНОТА. 
У  М ОИ Х ПРОТИ ВНИ КОВ НУЖ ДА, 
НО ДО МЕНЯ ОНА НЕ ДОСТИГНЕТ.

С ч а с т ь е

3. Образ жертвенника все время 
упоминается в афоризмах отдель
ных черт. Третья черта — самая 
середина жертвенника, представ
ляет собою то место, где у него на
чинаются ушки. Но поскольку тре

тья черта является переломным 
моментом, постольку здесь гово
рится об изменении формы этих 
ушек. С другой же стороны, образ 
жертвенника есть только образ, об
раз переплавки тех сил и качеств,



которые остались от прошлого и 
которые лишь в переделанном ви
де могут быть использованы в даль
нейшем. На третьей позиции эта 
переплавка еще, конечно, не дове
дена до своего конца, здесь еще 
почти нет сил, которые должны 
быть приобретены. Поэтому «Кни
га Перемен» здесь говорит о жи
ре фазана. Как известно, мясо фаза
на имеет мало жира. Поэтому жир 
фазана — это, собственно говоря, 
еще почти отсутствие жира. Но все 
же здесь намечается известное раз
витие и хотя бы частичный пере
ход к разрежению атмосферы, сгу
щенной в предыдущем, и поэтому 
здесь делается упоминание о конеч
ном благополучии, которое может 
быть достигнуто в том случае, ес
ли данная позиция пройдена пра
вильно. В этом смысле приходит
ся понимать текст:

Сильная черта на третьем месте.
У Ш К И  Ж ЕРТВЕНН ИКА ИЗМЕНЕНЫ.
В ДЕЙСТВИИ БУДУТ ПРЕПЯТСТВИЯ.
Ж и р о м  ф а з а н а  н е  н а с ы т и ш ь с я . 

К а к  т о л ь к о  п р о й д е т  д о ж д ь ,
ТАК ОН И ИССЯКНЕТ. РАСКАЯНИЕ.
Но В КОНЦЕ КОНЦОВ —  СЧАСТЬЕ
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4. При выходе вовне в данной си
туации должна была бы быть по
мощь со стороны того, что уже су
ществует в самом начале ее, ибо 
ситуация эта статична, в ней нет по
стоянного накопления сил. С оот
ветствие четвертой и первой пози
ций здесь давало бы возможность 
ожидать эту помощь от первой по
зиции, но она была охарактеризо
вана образом жертвенника, опро
кинутого вверх ногами. Поэтому

с точки зрения четвертой позиции 
здесь ноги жертвенника подлом
лены, т. е. если мы расшифруем этот 
образ, исходная точка деятельно
сти человека, занимающего эту по
зицию, лишена всякой устойчи
вости.
Надежность такой позиции «  Кни

га Перемен» выражает путем раз
вития образа жертвенника, у кото
рого подломлена нога. Поэтому в 
тексте здесь мы читаем:

Сильная черта на четвертом месте.
У  Ж ЕРТВЕН Н И КА ПОДЛОМИЛАСЬ НОГА.

О п р о к и н у т ы  ж е р т в ы  к н я з е й ,
И СНАРУЖ И Ж ЕРТВЕНН ИК ВЫ ПАЧКАН.

Н е с ч а с т ь е

5. Устойчивость, характерная для 
данной гексаграммы, достигает сво
его выражения вовне на пятой по
зиции. Поскольку четвертая оха
рактеризована как позиция отри
цательная, постольку исправление 
ее может исходить не от нее самой, 
а от предвосхищения дальнейше
го развития, т. е. того, что выраже
но на шестой позиции. Сильная 
черта, характеризующая шестую 
позицию, здесь воспринимается

как дужка, которая соединяет уш
ки жертвенника. Она здесь назва
на золотой дужкой, и этот образ, 
образ твердого металла, и выража
ет собою сильную черту, т. е. в ко
нечном счете те накопленные силы, 
которые выразятся на следующей 
позиции. Эти ушки жертвенника 
здесь названы желтыми, но, как мы 
неоднократно видели, только по
тому, что это средняя черта и ей 
присущ цвет середины. На данной



позиции необходимо только прав- ляются результатом переплавки, 
дивое и верное соблюдение полной упоминаемой в данной ситуации, 
стойкости тех качеств, которые яв- Поэтому текст говорит здесь:

Слабая черта на пятом месте.
У  Ж ЕРТВЕНН И КА ЖЕЛТЫЕ УШ КИ 

И ЗОЛОТАЯ ДУЖКА*
Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь

6. В контексте данной гексаграм
мы верхняя черта не ощущается как 
переразвитие, потому что подлин
ное выявление всех сил, приобре
тенных на пятой позиции, там еще 
не дано. Пятая позиция здесь лишь 
подводит к шестой, а не является 
самостоятельной. Если с точки зре
ния пятой позиции сильная верх
няя черта была выражена в обра

зе золотой дужки, то в контексте 
самой шестой позиции, где важно 
подчеркнуть отсутствие чрезмер
ности на ней, говорится уже не о 
золотой дужке, а яшмовой дужке, 
ибо яшма в арсенале китайской об
разности является символом гар
монической полноты развития всех 
высших качеств. П оэтому текст 
здесь говорит следующее:

Наверху сильная черта.
У  Ж ЕРТВЕНН И КА ЯШ М ОВАЯ ДУЖКА.

В е л и к о е  с ч а с т ь е .
Н и ч е г о  н е б л а г о п р и я т н о г о





№ 5i. ЧЖЭНЬ. 
ВОЗБУЖДЕНИЕ (МОЛНИЯ)

Для предыдущей ситуации была 
характерна статичность. Она сме
няется максимальной динамично
стью, которая свойственна дан
ной ситуации. Уже само название 
ее — Возбуждение и ее образ — 
молния указывают на динамич
ность данной ситуации. Это самая 
динамичная из всех ситуаций, ука
занных в «Книге Перемен». Она 
символизирует то развитие, кото
рое может наступить после того, 
как не только накоплены обновлен
ные силы, но и обновлены и пере

плавлены. Кроме того, данная гек
саграмма состоит из повторения 
триграммы «чж энь», которая по 
семейной символике обозначает 
старшего сына. Старший сын — 
это тот, который, наследуя отцу, вы
нужден дальше развивать дело, на
чатое отцом. Поэтому ему именно 
предстоит действие, и он достиг
нет того свершения; энергичное 
вмешательство в жизнь окружаю
щей среды не проходит просто. 
И потому в начале наступления 
этой ситуации динамика может по



казаться человеку чем-то сильно 
меняющим обстоятельства, чем-то 
потрясающим их до основ, и лишь 
в конце, по завершении данной си
туации, если она проведена пра
вильно, может наступить извест
ное удовлетворение. Здесь «Книга 
Перемен» выражает это в образе 
молнии. Когда «приходит» мол
ния, она пугает человека. Если он 
уже услышал и увидел ее, то он сам 
остается невредимым, и испуг сме

няется радостью. Кроме того, мол
ния видна издалека. Это символи
зирует то, что здесь имеется в виду 
напряженная активная деятель
ность, захватывающая очень широ
кие круги. И тем не менее та опас
ность, которая свойственна молнии, 
если ситуация проведена правиль
но, не может оказать дурного влия
ния даже в мелочах. В таком смыс
ле понимается основной афоризм 
данной ситуации:

В о з б у ж д е н и е .  С в е р ш е н и е .  
Молния п р и х о д и т ,  и в о с к л и к н е ш ь :  о г о !  

А ПРОЙДЕТ, и з а с м е е ш ь с я :  х а - х а !  
Молния ПУГАЕТ ЗА СО ТН И  ВЕРСТ.
Но ОНА НЕ ОП РОКИ Н ЕТ И ЛОЖ КИ 

Ж ЕРТВЕН Н ОГО ВИНА

1. В данной ситуации первая по
зиция является главной. Здесь воз
никает сразу, без всяких преду
преждений, первый удар молнии. 
Здесь именно мы застаем тот пер
вый удар, который больше всего пу
гает.

Поэтому здесь опять повторяется 
афоризм об испуге. Н о здесь же 
дается напоминание о том, что этот 
испуг, если молния осознана и уви
дена, не приведет к дурному по
следствию. Поэтому в тексте здесь 
сказано:

В начале сильная черта.
Молния ПРИХОДИТ, И ВОСКЛИ КН ЕШ Ь: ого! 

А ПРОЙДЕТ, и з а с м е е ш ь с я :  х а - х а !  
С ч а с т ь е



2. Вслед за ударом молнии человек 
может ощутить страх. Само собой, 
это положение опасно. И посколь
ку импульс первой черты здесь дей
ствует весьма сильно, движение к 
ней вспять невозможно. Можно 
только двигаться дальше, вперед. 
В момент такой динамики, кото
рая имеется в виду в первой пози
ции, всякое движение вспять было 
бы полным разрывом с условия
ми, окружающими человека, при
вело бы его к утрате всего того, что 
он имеет. Но здесь, если он будет 
двигаться неизменно вперед, пусть 
бы он бесчисленное количество раз 
терял все, чем он обладает, об этом

заботиться не следует, следует не
уклонно двигаться дальше. Такое 
движение может привести к высо
чайшему успеху. Человек может до
стигнуть последних высот, которые 
называются на языке «Книги Пе
ремен» «девятой высотой». Н о 
такое движение должно идти ис
ключительно импульсированное 
собственными силами человека. 
Гнаться за чем-нибудь, т. е. видеть 
перед собой какую-нибудь цель,— 
это значит уже отстоять от этой 
цели. Поэтому здесь «Книга Пе
ремен», предупреждая, что в кон
це концов все будет достигнуто, 
говорит:

Слабая черта на втором месте. 
К о г д а  м о л н и я  п р и х о д и т ,  о н а  у ж а с н а .
Ты М ОЖ ЕШ Ь СТО ТЫ СЯЧ РАЗ ПОТЕРЯТЬ 

СВОИ БОГАТСТВА, НО ПОДНИМ ЕШ ЬСЯ 
НА ДЕВЯТУЮ  ВЫ СОТУ.

Не ГОНИСЬ —  ЧЕРЕЗ СЕМЬ ДНЕЙ 
И ТАК ПОЛУЧИШЬ



3. Момент перехода от внутрен
ней жизни к внешней является тог
да, когда человек может потерять 
уверенность в своих действиях. 
В особенности в такой ситуации, 
как данная, эта растерянность мо
жет проявиться с особенной силой; 
чтобы не оказаться застигнутым

врасплох, надо и здесь не изме
нить принципу неуклонного дей
ствия и стремления вперед, ибо в 
противном случае человек сам мо
жет накликать на себя беду, без то
го чтобы эта беда была предопре
делена самой ситуацией. В тексте 
это высказано так:

Слабая черта на третьем месте. 
От МОЛНИИ РАСТЕРЯЕШ ЬСЯ. 
Но, КАК М ОЛНИЯ, ДЕЙСТВУЙ 

И НЕ НАКЛИЧЕШ Ь БЕДЫ

4. Самый импульс развивается, с 
точки зрения авторов «Книги Пе
ремен», волнообразно. За одним 
ударом молнии следует второй. Но 
вот второй удар уже является лишь 
отголоском первого, в котором со
средоточена вся сила. Это удар по 
тому, что не оказывает достаточно

го сопротивления и что поглощает в 
себя силу удара без того, чтобы был 
налицо эффект этого удара. Мол
ния ударяет в нечто инертное, мяг
кое, податливое, в чем только теря
ется сила удара. Такой повторный 
ослабленный удар «Книга Пере
мен» облекает в следующий образ:

Сильная черта на четвертом месте. 
М О Л Н И Я  П ОПАДАЕТ В ИЛ



5. Как на второй позиции, так и на 
пятой, говорится о возможности 
утраты, ибо это соответствующие 
друг другу позиции с той только 
разницей, что вторая характеризу
ет внутреннюю жизнь, а пятая — 
внешнюю. Н о разбег, динамика, 
которые были уже на предыдущих 
позициях, приводят к тому, что

на пятой позиции развития дан
ной ситуации, несмотря на всю 
опасность ее, все же есть возмож
ность выйти — и выйти умело — 
из того положения, в которое по
ставила человека в данном случае 
жизнь.

Б этом смысле «Книга Перемен» 
говорит:

Слабая черта на пятом месте. 
Молния отходит и п р и х о д и т .  У ж а с н о !  

Хотя БЫ И В СТОТЫ СЯЧНЫ Й РАЗ,
НЕ УТРАТИШ Ь УМЕНИЯ ДЕЙСТВОВАТЬ

6. Как на третьей позиции, так 
и на шестой, которая стоит в со
ответствии с ней, человека при 
повторном ударе может охватить 
страх и растерянность. Однако там, 
на третьей позиции, перед ним бы
ла возможность дальнейшего раз
вертывания данной ситуации. Ущ> 
молнии ощущался еще сильнее, и 
поэтому испуг человека мог боль
ше найти оправданий. Здесь же та
кой испуг, когда удар молнии очень 
далеко от места, занимаемого дан
ным человеком, может быть вос
принят лишь как чрезмерная пуг
ливость, что понятно, ибо шестая

позиция представляет собой чрез
мерность. Поэтому если человек 
здесь впадает в растерянность и 
страх, то всякое его дальнейшее 
действие и выступление могут быть 
испорчены в полной мере. Чтобы 
не впасть в этот страх, нужно иметь 
в виду, что основной удар молнии 
далеко, что он никак не касается 
самого действующего человека, а 
лишь его соседей. Кроме того, здесь 
мы встречаем ту позицию, на ко
торой динамика всей данной ситуа- 
ции пронизывает собою  уже все 
окружение человека и касается да
же его быта. Если здесь не будет



сильных потрясений, то, во всяком говоры. Вот почему в тексте здесь 
случае, будут хотя бы толки и раз- мы читаем:

Наверху слабая черта.
От МОЛНИИ ПОТЕРЯЕШ Ь САМ ООБЛАДАНИЕ 

И БУДЕШЬ ПУГЛИВО ОЗИРАТЬСЯ ВОКРУГ. 
Поход — К НЕСЧАСТЬЮ .

Но М ОЛНИЯ НЕ КАСАЕТСЯ ТЕБЯ,
А ЛИШ Ь ТВ О И Х  СОСЕДЕЙ.

Хулы н е  б у д е т .
Но д а ж е  п о  п о в о д у  б р а к а  б у д у т  т о л к и



№ 52. ГЭНЬ. 
СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ

В одном из своих афоризмов 
крупнейший сунский философ Чэн 
И-чуань сказал, что человек, поняв
ший суть данной гексаграммы, тем 
самым уже понял всю суть буддиз
ма. Чэн И-чуань не был буддистом, 
но был хорошо знаком с буддий
ской философией своего времени. 
По-видимому, он дал правильную 
характеристику, ибо Вань И, кото
рый рассматривал «Книгу Пере
мен» с точки зрения буддийской 
философии, этой гексаграмме уде
ляет совершенно исключительное

внимание. Если рассматривать то, 
что он здесь высказывает, то в крат
ких словах это может быть сведе
но к следующему. Движение не от
делено от покоя. Это коррелятив
ное понятие. Кроме того, движение 
зависит от покоя, как и покой за
висит от движения. Следователь
но, как движение, так и покой ли
шены самостоятельного бытия, а 
возникают лишь одно от другого. 
И, наконец, остановка движения 
является покоем, а покой покоя, 
т. е. остановка покоя, есть движе



ние. Таким образом, эти оба поня
тия зависимы друг от друга. Если 
в предыдущей ситуации было по
казано максимальное движение, то, 
собственно говоря, в ней самой уже 
было указано и на покой, и в силу 
чисто технических причин, в силу 
невозможности говорить одновре
менно двоякое в «Книге Перемен», 
это рассматривается как два после
довательных момента. Таким об 
разом, данная ситуация, ситуация 
максимального покоя и сосредото
ченности, следует за ситуацией воз
буждения.

Главные органы восприятия, воз
буждающие наше познание,—  гла
за,— расположены на передней ча
сти лица. Поэтому спина, лишен
ная зрения, слуха, обоняния, вкуса, 
представляет собою символ, про
тивоположный органам восприя
тия. Спина — это то, в чем больше

всего человек статичен, если счи
тать вместе с Вань И, что динами
ка восприятия сосредоточена в са
мих органах восприятия. В данной 
ситуации имеется в виду такая со
средоточенность, при которой че
ловек не ощущает даже самого се
бя, он целиком пребывает в своей 
неподвижности, в своей спине. М о
жет быть, он даже и будет действо
вать, но в этом действии он не вос
примет ничего из окружающих его 
вещей и людей. Можно было бы ду
мать, что такая отрешенность, по
груженность в себя могли бы при
вести к полному отрыву от мира. 
Однако, поскольку здесь имеется в 
виду лишь временная, преходящая 
ситуация, лишь один абстрагиро
ванный момент, постольку в общем 
данная ситуация не может приве
сти к дурному результату. По пово
ду этого текст говорит следующее:

С о с р е д о т о ч е н н о с т ь . 
С о с р е д о т о ч и ш ь с я  н а  с в о е й  с п и н е . 

Н е  в о с п р и м е ш ь  с в о е г о  т е л а . 
П р о х о д я  п о  с в о е м у  д в о р у , 

н е  з а м е т и ш ь  с в о и х  л ю д е й . 
Х у л ы  н е  б у д е т



1. Стойкость и неподвижность, не 
изменяющиеся в самих себе, гармо
нически сочетаются со всем смыс
лом данной ситуации. Поэтому она 
может быть здесь наиболее благо
приятной. Но процесс сосредото
ченности здесь только в самом на
чале своего развития. По символи

ке тела здесь «Книга Перемен» 
совершенно естественно говорит 
о сосредоточенности в пальцах 
ног.

Постепенно эта сосредоточен
ность должна распространиться все 
дальше и дальше на всего челове
ка. Но здесь текст говорит только:

В начале слабая черта. 
С о с р е д о т о ч е н н о с т ь  в  п а л ь ц а х  н о г .  

Х у л ы  н е  б у д е т .  
Б л а г о п р и я т н а  в е ч н а я  с т о й к о с т ь

2. Вторая пассивная позиция за
нята здесь слабой чертой, и это 
вдвойне характеризует сосредото
ченность, остановку, бессилие, не
подвижность и т. п. Однако ситуа
ция должна как-то развиваться. 
Более того, вторая позиция харак
теризуется тем, что она должна ве

сти за собой и следующую, долж
на импульсировать ее к дальней
шему движению. Однако слабость, 
свойственная ей, приводит к тому, 
что это импульсирование здесь в 
высшей степени затруднено.

Вот почему в тексте здесь мы чи
таем:

Слабая черта на втором месте. 
С о с р е д о т о ч е н н о с т ь  в  и к р а х .

Н е  с п а с е ш ь  того, з а  к е м  с л е д у е ш ь .  
Его СЕРДЦЕ НЕВЕСЕЛО



3. После двух позиций покоя, т. е. 
первой и второй, наступает третья, 
которая является сама по себе пе
реломным моментом и которая за
нята качественно иной, сильной 
чертой. Перелом здесь особенно 
ощутим. Вся опасность данной си
туации сосредоточена в этой пози
ции. Остановка, сосредоточенность 
охватывает человека все дальше и 
дальше. Он уже не может шелох
нуться, и в нем самом точно про
исходит раскол.

«Книга Перемен» здесь кон
статирует только ужас данной си
туации и говорит:

Сильная черта на третьем месте.
О с т а н о в к а  в  б е д р а х .  

Они отходят от поясницы. 
У ж а с  о х в а т ы в а е т  с е р д ц е

4. Все дальше развивающаяся ста
тичность данной ситуации приво
дит к тому, что сосредоточенно
стью охвачено все тело человека, 
но поскольку здесь опять, как и 
на второй позиции, мы встречаем 
гармоническое сочетание пассив

ной, четной позиции и слабой те
невой черты, постольку здесь это 
положение хотя и может казаться 
опасным, однако страх будет на
прасен.

И «Книга Перемен» успокаи
вает:



Слабая черта на четвертом месте. 
С о с р е д о т о ч е н н о с т ь  в  т у л о в и щ е .  

Х у л ы  н е  б у д е т

5. Наконец максимально выявля
ется сущность ситуации. Если ее 
сущность — покой, то, как мы ви
дели в общем введении, покой че
редуется с движением, как и дви
жение с покоем. Именно благодаря 
этому возможно наступление рит
мического чередования покоя и 
движения и их гармоническая по
следовательность.

Больше всего ритмика выража
ется в речи, главным органом ко
торой является гортань, скрытая 
в шее.

При правильном действии речи 
может быть достигнута та ритми
ческая гармония, которая помогает 
человеку исправить все ошибки, до
пущенные в прошлом. В этом смыс
ле текст говорит:

Слабая черта на пятом месте. 
О с т а н о в к а  в  ш е е .

В  РЕЧАХ ПУСТЬ БУДЕТ СТО Й К ОСТЬ, 
И РАСКАЯНИЕ ИСЧЕЗНЕТ

6. Шестая позиция данной гекса
граммы является главной в ней. 
Здесь больше всего достигается 
остановка, сосредоточенность, по
кой. Максимальное развитие по
коя приводит к тому, что он сам 
останавливает себя, и так дается 
выход из всей данной ситуации.

Закрепить покой, т. е. приостано
вить его,— значит перейти к дви
жению. Поскольку шестая черта 
должна приводить к переходу в сле
дующую ситуацию, постольку здесь 
имеется в виду благоприятный ис
ход закрепления, о котором гово
рит текст:

Наверху сильная черта. 
З а к р е п и  с о с р е д о т о ч е н н о с т ь .  

С ч а с т ь е



№ 53- ДЗЯНЬ. 
ТЕЧЕНИЕ

В предыдущем силы были нако
плены, восстановлены, переплав
лены. Им был сообщен импульс. 
Они были испытаны в стойкости 
и теперь могут свободно двинуться 
вперед к деятельности. Поэтому 
данная ситуация называется тече
нием. Надо также отметить, что 
главный образ, проходящий поч
ти через все черты,— это образ ле
бедя. Это образ водяной птицы, 
которая гармонирует с названием

гексаграммы — Течением. Но для 
того, чтобы понять данный афо
ризм, необходимо принять во вни
мание, что это течение не безраз
личное, а имеет определенную цель, 
такую цель, как цель девушки вы
йти замуж. Само собою, для того, 
чтобы не сбиться с правильного 
пути, здесь нужна полная стой 
кость.

Поэтому основной афоризм го
ворит только:



Т е ч е н и е .
Ж е н щ и н а  у х о д и т  к  м у ж у . 

С ч а с т ь е . Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь

1. Начиная с первого афоризма и 
далее, текст «Книги Перемен» го
ворит здесь о постепенном продви
жении лебедя. Между прочим, об
раз лебедя Су Сюнь расшифровы
вает так: «Лебедь принадлежит к 
птицам Света, но живет в воде 
(относимой к категории Тьмы — 
Ю. Щ .). Когда он находится на во
де, то он считает для себя успоко
ением добраться до суши. Когда же 
он находится на суше, то он счи
тает для себя радостью добраться 
доводы ».

Двойственный характер данной 
ситуации, где необходим отрыв от 
исходной точки, выражен здесь в 
образе лебедя, который с водяной 
поверхности, удобной для него и

к которой он приспособлен, выхо
дит на берег в обстановку, менее 
свойственную ему. Тем не менее 
этот путь возникает как необхо
димый. И «Книга Перемен» рас
сматривает лишь постепенные эта
пы его. На первой позиции лебедь 
только приближается к берегу. Вы
ступление к деятельности может 
показаться и страшным, но не че
ловеку, полному сил. Только ре
бенка могла бы напугать большая 
и длительная дорога. Поэтому ес
ли здесь опасность и вызывает не
которые толки, то в конечном сче
те, поскольку выход вовне здесь 
необходим, ситуация развернется 
благополучно. Поэтому в тексте 
здесь сказано:

В начале слабая черта. 
Л е б е д ь  п р и б л и ж а е т с я  к  б е р е г у .

М а л о м у  р е б е н к у  с т р а ш н о . 
Б у д у т  т о л к и , н о  х у л ы  н е  б у д е т
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2. Дальнейшее постепенное развер- щей его среды. Пища и питье —
тывание сил, выраженное в образе это то, что все время проникает в
лебедя, добравшегося до прибреж- человека извне. И в этой поддерж-
ных утесов, должно быть прежде 
всего построено на гармоническом 
восприятии того, что помогает че
ловеку и что исходит из окружаю-

ке извне человек должен в наи
большей степени проявить свою 
уравновешенность. Вот почему 
текст говорит здесь:

Слабая черта на втором месте. 
Л е б е д ь  п р и б л и ж а е т с я  к  с к а л е .

В  ПИТЬЕ И ПИЩ Е —  УРАВН ОВЕШ ЕННОСТЬ.
С ч а с т ь е

3. На третьей позиции намечает
ся выход из внутренней среды, т. е. 
из той, которая свойственна дей
ствующему, а в переводе на обра
зы, данные в «Книге Перемен»,— 
выход из воды, которая так раду
ет лебедя. Таким образом, здесь 
лебедь достигает суши, он выходит 
на нее. Н о к жизни на суше он не 
приспособлен так же, как на пер
вых порах человек, приходящий к 
деятельности и исходящий из сво
его неизменного покоя, не приспо
соблен к деятельности. Поэтому 
здесь может, как угроза, предстать 
перед человеком неправильное раз
витие его пути. Если мужчина ухо
дит в поход, то неправильный и 
неблагополучный исход его пред

приятия выражается в том, что он 
гибнет в походе и не возвращается. 
Древние китайские авторы «К ни
ги Перемен» единственное назна
чение женщины видели в продол
жении рода. Поэтому для женщины 
неблагоприятный исход ее выража
ется в образе возможности зачатия, 
но невозможности рождения. Та
кая ситуация может привести лишь 
к действию, но в нем во имя того, 
чтобы выбиться из данной ситуа
ции, необходимо совладеть со все
ми мешающими элементами ее, не
обходимо справиться с разбойни
ком, который символизирует все 
отклонения от правильного пути, 
т. е. от дальнейшего развития. В этом 
смысле можно понять текст:



Сильная черта на третьем месте. 
Л е б е д ь  п р и б л и ж а е т с я  к  с у ш е .

М у ж  у й д е т  в  п о х о д , н о  н е  в е р н е т с я . 
Ж е н а  з а б е р е м е н е е т , н о  н е  в ы н о с и т . 

Н е с ч а с т ь е . Б л а г о п р и я т н о  в с т р е т и т ь с я

с РА ЗБ О Й Н И К О М

4. Неприспособленность человека 
к действию, которая ограничива
ет его возможности здесь ввиду от
сутствия опыта, в значительной 
мере приводит к тому, что если он 
и прошел предыдущую ситуацию 
благополучно, здесь окончательной 
благоприятности он еще не встре
чал. Дальнейшее развертывание 
событий может быть для него как 
удачно, так и неудачно. Виной все
му, конечно, его неприспособлен

ность. Лебедь не приспособлен к 
тому, чтобы гнездиться на дереве, 
однако, может быть, он найдет до
статочно крепкий сук, на котором 
он мог бы усесться. Так и действую
щий человек может найти достаточ
но крепкую опору для своей даль
нейшей деятельности. В последнем 
случае ситуация может развернуть
ся благополучно. Но это необяза
тельно. Поэтому «Книга Перемен» 
говорит лишь гипотетически:

Слабая черта на четвертом месте. 
Л е б е д ь  п р и б л и ж а е т с я  к  д е р е в у .  

М о ж е т  б ы т ь ,  о н  и  д о с т и г н е т  с в о е г о  с у к а .  
Х у л ы  н е  б у д е т

5. Пятая позиция, расположенная 
высоко в гексаграмме, выражена 
здесь в образе холма, на который 
еще дальше проникает лебедь. Но 
эта позиция уже настолько удалена 
от второй и отделена от нее опас
ной третьей позицией, что плодо

творность ее ставится под сомне
ние.

Тот, кто неплодотворен и не соз
дает ничего, может развиться ра
ди самого себя и уже в себе самом 
и для себя может быть сильным. 
Эта сила, однако, приводит лишь



к удовлетворению самого себя, но продуктивности ее. Поэтому текст
отнюдь не следует забывать о не- говорит здесь:

Сильная черта на пятом месте. 
Л е б е д ь  п р и б л и ж а е т с я  к  х о л м у .  

Ж е н щ и н а  т р и  г о д а  н е  б е р е м е н е е т .
В  КОНЦЕ КОНЦОВ НИ КТО ЕЕ НЕ ОДОЛЕЕТ.

С ч а с т ь е

6. Шестая позиция стоит в соот
ветствии с третьей, поэтому здесь 
опять появляется образ суши, на 
которую движется лебедь. Но цель 
уже достигнута, уже возможен по 
достижении цели выход к даль
нейшей ситуации. И достижение 
цели выражается в ценности дан
ной ситуации. С точки зрения ав
торов «Книги Перемен», обряд 
представляет собою действие, в ко
тором с особенной силой выступа
ют на первый план достоинство и 
ценность. Поэтому, если здесь го
ворится, что перья лебедя могут 
быть применены при обрядах, по
стольку здесь указывается на ко
нечную плодотворность данной си
туации. На предыдущих ступенях

«Книга Перемен» предупрежда
ла о замкнутости и неплодотвор
ное™, ибо такая замкнутость в се
бе была бы рецидивом, уже прой
денной предыдущей ситуацией и 
в этом смысле являлась бы злом. 
Самое важное, таким образом, здесь 
дать возможность воспользовать
ся кому-нибудь другому теми ре
зультатами, которые получены са
мим человеком, проходящим дан
ную ситуацию. Перья лебедя, если 
бы они остались на нем самом, бы
ли бы лишены всякого смысла, кро
ме того, который в них заключен 
для самого лебедя. Они же, приме
ненные в обряде, являются симво
лом благоприятно достигнутой це
ли. Так, в тексте мы здесь читаем:

Наверху сильная черта.
Л е б е д ь  п р и б л и ж а е т с я  к  с у ш е . Е г о  п е р ь я

М О ГУТ БЫ ТЬ ПРИМЕНЕНЫ В ОБРЯДАХ. СЧАСТЬЕ
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Если предыдущая ситуация пред
ставляла собою только движение 
вперед и в нем только намечалась 
цель, то данная ситуация представ
ляет собою уже достижение извест
ной цели. Если там было указано, 
что жена уходит к своему мужу, то 
здесь эта тема развита как особая 
ситуация.

Данная гексаграмма называется 
Невеста. Здесь опять повторен об
раз брака, но уже в иных соотно
шениях сил. Внутри, т. е. внизу, 
здесь триграмма, символизирую

щая старшую сестру. Вверху, т. е. 
вовне,— триграмма, символизиру
ющая младшего сына. Таким обра
зом, здесь опять повторяется тема 
брака. Соотношение возрастов нас 
не должно удивлять, если мы вспом
ним, что в Китае, как правило, же
на бывала старше мужа. Здесь го
ворится главным образом о том 
поведении, которое должна при
нять для себя невеста. Став женой, 
она прежде всего должна быть хо
зяйкой дома и оставаться в доме. 
Поэтому всякое выступление, то,



что наязыке «Книги Перемен» на- окончиться лишь неудачей. В тек-
зывается Поход, для нее может сте читаем:

Н е в е с т а .
В ПОХОДЕ —  НЕСЧАСТЬЕ.

Н и ч е г о  б л а г о п р и я т н о г о

1. На первой позиции изображен 
тот момент, когда невеста отправ
ляется к своему будущему мужу. 
В переносном смысле это тот мо
мент, когда человек только еще при
ступает к своей работе. Самосто
ятельно взяться за дело на первых 
порах, может быть, и трудно, необ
ходима помощь со стороны других. 
Так, здесь говорится о том, что

невесту должны сопровождать ее 
дружки. Это выступление в мир на 
первых порах еще может быть весь
ма неуверенным. Поэтому здесь да
ется уже знакомый нам образ хро
мого, который, хотя и может насту
пать, однако его наступление весьма 
ограничено. Тем не менее здесь 
предстоит выйти вовне, и поэтому 
афоризм первой черты гласит:

В начале сильная черта.
Если ОТПРАВЛЯЮ Т НЕВЕСТУ, ТО С ДРУЖ КАМИ.

О н а  к а к  х р о м о й ,  к о т о р ы й  м о ж е т  н а с т у п а т ь .  
Поход —  К НЕСЧАСТЬЮ

2. Собственно говоря, сама неве
ста изображена в данной гексаграм
ме третьей чертой. Первые же две 
черты изображают сопровождаю
щих дружек. Путь в дом будущего 
мужа предстоит самой невесте, 
дружки ее только провожают. Они 
не могут дойти до конца, ибо, до
ведя невесту до дома будущего му

жа, они должны повернуть назад. 
Если человек занимает в данной си
туации такую обособленную пози
цию, то его деятельность является 
деятельностью своего рода отшель
ника. Присутствуя в мире, он как 
бы отсутствует в нем, видя мир, он 
видит его лишь наполовину. Вот по
чему в тексте здесь мы находим:



Сильная черта на втором месте.
И  КРИВОЙ М ОЖ ЕТ ВИДЕТЬ.

Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь  о т ш е л ь н и к а

3. Нижняя триграмма в данной 
гексаграмме обозначает радость 
как известное допущение любой 
формы деятельности. Н о здесь, 
поскольку это третья черта, в кото
рой больше всего выражаются сво
бода и произвол, поскольку она 
символизирует саму невесту, по
стольку здесь может сказаться вред- 
ное влияние произвола, т. е.х рас
пущенности. Поэтому говорится 
о необходимости выждать, как слу
жанке, обождать некоторое время, 
пока не будет приказа со стороны 
мужа, изображенного пятой чер
той. Серьезность действий его вы
ражена в том, что если бы даже не
веста оказалась недостойной и ее 
отправляют назад, то все же от
правлять ее следует также в сопро
вождении дружек, т. е. если чело
век, взявшись за какую-нибудь ра
боту, не может справиться с ней как 
следует, то, отстранив его от этой 
работы, необходимо позаботиться 
о его сохранности. В этом смысле 
можно расшифровать текст:



Слабая черта на третьем месте.
Если ОТПРАВЛЯЮ Т НЕВЕСТУ, ТО С ДРУЖ КАМИ. 

Если, НЕ ПРИНЯВ ЕЕ, ОТПРАВЛЯЮ Т НАЗАД,
ТО ТОЖ Е С ДРУЖ КАМИ

4. Четвертая позиция представля- стольку здесь не придется заботить-
ет собою тот момент, когда подхо- ся о том, что срок пропущен,
дящий срок для отправления неве- Если не сейчас, то позже, но все 
сты уже миновал. Однако посколь- же цель должна быть достигнута, 
ку здесь вся ситуация тяготеет к и она может быть достигнута, 
достижению цели (в переводе на В этом смысле в тексте гово-
образный язык — к браку), по- рится:

Сильная черта на четвертом месте.
Если ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ НЕВЕСТЫ 

БУДЕТ УПУЩ ЕН СРО К, ТО ПОЗЖ Е ЕЕ ОТПРАВЯТ.
Б у д е т  в р е м я !

5. Существует предание, отражен
ное в комментаторской литерату
ре «Книги Перемен», что один из 
древних царей, царь И, выдал двух 
своих дочерей за своих подданных. 
Этот мотив в дальнейшем послужил 
темой для разговоров о его вни
мании к своим подданным, о том, 
что он, занимая столь высокий пост, 
не погнушался породниться со сво
ими подданными. И здесь, на пя
той позиции, говорится о том, как 
этот легендарный царь И отправ
лял невест. Поскольку он, занимаю

щий более высокое социальное по
ложение, отдал своих дочерей лю
дям низшим, постольку его дочери, 
хотя и царского происхождения, 
были одеты не слишком роскошно. 
Это было заметно, как говорит пре
дание, настолько, что убранство дру
жек выделялось своей нарядностью. 
Но несмотря на это, героинями дей
ствия все-таки были сравнительно 
скромно одетые невесты, ибо они 
были теми, ради которых и друж
ки оделись. Поскольку здесь гово
рится о невестах, т. е. в переводе



с образного языка «  Книги Пере- дается образ луны, приближающей- 
мен» о человеке, еще не присту- ся к полнолунию, 
пившем к действию, а только при- В общем, в данном афоризме ска-
ступающем к нему, постольку здесь зано:

Слабая черта на пятом месте.
Ц а р ь  И о т п р а в л я л  н е в е с т .

Но Ц А Р С К И Й  Н АРЯД  
НЕ С Р А В Н И Т С Я  С БЛ ЕС К О М  Н А РЯ Д А  Д РУ Ж Е К .

Л у н а  п о ч т и  в  п о л н о л у н и и .
С ч а с т ь е

6. Достижение цели, которое яв
ляется темой данной гексаграммы, 
уже было отмечено на предыдущей, 
пятой позиции. Здесь, на шестой 
позиции, может быть лишь пусто
цвет. Он выражен в образе пустых 
кошниц или в образе барана, кото
рого режут, но в котором нет крови. 
Конечно, эти образы уже сами ука
зывают на неблагоприятность дан

ной позиции. В самом деле, когда 
цель достигнута, то после ее дости
жения уже следует переходить к че- 
му-то другому, к какому-то иному 
действию.

Здесь же чрезмерная задержка в 
пределах данной ситуации не мо
жет привести ни к чему благопри
ятному.

Поэтому в тексте сказано:

Наверху слабая черта. 
Ж е н щ и н а  п о д н о с и т  к о ш н и ц ы ,

Н О  О Н И  НЕ Н А П О Л Н Е Н Ы .
С л у г а  о б д и р а е т  б а р а н а , н о  к р о в и  н е т . 

Н и ч е г о  б л а г о п р и я т н о г о
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В предыдущей ситуации цель до
стигнута. Брак состоялся. Дом за
веден. Если все это сделано так, 
как этого требовала окружающая 
жизнь, то дому предстоит изоби
лие, и данная ситуация изобража
ет собою полную чашу. Даже пик
тографический анализ знака фын 
показывает жертвенную чашу, ко
торая наполнена до краев. Но само 
изобилие и полнота действитель
ны лишь в динамике. Если бы да

же к такому полному дому прибли
жался выше его стоящий царь, то 
и здесь беспокоиться нечего, ибо 
дом действительно полон. Но эта 
полнота не должна быть ограниче
на одним домом.

Как солнце, стоящее в середине 
своего пути, отдает свои лучи все
му окружающему пространству, так 
и изобилие должно простираться 
на всех.

Поэтому текст говорит здесь:



И з о б и л и е . С в е р ш е н и е .
Ц а р ь  п р и б л и ж а е т с я  к  н е м у .

Не б е с п о к о й с я .
Н а д о  с о л н ц у  б ы т ь  в  с е р е д и н е  с в о е г о  п у т и

1. Динамичность изобилия, кото* 
рая имеется здесь в виду, охаракте- 
ризована даже структурой самой 
гексаграммы. Внутри — это огонь, 
солнце, свет, излучающийся во все 
стороны. Вовне — это возбужде
ние, молния. Как из светового цен
тра разлетаются во все стороны лу
чи, как молния, так изобилие до
ма простирается на всех. Поэтому 
уже на первой позиции здесь воз
можна встреча с хозяином, но с 
хозяином, подобным самому дей
ствующему человеку. Настолько 
данный человек богат достигнутым 
в предыдущем, что всякое высту
пление здесь продиктовано самим 
изобилием. Поэтому «Книга Пе
ремен» говорит здесь о выступле
нии в самом положительном духе. 
Н о для понимания данной пози
ции и всех остальных необходимо 
принять во внимание еще следую
щее. Один из древнейших китай
ских политических текстов, уже 
упоминавшийся нами,— «Х ун  
фань», говорит, между прочим, о

том, что среди управляемых людей 
могут встретиться три типа: во-пер- 
вых, люди, которые обладают как 
твердостью характера, так и подат
ливостью его, и эти два качества в 
них уравновешены ; во-вторых, лю
ди, у которых твердость и непре
клонность характера преобладают; 
и, в-третьих, люди, которых по пре
имуществу характеризует их мяг
кость и обходительность. Управлять 
людьми первого типа сравнительно 
просто, ибо для этого нужна толь
ко гармоническая многосторонняя 
политика. При управлении людь
ми второго и третьего типа необ
ходимо, как говорится в данном па
мятнике, принять во внимание, в 
чем проявляется их сила или сла
бость. Если сила или слабость та
ких людей проявляется в сфере во
ли, то сильным людям надо проти
вопоставить сильную политику, а 
слабым — слабую. Если же их сила 
или слабость проявляются в сфе
ре интеллекта, то для управления 
людьми со слабым интеллектом не



обходима интеллектуальная сила 
управляющего, и для управления 
людьми с сильно развитым интел
лектом управляющий должен при
менить всю мягкость и обходитель
ность политики. В переводе на 
символику «Книги Перемен», как 
говорит об этом Вань И, первое, 
т. е. возможность управления людь
ми, чрезмерно сильными или чрез
мерно слабыми в области воли, со
ответствует только данной гекса
грамме, и второе, т. е. управление 
людьми, у которых сила или сла
бость проявляются в сфере интел
лекта, выражено во всех остальных

гексаграммах. Мы обыкновенно 
видели, что слабая черта находит 
отзвук и соответствие, если на со
ответствующей позиции находит
ся сильная, и наоборот. Здесь же, 
в контексте данной гексаграммы, 
соответствие между чертами воз
никает только тогда, когда соот
ветствующие позиции заняты чер
тами одного и того же рода. Здесь 
первая сильная черта стоит в со
ответствии с четвертой, тоже силь
ной чертой.

И поэтому «Книга Перемен» 
дает следующий положительный 
афоризм:

В начале сильная черта. 
В с т р е т и ш ь  п о д о б н о г о  т е б е  х о з я и н а . 

Д а ж е  е с л и  т ы  р а в е н  с  н и м , х у л ы  н е  б у д е т .
Если О Т П Р А В И Ш Ь С Я , Т О  БУДЕШ Ь Н АГРА Ж Д Е Н

2. Поскольку вторая позиция ха
рактеризует выявление данного ка
чества внутри, а четвертая позиция 
выражает первые шаги выявления 
данного качества вовне, постоль
ку между этими двумя позициями 
соответствия нет. Кроме того, они 
заняты разнородными линиями, 
что в контексте данной гексаграм
мы лишь подчеркивает отсутствие

соответствия. Поэтому сильная чет
вертая черта для второй черты яв
ляется своего рода препятствием. 
Так говорится о тех препятствиях, 
которые стоят в окружении чело
века, когда он только еще в себе са
мом нашел это изобилие, полноту 
своих сил. Здесь говорится о тех 
занавесях, которыми окружает се
бя человек. В переводе с образного



языка «Книги Перемен» эти за
навеси — не что иное, как сомне
ния в возможности действовать, со
мнение в себе самом, а отсюда не
уверенность в действии вызывает 
среди окружающих как результат 
недоверие, ненависть. П оэтому 
здесь, в той ситуации, в которой за
навеси настолько плотны, что тем
нота напоминает ночь, когда вид
на Большая Медведица, необходи

мо с полной силой и напряжением 
раскрыть свою внутреннюю прав
ду, ибо это единственный способ 
преодоления того недоверия, ко
торое встречает здесь человек, еще 
не приступивший к действию — 
раздаче своего изобилия. Н о если 
это раскрытие внутренней прав
ды наступит, то исход будет счаст
ливым.

Поэтому в тексте здесь находим:

Слабая черта на втором месте. 
С д е л а е ш ь  о б и л ь н ы м и  с в о и  з а н а в е с и  т а к ,  

что с р е д и  дня увидишь Б о л ь ш у ю  М е д в е д и ц у .  
Если выступишь, то ПОПАДЕШ Ь 

ПОД СОМНЕНИЕ И НЕН АВИ СТЬ.
Если ВЛАДЕЕШЬ ПРАВДОЙ, ТО ПУТЬ ОТКРЫ Т.

С ч а с т ь е

3. (Для интерпретации афоризма 
данной третьей позиции в коммен
таторской литературе приводят
ся два мнения. Одно высказывает 
Вань И, другое высказывают такие 
комментаторы, как Ван Би и япон
ский комментатор Ито Тогай. Де
ло сводится к пониманию седьмо
го иероглифа данного афоризма. 
Одни, как например Ван Би, пони
мают его в чтении мэй, и тогда он 
значит «еле заметная звезда». Дру

гие же, как, например, Вань И, по
нимают этот знак, как мо, и тогда 
это значит «пена, брызги». П о
скольку мы исходим по преимуще
ству из комментария Вань И, по
стольку следовало бы принять его 
чтение. Но его чтение я нахожу оши
бочным, потому что Вань И не за
метил здесь рифмы, ибо данное сло
во должно рифмовать с третьим 
словом, которое, как известно, чи
тается пэй. Таким образом, чтение



седьмого иероглифа мэй, совпадаю
щее не только по произношению, 
но и по тону со словом пэй, которое 
предложено еще Ван Би, приходит
ся признать правильным чтением. 
Поэтому объяснение данного афо
ризма построено на основании ком
ментария Ито Тогай.)

Дальнейшее развитие изобилия 
приводит к тому, что оно стано
вится все полнее и полнее, но все 
ближе и ближе закрывающая изо
билие четвертая черта. Все силь
нее и сильнее сомнение, закрываю
щее изобилие внутренних сил чело
века. Если на предыдущей ступени 
эти сомнения окутывали такой тем
нотой, что она напоминала ночь, 
во время которой видна Большая 
Медведица, то здесь ночь еще тем- 
нее, так что видна самая незамет- Щ
ная маленькая звездочка. Данное 1
слово, которое мы переводим не- Щ
заметной звездой, означает, по не- щ
которым версиям, Полярную Звез- ^
ду. И мы останавливаемся именно ^
на этом значении, чтобы прибли- g  \
зить ее к контексту, где говорится 1
о Большой Медведице. В этих уело- V 1
виях полной окутанности сомне- I I
ниями, когда они, как полог, по- 
крывают человека со всех сторон,



самая его деятельность будет силь
но затруднена. Ибо чем больше че
ловек мешает своим сомнением 
возможности действовать дальше, 
тем больше стеснена возможность 
раздачи того благосостояния, ко
торое в изобилии есть у человека. 
Затрудненность его действий вы
ражена в образе перелома правой 
руки, именно правой, которой че

ловек действует. Если человек при
мет во внимание все то, что указано 
здесь о недопустимости сомнений 
в своих собственных силах, то он 
может избежать задержки, постав
ленной им самому себе. И тогда пе
ред ним возможность избежать дур
ного результата.

Вот почему «Книга Перемен» 
говорит здесь:

Сильная черта на третьем месте. 
С д е л а е ш ь  о б и л ь н ы м  с в о й  п о л о г  т а к ,  

ч т о  с р е д и  д н я  у в и д и ш ь  П о л я р н у ю  З в е з д у . 
С л о м а е ш ь  п р а в ы й  л о к о т ь .  Х у л ы  н е  б у д е т

4. Данная гексаграмма состоит из 
триграммы ли, которая обознача
ет солнце, и триграммы чжэнь, ко
торая обозначает молнию. Н о ее 
значение несколько шире, чем толь
ко молния. Это, собственно гово
ря, гроза. Отсюда и грозовые тучи, 
которые закрывают солнце, в осо
бенности здесь, где «гр о за »  по
мещена над «солнцем». Поэтому 
здесь, на четвертой позиции, когда 
мы переходим к верхней триграм
ме, опять повторяется образ зана
веси, которая покрывает человека 
густой непроглядной мглой, напо
минающей темную ночь. Посколь

ку четвертая черта стоит в соответ
ствии с первой, где упоминался 
образ хозяина, постольку и здесь 
упоминается этот образ. В таких 
образах выражено то, что человек, 
даже будучи окутан сомнениями, 
все же должен пробиться сквозь 
них и встретить другого человека, 
равного ему. Только тогда исход его 
деятельности может быть благопри
ятным, ибо действие одного чело
века не может привести к плодо
творным результатам. Здесь уже под
готовляется та поддержка, которая 
выступит на следующей позиции. 
Поэтому в тексте здесь мы читаем:



Сильная черта на четвертом месте. 
С д е л а е ш ь  о б и л ь н ы м и  с в о и  з а н а в е с и ,

ТАК ЧТО СРЕДИ ДНЯ УВИДИШ Ь
Б о л ь ш у ю  М е д в е д и ц у . 

В с т р е т и ш ь  р а в н о г о  т е б е  х о з я и н а . 
С ч а с т ь е

5. Суть данной ситуации в том, 
чтобы изобилие, присущее ей, было 
распространено на людей, окружа
ющих данного человека. Поэтому 
здесь, на пятой позиции, которой 
свойственно максимальное выяв
ление вовне, с особой силой выяв
ляется эта суть.

Поскольку между данной пози
цией и сутью данной гексаграммы 
есть созвучие, постольку здесь

«Книга Перемен» говорит о той 
хвале, которая предстоит человеку. 
Вообще «Книга Перемен» чаще 
всего говорит о том, что хулы или 
хвалы не будет, и только в несколь
ких местах дается упоминание о том, 
что наступит хвала или хула. Тем 
сильнее звучат эти слова.

Поэтому они и здесь сказаны не 
напрасно. Так, в тексте здесь мы 
читаем:

Слабая черта на пятом месте. 
П р и д е ш ь  с  б л е с к о м .  

Б у д е т  п о д д е р ж к а .  
Х в а л а !  С ч а с т ь е

6. На последней позиции пере- 
развитие ситуации изобилия в са
мой себе. Она замкнута в себе. Без
условно, в такой деятельности, в ко
торой человек не делится своим 
достоянием с другими, а замыка
ется в себе, его деятельность не мо

жет быть благополучной. Он сам 
отрезал себя от окружающих лю
дей. «Книга Перемен» говорит о 
его трехлетнем одиночестве. Под 
тремя годами разумеются, с одной 
стороны, длительный срок, с дру
гой стороны — те три позиции, ко-
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торые отделяют шестую позицию П о поводу такого переразвитая и 
от созвучной ей третьей, считая, замыкания человека «Книга Пере- 
конечно, и саму третью позицию, мен »  предупреждает:

Наверху слабая черта.
С д е л а е ш ь  о б и л ь н ы м  с в о е  ж и л и щ е . 

С д е л а е ш ь  з а н а в е с и  в  с в о е м  д о м е . 
В з г л я н е ш ь  н а  с в о ю  д в е р ь , 
и  в  т и ш и  н е  б у д е т  н и к о г о .

Т р и  г о д а  н и к о г о  н е  б у д е ш ь  в и д е т ь . 
Н е с ч а с т ь е



№ 56. ЛЮЙ. 
СТРАНСТВИЕ

Если в предыдущей ситуации 
рассматривался человек, имеющий 
большое изобилие в своем доме, и 
лишь вскользь говорилось о том пу
ти, который предназначен его бо
гатствам, т. е. пути вовне, то здесь 
рассматривается именно этот путь. 
Здесь говорится о странствии. Но 
само странствие, как бы оно ни бы
ло далеко, должно начаться с пер
вых шагов. Поэтому лишь в малом 
может быть развитие и свершение, 
но нужно помнить, что даже первые 
шаги могут быть первыми шагами

длительного странствия, в течение 
которого должна быть сохранена 
стойкость. В предыдущей ситуации 
говорилось о том, что солнце на
ходится в середине своего пути, но 
именно поэтому оно должно начать 
склоняться к закату, оно должно 
зайти. И сам образ гексаграммы 
представляет собою верхнюю три
грамму — солнце, расположенную 
над нижней триграммой — горой. 
Так солнце заходит за гору, и в этом 
движении его дан образ постепен
ного выхода из «странствия»:



С т р а н с т в и е . М а л о м у  р а з в и т и е .
В с т р а н с т в и и  стойкость — к С Ч А С Т Ь Ю

1. Странствие, которое представ
ляет собою по преимуществу вы
ход вовне, обязывает человека к на
личию мужества. Наоборот, всякая 
нерешительность обозначала бы 
здесь только консервацию преды
дущей ситуации, в скупом пребыва

нии наедине со своим богатством. 
Поэтому здесь особенно нужно 
предостеречь человека от мелоч
ной трусливости. Она может толь
ко накликать несчастье на самого 
же человека. Поэтому здесь текст 
говорит следующее:

В начале слабая черта.
Если В С Т Р А Н С Т В И И  БУДЕШ Ь ТРУ С Л И В  В М Е Л О Ч А Х , 

Т О  Б Л А ГО Д А РЯ  Э Т О М У  
Н А К Л И Ч Е Ш Ь  Н А  СЕБЯ БЕДУ

2. Движение от позиции, к ото
рая проходит во всех гексаграм
мах, отмечается и здесь. И каждая 
следующая позиция в контексте дан
ной гексаграммы называется или 
«порядком», или «м естом », или 
«гнездом ». Когда здесь рассмат
ривается странствие, особенное 
внимание уделено наступающим 
новым позициям. Если на первой 
позиции была угроза со стороны 
мелочной трусливости, то вторая 
позиция, являясь до известной сте- 
пени подтверждением первой, 
говорит о порядке, который вос
станавливается, т. е. о движении

вперед. Если первая позиция ха
рактеризовалась с отрицательной 
стороны желанием закрепить свое 
достояние, то здесь это достояние 
путник кладет себе за пазуху, ко
нечно, в тех размерах, в которых он 
может с собой захватить.

Первая позиция, как и вторая, 
занята аналогичными слабыми чер
тами, и в этом сказывается одно
родность их. Н о поскольку пер
вая позиция представляет собою 
позицию, подчиненную второй, по
стольку она символизируется как 
челядь, состоящая при человеке, 
занимающем вторую позицию, но



та челядь, которая сохраняет в стой- шения к хозяину. Поэтому текст 
кости свои положительные отно- говорит здесь:

Слабая черта на втором месте.
В  СТРАН СТВИ И  ВОССТАН ОВИ Ш Ь ПОРЯДОК.
За п а з у х у  п о л о ж и ш ь  с в о е  с о с т о я н и е
И ОБРЕТЕШ Ь СТО Й КОСТЬ ЧЕЛЯДИ И РАБОВ

3. Здесь также учитывается насту
пающая позиция, но наступающая 
четвертая позиция уже включена 
в триграмму ли, которая обознача
ет огонь, и действие огня сказыва
ется уже и для третьей позиции, 
поскольку она, как и все позиции 
данной гексаграммы, устремлена к 
своей последующей. Огонь сжига
ет тот «порядок», который может 
характеризовать человека, занима
ющего третью позицию. С одной 
стороны, следовательно, перед ним 
до известной степени закрыта воз
можность продвижения вперед. 
С другой стороны, связь с челядью, 
которая имелась в виду на второй 
позиции, уже не может здесь суще
ствовать. Таким образом, отступ

ление назад к поддержке челяди 
невозможно. Но и стойкое пребы
вание на месте здесь тоже может 
внушить лишь чувство ужаса, ибо 
задержаться на этой позиции — 
это значит все снова и снова пере
живать невозможность движения 
ни вперед, ни назад. Так эта пози
ция кризиса должна быть преодо
лена смелым движением вперед, не
смотря на то, что с этой позиции 
движение вперед кажется бесцель
ным, ибо путь впереди разрушен.

Тем не менее, только решимость 
может человека вывести из состо
яния, охарактеризованного в дан
ной позиции.

В тексте по этому поводу мы чи
таем:

Сильная черта на третьем месте.
В СТРАН СТВИ И  СПАЛИШ Ь ЭТОТ ПОРЯДОК.

П о т е р я е ш ь  ч е л я д ь  и  р а б о в .  
Стойкость УЖ АСН А



4. Если человек достигает четвер
той позиции данной ситуации, то 
это значит, что на предыдущей он 
нашел в себе достаточно мужества 
для преодоления всех пережива
ний ужаса, которые были охарак
теризованы выше. В этом смысле 
он может двинуться дальше и до
стичь своего места, т. е. следующей 
позиции своей цели. Благодаря 
этому он может восстановить по

терянное состояние. Н о все-таки, 
поскольку данная позиция еще не 
является полным достижением це
ли, постольку радость здесь еще 
не может наступить. На этой по
зиции, тяготеющей более, чем ка
кая бы то ни было другая, к своей 
последующей, необходимость дви
жения вперед сказывается особен
но сильно.

Поэтому текст здесь говорит:

Сильная черта на четвертом месте.
В  СТРАН СТВИ И  ПРЕБУДЕШЬ НА МЕСТЕ.

Н а й д е ш ь  свои с р е д с т в а  н а  с т р а н с т в и е .
Но В СОБСТВЕН Н ОЙ  ДУШЕ НЕТ УСПОКОЕНИЯ

5. Всякое движение вовне (а в осо
бенности в ситуации странствия) 
связано с известными затратами. 
Невозможно двигаться вперед, не 
затрачивая сил. Эта утрата, конеч
но, лишь частичная, здесь выраже
на в образе потерянной стрелы. Но 
если даже такая стрела при охоте 
на фазана и будет потеряна, то все

же это не значит, что охота будет 
безрезультатной. Именно не надо 
бояться затрачивать силы при дви
жении вовне, тогда только может 
быть достигнут результат, и в конце 
концов оно приведет к тому, что че
ловек найдет похвалу, и эта похвала 
будет действовать с необходимостью 
рока. В тексте мы здесь читаем:

Слабая черта на пятом месте. 
В ы с т р е л и ш ь  в  ф а з а н а ,  и  о д н а  с т р е л а  п о г и б н е т .

Но В КОНЦЕ КОНЦОВ БЛАГОДАРЯ ЭТОМ У 
БУДЕШЬ ПОХВАЛЕН СВЫШ Е



6. Смысл странствия в том, чтобы 
двигаться все дальше и дальше. 
Шестая черта — последняя в гек
саграмме — уже не имеет над со
бой ни «места», ни «гнезда», ни 
«порядка». Здесь, таким образом, 
прекращается возможность стран
ствия. Шестая черта, как верхняя, 
представляет собою то, что назва
но в «Книге Перемен» образом

гнезда. Но поскольку она входит в 
состав триграммы «огонь» и пред
ставляет собою сильнейший жар 
этого огня, постольку гнездо здесь 
сожжено. Оставаться на месте нель
зя, но и двигаться дальше некуда, 
ибо двигаться дальше — это зна
чит выйти за пределы данной си
туации. И, с точки зрения самой 
ситуации, конец ее представляет



собою утрату. Поэтому, если в пре
дыдущем и была возможность дви
жения вперед соответственного за
воевания новых позиций, то здесь 
остается лишь плач об утерянных 
возможностях, и эта утрата выра
жена в образе утраты быка. Ниче

го благоприятного здесь не может 
быть, ибо единственный выход из 
положения — преодоление дан
ной ситуации в целом и переход к 
следующему.

Поэтому текст «Книги Пере
мен» говорит здесь:

Наверху сильная черта. 
П т и ц а м  с п а л и л и  г н е з д а .  

С т р а н н и к  с н а ч а л а  с м е е т с я ,
А П ОТОМ  ИЗДАЕТ КРИКИ И ВОПЛИ.
П о т е р я е ш ь  б ы к а  н а  п л о щ а д и . 

Н е с ч а с т ь е



№ 5?  СУНЬ. 
ПРОНИКНОВЕНИЕ

Во время странствия человек про
никает во все новые и новые места. 
И это содержание предыдущей си
туации — проникновение рассмат
ривается здесь как самостоятель
ный момент. Поэтому данная гекса
грамма называется Проникновение. 
Н о проникнуть во что-нибудь, в 
какую-нибудь инородную среду 
можно лишь постепенно. Поэтому 
лишь в малом может быть здесь 
развитие. Конечно, окрепнув, оно 
может идти и дальше, и человек мо
жет достигнуть своей цели — сви

дания с тем, что выше его самого, 
с тем, кто назван на языке «К ни
ги Перемен» великим человеком. 
Образно и графически это прони
цание малого выражено в том, что 
данная гексаграмма состоит из по
вторения триграммы Сунь, в кото
рой одна теневая черта находится 
под двумя световыми. Теневые, сла
бые черты на технической терми
нологии «Книги Перемен» обо
значают малое, а световые, силь
ные черты — великое. Поскольку 
движение черт идет снизу вверх,



постольку здесь в образе самой три- 
граммы уже указано проникнове
ние чего-то малого и незначитель
ного, которое может быть лишь 
очень мягким и податливым. А  это

тоже черты, закрепленные коммен
таторской литературой за триграм
мой сунь. Вот почему в тексте мы 
находим следующие стандартные 
афоризмы:

П р о н и к н о в е н и е .
М а л о м у  р а з в и т и е . 

Б л а г о п р и я т н о  и м е т ь  к у д а  в ы с т у п и т ь . 
Б л а г о п р и я т н о  с в и д а н и е  с  в е л и к и м  ч е л о в е к о м

1. Когда нечто малое выступает 
вперед, то оно не может обладать 
большой силой для решительного 
движения. Поэтому первое выступ
ление и первый момент проникно
вения характеризуются нереши
тельностью. Человек то наступает, 
то отступает. Н о длительное пре
бывание в таком колеблющемся со
стоянии может привести лишь к 
остановке на данной позиции или, 
иными словами, к сохранению ка

честв, от которых следует отхо
дить. С такими качествами человек 
ни во что не сможет проникнуть. 
Когда проникновение требуется 
всей жизненной обстановкой в дан
ной ситуации, тогда для успешного 
развития здесь необходимо собрать 
все силы, которыми располагает 
человек, и решительно двинуться 
вперед, двинуться со стойкостью 
и мужеством, которыми обладает 
воин. Поэтому в тексте сказано:

В начале слабая черта. 
Н а с т у п л е н и е  и  о т с т у п л е н и е .  

Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь  в о и н а

2. Вторая позиция выражается ино- жа, на котором лежит человек. Но
гда в образе поверхности земли, поскольку это проникновение на-
иногда же, как здесь, в образе ло- чалось уже на предыдущей пози-



ции, постольку здесь и говорится 
о том, что оно находится ниже ло
жа. Однако на данной позиции, не
смотря на то, что проникновение 
уже начато (в переводе на язык 
мышления — начато продвижение 
в познаваемое), человек может еще 
не до конца доверять силам свое
го познания. С одной стороны, ему 
необходимо учесть весь свой опыт, 
нужно записать его для новой не
обходимой деятельности в память, 
которая в этом отношении похо
жа на писца; с другой стороны, ему 
необходимо предвидение будущих 
событий, а эта способность у авто
ров «Книги Перемен» осознава

лась в образе волхва. Человек мо
жет, таким образом, обратиться 
только к своей способности памя
ти и к своей способности предви
дения в то время, как ему следова
ло бы отдаться ясной деятельности 
познания.

Недоверие к своим силам памя
ти и предвидения приводит все же 
его к тому, что он может прибег
нуть к помощи своих сил позна
ния. И если они связаны с положи
тельным, уже сложившимся знани
ем, то в результате вся ситуация 
может быть развернута в положи
тельную сторону.

В этом смысле текст говорит:

Сильная черта на втором месте. 
П р о н и к н о в е н и е  н а х о д и т с я  н и ж е  л о ж а . 

П р и м е н е н и е  п и с ц о в
И П РИ М ЕН ЕН И Е В О Л Х В О В  

ВЫ ЗО В Е Т С М У Щ Е Н И Е .
С ч а с т ь е .

Х у л ы  н е  б у д е т



3. Предыдущая позиция характе
ризовала внутреннюю жизнь. Здесь 
намечается выход вовне. Если дея
тельность познания на предыду
щей ступени выступала как нечто 
положительное, то здесь от позна
ния необходим переход к действию. 
Если бы человек остановился толь
ко на одном познании и все снова 
и снова прибегал бы к нему, то оно,

не обогащенное опытом действия, 
привело бы его к поверхности зна
ний. Если даже эти акты познания 
были бы многочисленны, то все же 
время упущено и человеку при
шлось бы пожалеть о том, что си
лы, которые он тратит на данной 
позиции, он не истратил на пре
дыдущей. Поэтому лаконичный 
текст говорит здесь следующее:

Сильная черта на третьем месте. 
М н о г о к р а т н о е  п р о н и к н о в е н и е .  

С о ж а л е н и е

4. Если человек достигает четвер
той позиции, то, значит, он сумел 
преодолеть все те ошибки, в кото
рых ему нужно было бы раскаи
ваться. Так он искупает свое рас
каяние. Здесь он может двигаться 
дальше к достижению своей цели. 
И в этой погоне за целью, в такой 
«охоте», как говорит «Книга Пе
ремен», он может достигнуть ре

зультатов именно в силу погаше
ния своих прошлых ошибок.

Если здесь говорится о трояком, 
то только потому, что все сильные 
черты (кроме пятой, совершенно 
самостоятельной) по закону про
тивоположностей тяготеют к дан
ной четвертой, слабой черте.

Вот почему текст говорит здесь 
следующее:

Слабая черта на четвертом месте.
Ра с к а я н и е  и с ч е з н е т .

Н а  о х о т е  д о б у д е ш ь  т р о я к о е

В этом афоризме сохранен тради- ку и развертывание комментария 
ционный порядок фраз, посколь- строится на основании Вань И,



5. Человек достигает здесь завер
шения процесса проникновения, 
и его напутствует «Книга Пере
мен» только указанием на необ
ходимость сохранения стойкости. 
Уже это гарантирует благоприят
ный исход. Н о при этом важно 
осознать две вещи. Во-первых, то, 
что начало процесса (поскольку 
оно определено причинной связью 
всех предыдущих поступков) не во 
власти самого человека. И только 
здесь активным вмешательством 
в свою судьбу человек может до
биться того, что конец процесса

может зависеть от его действия. 
Прошлое необходимо, будущее сво
бодно. Но когда человек сам берет
ся за построение своей будущей 
судьбы, требуется глубокое обду
мывание поступков. «Книга Пе
ремен» говорит о том, что за три 
дня до поступка его надо обдумать 
и, свершив поступок, испытав свою 
мысль в практике, необходимо еще 
и еще ее обдумывать, для того что
бы в соответствии с ней направ
лять свою деятельность.

Вот почему в тексте здесь мы на
ходим:

Сильная черта на пятом месте. 
Стойкость К С Ч А С Т Ь Ю . 

Ра с к а я н и е  и с ч е з н е т . 
Н и ч е г о  н е б л а г о п р и я т н о г о .
Н е  в  т в о е й  в л а с т и  н а ч а л о ,
НО В ТВОЕЙ ВЛАСТИ КОНЕЦ.

Н О  ОБДУМАЙ ЭТО ДЕЛО 
И ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЕГО СВЕРШ ЕНИЯ,

И ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ ПО ЕГО СВЕРШ ЕНИИ

6. Цель данной ситуации была до- о ненадежности данной позиции,
стигнутауже на предыдущей по- Здесь опять говорится о том, что
зиции. П оэтому на шестой мы проникновение находится под ло-
встречаем нормальный для «Кни- жем, т. е. делается упоминание о
ги Перемен» афоризм, говорящий первой черте. Н о возвращение к



ней совершенно невозможно. Та- кое сохранение этой позиции, ко- 
ким образом, силы для дальнейше- торой противопоставляется выход 
го развития уже истрачены, истра- из всей ситуации, может привести 
чены средства на странствие, как лишь к неудаче. Поэтому в тексте 
говорит «Книга Перемен». И стой- здесь написано:

Наверху сильная черта. 
П р о н и к н о в е н и е  н а х о д и т с я  н и ж е  л о ж а .  

П о т е р я е ш ь  с в о и  с р е д с т в а  н а  с т р а н с т в и е .
Стойкость — к НЕСЧАСТЬЮ



№ 58. ДУИ. 
РАДОСТЬ

Если проникновение приводит 
к достижению известной цели, то 
в достижении цели человек нахо
дит большое удовлетворение. Это 
удовлетворение приводит его к пе
реживанию радости. С одной сто
роны, в радости достигается вы
ражение самодовольства, с другой 
стороны, в радости легко может 
наступить рассеяние. Поэтому дан
ная гексаграмма рассматривает про
цесс, возникающий в переживании 
человека после того, как им что-ни
будь достигнуто, и наступает этот

процесс радости. Самое сущест
венное — то, что такая радость 
должна быть не только достояни
ем самого человека, но и прости
раться на его окружение, ибо в про
тивном случае, если бы он оставал
ся только замкнутым в себе, это 
привело бы его лишь к злоупотреб
лению той радостью, которая бы
ла бы им достигнута на предыду
щей ступени. Здесь нужно достичь 
развития радости, расширения ее. 
Но это возможно только в том слу
чае, если человек не отдается це-



ликом радости, не захвачен ею всем поступков и отдает свою радость
своим существом, а сознательно окружению. В этом смысле в тек-
следит за правильностью своих сте здесь мы читаем:

Ра д о с т ь . 
С в е р ш е н и е . 

Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь

1. На первой ступени радость на- Таким образом, здесь можно гово- 
ступает непосредственно от дости- рить о гармонии. Это именно гар- 
жения. В достижении можно най- мония приводит человека к пере- 
ти большое согласие между еде- живанию радости. И поэтому в 
ланным и результатом действия, тексте здесь мы находим:

В начале сильная черта.
Ра д о с т ь  —  о т  с о г л а с и я .

С ч а с т ь е

2. Во внутреннем аспекте радость теризует именно внутренний ас- 
является большой правдивостью, пект данной ситуации, мы нахо- 
Она закончена в самой себе. И на дим краткий, но вполне понятный 
второй позиции, которая харак- афоризм:

Сильная черта на втором месте.
Ра д о с т ь  —  о т  п р а в о т ы .

С ч а с т ь е . Ра с к а я н и е  и с ч е з н е т

3. Мы уже видели не раз, что дви
жение в гексаграмме предполага
ется от нижней черты к верхней. 
Это — движение вовне, уход, как 
называет это «Книга Перемен».

С другой стороны, обратное дви
жение сверху вниз — переход от 
внешнего к внутреннему — назы
вается приходом. По сути данной 
гексаграммы, которую мы видели



в вводном замечании, радость долж
на здесь распространяться на дру
гих людей. Всякое замыкание в се
бе того, кто переживает радость, 
отрывает его от окружающей сре
ды и приводит к неудачным дей
ствиям. Поэтому радость, которая

возникает и погружена в себя все 
время, когда следовало бы, наобо
рот, выйти со своей радостью к лю
дям, не может привести ни к чему 
иному, как к неудачному исходу.

П оэтому в тексте здесь напи
сано:

Слабая черта на третьем месте. 
Р а д о с т ь  —  о т  п р и х о д а .  

Н е с ч а с т ь е
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4. После того как пережито со 
стояние кризиса, на четвертой по
зиции уже наступает возможность 
дойти до известной гармонии. Эта 
гармония, как мы видели выше, яв
ляется характерной чертой радо
сти. Н о здесь после кризиса она 
должна быть опять восстановлена. 
Необходима известная договорен
ность сторон, пусть даже между 
ними и нет равенства. Пусть чет

вертая позиция, с одной стороны, 
имеет за собой опасную третью по
зицию, с другой стороны, впереди 
максимально выявляющую данную 
ситуацию пятую позицию, все-таки 
между этими сторонами нет ра
венства, и тем не менее, если воз
можно достичь примирения обеих 
сторон, то возможен и благоприят
ный исход данной позиции. В этом 
смысле приходится понимать текст:

Сильная черта на четвертом месте. 
Р а д о с т ь  —  о т  д о г о в о р е н н о с т и ,

Н О  ЕЩ Е Н ЕТ РА В Е Н С Т В А . 
Если Ж Е  С Т О Р О Н Ы  П О С П Е Ш А Т, 

Т О  БУДЕТ И ВЕСЕЛЬЕ

5. Когда перед человеком стоит за
дача с полной положительностью 
отдать свою радость окружающим 
людям, то при максимальном вы
явлении его радости он может не 
различать положительных и отри
цательных типов людей. Он м о
жет отдавать ее всем. При таком 
устремлении своей радости вовне 
без учета качества окружающих 
людей и именно из-за того, что эта 
радость передается даже отрица
тельным людям, положение может

показаться человеку ужасным. Тем 
не менее этот этап должен быть пе
режит, и лишь впоследствии мо
жет наступить то, что гармониру
ет его и определяет место того или 
иного человека в окружающей сре
де. Пятая позиция по своему ха
рактеру предрасположена к тому, 
чтобы действие, исходящее из нее, 
не ограничивалось нуждами и ин
тересами самого человека. Здесь 
именно можно очень многое соз
дать в своем окружении. А  как мы



увидим дальше, данная ситуация 
в целом подготовляет ту индиви
дуализацию, в результате которой 
возникает не один, а множество 
отдельных индивидуумов. Поэтому

здесь вопреки опасности, которая 
все-таки упоминается «Книгой Пе
ремен», необходимо действие, ха
рактеризующее данную позицию. 
В тексте здесь сказано:

Сильная черта на пятом месте. 
ЕСЛИ ОПРАВДАЕШ Ь РАЗОРИТЕЛЕЙ, 

ТО ЭТО БУДЕТ УЖ АСН О

6. Этап творчества ради других, 
распространение радости на дру
гих уже целиком было изжито на 
предыдущей ступени. Поэтому на 
шестой позиции речь может идти 
только о личном переживании сво
ей собственной радости. Человек 
замыкается со своей радостью в се
бе. Конечно, по общему ходу дан
ной ситуации это не соответству

ет задачам, которые ставятся перед 
человеком его окружением. Тем не 
менее, поскольку все, что нужно 
было отдать, уже отдано, человек 
сам остается со своим пережива
нием радости, и это не приводит 
все-таки его к несчастью. Поэтому 
текст «Книги Перемен» не гово
рит о предстоящем несчастии, а 
констатирует только:

Наверху слабая черта. 
В л е к у щ а я  р а д о с т ь



№ 59- ХУАНЬ. 
РАЗДРОБЛЕНИЕ

Для понимания данной гекса
граммы необходимо вспомнить то, 
что уже было указано нами в 31-й 
гексаграмме,— то, что тематика 
первой части «Книги Перемен» 
и второй части ее несколько раз
личаются. В первой части мы виде
ли создание деятеля, исходящее из 
космических сил. Вторая часть — 
это уже скорее практическая дея
тельность человека в окружающей 
его среде. Кроме того, во второй 
части намечается создание лично
сти, возникновение индивидуаль

ного. И именно здесь после всей 
эпопеи развития сил, их накопле
ния, их переплавки, их выявления 
вовне, реинтеграции в каждом из 
окружающих людей, после этого 
сложного пути, который был очер
чен в предыдущих гексаграммах, 
наступает, наконец, та гексаграм
ма, которая говорит об индивидуа
лизации, о проявлении полноты 
самосознания в каждом отдельном 
человеке. Она носит название Раз
дробление. Раздробление здесь ука
зывает на возникновение индиви



дуальности в частном. Так, единое 
здесь превращается в единичное. 
Образ, который авторы «Книги 
Перемен» выбрали для изображе
ния этого раздробления, заслужи
вает нашего внимания. Верхняя 
триграмма здесь — ветер, ниж
няя — вода. Образ этот указывает 
на то, что если водная гладь, пока 
ветер не действует, представляет
ся нам некоторым единством, то 
при первом же ударе ветра на ней 
появляется рябь, появляется мно
жество отдельных раздробленных 
блесток. И каждый человек, каж
дая личность воспринимается здесь 
как нечто самостоятельное. Во 
время этого процесса само собою  
должно происходить развитие и 
свершение этого развития. Этот 
процесс возникает потому, что ра
дость, бывшая достоянием достиг
нувшего цели человека, распро

странена и на всех окружающих 
людей, и каждый, кто воспринял 
в себя эту радость, осознавая ее, 
осознает и самого себя как пере
живающего эту радость. Таким об
разом, человек, даровавший ра
дость, может ощущать, что он вы
полнил все, чему его обязывало его 
бытие. Он может ощущать, что он 
выполнил свой долг перед людьми, 
давшими ему это бытие, перед сво
ими предками. Процесс индиви
дуализации, намечающийся здесь, 
является процессом важным и се
рьезным, и поэтому здесь необхо
димо предпринимать большие и 
ответственные действия, в кото
рых, само собою, необходимо со
хранять полную стойкость, пони
маемую в этом случае как подлин
ная правота в мыслях, в действиях, 
в словах. В этом смысле следует 
понимать текст:

Ра з д р о б л е н и е . С в е р ш е н и е .
Ц а р ь  п р и б л и ж а е т с я  к  о б л а д а т е л я м  х р а м а  

(к  д у х а м  п р е д к о в ). 
Б л а г о п р и я т е н  б р о д  ч е р е з  в е л и к у ю  р е к у . 

Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь



1. Первая позиция характеризует 
пребывание в самом себе, непро- 
явление вовне; поэтому здесь си
лами одной первой позиции еще 
не достигнута необходимая инди
видуализация и раздробленность. 
Здесь нужна помощь, идущая из
вне. И ее отмечает «Книга Пере
м ен». Помощь эта должна быть 
сильна.

Если здесь выбран образ лоша
ди, то, во-первых, потому, что три
грамма кань, стоящая внизу, в сим
волике животных относится к ло
шади, и, во-вторых, потому, что 
здесь помощь исходит даже от вто
рой позиции, которая занята силь
ной чертой, также символизирую
щей лошадь. Поэтому в тексте мы 
здесь читаем:

В начале слабая черта. 
Н е о б х о д и м а  п о м о щ ь .  

Л о ш а д ь  с и л ь н а .  
С ч а с т ь е

2. Во время процесса индивидуа
лизации самое важ ное— найти 
свое собственное место. Оно долж
но быть именно собственным и 
прочным, тем, чем с точки зрения 
феодальных авторов «Книги Пере
мен» представлялся престол. П о
этому в процессе индивидуализа

ции каждый человек должен стре
миться к своему престолу. Мы бы 
сказали, каждый должен занять по
добающее ему место. Если это вы
полнено, то сглаживаются ошибки, 
совершенные в прошлом, и раская
ние исчезнет. Таким образом, текст 
говорит здесь так:

Сильная черта на втором месте.
П р и  р а з д р о б л е н и и  б е г и  к  с в о е м у  п р е с т о л у . 

Ра с к а я н и е  и с ч е з н е т



3. В процессе раздробления и ин
дивидуализации наибольшую опас
ность представляет безостановоч- 
ность этого процесса. Когда в про
цессе раздробления ему подверга
ется даже сама индивидуальность, 
т. е. нечто неделимое, то благопри
ятный исход наступить не может. 
Человек будет вынужден горько 
раскаиваться в том, что он вовре
мя не остановил процесса раздроб

ления. Однако поскольку третья 
позиция по самому своему смыслу 
является устремлением вовне, рас
падом внутреннего, постольку в дан
ном случае человеку не предстоит 
раскаяния, ибо, проводя все даль
ше и дальше распад, он действует 
только в духе той позиции, кото
рую он занимает в пределах данной 
ситуации. Поэтому здесь в тексте 
мы читаем:

Слабая черта на третьем месте. 
Р а з д р о б и ш ь  с в о ё  т е л о .  

Р а с к а я н и я  н е  б у д е т

4. Процесс раздробления, индиви
дуализации может быть рассмот
рен как двусторонний процесс еще 
и с другой стороны. Если в извест
ном смысле слова это — раздроб
ление некоего целого и тем самым 
уничтожение его как целого, то, с 
другой стороны, здесь вместо мно
гого возникают многие. Их множе
ство в известном смысле слова пред
ставляет собою опять-таки некое 
единство, единство, в котором они 
представляются целым холмом.

Поэтому, если единое «стадо» и 
разбито на отдельные индивидуу
мы, то, с другой стороны, коллек
тив этих индивидуумов представля
ет собой большой холм. По-види- 
мому, авторы «Книги Перемен» 
осознавали, что такая мысль, по су
ществу диалектичная, трудна для 
восприятия, если человек недоста
точно развит в культурном отно
шении.

Сознавая трудность данной мыс
ли, текст гласит:



Слабая черта на четвертом месте. 
Р а з д р о б и ш ь  с в о е  с т а д о .  И з н а ч а л ь н о е  с ч а с т ь е .

В  РАЗДРОБЛЕНИИ БУДЕТ ХОЛМ.
Это НЕ ТО , О ЧЕМ ДУМАЮ Т ВАРВАРЫ

5. Процесс индивидуализации, раз
дробления исходит из некоего цен
тра и устремляется к периферии, 
и на периферии возникают отдель
ные индивидуумы. Чтобы выразить 
этот процесс образно, текст гово
рит здесь о том, как отдельные ка

пельки пота выступают на перифе
рии кожи вследствие того, что вну
три человек ощущает жар. Этот 
процесс индивидуализации должен 
разноситься повсюду как громкий 
голос. Н о на пятой позиции, ко
торая должна быть руководящей,



необходимо поставить себя в цен
тре, что выражается на языке «Кни
ги Перемен» в образе царя, жи
вущего в центре. Это необходимо 
потому, чтобы внутренне противо

стоять процессу раздробления и 
удержаться в нем, не раздробляясь. 
Только тогда исход может быть бла
гоприятным. В этом смысле в тек
сте сказано:

Сильная черта на пятом месте.
П р и  р а з д р о б л е н и и  в ы с т у п а е т  п о т

О Т Г Р О М К И Х  ВО П Л ЕЙ .
П р и  р а з д р о б л е н и и , к а к  ц а р ь , ж и в и . 

Х у л ы  н е  б у д е т

6. Чрезмерное развитие процесса 
раздробления, когда личность от
дает себя ради того, чтобы возник
ли в окружении самостоятельные 
индивидуумы, приводит к полной 
отдаче своих сил окружению. Но

это так и должно быть. Тут необ
ходим выход за пределы самого се
бя. В этой жертвенной самоотдаче 
возможно выправить неудачность 
шестой позиции, по поводу кото
рой в тексте сказано:

Наверху сильная черта.
П р и  р а з д р о б л е н и и  т в о я  к р о в ь  у й д е т . 

Уд а л и с ь . В ы й д и .
И ХУЛЫ  НЕ БУДЕТ



№ 6о. Ц ЗЕ. 
ОГРАНИЧЕНИЕ

Во время процесса раздробления 
и индивидуализации недостатком 
его может явиться его безостано- 
вочность. Он должен быть взят в 
известные рамки. Если в предыду
щем был дан образ ряби на воде, 
причем никак не было указано, что 
эта вода ограничена, то могла по
явиться мысль: вода эта разольется, 
иными словами, данный процесс 
индивидуализации может идти все 
дальше и дальше, и внутренние про
тиворечия его уже сами могут при
вести к истощению. Поэтому на

смену ему говорится о процессе 
ограничения. Образно это выра
жено в гексаграмме тем, что три
грамма «вода» помещена над три
граммой «водоем ». Так, вода вве
дена в русло, введена в берега. Таким 
образом, дано ограничение. Это 
ограничение служит развитию, по
тому что развитие предполагает со
знание новых ценностей, и если бы 
не было ограничения, то индиви
дуализация, не имеющая останов
ки, не вела бы к созданию новых 
ценностей, ибо ничто не могло бы



в этом процессе устоять, все под- дробления, тоже подвержено огра- 
вергалось бы распаду все дальше ничению, ибо, как и все остальное, 
и дальше. Таким образом, то горе, оно не может навеки оставаться не
которое могло бы возникнуть в ре- изменным. Поэтому в тексте здесь 
зультате безостановочного раз- говорится:

О г р а н и ч е н и е .
С в е р ш е н и е .

Го р е  о г р а н и ч е н о .
Оно НЕ М ОЖ ЕТ БЫ ТЬ СТОЙКИМ

1. На первой позиции ограниче
ние проявляется в образе макси
мальной замкнутости. Поскольку 
первая позиция представляет со
бою пребывание в самых глубинах 
индивидуальности, здесь человек 
никуда не выходит из самого себя, 
он ограничен в самом себе. О со 
знав себя как индивидуальность, он 
остается только наедине с самим 
собою. Из контекста предыдущих

гексаграмм следовало, что такое 
пребывание в себе самом может 
привести к неблагоприятным по
следствиям.

Однако поскольку здесь рассмат
ривается как необходимый именно 
процесс ограничения, постольку 
«Книга Перемен» говорит о бла
гоприятном исходе, ибо такой про
цесс здесь необходим. Так, в тек
сте мы читаем:

В начале сильная черта.
Не в ы й д е ш ь  и з  в н у т р е н н е г о  д в о р а .  

Х у л ы  н е  б у д е т

2. Если такое пребывание в себе, 
которое указано выше, и бывает 
необходимым, то только до извест
ного срока, ибо сохранение пре
дыдущего состояния во время по

следующего этапа приводит лишь 
к несчастью. Если бы человек даже 
распространил свою деятельность 
несколько дальше, чем было воз
можно и нужно в предыдущей по-



зиции, но не достиг бы того ши- де времени, то это привело бы лишь
рокого охвата своего окружения, к несчастью.
который требуется в таком перио- В тексте здесь сказано:

Сильная черта на втором месте. 
Н е  в ы й д е ш ь  и з  в н е ш н е г о  д в о р а .  

Н е с ч а с т ь е

3. На третьей позиции выход во
вне становится уже необходимым, 
поэтому о наличии его текст здесь 
даже и не упоминает, ибо такой вы
ход вовне наступит сам собой, если 
человек достиг в развитии своей 
жизненной ситуации до этой тре
тьей позиции. Однако при выходе

вовне человек должен сам в себе 
найти сдерживающие стимулы, дол
жен сам себя уметь ограничивать.

Если это принято им во внима
ние, то он может выйти с досто
инством из создавшегося положе
ния.

В тексте это сказано так:

Слабая черта на третьем месте. 
Если НЕ БУДЕШЬ ОГРАНИЧИВАТЬ СЕБЯ, 

ТО БУДЕТ О ЧЕМ ВЗДЫ ХАТЬ.
Х у л ы  н е  б у д е т

4. Все, что должно было быть сде
лано во внутренней жизни, здесь 
является достигнутым. Человек мо
жет приобрести известную уверен
ность в своих действиях. Если он 
находит в себе самом умение ста
вить себе цель и ставить пределы 
своей деятельности, то человек

может достичь того спокойствия, 
которое возникает благодаря уме
нию ограничить себя, и того раз
вития в дальнейшем, которое на
ступает в результате самостоятель
ного ведения своих поступков.

П оэтому в тексте здесь гово
рится:



Слабая черта на четвертом месте. 
Успокоишься В ОГРАНИЧЕНИИ. 

С в е р ш е н и е

5. Характерная черта пятой пози
ции — это уравновешенность, оди
наковая удаленность от обеих край
ностей. Такая гармония, которая 
проявляется и вне и внутри, при
водит к тому, что человек может на
ходить наслаждение в своем огра

ничении. Н о человек, действую
щий на этой позиции, если он ис
ходит из ее сути, может совершить 
лишь великие дела,— такие, кото
рые вызывают похвалу со стороны 
окружающих людей. Вот почему в 
тексте здесь сказано:

Сильная черта на пятом месте. 
С л а д к о е  о г р а н и ч е н и е .  

С ч а с т ь е .
Е С Л И  В Ы С Т У П И Ш Ь , Т О  БУДЕТ П О Х В А Л А



6. Уравновешенность, свойствен
ная предыдущей позиции, здесь 
уже утрачена. Поэтому ограниче
ние воспринимается здесь как не
что внешнее. Символически это 
выражено уже в самой позиции, 
которая является самой внешней 
позицией всей гексаграммы. П о
этому ограничение, которое воз
никает здесь, может быть пережи
то как некое давление извне, и осо
знается лишь как нечто горестное 
и гнетущее. Стойкое пребывание 
в таком состоянии может вызвать 
лишь несчастье. Здесь следовало бы 
принять во внимание переходный

характер данной позиции, перей
ти к следующей ситуации степени 
процесса ограничения и стремить
ся к работе над самим собой в пре
делах тех рамок, которые постав
лены уже в предыдущем. Если это 
принято во внимание, то раская
ние в предыдущих ошибках может 
отпасть. Потому в тексте здесь сле
дует видеть два афоризма: один, 
характеризующий объективность 
данной ситуации, и второй — от
сутствие раскаяния как результа
та правильно понятой и исправлен
ной ситуации. Так, в тексте здесь 
написано:

Наверху слабая черта. 
Г о р ь к о е  о г р а н и ч е н и е .  

Стойкость — к НЕСЧАСТЬЮ . 
Р а с к а я н и е  и с ч е з н е т



№ 6i. ЧЖУН-ФУ. 
ВНУТРЕННЯЯ ПРАВДА

В процессе раздробления воз
никли отдельные индивидуумы. 
Процесс этот подвергался ограни
чению. Таким образом, индивиду
альное представляло известную 
стойкость. Н о для дальнейшего 
своего бытия, собственно, для то
го, чтобы возникнуть в подлинном 
смысле этого слова, индивидуаль
ное должно быть внутренне само
стоятельно, оно должно быть на
полнено внутренней правдой. П о
этому данная ситуация, идущая на 
смену предыдущим, называется

Внутренняя правда. Независимо от 
того, насколько развит данный ин
дивидуум, эта внутренняя правда 
должна присутствовать в нем. С точ
ки зрения авторов «Книги Пере
мен», вепри и рыбы представляют 
собой существа, наиболее тупые 
и ограниченные в дурном смысле 
слова. Конечно, это лишь образ, 
обозначающий слаборазвитого че
ловека. Но даже такой человек, не
смотря на всю его ограниченность, 
если он обладает этой внутренней 
правдой, все же является человеком



и может действовать в окружаю
щей его жизни.

При наличии такой внутренней 
правды он способен к серьезной 
и большой деятельности, в которой, 
само собою, он должен сохранять 
стойкость, т. е. умение гармониро
вать внешнее побуждение к дей

ствию и внутреннюю реакцию на 
это побуждение. Именно в гармо
нии восприятия и реакции долж
на протекать эта серьезная и боль
шая деятельность, которая имеет
ся здесь в виду.

Эту мысль «Книга Перемен» 
облекает в следующие образы:

В н у т р е н н я я  п р а в д а .
Д а ж е  в е п р я м  и  р ы б а м  с ч а с т ь е . 

Б л а г о п р и я т е н  б р о д  ч е р е з  в е л и к у ю  р е к у . 
Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь

1. В самом начале данной ситуа
ции, когда она еще не только не 
выявлена вовне, но и не найдена 
внутри, соразмерность и гармонич
ность, о которой только что было 
сказано, являются еще проблема
тичными. Н о только при наличии 
их может быть достигнуто счастье.

Всякое отклонение от этого, если 
не приведет к несчастью, во вся
ком случае вызовет беспокойство, 
а оно именно мешает правильно
му и нормальному ходу всего про
цесса.
Поэтому в предупреждение «Кни

га Перемен» говорит:

В начале сильная черта.
Если БУДЕТ СОРАЗМ ЕРНОСТЬ, ТО БУДЕТ СЧАСТЬЕ. 

ЕСЛИ ОТВЛЕЧЕШ ЬСЯ К ДРУГОМУ,
БУДЕТ НЕСПОКОЙН О

2. Каждый индивидуум, возник- нечто самостоятельное. И отноше- 
ший в ходе творчества, которое бы- ние между индивидуумами рассмат- 
ло охарактеризовано на предыду- ривается с точки зрения их подлин- 
щей ступени, представляет собою ного внутреннего содержания. Это



не их внешнее соотношение, а со- ренняя правда, они могут гармо-
отношение их сущностей. Внешне нически вторить друг другу. При
они могут и не видеть друг друга, таком внутреннем согласии, есте-
могут оставаться в тени один по от- ственно, в них может возникнуть
ношению к другому, но в силу их желание поделиться своим состоя-
внутреннего созвучия, в силу того, нием. Поэтому текст «  Книги Пе-
что в каждом из них есть эта внут- ремен »  здесь говорит:

Сильная черта на втором месте. 
К р и ч а щ и й  ж у р а в л ь  н а х о д и т с я  в  т е н и .

Его ПТЕНЦЫ  ВТОРЯТ ЕМУ.
У  МЕНЯ ЕСТЬ ХОРОШ И Й  КУБОК,

Я РАЗДЕЛЮ ЕГО С ТОБОЙ

3. При выходе вовне, свойствен- Поэтому успех или неуспех зара-
ном третьей позиции, когда уже нее здесь не может быть предопре- 
возникли отдельные индивидуумы, делен, и альтернативность данной 
человек встречает равного себе про- позиции «  Книга Перемен »  выра- 
тивника. жает следующим образом:

Слабая черта на третьем месте.
Н а й д е ш ь  п р о т и в н и к а .

То ЗАБЬЕШ Ь В БАРАБАН, ТО ПЕРЕСТАНЕШ Ь.
Т О  ЗАПЛАЧЕШЬ, ТО ЗАПОЕШ Ь

4. В некоторых случаях гексаграм- здесь охарактеризована полной не
ма рассматривается не как состоя- уверенностью. Само собою, соче- 
щая из двух триграмм, а состоя- тание с таким человеком, который 
щая из трех пар отдельных черт. совсем не уверен в своих действи- 
В данном случае четвертая и третья ях, не может быть благоприятным, 
черты представляют собою извест- Здесь больше следует обратиться 
ную пару. Н о третья черта была вперед к выявлению той внутрен-
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ней правдивости, которая характе
ризует всю данную ситуацию.

Однако полное выявление ее на 
позиции, где эта внутренняя прав
дивость еще недостаточно созрела 
для того, чтобы распространиться 
вовне, еще невозможно. Здесь об 
ласть «почти». Все дело в том, что 
здесь луна почти достигла полно

луния. И поэтому человеку может 
показаться данное положение опас
ным. Однако невозможность свя
зи с предыдущим и устремление к 
последующему приводит к тому, 
что исход данной позиции все-та- 
ки благоприятен.

П оэтому в тексте здесь гово 
рится:

Слабая черта на четвертом месте.
Л у н а  б л и з и т с я  к  п о л н о л у н и ю .

П а р а  к о н е й  п о г и б н е т .
Х у л ы  н е  б у д е т

5* Вторая позиция, характеризую- тате такого созвучия — об объеди- 
щая данную ситуацию изнутри, го- нении. Само наличие внутренней 
ворила о созвучии сущностей, Пя- правдивости приводит к такому 
тая позиция, характеризующая тот объединению. Поэтому текст здесь 
же процесс извне, говорит о резуль- говорит только:

Сильная черта на пятом месте. 
О б л а д а й  п р а в д о й .
О н а  о б ъ е д и н я е т , 

Х у л ы  н е  б у д е т



6. Все, что нужно было сделать для 
развития внутренней правдивости, 
и все, что нужно было сделать для 
объединения с другими личностя
ми, также исполненными этой 
внутренней правдивости, уже бы
ло достигнуто. Продолжение той 
же деятельности привело бы лишь 
к стремлению чрезмерного подъ
ема самого себя. Однако посколь
ку в данной ситуации оно еще не
возможно, то это было бы равно
сильно стремлению подняться на 
небо. Упорное и стойкое сохране
ние этого желания, само собою, мо
жет привести лишь к несчастью, 
т. е. к тому, что внутренняя прав
дивость, характерная для данной 
ситуации, отошла бы от человека. 
В этом смысле текст говорит :

Наверху сильная черта.
Го л о с а  п е р н а т ы х  п о д н и м а ю т с я  в  н е б е . 

Стойкость к н е с ч а с т ь ю



№ 62. СЯО-ГО. 
ПЕРЕРАЗВИТИЕ МАЛОГО

На предыдущей ступени была вы
работана внутренняя правда, по
этому ошибки, которые все же то
же могут наступить, не могут быть 
крупными и серьезными ошибка
ми. Нужно иметь доверие к самой 
правде, ибо она будет руководить 
деятельностью человека. Поэтому, 
если и возможно какое-нибудь пе- 
реразвитие, т. е. нарушение гармо
нии, то лишь переразвитое малого. 
Для того чтобы достичь правиль
ного развития, корректирующего 
ошибочность действий, необходи

мо стойкое соблюдение честного 
образа действий как результатов 
правды. Человек здесь может дей
ствовать в малом, но не в великом, 
ибо здесь только еще начинается 
деятельность уже созданного и на
сыщенного внутренней правдиво
стью индивидуума. Всякое стрем
ление подняться выше положенных 
возможностей приводит к утрате 
того, что может быть достигнуто. 
Точно птица, эта возможность от
летает от человека, и до человека 
долетает лишь ее голос. Этот го
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лос движется сверху вниз, и погоня 
за ним привела бы лишь к утрате 
его. Наоборот, пребывание внизу 
может привести к тому, что он бу
дет услышан. Образ птицы, кото
рый дается здесь, усматривается не
которыми комментаторами в самом 
образе гексаграммы. В ней посре
дине две сильные черты. Они изоб
ражают туловище птицы. Под ни
ми и над ними мы видим по паре 
слабых черт, и эти слабые черты, 
понимаемые иногда как мягкие, 
изображают мягкие крылья птицы. 
Поэтому для выражения чего-то

отходящего от человека здесь ис
пользован образ летящей птицы. 
Гармоничность самого образа гек
саграммы, его симметрия, по мне
нию Вань И, должнауказывать на 
гармоничность действий человека, 
на его далекость от обеих крайно
стей. А  это необходимо для того, 
чтобы найти правильный выход из 
тех небольших ошибок, которые 
могут наступить при индивидуаль
ной деятельности отдельного че
ловека.

Эта мысль выражена в тексте 
так:

П е р е р а з в и т ы е  м а л о г о . С в е р ш е н и е . 
Б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь .

Можно д е й с т в о в а т ь  в  м а л о м .
Н е л ь з я  д е й с т в о в а т ь  в  в е л и к о м .

От Л ЕТЯ Щ ЕЙ  П ТИ Ц Ы  О С Т А Е Т С Я  Л И Ш Ь ГО Л О С  ЕЕ.
Н е  с л е д у е т  п о д ы м а т ь с я .  С л е д у е т  о п у с к а т ь с я .  

Т о г д а  б у д е т  в е л и к о е  с ч а с т ь е

1. Первый момент возникновения ступени, только характеризуется 
ошибки еще не является тем вре- отход правдивости, исчезновение 
менем, когда она может быть ис- ее в момент свершения неправиль- 
правлена. Поэтому здесь, на первой ного поступка. В тексте читаем:

В начале слабая черта. 
Л е т я щ а я  п т и ц а .

И  М О Ж Е Т БЫ ТЬ —  Н ЕС Ч АС ТЬЕ



2. Незначительность ошибки, ко
торая может возникнуть здесь и от 
которой предупреждаеттекст «Кни
ги Перемен», может состоять пре
жде всего в том, что предыдущая 
ступень — преддверие цели — мо
жет быть принята за последующую 
ступень, за самую цель. В стремле
нии к предку человек может сна
чала встретить свою праматерь и 
остановиться на этом. Ошибка

будет состоять в том, что он мо
жет пройти мимо своего предка, 
он может пройти мимо своей це
ли и удовлетвориться чем-то, поч
ти заменяющим объект его стрем
лений.

Но поскольку он кое-чего дости
гает, постольку «Книга Перемен »  
говорит о результате, который яв
ляется в общем благополучным. 
Так, в тексте здесь мы читаем:

Слабая черта на втором месте. 
П р о й д е ш ь  м и м о  с в о е г о  п р а о т ц а

И ВСТРЕТИ Ш Ь СВОЮ  ПРАМАТЕРЬ.
Н е  д о й д е ш ь  д о  с в о е г о  г о с у д а р я ,

ВСТРЕТИ Ш Ь ЕГО СЛУГУ. ХУЛЫ НЕ БУДЕТ

3. Переразвитие является в извест
ном смысле движением, проходя
щим мимо цели. Если человек про
ходит мимо цели, не замечая ее, то 
в известном смысле он не достига
ет ее, хотя бы он сделал и больше, 
чем то, что требовалось от него са
мим положением его в жизни. Так, 
недостигнутая (т. е. неосознанная 
и незамеченная) цель, стоящая по
зади человека, точно предъявляет 
ему известный счет, нападает на

него сзади. Здесь, на третьей по
зиции, именно это имеется в виду. 
Если человек будет действовать во
вне, не осознав и, таким образом, 
не достигнув тех внутренних це
лей, которые должны были быть 
достигнуты в предыдущем, если че
ловек не защитится от возможно
го нападения со стороны своей соб
ственной совести, то его ждет не
счастье. Вот почему в тексте здесь 
указано:



Сильная черта на третьем месте. 
Если, ПРОХОДЯ М И М О, НЕ ЗАЩ И ТИ Ш ЬСЯ, 
ТО КТО-НИБУДЬ СЗАДИ НАПАДЕТ НА ТЕБЯ.

Н е с ч а с т ь е

4. Динамика четвертой позиции 
в ее стремлении к пятой позиции 
может лйшь усилить такое движе
ние, которое проходит мимо сво
ей собственной цели. Безостано- 
вочность этого движения может 
быть пережита как нечто ужасное.

Для того чтобы избежать его, не
обходимо самому себе поставить 
известные запреты и не слишком 
напряженно отдаваться деятель
ности.

Вот почему в тексте здесь мы чи
таем:

Сильная черта на четвертом месте. 
Если, ПРОХОДЯ М И М О, НЕ ВСТРЕТИ Ш ЬСЯ, 

ТО ВЫ СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ УЖ АСН О.
Н е о б х о д и м ы  з а п р е т ы .

Н е  д е й с т в у й .
В е ч н а я  стойкость

5. По своему характеру пятая по
зиция должна была бы изображать 
деятельность, которая направлена 
на пользу окружающим людям. Но 
здесь остаются ошибки, хотя и ма
лые. И эта деятельность, дарующая 
другим, в этих условиях невозмож
на. Все силы для того, чтобы ока
зывать помощь другим, здесь на
лицо, и тем не менее эта помощь 
здесь не наступает. Точно плотные

тучи, которые приходят с запад
ной окраины, осознаваемой авто
рами «Книги Перемен» как зем
ля, принадлежащая им самим, не 
дают дождя. Тем не менее самой 
этой позиции может быть оказана 
помощь силами предыдущей. Если 
пятая позиция в общественной 
символике изображает царя, то чет
вертая изображает князя; человек, 
занимающий пятую позицию в дан-



ной ситуации (поскольку он не стрела, который попадает в такого,
выходит за пределы самого себя), сидящего в пещере, т. е. в личной
точно сидит в пещере. замкнутости, человека. Поэтому

Влияние предыдущей позиции в тексте мы здесь видим следую-
на данную выражается в образе вы- щие образы:

Слабая черта на пятом месте.
П л о т н ы е  т у ч и , и  н е т  д о ж д я .

О н и  С НАШ ЕЙ ЗАП АДН ОЙ ОКРАИНЫ .
К н я з ь  ВЫ СТРЕЛИТ И ПОПАДЕТ 

В ТО ГО , КТО В ПЕЩЕРЕ

6. Малая ошибка в случае ее пере- быть на ней. Эта неудачность по-
развития становится уже крупной ложения выражена в образах, уже
ошибкой. Переразвитие свойст- знакомых нам и не требующих осо-
венно верхней позиции. Поэтому бой расшифровки. Так, в тексте мы
ничего благоприятного не может читаем:

Наверху слабая черта.
Н е  ВСТРЕТИ Ш Ь, А  ПРОЙДЕШ Ь м и м о .  

Л е т я щ а я  п т и ц а  у д а л и т с я . 
Н е с ч а с т ь е .

Это НАЗЫ ВАЕТСЯ БЕДСТВИЯ И БЕДЫ



№ ву Ц ЗИ-Ц ЗИ 
УЖЕ КОНЕЦ

В том ходе творчества, который 
был охарактеризован во второй ча
сти «Книги Перемен», здесь до
стигнут уже этап, когда индивиду
альность создана. В этом смысле 
процесс завершен, и предпослед
няя гексаграмма называется «Уже 
конец». Она представляет собою 
гармоническое завершение само
го процесса, и это выражено в са
мой структуре гексаграммы. Дело 
в том, что по теории «Книги Пе
ремен» на нечетных, сильных по
зициях гармонически могут нахо

диться сильные черты, а на четных, 
слабых позициях — слабые. В дан
ной гексаграмме все черты располо
жены именно таким образом. Пер
вая, третья и пятая позиции заняты 
сильными чертами; вторая, четвер
тая и шестая позиции — слабыми. 
Казалось бы, в этом дается образ 

~ такого гармонического развития и 
результаты его, которые не предпо
лагают возможности дальнейшего 
развития. Все уже достигнуто. От
дельное, индивидуальное уже соз
дано. Если оно и понимается как



нечто малое, то все же ему пред
стоит развитие вплоть до того мо
мента, когда оно станет великим. 
В этом смысле говорится о возмож
ности развития малого. Стойкость 
и устойчивость, охарактеризован
ные расположением черт данной 
гексаграммы, здесь благоприятству
ют всему процессу. Но именно здесь 
необходимо принять во внимание 
другой закон, существующий в тео
рии «Книги Перемен» и состоя
щий в том, что все имеет тенден
цию превратиться в свою противо
положность. Каждая сильная черта 
имеет в себе самой заложенные тен
денции превратиться в слабую, и 
наоборот. Поэтому, как увидим ни
же, последняя гексаграмма пред
ставляет собою полную противопо
ложность данной. Таким образом, 
если весь предыдущий процесс, от 
первого импульса творчества и до 
достижения полной гармонии, ко
торая выражена в данной гексаграм
ме, является тем счастьем, которое 
стоит в начале и которое упомина

ется данным текстом, то именно 
это счастье приводит также к не
обходимости полной и кардиналь
ной смены, приводит к тому хаосу, 
который стоит в конце и упоми
нается в данном афоризме. Чтобы 
правильно пройти через данную 
ситуацию, называемую в «Книге 
Перемен »  «  уже конец » ,  необхо
димо предпринять целый ряд пре
досторожностей. И если преды
дущие гексаграммы по позициям 
рассматривали этапы данной ситуа
ции, то здесь разворачивается це
лый ряд предупреждений, которые 
необходимы для правильного пе
реживания всей этой ситуации. Не 
нужно, однако, понимать движение 
к хаосу, указанное здесь, как нечто 
отрицательное, ибо, как увидим ни
же, этот хаос, представляя собою 
нечто аморфное, послужит тем ма
териалом, в пределах которого мо
жет развернуться новый цикл, на
чинающийся с творчества, и т. д. 
Принимая все это во внимание, 
можно понять текст, гласящий:

У ж е  к о н е ц . С в е р ш е н и е .
М а л о м у  б л а г о п р и я т н а  с т о й к о с т ь .

В НАЧАЛЕ —  СЧАСТЬЕ. В КОНЦЕ БЕСПОРЯДОК



1. Как бы ни была устойчива в са
мой себе данная ситуация, она долж
на быть пройдена, должна быть пре
одолена, ибо остановка в ней об о 
значала бы гибель. Поэтому здесь 
дается указание на то, что оста
новка привела бы к недостаточно 
быстрому темпу прохождения че
рез данную ситуацию, и в послед
нюю минуту эта переправа через 
данную ситуацию была бы подвер

жена опасности. Данная гексаграм
ма теснейшим образом даже самим 
названием связана со следующей, 
и для ее объяснения необходимо 
воспользоваться контекстом следую
щей гексаграммы, где дается образ 
молодого лиса, который почти пе
реправился через реку, но в послед
нюю минуту вымочил хвост. Что
бы не было именно этого, «К ни
га Перемен» здесь напоминает:

В начале сильная черта. 
З а т о р м о з и ш ь  к о л е с а  —  п о д м о ч и ш ь  х в о с т .  

Х у л ы  н е  б у д е т

2. В процессе творчества вещь уже 
создана, она существует как для 
себя, так и для своего окружения. 
Скрыться она уже больше не мо
жет. Она явно видна всем. Если бы 
у человека, стоящего на второй по
зиции, т. е. там, где он пребывает в 
себе самом, появилось желание 
быть скрытым, то это было бы для 
него недостижимо. Это облечено 
в образ женщины, потерявшей за
навес на колеснице. Упорная по

гоня за своей непроявленностью, 
поиски потерянных занавесей не 
могут здесь привести ни к какому 
результату. Когда в дальнейшем на
ступит время (а оно, безусловно, 
может наступить), тогда все будет 
восстановлено, человек может быть 
замкнут в самом себе.

Здесь это недостижимо, и буду
щее должно быть предоставлено 
будущему. В таком смысле в тек
сте здесь говорится:

Слабая черта на втором месте. 
Ж е н щ и н а  п о т е р я е т  з а н а в е с и  н а  к о л е с н и ц е . 

Н е  г о н и с ь .  Ч е р е з  с е м ь  д н е й  п о л у ч и ш ь



3. В данной ситуации, в преддве
рии к хаосу, выход вовне воспри
нимается как выход для трудной и 
ожесточенной борьбы. Не с людь
ми сражаться предстоит здесь, а с 
чем-то худшим. Здесь имеется в ви
ду поход на страну бесов. Победа 
над ними должна быть удержана. 
Но эта победа достижима лишь то
му, кто обладает большой силой, 
а не рядовому человеку. Но даже

для такого человека, исполненно
го и сил, и жизненного опыта, для 
высокого предка, как его называ
ет «Книга Перемен», эта победа 
дается не даром. Нужен длитель
ный срок для достижения ее. Тем 
более понятно, что ничтожному че
ловеку в таких условиях действо
вать нельзя.

Вот почему в «Книге Перемен» 
здесь сказано:

Сильная черта на третьем месте. 
Высокий ПРЕДОК ИДЕТ в поход 

НА СТРАНУ БЕСОВ. И В ТРИ ГОДА ПОБЕДИТ ЕЕ.
Н и ч т о ж е с т в а м  —  н е  д е й с т в о в а т ь

4. Предвидение хаоса и приближе
ние его чувствуется на каждой сту
пени данной ситуации, несмотря 
на то, что она сама по себе пред
ставляет завершение всего преды

дущего. Поэтому здесь необходи
мо иметь в виду, что никакое до
стижение не остается навеки в руках 
достигнувшего. В таком смысле, как 
напоминание, звучит текст:

Слабая черта на четвертом месте.
И  НА ПАРЧЕ БУДУТ ЛОХМ ОТЬЯ.

Д О  КОН Ц А ДНЕЙ СОБЛЮ ДИ ЗАПРЕТЫ



5. Все ближе выход из данной си
туации, все ближе к хаосу. Поэто
му здесь дается еще раз напоми
нание о том, что может спасти че
ловека в той среде, в которую он 
с неизбежностью попадет в сле
дующей ситуации. Непышность и 
роскошь жертв, а правдивость, не 
внешняя полнота, а внутренние си
лы — вот что может привести его 
к устойчивости во время стихий
ного хаоса, в который он неизбеж
но попадет. Чтобы расшифровать 
образы, в которых дается данный 
афоризм, нужно принять во вни
мание, что нижняя триграмма — 
огонь — приписана к востоку, а верх
няя триграмма — вода — к западу.

То, что было достигнуто внутрен
не, что было достигнуто на первых 
трех позициях, здесь уже не игра
ет никакой роли. Поэтому если во
сточные соседи, т. е. три нижние 
позиции, и приносят значительную 
жертву, в ней смысла нет. И толь
ко то, что человек уносит с собой, 
устремляясь к хаосу, то, что явля
ется его неотъемлемым, ему лично 
принадлежащим, только это может 
привести к благополучию. И это 
незначительное, та малая жертва, 
о которой говорится в тексте, есть 
не что иное, как внутренняя устой
чивость и правдивость, умение ис
ходить из самого себя. Поэтому в 
тексте здесь сказано:



Сильная черта на пятом месте. 
К о р о в а ,  у б и т а я  у  в о с т о ч н ы х  с о с е д е й ,

НЕ СРАВНИТСЯ С НЕБОЛЬШ ОЙ Ж ЕРТВОЙ  
ЗАП АДН Ы Х СОСЕДЕЙ,

Если БУДЕШЬ ПРАВДИВЫМ,
ТО П ОИСТИН Е НАЙДЕШ Ь СВОЕ СЧАСТЬЕ

6. В общем афоризме данной си
туации было сказано о том, что в 
начале процесса было счастье, в 
конце его — хаос. Шестая пози
ция представляет собою переход 
к этому хаосу. «Книга Перемен» 
не говорит, что здесь человеку гро
зит определенное несчастье. Она 
только констатирует опасность и 
ужас данного положения. Волна 
хаоса захлестывает человека. Если 
в первой позиции говорилось о

переправе и о возможности в по
следнюю минуту испортить свой 
путь, то на этой позиции говорит
ся о том, как хаос с головой покро
ет человека. И тем не менее это 
необходимо, ибо человек должен 
выйти из своего гармонического 
развития и, сознательно нарушив 
эту гармонию, двинуться в хаос, 
ибо в хаосе он находит свободу 
для своего творчества. Так, в тек
сте здесь мы читаем только:

Наверху слабая черта. 
П р о м о ч и ш ь  г о л о в у .  

У ж а с



№ 64. ВЭИ-ЦЗИ. 
ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

Ситуации разворачиваются так, 
что, наконец, наступает хаос, но ха
ос рассматривается не как распад 
созданного, а как бесконечность, 
как возможность бесконечного 
творчества все вновь и вновь. Не 
как нечто отрицательное выступа
ет здесь хаос, а как среда, в кото
рой может быть создано нечто со
вершенно новое. Безусловно, это 
новое творчество должно пойти по 
законам (и с точки зрения авторов 
«Книги Перемен», по тем же за
конам, которые были указаны вы

ше). В этом усматривается циклич
ность в «Книге Перемен». В по
следнюю минуту в этой последней 
ситуации «Книга Перемен», точно 
напутствие, дает указание, что здесь 
может произойти и чего надо осте
регаться. Самое важное здесь — 
это наличие полноты сил. Лучше, 
если их будет больше, чем надо, чем 
если их не хватит в последнюю ми
нуту  ̂ибо если бы их не хватило в 
последнюю минуту, то ничего бла
гоприятного нельзя было бы ожи
дать. Вот почему текст говорит здесь:



Е щ е  н е  к о н е ц . С в е р ш е н и е .
М ОЛОДОЙ ЛИС ПОЧТИ ПЕРЕПРАВИЛСЯ. 

Если ВЫ М ОЧИТ ХВО СТ, ТО НЕ БУДЕТ НИЧЕГО 
БЛ АГОП РИ ЯТН ОГО

1. Первая позиция представляет 
собой лишь начало данного про
цесса, т. е. начало выработки необ
ходимых сил, поэтому можно пред
положить, что их здесь еще мало. 
В первую очередь текст «Книги 
Перемен» указывает на то, что че

ловеку придется сильно пожалеть, 
если в прошлом, до того, как ему 
приходится переходить через хаос, 
он не выработал достаточного ко
личества сил.

Поэтому в тексте здесь сказано 
только следующее:

В начале слабая черта. 
Подмочишь СВОЙ хвост. 

С о ж а л е н и е

2. В то время когда человек прохо
дит через хаос, единственное, на 
чем он может держаться, это на са
мом себе, ибо в хаосе не на что по
ложиться. Он должен на второй 
позиции, которая как раз характе

ризует внутреннюю жизнь челове
ка и его замкнутость, полнейшим 
образом держаться на самом себе, 
сохранить самого себя.

П оэтому в тексте здесь гово
рится:

Сильная черта на втором месте. 
З а т о р м о з и  к о л е с а .  

Стойкость — к СЧАСТЬЮ



3. Н о вот наступает выход вовне. 
Он не может не наступить, и тре
тья позиция характеризует имен
но его. Но здесь, когда «еще не ко
нец», собственно говоря, еще ни
чего не достигнуто и еще сил не 
хватает. Поход, который был бы 
предпринят, исходя из этой пози
ции, мог бы быть только неудач

ным. И тем не менее необходи
мость этого выхода вовне, необхо
димость предпринять новый цикл 
творчества здесь выступает настоль
ко сильно, что позиция сама бла
гоприятствует этому. Противоре
чивость данной позиции выражает
ся в противоречивости афоризма, 
приписанного к ней:

Слабая черта на третьем месте.
Е щ е  н е  к о н е ц .

П О ХО Д  —  К НЕСЧАСТЬЮ .
Б л а г о п р и я т е н  б р о д  ч е р е з  в е л и к у ю  р е к у

4. Необходимым условием рабо
ты, которая может быть предпри
нята на данной позиции, является 
та стойкость, которая свидетель
ствует о полноте сил. Только она 
может привести к удачному исхо
ду. Н о эта стойкость имеет перед 
собой не спокойную среду, а воз
бужденный хаос, и именно против 
него должен здесь выступать чело

век. Пусть его ожидают большие 
труды, пусть долгий срок он будет 
вынужден бороться, но если он бу
дет, сохраняя стойкость, продол
жать свою борьбу, то все в мире, 
весь мир, зашифрованный в обра
зе великого царства, одобрит его 
деятельность. П ротив всех сил 
тьмы должен выступить он здесь. 
И «Книга Перемен» советует ему:

Сильная черта на четвертом месте. 
Стойкость — к с ч а с т ь ю .  Р а с к а я н и е  и с ч е з н е т .  

П р и  п о т р я с е н и и  н а д о  н а п а с т ь  н а  с т р а н у  б е с о в .
И  ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА БУДЕТ ПОХВАЛА 

ОТ ВЕЛИКОГО Ц АРСТВА

26 И-Цзин. Канон перемен



5. Стойкость, охарактеризованная 
на предыдущей ступени, здесь яв
ляется центральной характерной 
чертой человека. Она сообщает ему 
благородство. И это благородство, 
как из некоего центра, может из
лучаться во все окружение, облаго
раживая его. Суть этого внутренне
го благородства — в той гармонии, 
которая подчеркивается средней 
позицией в верхней триграмме. 
Это внутренняя правдивость. То, 
что она должна излучаться и сиять,

указывается тем, что данная черта 
является центральной в триграм
ме сияния. Так, здесь, в пределах 
мрака и хаоса, внутренняя правда 
сияет, озаряя все вокруг, и в этом 
указывается возможность дальней
шего проявления света, т. е. твор
чества. Иными словами, здесь да
ется исходная точка для нового цик
ла, начинающегося опять в первой 
гексаграмме творчества.

В таком смысле может быть по
нят текст:

Слабая черта на пятом месте. 
Стойкость —  К СЧАСТЬЮ . Не б у д е т  р а с к а я н и я .  

Если С БЛЕСКОМ БЛАГОРОДНОГО ч е л о в е к а  
БУДЕТ ПРАВДА» ТО БУДЕТ И СЧАСТЬЕ

6. После того что достигнуто уже 
на предыдущей позиции, остается 
лишь умиротворение старости. Ес
ли человек вовремя не успел при
ступить к творчеству, то перед ним, 
как возможность, остается лишь 
найти удовлетворение в спокойном 
пире. Для того чтобы дойти до та
кого пира, надо обладать многими 
силами, надо обладать внутренней

правдивостью. За бездеятельность 
здесь нельзя винить человека, и ни
кто его не будет хулить за это. Он 
заслужил свой покой. Н о если бы 
он предпринял какое-нибудь дей
ствие, когда уже время для этого 
действия миновало, то он был бы 
захлестнут силами хаоса с головой. 
Все было бы им потеряно. П оэто
му в тексте сказано:



Наверху сильная черта.
О б л а д а й  п р а в д о й , к о г д а  л ь е ш ь  в и н о . 

Х у л ы  н е  б у д е т . Е с л и  п р о м о ч и ш ь  г о л о в у ,
ТО , ДАЖ Е ОБЛАДАЯ ПРАВДОЙ, 

ПОТЕРЯЕШ Ь ЭТУ ПРАВДУ



ГАДАНИЕ 
ПО «КНИГЕ ПЕРЕМЕН»

«И -Ц зин» не самая древняя, но зато самая почитаемая книга в «биб
лиотеке» китайской мудрости. Это тем более удивительно, поскольку пер
воначально она представляла собой нечто вроде сборника гадательных афо
ризмов и лишь впоследствии стала восприниматься как философский текст.

Истинное сокровище со временем только раскрывается во всем своем 
многообразии. Поэтому в «Книге Перемен» каждый может отыскать то, 
что ему в данный момент нужнее всего: мудрые мысли о стройном вели
чии и изменчивости мира или совет, как правильно соотнести свои поступ
ки с движением мировых сил. Гадание древнее философии, и вначале имен
но оно несло на себе печать своеобразия взглядов на мир и вселенную, свой
ственных китайским хранителям мудрости. Если для европейца судьба — это 
роковым образом предопределенная линия жизни, то для китайца мир — 
это взаимодействие светлого и темного начал, Инь и Ян. Они могут нахо
диться в разных соотношениях друг к другу, одерживать верх или терпеть 
поражение, но все это лишь этапы движения Пути Вселенной, Великого Дао. 
Соотношение мировых сил порождает 64 ситуации, отраженных в гекса
граммах и афоризмах «И-Цзин», поэтому смысл гадания по этой книге — 
определить ситуацию, в которую попадет вопрошающий, и принять вер
ное решение. Мудрый постарается действовать в соответствии с гармонией 
мировых сил, чтобы не навлечь на себя беды или болезни; храбрый и ре
шительный может положиться на свою удачу и бросить вызов Космосу, но 
и тогда ему полезно знать, чего следует опасаться.

Сама процедура гадания включает в себя два этапа: определение соответ
ствующей вопросу гексаграммы (ситуации) и ее толкование. И здесь к услу
гам гадающего весь тысячелетний опыт китайской мантической традиции.

Гадание на костях крупного рогатого скота и на черепаховых панцирях 
справедливо относят к древнейшим методикам. Предварительно вымочен
ные кости бросали на большой раскаленный камень. Когда кости от жары 
покрывались сетью трещинок, их извлекали обратно и внимательно изу
чали. Для удобства трещины классифицировали: одни, например прямые, 
договаривались считать линиями ян, другие, извилистые — инъ. После не
сложных подсчетов определяли состав гексаграммы.



Черепаховый панцирь вначале высушивали, а затем выбивали на нем кам
нем иероглиф, соотносимый по смыслу с заданным вопросом. При этом 
на роговой поверхности неизбежно появлялись трещины, которые оцени
вали и подсчитывали приблизительно так же, как и на костях.

Не меньшей известностью пользовался и другой старинный способ: га
дание на стеблях тысячелистника. Это длительный и сложный процесс, 
требующий немалого внимания и аккуратности. Для гадания необходимо 
50 стеблей тысячелистника и стол, покрытый шелком. Один из них (луч) 
вопрошающий сразу же вынимает из общего пучка и откладывает в сторо
ну. В дальнейшем гадании этот стебель не используется.

Остальные стебли выкладывают на приготовленный к гаданию стол и де
лят на два пучка. Дальнейшая процедура требует от гадающего ловкости 
рук и некоторой подготовки. Необходимо помнить, что все манипуляции 
с левым пучком выполняются только правой рукой и наоборот. Левый пу
чок необходимо зажать в левой ладони, а из правого пучка взять один сте
бель и поместить его между мизинцем и безымянным пальцем левой руки. 
Затем из зажатого в левой руке пучка последовательно вынимают по 4 стеб
ля, которые откладывают на столе слева. Остаток, от 1 до 4 стеблей, при
страивают между безымянным и средним пальцами левой руки. «О свобо
дившейся» левой рукой из правой кучки отбирают по 4 стебля. Остаток 
размещают между средним и указательным пальцем левой руки.

Всего в процессе отбора участвует 49 стеблей. Несложный математиче
ский подсчет показывает, что между пальцами левой руки в конечном ито
ге окажется либо 5, либо 9 стеблей: 1 + 1+3, 1+2+2, 1+3+1, 1+4+4. По- 
другому просто не получится, иначе число отложенных стеблей не будет 
кратно 4.

После первой перемены стебли, собранные между пальцами левой руки, 
откладываются в сторону, и в точно таком же порядке проводится вторая 
перемена. В ней могут «участвовать» 40 или 44 стебля. В результате этой 
перемены между пальцами левой руки окажется 4 или 8 стеблей. Их снова 
откладывают в сторону, а затем проводят третью перемену. В левой руке 
опять окажется 4 или 8 стеблей, которые откладывают в сторону.

После трех перемен неотобранными останутся 24, 28, 32 или 40 стеб
лей. Их раскладывают на кучки по 4 стебля в каждой. Нетрудно подсчи
тать, что в итоге получится 6,7,8 или 9 кучек. Это число имеет важное зна
чение, ради него и были проведены три описанные перемены. Оно обо



значает первую, нижнюю черту гексаграммы. При этом каждое из возможных 
чисел имеет свое значение: 6 — старая инь, 7 — молодой ян, 8 — молодая 
инь, 9 — старый ян.

Полностью определить нужную гексаграмму можно лишь осуществив 18 
перемен. Если все черты гексаграммы образованы молодыми инь и ян, то 
гексаграмма признается базовой и толкуется текст из «Книги перемен», 
относящийся непосредственно к ней. Если среди выбранных попадаются 
старые черты, то их заменяют на противоположные: инь наян, а ян на инь. 
Так получается вторичная гексаграмма, которая демонстрирует тенденцию 
развития выбранной ситуации. Если черты были изменены, то вторичная 
гексаграмма рассматривается обязательно.

Если под рукой нет 50 стеблей тысячелистника, подойдут любые дере
вянные предметы — палочки, спички, прутики и т. п.

Гадание на монетах можно смело считать упрощенным вариантом пере
мен со стеблями тысячелистника. Для этого требуется 18 монет, которые, 
однажды отобрав, хранят отдельно и не пускают в денежный оборот. Каж
дую перемену бросают по три монеты и производят подсчет, исходя из то
го, что «решка» монеты равна 2, а «орел» — 3. Полученная сумма соста
вит число от 6 до 9. После перемены использованные монеты откладывают 
в сторону и берут следующие. Можно обойтись и тремя монетками, каж
дый раз бросая одни и те же, но это плохо сказывается на точности пред
сказания.

Гадание по календарю ближе современному взгляду на мир и ход вещей, 
хотя его основные принципы были разработаны еще в средние века. От
личие этой методики от уже рассмотренных заключается в том, что иско
мая гексаграмма определяется через составляющие ее триграммы по спе
циальной таблице.

Исходные числа определяются следующим образом. Гадание по кален
дарю осуществляется на какой-либо момент в будущем, который должен 
быть точно определен, включая день и час события. При этом нужно учи
тывать некоторые особенности китайского исчисления времени, и древ
него и современного.

Как и у нас, год у китайцев делится на 12 месяцев, но китайский месяц, 
согласно лунному календарю, состоит из 29—30 дней. Годы, согласно лун
ному календарю, составляют циклы из 12 лет. Очередной цикл начался 
26 января 2009 года, поэтому, например, 2012 год после 23 января получит



Лунный
месяц

Даты по григорианскому календарю

1 23.01
2012

10.02
2013

31.01
2014

2 22.02
2012

12.03
2013

1.03
2014

3 22.03
2012

10.04
2013

31.03
2014

4 21.04/19.05
2012

10.05
2013

29.04
2014

5 19.06
2012

8.06
2013

29.05
2014

6 19.07
2012

8.07
2013

27.06
2014

7 20.08
2012

7.08
2013

27.07
2014

8 16.09
2012

5.09
2013

25.08
2014

9 15.10
2012

5.10
2013

24.09
2014

10 14.11
2012

3.11
2013

24.10
2014

11 13.12
2012

3.12
2013

22.11
2014

12 20.01
2013

1.01
2014

22.12
2014



номер 4. Каждый из двенадцати месяцев тоже имеет свой порядковый но
мер. Номер дня считают от первого дня соответствующего лунного месяца.

23-1 1-3 3-5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

В старину время суток в Китае делили на стражи. Каждая стража дли
лась 2 часа, поэтому всего в сутках получалось 12 страж. 1-й стражей счи
талось время от 11 часов вечера до часу ночи. Несложная таблица помога
ет быстро определить номер нужной стражи — последнюю цифру, необ
ходимую для гадания по календарю.

Предположим, у вас намечено нечто важное на полдень, 29 апреля 2014 го
да. Сложим вместе номер года (6), номер месяца (3), дня (28) и стражи (7). 
В сумме получилось 44. Поскольку триграмм всего 8, то из полученной сум
мы нужно вычитать по 8 до тех пор, пока мы не получим число, меньшее 
или равное 8. В нашем случае это 4 — номер верхней триграммы. Чтобы 
узнать номер нижней триграммы, нужно к номеру верхней прибавить но
мер стражи (7). Получаем 11, то есть 3. По таблице сочетаний получаем но
мер искомой гексаграммы — 55 (Фын, Изобилие).



Вторичная гексаграмма, как уже говорилось, обнаруживает тенденцию 
развития основной ситуации. При гадании по календарю вторичную гек
саграмму определяют следующим образом: из полученной суммы номеров 
вычитают ближайшее число, кратное шести. Остаток — в нашем случае 2 — 
это номер черты, которую надлежит изменить на противоположную. Сле
довательно, вторичной гексаграммой оказалась 34 (Да-чжуан, Мощь Ве
ликого).

Еще один метод получения вторичной гексаграммы — преобразование 
так называемой узловой черты. Узловой считается одиночная черта: одна 
инь на пять ян и наоборот.

Другая вторичная гексаграмма образуется путем изменения всех черт, кро
ме узловой. Первая вторичная гексаграмма обнаруживает тенденции внеш
него развития ситуации, а вторая — внутреннего.

Во «Вступлении» уже говорилось о тех свойствах и образах, которые 
приписываются определенным чертам гексаграммы. Гармоничным, к приме
ру, считается положение, при котором все нечетные позиции гексаграммы 
заняты чертами ян, а четные — инь. Любое несоответствие этому идеалу 
говорит о старости, дисгармоничности черты (или гексаграммы).

Кроме того, 1 и 6 черты образуют диграмму расходящихся крайностей, 
3 и 4 — крайностей сходства, а 2 и 5 — гармонии середины. 2 и 5 черты, 
центральные для верхней и нижней триграмм, именуются также «Ж ена» 
и «М уж ». Они образуют внутреннюю триграмму. С этими чертами свя
заны и ядерные триграммы. Они получаются, если от основной гексаграм
мы отбросить первую и последнюю черты, и имеют две общие линии — 3 
и 4. Эти триграммы образуют третичную гексаграмму, глубже раскрываю
щую смысл основной ситуации.

Таковы общие основы гадания по «Книге Перемен». Тем не менее, жизнь, 
а главное — человеческая лень и нелюбовь к сложностям внесли свои кор
рективы и в эту узкоспециальную область. Что уж говорить, если в самом 
Китае практикуется гадание на 64 расплющенных бамбуковых палочках, 
на концах которых нарисованы линии гексаграмм! Потянул палочку — вот 
тебе и судьба!

И все же, памятуя о том, что надо быть проще, мы предлагаем еще один, 
осовремененный и облегченный вариант гадания по «Книге Перемен». 
Он сопровождается заметно упрощенными комментариями, в которых, тем 
не менее, сохранен дух первоисточника.



Упрощенный вариант гадания
«Сеанс» начинается с того, что вы мысленно формулируете вопрос, ко

торый в данный момент занимает вас больше всего и ответа на который вы 
ждете от «Книги Перемен». Затем поочередно подбрасываете три моне
ты: это надо проделать шесть раз, чтобы получить шесть черт и составить 
гексаграмму. Если две или все три монеты легли вверх «орлом», проведи
те на бумаге сплошную черту, если две или три упали вверх «решкой» — 
рисуйте прерывистую. Черты располагаются одна над другой, начиная сни
зу. После того как гексаграмма составлена, следует отыскать ее номер в та
блице. Для этого разделите ее пополам и найдите верхнюю ее часть среди 
триграмм, помещенных по горизонтали, а нижнюю — по вертикали. В точ
ке пересечения — номер выпавшей вам гексаграммы. Теперь остается лишь 
заглянуть в относящийся к ней пояснительный текст-толкование.

Рекомендуется также учесть следующее:
1. Не задавайте «Книге Перемен» один и тот же вопрос повторно, даже 

если вы не удовлетворены ответом или он показался вам слишком мрачным.
2. В течение одного «сеанса» следует задавать только один вопрос.
3. Если вам выпала гексаграмма под номером 3,29,39 или 47, ни в коем 

случае не расстраивайтесь, а примите во внимание содержащиеся в тексте 
рекомендации.

Толкования
1

I —■■■■■■ Символ состоит из шести черт ян, Это мужская гексаграмма, озна- 
— ■■■ чающая месяц апрель и весенние надежды. Но будьте осмотритель

ны. Вы на вершине горы, и возможности спуститься у вас нет. Так что
будьте бдительны и рассудительны, пока находитесь наверху. Не позднее, 
чем через шесть месяцев, ждите крупных перемен. Время благоприятству
ет вашим начинаниям. В личной жизни у вас известная неопределенность, 
необходимо внести в нее ясность. Если желание ваше разумно и скромно, оно 
непременно исполнится. Кто-то противостоит вам, но, если вы будете ре
шительны и непреклонны, вас ожидает успех. Испытание вы выдержите.

2
ZZ ZZ Боги пробудили мать-Землю. Трудитесь усердно, и через два меся-
I I  ца усилия ваши увенчаются большим успехом. Вы культурный и жаж

дущий знаний человек, с любовью относитесь даже к самым малым



плодам своего труда. Очень привязаны к матери. Сейчас не время давать 
волю корыстолюбию, так что не думайте слишком много о материальной 
выгоде. Желание ваше исполнится, хотя и не сразу. В ближайший период 
не рекомендуется отправляться в дорогу — ни одному, ни с кем-либо. Ско
ро в вашем окружении появится человек, питающий к вам сильный интерес.

3
~  " "  Одна из самых злосчастных комбинаций. За что бы вы ни брались, 
S  HZ все будет валиться из рук, не давая результата. Не остается ничего 

другого, как ждать более благоприятного времени. По меньшей ме
ре три месяца старайтесь вести замкнутый образ жизни, что, разумеется, 
вовсе не означает, что в этот период не следует пытаться продумывать пла
ны на будущее. Будьте терпеливы, прислушайтесь к советам женщины. Об 
удачливости, везении в делах в данный момент не может быть и речи.

4
_  _  Все вокруг вы видите, будто сквозь некую пелену, но она скоро спа- 
~  ~  дет, и мир вновь обретет для вас ясность. Однако, поскольку в на

стоящее время нервы ваши сильно расшатаны, не принимайте ско
ропалительных решений. Если хотите добиться успеха, не пренебрегайте 
советами начальства, вдумайтесь в них: скоро все изменится. Не унывай
те. Побольше времени уделяйте общению с детьми. Новые планы, новые 
перспективы уже возникают, но даже близко нет новой любви. Сконцен
трируйте волю на исполнении одного-единственного желания.

5
~  ~  Ждите и собирайтесь с силами, очень скоро они вам понадобятся — 
S S Z  когда наступит весна, сойдет снег и вновь зацветут цветы. Слишком 

торопливые действия сейчас могут принести только вред. Потерпи
те еще немного, месяца два, пока не явится некий человек, который помо
жет вам так, как вы и не ждете. Если же вы теперь решительно и энергично 
займетесь планированием дальнейших действий, то помощь и поддержка 
придут еще быстрее. Ваше материальное положение внезапно улучшится. 
Возможно, вы почувствуете влечение к человеку старше вас. Старайтесь не 
слишком обнаруживать свой интерес к нему. Желание ваше исполнится, 
если вы будете действовать целеустремленно и в достаточной мере осмо
трительно.



-- Вы ощущаете дисгармонию. Назревает конфликт. Ведите себя скром-
~  ~  но и сдержанно: если вам бросают перчатку, не поднимайте ее. По

старайтесь умерить и свои требования, не пускайтесь ни в какие пред
приятия в одиночку, пока обстоятельства не изменятся к лучшему. Напро
тив, примите участие в совместной с кем-либо работе. Пусть все идет своим 
порядком, тогда наступят мир и покой, и вы лишний раз убедитесь в том, 
что жизненные проблемы не только удручают, но и учат.

7
— — Эта гексаграмма символизирует сознательное уединение. Ваше ны-
— """ нешнее состояние подобно состоянию генерала, решающего, ког

да лучше всего начать наступление. Будьте внимательны, отбирай
те себе в союзники людей с добрыми намерениями и, хотя удача в данный 
момент сопутствует вам, не забывайте о мерах предосторожности. Вы по
лучите неожиданное известие или вас посетит нежданный визитер. Настоя
щее время исполнено для вас романтики, что, впрочем, не помешало воз
никновению разлада с близким человеком. Все будущие дела планируйте 
тщательно и рассудительно.

8
—1 Самое худшее уже позади, но кое-какие трудные проблемы еще со- 
ZZ IZ хранились. Участвуйте в общих делах, успех ожидает вас в сотруд

ничестве с другими. Храните верность, не пренебрегайте своими 
обязанностями. Любящие друг друга точно так же нуждаются во взаимном 
уважении и понимании, как учитель и ученик. Исполнение желаний во мно
гом зависит от того, как вы воспользуетесь советами начальства и друзей. 
Для азартных игр время не подходящее.

9
ZZZ^ Везение, успех не слишком-то характерны для вашего нынешнего 
I - положения, но следует иметь в виду, что ночь наиболее темна пе

ред самым рассветом. Обстановка вам не ясна, вы не владеете ею, 
но это переходное состояние. События, которые изменят его к лучшему, 
уже на подходе. А пока наберитесь терпения и ждите. Вас привыкли счи
тать человеком, к которому «деньги сами текут в руки». Будьте предусмот
рительны, не ссорьтесь по мелочам с друзьями и знакомыми, не переусерд

6



ствуйте в работе, чтобы не измотать себя. Через три месяца деньги дей
ствительно потекут к вам.

Ю
—.... . В настоящее время ваше поведение должно быть подчеркнуто веж-

~  “  ливым, дружелюбным, сдержанным. Уйдите в себя и как следует об
думайте свое положение. Каким-либо способом выкажите уваже

ние к начальству, сейчас это пойдет вам на пользу. Произойдет неожидан
ное событие, которое доставит вам большую радость. Для флирта время 
не подходящее. Дамы, общаясь с недостаточно хорошо знакомыми муж
чинами, должны быть особенно осторожны. Это период, когда претензии 
к жизни следует снизить до минимума.

I  ZZ Сейчас, когда счастье благоволит вам и карьера ваша продвигается 
— ■■ вперед и вверх, именно сейчас подумайте о друзьях. В то же время 

не будьте легкомысленны и небрежны. Если хотите, чтобы везение 
и успех сопутствовали вам как можно дольше, постарайтесь подкрепить их 
успехами и в других областях. Желание ваше исполнится, ноне стремитесь 
искусственно ускорить его осуществление. В настоящий момент вы склонны 
сорить деньгами; сдерживайте себя, держитесь в рамках своих финансовых 
возможностей.

I —■ Iч— Вам многое неясно, волнуют проблемы общественной жизни. К вам 
ZjZ ZZ тянутся люди, недостойные вас. Будьте бдительны и предусмотри

тельны, не принимайтесь ни за что существенное. Ваше окружение 
не понимает вас; вы без достаточных на то оснований ссоритесь с одним 
из друзей. Желания ваши исполнятся процентов на восемьдесят, но и то 
не сразу. В эти дни следите за своим кошельком. Прислушивайтесь к сове
там начальства, но решение принимайте по собственному усмотрению. По
ложение скоро изменится.

—  Куда бы вы не отправились, попадете в хорошее общество. Можете
— — смело вступать в борьбу, преследуя высокие цели; вас поддержит 

человек, на которого вы не рассчитывали. Очень скоро дела ваши 
пойдут на лад. Вы несколько неуверенны и беспокойны, это следствие лег-

11

12



кого стресса, в котором вы пребываете. Тем не менее желание ваше испол
нится, причем настолько полно, насколько серьезно вы отнесетесь к пред
лагаемой вам помощи старших.

14
— — Солнце светит ярко. Это означает, что вы ощущаете себя сейчас осо- 
SSZS бенно свободным; кроме того, вы вполне богаты — как с матери

альной, так и с духовной точки зрения. Сконцентрируйте волю на
исполнении тех своих желаний, осуществление которых необходимо для 
успеха в делах. Хотя данный период благоприятен для вас, старайтесь не 
перегружать себя, постоянно держите в поле зрения главную цель. Не со
рите деньгами!

15
~  ~  До самой земли склонилась ветвь дерева под тяжестью снега, но ско-
— — ро она вновь выпрямится и займет прежнее положение. Обстоятель

ства ваши в данный момент можно назвать лишь «умеренно бла
гоприятными». Если поведение ваше будет отличаться сейчас умеренно
стью и сдержанностью, впоследствии вы станете хозяином положения. 
В настоящее время по ряду причин, в том числе финансового порядка, вы 
испытываете некоторое замешательство и беспокойство, но не тревожь
тесь, скоро все изменится к лучшему. Если не отвергнете помощь других, 
желание ваше исполнится. В дальнейшем финансовые дела поправятся.

16
— SS Ваше солнце вот-вот взойдет, удача на подходе, вы ждали ее доста-
—  ZZ точно долго. Время благоприятствует всякого рода развлечениям,

главное — не увлекаться ими сверх меры. Будьте готовы к успеху, 
который скоро последует. Счастье будет сопутствовать вам в осуществле
нии новых замыслов, а также в игре. Шагая по пути успеха, не забывайте 
смотреть под ноги, чтобы не погрязнуть в мелочности и меркантильности. 
Желание непременно исполнится, но нужно подождать еще немного. Будь
те осторожны, не тратьте больше, чем получаете.

*7
Т , П  Время более подходит для упрочения руководящих позиций, не-
— — жели для вербовки сторонников. Будьте верны своим принципам

даже в том случае, если ваши цели изменятся. Впредь довольствуй



тесь пока малыми победами и успехами, они непременно повлекут за со
бой и более крупные. Плывите по течению, а не против него, и тогда все 
придет в порядок. Желание ваше исполнится с большой долей вероятно
сти, но будьте готовы к серьезным переменам в жизни.

18
— Вы станете участником ряда перемен и преобразований в личной 
ZZZZZ жизни других. Тщательно анализируйте, оценивайте события. Вам 

следует быть хозяином положения, что постепенно станет возмож
ным само собой, благодаря вашему нынешнему состоянию. Вы можете по
терять друга. Скоро вы совершите нечто такое, что ошеломит ваших зна
комых, а быть может, и вас самих. Отношения с окружающими у вас не 
в порядке, возникающие отсюда проблемы способны помешать исполне
нию ваших желаний, так что отношения необходимо прояснить. Будьте пре
дусмотрительны! Тратите вы слишком много.

19
ZZ ~  За что бы вы ни взялись сейчас, вас ждет успех. И чем больших ре- 
— "  зультатов вы добьетесь, тем удачнее будут складываться обстоятель

ства. Близится период, во время которого возможны крупные успе
хи сразу во многих делах и сферах деятельности. Решительно добивайтесь 
намеченных целей, но при этом будьте осмотрительны, чтобы не оби
деть, не рассердить и не вызвать зависть друзей. Один из близких вам лю
дей, которого вы очень хорошо знаете, вынудит вас изменить к нему от
ношение.

20
— Будьте готовы к неприятному сюрпризу. Постарайтесь рассудитель- 

ZZ ZZ но и детально осмыслить положение дел, увидеть их так, как они 
обстоят в действительности. Возможно вам придется сменить ме

сто работы и жительства. Сейчас вам необходимо быть особенно внима
тельным, не позволяйте важным вещам ускользать за пределы вашего вли
яния. Тщательно продумывайте все действия и тогда получите помощь от
туда, откуда меньше всего ждете. Желания исполнятся, но не так быстро, 
как бы вам хотелось. Хорошенько обдумайте и проанализируйте возмож
ности осуществления ваших планов, а если дела пойдут успешно, не забы
вайте помогать другим.



— — Что-то мучает вас, вы чувствуете себя несчастным. Попробуйте взять- 
И  — ся за новое дело, и обстоятельства ваши улучшатся. Добросовест

ная работа постепенно и неуклонно приведет вас к очень крупному
успеху. Высчитаете себя жертвой несправедливости. Если будете постоян
но думать о том, как такое могло случиться, делу это не поможет. Очевид
но, в чем-то вы допустили ошибку, одну из тех, какие в огромном множе
стве допускают и другие. Наберитесь мужества и извлеките из случивше
гося должный урок. Что касается исполнения вашего желания, то как раз 
сейчас кое-кто содействует этому. Оставайтесь рассудительным и ждите спо
койно, тогда очень скоро все переменится к лучшему для вас.

22
_  _  Данная гексаграмма благоприятна только для дел, имеющих отно-
— — шение к театру. Она означает, что вы скрываете свое подлинное ли

цо и что окружающие вас люди тоже ведут себя не вполне искренне 
и честно. Любовные дела в данный момент довольно проблематичны. Воз
можны определенные успехи на поприще шоу-бизнеса. Желание испол
нится после некоторой задержки. Примите жизнь такой, какова она есть, 
и извлекайте уроки.

* 3
_  _  В ближайшем будущем вас ожидают крупные перемены. Сейчас не 
ZZ — принимайтесь ни за какое новое дело, вам нельзя попадать в глупое 

положение. Возможно, кто-то злословит по вашему адресу, распу
скает сплетни. Желания ваши исполнятся чуть позже. Не робейте, если 
в какой-то момент окажется, что нельзя рассчитывать на помощь друзей. 
Будьте осмотрительны в общении с лицемерными представителями дру
гого пола.

24
“  “  Вам кажется, что вы совершенно запутались в окружающей обета- 
И  —  новке, и вы сильно нервничаете по этому поводу, однако помехи ма

лосущественны, и вы справитесь с ними очень скоро, если будете 
усердно и добросовестно работать. Некий вполне определенный срок — 
семь дней или семь недель, а может быть, семь месяцев — обретет для вас 
большое значение. По всей вероятности, вы и сами чувствуете, что стоите
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на пороге серьезных перемен в судьбе, и это действительно так. Еще немно
го, и все устроится. Постепенно, монетка к монетке, скапливайте деньги. 
Решительно и неудержимо устремитесь вы новым путем.

25
«■■и—. Господствует единство ясности и простоты, которое принесет вам 
ZSZ ZZ пользу, если достойные замыслы вы будете проводить в жизнь до

стойными средствами. Время высшей активности еще не настало. 
Судьба скоро улыбнется вам, но лишь в том случае, если вы умеете терпе
ливо ждать. Порой вы слишком озабочены любовными делами, но не вол
нуйтесь, все ваши желания исполнятся в свой срок.

26
_  — Не тратьте понапрасну силы, в вашей судьбе наступила «пауза». 
——  Ждите ее окончания в полной готовности, не разменивайте энер

гию по мелочам, скоро ей найдется более приятное и полезное при
менение. Желания исполнятся, но лишь в том случае, если планку вы уста
новили не слишком высоко. Помощь придет от тех, кто столкнулся с пробле
мами, подобными вашим. Не пытайтесь силой ускорить ход вещей, результат 
может оказаться обратным.

27
_  — Вы слишком много говорите и слишком много едите. Не сплетни- 
— — чайте о других, так вы вредите не только им, но и себе. Желание ис

полнится, но несколько иначе, чем вам хотелось. Прекратите сето
вать на судьбу. Вам было бы нелишне показаться врачу. Будьте готовы к ско
рым переменам в жизни.

28
~  —* Вы ощущаете себя очень счастливым. Желательно взять себя в руки, 
SESST поскольку ваш темперамент, если дать ему волю, может повредить 

как другим, так и вам самому. Не будьте излишне самоуверенны, ва
ши суждения в настоящее время отнюдь не самые верные. Не пытайтесь 
добиться успеха силой. Сдержите себя и поразмыслите над состоянием дел. 
Время все изменит. Желание ваше не может исполниться быстро. Остере
гайтесь обидеть своей горячностью других.

27 И-Цзин. Канон перемен



~  "* Одна из четырех наихудших комбинаций. В настоящее время для ва- 
"Z шей жизни характерны потери и поражения. Единственное, что вы 

можете сделать, это сократить до возможного минимума число уда
ров судьбы. Наберитесь терпения и ждите, пока богиня счастья вновь удо
стоит вас взгляда. Времени у вас много, займитесь научными изыскания
ми. Через 2, самое большее — через 5 месяцев положение начнет изме
няться к лучшему. До тех пор храните спокойствие и не падайте духом. 
Это период, когда самоанализ и трезвая оценка положения гораздо важ
нее, чем отчаянная борьба с судьбой.

3 о
— — Внешне все обстоит превосходно, но в действительности это не так.
— — Вы в плену иллюзий, если не сказать — сознательного самообмана.

Прислушайтесь к советам друга. Судьба в данный момент благово
лит вам, но это обманчивое впечатление, оно может ввести в заблуждение 
и нанести серьезный ущерб, если вы целиком положитесь на Фортуну. Же
лание ваше исполнится благодаря вмешательству человека старше вас. В де
лах, связанных с сочинительством и посредничеством, возможны крупные 
успехи. Прислушайтесь к тому, что говорят люди.

3*
— — Душевному состоянию, в котором вы пребываете, обычно сопут- 
_  — ствуют везение и успех. Вы настроены на хорошую «волну». Бли

зится несколько неожиданных, очень выгодных для вас событий,
почти каждый ваш шаг принесет удачу. Реальные результаты превысят даже 
самые смелые ожидания, что внесет в вашу душу небывалый покой. Един
ственный «негативный» фактор: после всех треволнений возникает необ
ходимость ненадолго уйти от дел и отдохнуть.

32
~  SZ Вы разрываетесь на части, пытаясь двигаться сразу в двух направ- 

" лениях. Если сохраните выдержку, все завершится с пользой для вас. 
Не стремитесь к переменам. Желание ваше исполнится, если вы бу

дете терпеливы. Не лишне сейчас провести «внутреннюю инвентариза
цию» и попытаться как следует разобраться в дальнейших планах, наме
рениях. Для новых начинаний момент не подходящий.



33
ZZZZZ Вы только выиграете, если немного сдержите себя. Напористость 
_  _  в данный момент пользы не принесет. Эта гексаграмма благопри

ятна для интересного отдыха и развлечений, а также для консоли
дации планов на будущее. Осуществление планов отложите до окончания 
нынешнего периода неопределенности. Используйте его для медитации.

34
I  — Вы стремитесь на передний план слишком активно, более чем это
  выгодно вам в данное время. Вы готовы растоптать окружающих, что,

мягко выражаясь, не доставило бы им удовольствия. В честолюбии 
нет ничего плохого, но оно непременно должно сопровождаться тактич
ностью в общении с людьми. Желание ваше исполнится, если вы будете 
вести себя несколько скромнее. Постарайтесь отыскать в этом отношении 
«золотую середину».

35
_  — ^дача на подходе. Вас ждут уважение и признание, на которые вы 
Z Z  по праву рассчитывали. В будущем вознаграждение будет еще выше.

Положитесь на свою счастливую звезду и смело шагайте вперед, при 
этом пусть вас не печалит, что желание ваше исполнится лишь с некоторой 
задержкой. Вы неожиданно встретитесь с человеком, которого не видели 
очень давно. Постарайтесь тратить немного, в дальнейшем такая эконом
ность воздастся сторицей.

3 6
ZZ ZZ В настоящее время вам сопутствует удача, но не будьте слишком 
— — самонадеянны, ситуация скоро изменится. Действуйте обдуманно 

и предусмотрительно, не увлекайтесь любовными авантюрами. Со 
стороны вы производите впечатление баловня судьбы, и поэтому вполне 
возможно, что окружающие истолковывают ваши поступки превратно, но 
не тревожьтесь, в ближайшем будущем все станет на свои места. Желания 
ваши сейчас не исполнятся. Будьте экономны.

Ваше место там, куда тянет сердце, там же вас ждет и благополучие. 
Надежды исполнятся с посторонней помощью. Возможно, про се
бя вы думаете, что где-то трава зеленее, но поверьте, если покинете



сейчас свой край, очень скоро убедитесь, что совершили ошибку. Наслаж
дайтесь семейной жизнью, общением с друзьями, покоем в доме.

— — Эта гексаграмма означает, что данный период вашей жизни лишен 
~  гармонии. Вам кажется, будто все вокруг придираются к вам, на

строены злонамеренно. Даже самые незначительные мелочи выво
дят вас из себя. Успокойтесь, не нервничайте, положение скоро исправит
ся. Сподвижников вам сейчас найти трудно. Некая женщина действует вам 
на нервы. Следите за своими словами и не принимайтесь ни за что новое. 
В поле ваших интересов в данный момент находится целый ряд вещей, со
вершенно не соответствующих вашим истинным желаниям.

~  ~  Одна из самых худших гексаграмм. Чем больше усилий вы прила- 
_  _  гаете, тем дальше оказываетесь оттесненным назад. Трудно сказать, 

почему именно, но в данный момент Фортуну ваша судьба не инте
ресует. Лучше всего сейчас погрузиться в учебу или научную деятельность 
и в них найти успокоение. Вполне возможно, что несколько ваших друзей 
придут вам на помощь, окажут поддержку. Следите за своими расходами: 
в этот недобрый период реальна опасность остаться без средств.

— И  Вы пережили долгий период беспокойства и неприятностей. Это- 
му периоду настал конец. В работе снова будет успех. Немедленно 
начинайте действовать, иначе упустите возможность добиться ве

ликолепного результата. Некое старое ваше желание исполнится, новое — 
тоже, но чуть позднее. У вас появятся новые друзья. Если отправитесь в пу
тешествие, оно доставит вам огромное удовольствие. Начавшийся период 
благоприятен для того, чтобы хорошо заработать.

—' ~  центами. Быть может, вам сейчас кажется, будто вы слишком рас
точительны, слишком одариваете других, но это впечатление скоро 

пройдет и вы будете щедро вознаграждены. Время благоприятствует обду
мыванию планов и интеллектуальной деятельности. Большинство ваших 
желаний исполнится, причем пожнете вы даже больше, чем сеяли.

3 8
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■II1.  „'I Время благоприятствует выдающимся личностям, но и для прочих
— ZZ оно плодотворно. Осуществится задуманное, будет оплачено сде

ланное. Вы сможете оказать помощь другим. Некое дело, которое 
вам поручит начальство, обернется личной выгодой для вас. Кто-то гото
вится сделать вам выгодное предложение. Желание исполнится с помо
щью вышестоящего лица. В ближайшем будущем — возможность неожи
данно, но существенно поправить финансовые дела.

43
— В настоящий период вы удачливы, но легко может случиться, что 

SISSS из-за собственного упрямства совершите ошибку и оттолкнете от 
себя тех, кто обычно помогал вам. Пойдите сами им навстречу и про

являйте больше терпимости в отношениях с ними. Вполне возможно, что 
в этот период вы полюбите человека, которому мало симпатизируете, и это, 
разумеется, окажет влияние на ваше поведение. Не играйте в азартные игры.

44
Хорошо, если характерной чертой вашего нынешнего поведения бу-

■..... "" дет сдержанность. Отнеситесь внимательно к переменам в контак
тах с людьми и попытайтесь оценивать их действия менее критич

но. Исполнение желаний и надежд проблематично. Будьте экономны. Внут
ренне подготовьтесь к тому, что скоро последуют неожиданные события, 
не сулящие вам ничего благоприятного.

45
~  — Все, что вы сделаете в этот период, за что приметесь, завершится 
ZZ ZZZ успешным результатом. Некая невидимая сила упрочит ваши отно

шения с людьми, поможет завязать новые тесные контакты, кото
рые так или иначе станут для вас благоприятными. Былые труды и усилия 
будут оплачены. Вас преследует женщина, она стремится преградить вам 
путь, помешать осуществлению ваших намерений, вмешаться в вашу жизнь. 
Несмотря на это, желания ваши исполнятся.

4 6
“  — То, над чем вы трудитесь уже долгое время, наконец даст благопри- 
SSSZI ятньщ результат и будет оплачено. Надо только еще немного пора

ботать, настойчиво и добросовестно, тогда вскоре можно рассчи



тывать на высокую оценку и признание. Смелые и решительные действия 
сейчас гораздо более благоприятны, чем бездеятельное выжидание. Поло
житесь на свой здравый смысл и интуицию, и тогда желание ваше навер
няка исполнится. Идеи, которые вы в данный момент обдумываете, ско
рее всего принесут успех и в финансовом смысле.

47
—" ~  Одна из четырех наихудших гексаграмм. Это не тот период, когда
—* ~  стоило бы приниматься за что-либо. Затаитесь и ждите. Мысли ва

ши недостаточно ясны. Некто из вашего окружения, занимающий 
высокое положение, протянет вам руку помощи. Прислушайтесь к советам 
этого человека. Но не принимайте события слишком трагично, ведь и этот 
негативный период пройдет, и обстоятельства улучшатся.

48
Ш  Хорошо, если вы протянете другим руку помощи, даже если у вас 

- :: самого дела идут не вполне гладко. Впоследствии вы убедитесь, что 
такой образ действий очень выгоден. В данный период едва ли мож

но рассчитывать на признание ваших способностей и достижений началь- 
ством, что, конечно, малоприятно. Вы страстно желаете, чтобы обстоятель
ства изменились, но время сейчас не благоприятствует этому. Скромные 
желания могут исполниться и теперь, а вот крупные — нет. Как ни стран
но, нынешнее ваше финансовое положение не так плохо.

49
Все вокруг вас пребывает сейчас в движении, все меняется, но в кон- 

Г 5 ' .  це концов добрые результаты превзойдут даже самые смелые ваши 
ожидания. В настоящий момент вы не чувствуете в себе уверенно

сти, но скоро она вновь вернется к вам вместе с новыми перспективами, об
стоятельства изменятся к лучшему. Вы измените свои недавние планы и от
правитесь туда, куда прежде и не собирались. В игре вы сейчас удачливы.

5 0
— —■ Эта гексаграмма имеет для вас позитивное значение, если решитель- 
ZZZZZ но возьмете на себя роль лидера. Кое-кого ваши успехи не радуют, 

но не обращайте на этих людей внимания. Остерегайтесь брать на 
себя или обещать больше, чем в состоянии выполнить. Сильное влияние 
на вас и на ваши отношения с людьми имеет цифра «три ». Дело, за кото



рое вы принялись вместе с двумя единомышленниками, приведет к успе
ху. Желание исполнится, хоть и не совсем так, как вы изначально задумы
вали. Вы слишком много тратите на развлечения и на хобби.

51
— ZZ Вы близки к успеху, но кто-то прилагает силы, чтобы помешать вам 
~  SS его достигнуть. Не расстраивайтесь из-за этого. То, что вы стреми

лись получить как необходимое вам, на деле окажется совершенно
другим, не таким, каким представлялось, так что смело и со спокойной ду
шой можете уступить это сопернику. Скоро в вашем окружении произой
дет нечто неожиданное и неприятное, впрочем, это событие ничем не по
вредит вам. Период благоприятен для отдыха. Не нервничайте из-за того, 
что обстоятельства складываются именно так, а не иначе. Чуть позднее 
и вам улыбнется судьба.

52
_  _  В настоящее время прогресс в делах проблематичен. Очевидно, сле- 
_  _  дует переждать немного и лишь затем снова приступить к работе.

От запланированной поездки или путешествия лучше отказаться. 
Примиритесь с обстоятельствами и тщательно обдумайте свое положение, 
прежде чем браться за что-либо. Выше голову! Победа над трудностями 
и кознями недоброжелателей будет за вами, причем очень скоро. Об ис
полнении желаний без настойчивых усилий с вашей стороны не может быть 
и речи.

53
IZSS Если вы будете продвигаться вперед, тщательно продумывая каждый 
__ _  шаг, успех и удача не изменят вам и в дальнейшем. Счастье и впредь 

останется вашим спутником, если, не поддаваясь на уговоры, вы не 
станете опережать события. У черепахи не меньше шансов прийти к фи
нишу первой, чем у зайца. Вы в начале долгого пути. Желание в конце кон
цов исполнится. Финансовые дела существенно поправятся.

54
— ~  Всегда и во всем будьте осторожны, особенно в любовных делах. 
ТТ.. ГГ- Происходящее воспринимайте спокойно и хладнокровно, иначе мо

жете попасть в очень неприятное положение. Исполнение желания
затягивается. Это период, когда лучше ждать и думать. Одновременно это



период, когда доходы превышают расходы. Ближайшие недели очень бла
гоприятны для подготовки к следующему более позитивному периоду.

шят м  ж а л  п  u a n a i d t i ,  н и  о а ш л  л у л и  D t t  c x x u ir i

дела. Они идут успешно и ровно, а в будущем, возможно, пойдут 
еще успешнее и ровнее. Не забывайте о том, что для вас очень важно всег
да быть хорошо информированным и что определенную часть заработан
ных денег следует откладывать. Данный период особенно благоприятен для 
дел, связанных с сельским хозяйством, искусством и шоу-бизнесом. Одна
ко, хотя сейчас вам сопутствует успех, нет никакой полной уверенности, 
что желания ваши исполнятся.

— — Есть все предпосылки для успеха в делах. Успешно пройдет и загра- 
_  _  ничная научная поездка, если таковая планируется. Вы очень често

любивы, будьте осмотрительны, чтобы не испортить отношения 
с друзьями и коллегами по работе. Желание исполнится, если претензии ва
ши не слишком высоки и вы не ждете слишком многого. Вы очень и очень 
нервничаете по поводу некоего неприятного события. Это неразумно, за
будьте и не вспоминайте.

' Положение ваше запутано, и в данный момент не так просто в нем 
- - разобраться и оценить его. Вы склонны изображать события слиш

ком мрачно. Следуйте по пути, который укажет вам человек из ва
шего окружения, и убедитесь, что это наилучший выход. Через пять меся
цев ваша судьба изменится к лучшему. Что-то препятствует исполнению ва
ших желаний, устранить помехи вам поможет женщина. В данный период 
ни в коем случае не позволяйте уговорить себя на такие действия, которые 
считаете неуместными и ошибочными.

—1 Счастье уже на пути к вам, оно развеет нынешнее подавленное на- 
~  — строение. Эта гексаграмма имеет отношение ко всему, что связано 

с органами речи. Не пренебрегайте добрым советом друга й осте
регайтесь дурно отзываться об окружающих. Очень благоприятный период

5 6
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для всего, что касается пения и торговли. Не нервничайте по поводу того, 
что вы все равно изменить не в силах. Сохраняйте спокойствие: счастье, 
удача уже на подходе.

59
После долгого периода неудач вновь восходит солнце успеха. Оно 

~  —1 принесет вам все, к чему вы стремитесь. Возможно, вас ожидает дли
тельное путешествие. Не тратьте много денег. Что касается ваших 

научных, производственных и любовных дел, то они пойдут блистатель
но. В ближайшее время у вас появится неожиданный шанс занять лидер- 
ствующее положение. Желание ваше уже исполняется и исполнится цели
ком, если вы по-прежнему будете прилагать для этого настойчивые и целе
направленные усилия.

6 0
~  — Ваше время пришло, активно принимайтесь за дело, но, разумеет-
— —1 ся, помня о необходимой предусмотрительности, иначе все усилия

пойдут прахом. Не принимайте слишком поспешно то предложе
ние, которое вам только что сделали или вот-вот сделают. Вполне возможно, 
что оно гораздо менее выгодно вам, чем на первый взгляд кажется. То же 
самое относится к вашим новым любовным и дружеским связям. Разум
ные и реальные желания исполнятся. Помните пословицу: не рой другому 
яму, сам в нее попадешь.

61
H I  Работать не одному, а в сотрудничестве с другими для вас сейчас
— ~  наиболее выгодно. Остерегайтесь переоценивать свои умственные

способности, чтобы не стать спесивым и невыдержанным. Это мо
жет поставить под угрозу осуществление ваших планов. Постарайтесь быть 
скромнее и сдержаннее. Лишь в этом случае, если желания ваши разумны 
и честны, они исполнятся. Начальство в ближайшем будущем обратит вни
мание на ваши способности и возможности, оценит их по достоинству, что, 
естественно, в значительной мере поможет вам в движении по пути успеха.

62
~  ~  Возможно, вы разочаруетесь в том, кого любите, но не восприни- 
“  майте все слишком трагично. Наилучший шанс, который вернее лю

бого другого способствовал исполнению вашего желания, вы упу



стили. Но скоро появится новый. Данный период отмечен возможностями 
хороших заработков, однако для дальних поездок подходит мало. В настоя
щее время вы придаете слишком много значения мелочам и тем самым раз
мениваете, унижаете себя.

63
— "  Если поссоритесь с кем-либо, срочно обратитесь к третьему лицу
— — с просьбой выступить посредником между вами. Не поддавайтесь

желанию вновь повторить однажды достигнутый успех. Если как 
следует обдумаете этот совет и последуете ему, наградой вам будет полное 
осуществление ваших желаний. В данный момент не бросайте все силы на 
новое начинание, оно приведет к успеху. Загаданное конкретное желание 
исполнится с некоторой задержкой.

6 4
— — ЭДдча, которая отметит все ваши дела, стоит на пороге. Но действо- 
—.м~ вать пока еще рано. Если будете продвигаться вперед достаточно

осмотрительно, обстоятельства станут складываться лучше день ото 
дня. Желание исполнится в ближайшее время. На подходе счастливый пе
риод вашей жизни, ждать которого остается совсем недолго.
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«И-Цзин» — самая почитаемая книга 
в обширной библиотеке традиционной 
китайской мудрости. Кажщ^к читатель 
найдет г. этой книге что-то важное для 

себя: трактат о движении основных 
сил Вселенной, мудрое руководство на 

нелегком пути к совершенству, 
универсальный источник гадательной 
информации или — егце один способ 

управлять судьбой.

Проверенная веками гадательная 
система, основанная на наблюдениях 

за изменчивостью мира многими 
поколениями мудрецов.

^  I . )  з  , :

Собрание загадочных пророчеств, 
пленяющих ум и воображение.

Блестящий перевод, полный тонкого 
и глубокого понимания особенностей 

восточного мышления и мировосприятия

Рисунки и гравюры древних китайских 
художников, мастеров живописи 

и каллиграфии.

эксмо


