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«Собрание стародавних повестей» («Кондзяку моногатари-сю:», 1120-е гг.) – 

крупнейший японский свод коротких поучительных рассказов-сэцува, значимый источник 

для изучения японской средневековой культуры. В сборник включено больше тысячи ис-

торий, действие в которых происходит в Индии, Китае и Японии; текст, созданный обра-

зованными авторами с ориентацией на неискушенного читателя, находится на пересече-

нии разных религиозных и литературных традиций. Каким образом их наследие перераба-

тывается в жанре сэцува, в статье показано на примере концепции мудрости. Она в «Со-

брании» многокомпонентна и раскрывается в различных аспектах, ее понимание имеет 

много общего с китайской философской традицией, а также определяется буддийским 

взглядом на мир, характерным для исследуемого сборника. Мудростью в том или ином 

проявлении могут обладать самые разные персонажи любого социального положения: и 

знаменитые мудрецы, например, Конфуций и Чжуан-Цзы, и именитые буддийские по-

движники или даже сам Будда Шакьямуни, и государи, сановники, но также – простые 

миряне, мужчины и женщины, старики и дети. В поучительных рассказах отмечается 

важность прикладных аспектов мудрости, социально значимых (вежливость, скромность), 

связанных с достижением успехов в жизни, с гибкостью мышления и умением творчески 

решать поставленные жизнью задачи. Во многом схожее понимание мудрости бытует в 

японской культуре и сегодня. В «Кондзяку» мудрость ‒ качество, часто не приобретенное 

с опытом, а врожденное – это можно объяснить тем, что любые условия жизни человека, в 

том числе его достаток, его здоровье и его таланты и способности, определяются воздая-

нием за деяния в прежних жизнях. 
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Tales of Times Now Past (Konjaku monogatari-shū, 1120s) is the most extensive Japa-

nese didactic tales (setsuwa) compilation, a significant source for exploration of medieval Japa-

nese culture. This tales collection consists of more than one thousand stories, in which action 

takes place in India, China and Japan. The text had been created by highly educated authors 

mostly for unsophisticated readers, and in the same time it is positioned on the intersection of 

different religious and literary traditions. In this paper the way how heritage of those traditions is 

transformed in setsuwa is considered on the example of conception of wisdom. In Konjaku mo-

nogatari-shū this conception is multicomponent, has much in common with one in the Chinese 

classical philosophy and determined by Buddhist world outlook, which was intrinsic for the in-

vestigated tale collection. Great variety of characters from all social groups can be described in 

the Tales like people, who possess the wisdom in one its aspect or another: there are not only 

famous sages such as Confucius and Zhuang Zhou, prominent Buddhist saints or even Gautama 

Buddha himself, not only sovereigns and high officials, but also common laity, men and women, 

children and elderly people. There is a great similarity between concept of “wisdom” in this text 

and the one of modern Japanese people. 
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«Сборники поучительных рассказов сэцува, очень разные по стилистике и по целям, 

часто говорят о важнейших философских и религиозных категориях просто и доступно, на 

живых примерах показывая читателю, как работают отношения между людьми и законы 

мироздания. В дидактической литературе всегда интересен выбор тем для обсуждения – 

именно тех, которые авторы выделяли в культуре как наиболее важные. Интересно и то, 

какие черты в характере человека, какие его способности выделялись как особенно 

значимые, порицались либо одобрялись. 

Неудивительно, что мудрость удостаивается в рассказах сэцува  высокой похвалы. 

В «Собрании стародавних повестей» («Кондзяку моногатари-сю:», далее – «Кондзяку»)
 1

  

о мудрости и мудрецах говорится в самых разных контекстах, но всякий раз мудрость 

имеет этическую окраску. Это естественно и для европейской философской традиции, где 

мудрость определяется как «высшее, целостное, духовно-практическое знание, 

ориентированное на постижение абсолютного смысла бытия»; мудрость как «как 

идеальное преображение действительности» воплощается «в образе жизни мудреца, 

пытающегося через нравственное творчество жизни и софийное преображение “этоса” 

достичь единения с Абсолютом» [Назаров 2010]
2

. Многие другие традиции также 

указывают на тесную связь мудрости и человеколюбия, альтруизма и других 

добродетелей [Walsh 2015, 286‒289]. 
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Но «Кондзяку» в этом отношении выглядит на первый взгляд противоречиво: в 

одном месте сказано, что мудрый – значит честный, а в другом мудрым будет хитрый вор 

(и слово при этом в оригинале используется одно и то же); в одном рассказе мудр 

почтенный монах, в другом – мятежный сановник, ставший после смерти злым духом. 

Мудрым сердцем обладают проповедующие Закон Будды бодхисаттвы и великие 

мыслители, но таким же сердцем рассказчик наделяет и китайского полководца Ань 

Лушаня (705‒707), мятежника сомнительных моральных качеств. 

Откуда же такое разнообразие? 

В «Кондзяку» есть два основных термина для обозначения мудрости: ти/сатори и 

кэн/касикой. Современные японские словари ти 智 могут определять как мудрость, ум, 

способность «понимать вещи и дела», судить о добром и злом; хитрость. Касикой 賢い 

применительно к человеку означает мудрый, умный, светлая голова, проницательный, 

превосходный, уважаемый и т.п. (см.: [Котобанку web]). Словоупотребление в «Кондзяку» 

вполне соответствует всем этим значениям. 

Здесь возникает искушение противопоставить два термина как обозначающие 

разные аспекты мудрости, однако, на мой взгляд, именно «Кондзяку» не дает оснований 

для того, чтобы с уверенностью провести четкое разграничение между ними. Иногда 

касикои употребляется в контексте, где логически ожидается ти, а во многих случаях 

герои описываются как обладающие и тем и другим свойством. В этой статье основное 

внимание хотелось бы уделить тому, что стоит за обоими терминами. 

Наибольшее количество упоминаний приходится на ти, часто в сочетании 智恵 

тикэй (тиэ). Чаще всего это именно мудрость в классическом понимании: ею обладают 

просветленные, Будда, его ученики и последователи, потом – верующие люди, монахи-

чудотворцы, государи. Но мудрость эту могут иметь даже птицы: в рассказе 3‒12 таковы 

попугаи, которым проповедовал Закон Будды Ананда (потом, говорит рассказчик, эти 

птицы переродятся, и в конце концов станут монахами и пратьекабуддами). Мудростью 

можно обладать «изначально», но иногда можно и получить ее. Так, в рассказе 11–5 один 

известный монах мудр «изначально», а другой молился бодхисаттве Кокудзо, получил 

откровение, где найти надобную книгу, изучил ее, обрел мудрость и в итоге даже 

превзошел в споре первого монаха. 

Вообще буддийское понимание мудрости (а «Кондзяку» прежде всего буддийский 

сборник) предполагает выделение двух типов мудрости, подобное греческим σοφία и 

φρόνησις: праджня и упая, трансконцептуальная и практическая мудрость [Walsh 2015, 

279]. Праджня обозначает «высшую мудрость, самое глубокое и всеохватывающее 

понимание реальности, свойственное лишь интуитивному знанию» [Лысенко 2010], упая – 

это мудрость, состоящая в способности найти целесообразные способы достижения 

желаемого (см., например: [Muller web])
3
. Буддийская традиция различает также обычную, 

земную мудрость и сверхобычную, неземную (mundane/supramundane): первая зависит от 

повседневного опыта, а вторая – от опыта, доступного людям через специальные 

тренировки разума [Walsh 2015, 279]. В «Кондзяку» разные аспекты мудрости существуют 

неразделимо. 

Искать истоки понимания мудрости в традиции сэцува стоит и в китайской 

философии, ведь составители сборников обычно были хорошо знакомы с китайской 

классикой. 

В китайской классической философии мудрость – «социально-этическое 

благоразумие» [Назаров 1993, 54]. Этот акцент можно видеть, например, у Мэн-цзы: 

«Добрым называется готовый удовлетворить чье бы то ни было желание; верным 

называется относящийся к другому, как к самому себе; прекрасным называется 

преисполненный богатыми знаниями; преисполненный богатыми знаниями, к тому же 

сверкающий блистательным умом называется великим; великого да еще 

преобразовывающего окружающих, — такого я называю премудрым; а такого премудрого, 



познать которого нельзя, я называю чудесным» [Мэн-цзы 1999, 206]. Настоящий мудрец 

здесь тот, кто, обладая интеллектом и образованностью, применяет их для улучшения 

общества, в котором живет. 

В китайских текстах различается мудрость чжи (яп. ти) и мудрость сянь (этим 

знаком записывается касикои), и смысл их обсуждается часто в связи с государственным 

управлением. Например, в «Беседах и суждениях» находим: «Прилагать все силы к тому, 

чтобы народ обрел чувство долга, чтить духов и божества, не приближаясь к ним, — в 

этом состоит мудрость (чжи. ‒ М.К.). …Мудрый наслаждается водой, человеколюбивый 

наслаждается горами. Мудрый ‒ в движении, человеколюбивый ‒ в покое. Мудрый ‒ 

счастливый, а человеколюбивый ‒ долгожитель» [Переломов 2009, 201]
4
.  

А.И. Кобзев указывает на два «оценочно расходящихся смысловых ряда» в 

понимании категории чжи ‒ «1) разумность, ум, интеллект, мудрость; 2) 

изобретательность, хитроумие, стратагема» [Кобзев 2010, 353]. Чжи могло пониматься и 

как положительное качество, и как отрицательное ‒ в даосских текстах: в «Хань Фэй-цзы» 

сказано, что «великий человек… не опутывает [своего] сердца хитроумием (чжи» ибо оно 

частно и эгоистично, а в «Ле-цзы» «…открывающее неограниченные возможности 

“великое единение” (да тун) со всей тьмой вещей представлено основанным на “изгнании 

чжи из сердца”» [Там же, 354].  

Соотношение между чжи и сянь тоже раскрывается в поле государственной 

деятельности. С.Ю. Рыков пишет: «К термину “совершенномудрый” у древних китайцев 

была пара. Это сянь 賢 “талантливые/достойные”… “Совершенномудрый” цзо 作 “творит-

начинает”. “Достойный” – шу 述 – “передает”. “Совершенномудрый” – это правитель, 

“достойный” – это чиновник у него на службе». Ценность сановников иногда «даже 

важнее ценности правителя, поскольку признавалось, что правителю, чтобы правильно 

править, нужно подходящее окружение» [Рыков web]. 

Таким образом, сянь – мудрость вассала, а талант правителя состоит среди прочего 

и в том, чтобы уметь различить эту мудрость в других и привлечь нужных людей к службе. 

Так, согласно Мо-цзы, правитель должен приближать мудрых, к совету которых он может 

прислушиваться, ‒ только так можно править успешно [ДКФ 1972, 176]. «Непочитание 

мудрости, назначение на должности неспособных, и в результате хаос в стране» [Там же, 

186]. Та же мысль у Гуань-цзы: мудрый правитель «выбирает мудрых и оценивает 

способных» [ДКФ 1973, 17], «отбирает мудрых, выдвигает способных» [Там же, 20].  

Если считать касикои равным сянь, то можно по-новому взглянуть на то, что 

«мудрость» такого рода рассматривается в «Кондзяку» как черта хорошего воина, ведь 

смысл пути воина – служение господину. Но не все «мудрые» сановники в рассказах 

собрания – в самом деле хорошие подчиненные. Они могут все-таки свернуть с 

правильной дороги, а могут по-своему понимать, что есть благо для государя и страны. 

Так, в рассказе 11‒6 о монахе Гэмбо, влиятельном при дворе, сказано, что он что он «был 

мудр и разумен» 智り賢かりけり, сатори касикокарикэри. «Мудрым» (но не «служилой» 

мудростью, 智) в этом рассказе также назван Фудзивара-но Хироцугу. А также «умом 

остер» 思量り賢き者 , омобакари касикоки моно, помощник государя по имени 

Адзумабито, отправившийся покарать Хироцугу, когда тот узнал о связи Гэмбо и 

государыни, возмутился и поднял мятеж. Погибший Хироцугу становится злым духом, 

творит бесчинства, убивает обидчика-Гэмбо, всячески досаждает живым. Впоследствии 

он все же сменяет гнев на милость и превращается в божество. 

Обладание мудростью не гарантирует того, что человек будет всю жизнь поступать 

правильно: так, в рассказе 2‒33  «мудрец» перерождается без языка, без глаз и без ушей, 

но наследником огромных сокровищ, а причина, как открывает его родственникам Будда, 

лежит в том, что в прошлой жизни этого человека все почитали за мудрость, а он, 

поддавшись на уговоры жены, лжесвидетельством навредил ближнему. После смерти, 



претерпев муки в аду, обманщик снова рождается человеком, но калекой, а за мудрость, 

вызывавшую уважение сограждан, справедливость и щедрость – богатым. При этом в 

рассказе ясно прослеживается связь между мудростью и честностью: все ожидали, что 

герой, будучи мудрецом, «всегда говорит правду».  

Но тем же типом мудрости (касикои) обладает в рассказе 29‒2 вор, которого никто 

не мог поймать; а в истории 10‒32 ‒ вор, который водил за нос самого государя: он долго 

скрывался от правосудия, а потом сам стал правителем соседней страны
5

. Здесь 

«мудрость» совсем не подразумевает честности, а скорее описывает хитроумие и 

способность мыслить творчески, подстраиваясь под сложившиеся обстоятельства так, 

чтобы всякий раз обернуть их в свою пользу.  

То же мы видим в историях о воинах: в рассказе 25‒5 достойный и «хитроумный» 

пожилой воин говорит о главном герое, Тайра-но Корэмоти, как об очень «мудром» 

(хитроумном) человеке: благодаря хитрости он уцелел, когда враг бесчестно разгромил 

его дом, а затем отомстил, когда супостат считал Корэмоти мертвым и ничего не опасался. 

«Мудрый старик», о котором сказано, что он не имел врагов, а «в сердце имел честь», 

мудрость свою проявил следующим образом: выпроводил из своего дома собственного 

зятя – того самого супостата, напавшего на Корэмоти (старик предполагал, что Корэмоти 

мог выжить и явиться для мщения). Это спасло и старика, и его родственницу от гнева 

Корэмоти. «Чести» воина подобное хитроумие никак не противоречит. Здесь мудрость 

состоит еще и в умении прогнозировать результаты своих и чужих действий, а также 

правильно расставить приоритеты: предпочесть благополучие родной семьи связи с 

глупым зятем. Примечательно, что японские средневековые воины не видели 

противоречия между такого рода хитроумием и наличием «прямого и честного сердца», 

сёдзики-но кокоро, что также считалось необходимой чертой идеального воина. 

Разные аспекты понимания мудрости в той или иной культуре уже не раз 

рассматривались не только историками философии, но и психологами. Немало подобных 

исследований было проведено на европейском материале; здесь же хотелось бы 

обратиться к одной из японских работ. Ее основой стали беседы с нашими 

современниками, но подход, позволяющий анализировать структуру понимания мудрости, 

кажется применимым и к средневековому текстовому материалу. Сопоставление кажется 

особенно интересным еще и потому, что позволяет увидеть, каким образом в массовом 

сознании трансформировались концепции, существовавшие в традиции сэцува. Если в 

китайской философии мы видим «корни» изучаемой традиции, ее саму представляем, 

наряду с другими близкими явлениями японской средневековой культуры, стволом дерева, 

то здесь – как бы ветви и листья того же растения, в чем-то существенно похожие, в чем-

то уже отличные от былого. 

Авторы статьи, Касуга Аяка, Сато Синъити и Такахаси Масами, опросили 15 

японцев
6
 зрелого и пожилого возраста об их понимании мудрости и образа мудреца, а 

полученные ответы проанализировали, выделив следующие компоненты: знание 

фактологическое (мудрецу известно то, что другим людям не известно), знание 

процедурное (понимание, как сделать то или иное дело, также – мастерство в каком-то 

роде деятельности), организационные навыки, лидерские качества, способность мыслить 

творчески, способность давать взвешенные, благоразумные советы другим или принимать 

правильные меры в различных ситуациях, достижение действительных успехов в жизни, 

высокий уровень навыков межличностной коммуникации, благоразумие в целом, 

прозорливость, интуиция, богатый жизненный опыт, стремление к познанию, рефлексия, 

гибкость мышления, вежливость, эмпатичность, окагэ (чувство благодарности различным 

силам, о нем ниже), альтруизм, скромность, сила духа, понимание того, какой должна 

быть жизнь. 

Эти критерии исследователи рассматривают в целом как два аспекта мудрости: 

функциональный и структурный. Первый описывает, как мудрость «работает» в жизни, 

второй охватывает психологические характеристики, которые помогают достичь 



наивысшей степени в том, что относится к функциональному аспекту [Kasuga, Sato, 

Takahashi 2021, 106].Авторы сравнивают итоги своего анализа с результатами 

аналогичных западных исследований, чтобы выяснить, какие моменты в понимании 

мудрости совпадают, а какие различаются.  

Японцы подчеркивали «успешность» мудреца, наличие реальных жизненных 

результатов; в связи с этим авторы вспоминают Нитобэ Инадзо, который в японской этике 

выделял храбрость, стойкость 勇, ю, – «способность действовать ради достижения 義, ги, 

того, что человек почитает правильным» [Ibid., 104]. Ю ‒ это сила для исполнения ги. 

Подобная концепция, считают исследователи, может неявно присутствовать в западном 

понимании мудрости, но явно выражена в японском. 

В «Кондзяку» с этой точки зрения интересен рассказ 10‒15, где сам Конфуций 

проигрывает в споре разбойнику. «Мудрый» брат разбойника не брался наставлять 

младшего, Кун-цзы счел это неправильным и решил взяться за «исправление» злодея сам: 

«Хоть и злодей, разбойник Чжи родился человеком, а потому, если рассказать ему о 

благих делах, он естественным образом к ним склонится» [Собрание… web]. Но 

разбойник возражает, приводя в пример мудрецов прошлого, которые так или иначе 

потерпели поражение в жизни (сами либо их потомки). «… и за добро долго не хвалят, и 

за зло долго не хулят. Вот почему надо творить добро или зло, или не творить их, следуя 

только своим желаниям. Ты сам… боишься мира, служишь господам, но и из Лу тебя 

выгнали, и из Вэй выжили. Какая же это мудрость? Стало быть, слова твои – сплошная 

чушь» [Там же]. Отчасти доводы разбойника перекликаются с логикой китайского 

философа Ян Чжу
7
, который отмечает, что праведники умерли точно так же, как злодеи, а 

прожили жизнь несчастливыми людьми [ДКФ 1972, 220]. 

«Скромность» как аспект мудрости выделяли и в исследованиях других азиатских 

регионов
8
. Японские исследователи отмечают несколько бо льшую значимость 

параметров, связанных с «вежливостью», для японцев. Уникальным для своих 

соотечественников авторы статьи полагают окагэ – понимание того, что события и 

явления, исход какого-то случая никогда полностью не зависят от способностей или 

усилий человека, на это влияет множество разных внешних факторов, в том числе силы 

природы, воля духов и богов и пр. [Kasuga, Sato, Takahashi 2021, 103]. 

Окагэ, скромность и вежливость в качестве аспектов мудрости, как считают 

исследователи, можно считать отражением восточной «неразделенности», понимания 

человека как определяемого отношениями с обществом. Иными словами, упомянутые три 

аспекта предстают добродетелями прежде всего в обществах, где человек мыслится 

неотделяемым от общества и только в его контексте [Ibid., 105]. Даже в понимании 

сильной воли у японцев, на взгляд авторов, акцент в большей степени, чем в европейском 

случае, сделан на роли человека в обществе, а не на его личности. Это исследователи 

снова связывают с ги и ю Нитобэ Инадзо [Ibid., 105‒106]. 

Конечно, к глобальным выводам относительно особенностей той или иной 

культуры следует подходить с осторожностью, но структура понятия мудрости, которую 

раскрыли Касуга, Сато и Такахаси, в любом случае способна описать и средневековую 

концепцию; ценным представляется и сам подход, которого придерживались японские 

ученые.  

Как мне кажется, «социальная» составляющая понятия мудрости – в некотором 

смысле «внешняя»: она отражает способность мудрого человека создать такой образ себя 

в глазах другого, какой не будет этого другого беспокоить (а значит, не вызовет 

отрицательной реакции с его стороны). Сюда же можно отнести и скромность; всё это 

неоднократно прямо проговаривается, например, в семейных наставлениях знатного воина 

Хо:дзё: Сигэтоки (1198–1261), который советует вести себя скромно, вежливо и тактично, 

в том числе ради того, чтобы люди думали о поучаемом хорошо (см.: [Коляда 2017]). 

Также с этими аспектами мудрости тесно связано понятие социальной чуткости, 

кокоробасэ.  



Отличие понимания мудрости в «Кондзяку» от описанного выше современного 

можно усмотреть в аспекте богатого жизненного опыта. В средневековых рассказах 

мудрость гораздо слабее, чем можно ожидать, связана с возрастом. Мудрыми могут быть 

люди всех возрастов и даже дети. Например, в рассказе 23‒16 «хитроумным малым» 

называется мальчик-слуга, своей уловкой выручивший господина, который наведывался к 

знатной даме, но чуть не был пойман воинами ее семьи. Мальчишка понял без 

предупреждения, что господин в затруднении, дал ему знать о себе, а затем отвлек 

стороживших его воинов, чтобы хозяин смог сбежать. Юн так же герой рассказа 10‒45 

Хоу Го, о котором скажем ниже. 

Идея уважения к возрасту в «Кондзяку» все равно присутствует, как и образ 

умудренного годами старика (например, в рассказе 10‒10), но такое понимание мудрости 

делает ее менее привязанной к объему опыта, полученного человеком за его жизнь. И, на 

мой взгляд, этот аспект сближает собрание скорее с буддийской традицией, с ее идеей 

предзаданности человеческих качеств, чем с конфуцианской. 

От пола мудрость в «Кондзяку», как представляется, тоже не зависит: примеры 

разумных женщин здесь присутствуют. Так, «сердцем мудра» (心に悟有なり, кокоро-ни 

сатори ару нари) Яшодхара, жена Будды (1‒3); в рассказе 2‒30 «мудрым сердцем» (心賢

く、智り有り, кокоро касикоку сатори ари) обладает царица Вишакха, которая привечала 

Будду и монахов, слушала их проповеди. Она родила царю тридцать двух сыновей, 

которые были казнены отцом по ложному обвинению в заговоре. Царь послал женщине 

головы ее детей, но Будда не позволил царице увидеть их, а сначала проповедал ей Закон 

непостоянства. Вишакха смогла перенести гибель сыновей, не впала в отчаяние, а сказала 

так: «Кто родился, непременно умирает, никто не может вечно быть вместе» [Собрание… 

web].  

В этом рассказе взаимоотношения царя, царицы и их детей объясняются как 

обусловленные деяниями в прежних рождениях: убийство – воздаяние за грех, знатность 

рода и возможность встретиться с Буддой и обрести путь к просветлению – за благие 

деяния. 

«Практической мудростью» обладает женщина из рассказа 24‒7, которая, желая 

вылечить свою болезнь, подгадала время, когда все придворные лекари соберутся в одном 

месте, чтобы показаться им всем сразу (а не по отдельности, когда пришлось бы решать, 

кто прав, если врачи разошлись бы во мнениях). В истории 27‒30 сообразительная 

кормилица, завидев ночью духов, нацелившихся на порученного ей ребенка, не 

растерялась и стала швыряться в них рисовыми зернами, рассыпанными в комнате для 

защиты от зла, так и уберегла дитя. 

Таким образом, женский опыт, отличный от мужского, все равно позволяет 

проявиться разным аспектам мудрости. Кроме того, мудрыми могут быть даже животные. 

Помимо примера со внимавшими проповеди попугаями, есть серия историй о мудрости 

животных в конце 29-го свитка. 

Образ мудреца как обладателя обширного знания множества фактов в 

«Кондзяку» присутствует. Например, герой рассказа 29‒12 «имел мудрое сердце, знал 

десятки тысяч вещей, очень хорошо во всем разбирался»
9
. Отметим, что этот же персонаж 

(военачальник) описывается как человек «прямой» ‒ 心直しき者, кокоро наосики моно. А 

«прямота» его состоит в том, что он, зная о готовящемся нападении на его дом, не схватил 

наводчика, не допросил и не сдал всех бандитов в Сыскное ведомство, а просто вывез 

вещи и семью из дома и поймал наводчика, когда того побили его сообщники, обнаружив 

пустой дом. Но даже после этого герой предателю ничего не сделал. 

С другой стороны, для составителей «Собрания» есть четкое – и проговариваемое в 

тексте ‒ различие между мудростью и образованностью. Можно прочесть с усердием 

множество книг, но мудрым человеком так и не стать, мудрость предполагает нечто 



большее, чем просто ученость и начитанность. Мудр может быть и царь, и простолюдин 

(что отсылает, помимо прочего, к правилу «никого нельзя презирать» ‒ любой человек 

может оказаться великим мастером в каком-то деле или даже переменившим облик 

бодхисаттвой и т.п.). При том даже великий мудрец не безупречен, он тоже способен 

совершить ошибку, иногда просто смешную, иногда – фатальную (так, герой рассказа 24‒

18 умер от проклятия, попавшись на чужую уловку). На более общем уровне этот подход 

можно объяснить и особенностями понимания мудрости в индийской и китайской 

культурах: знание фактов бесполезно (а может быть, даже вредно), если ему нет 

применения, если оно не сопровождается эволюцией мировоззрения человека в целом 

(см.: [Kupperman 2005, 247]), то есть всеобъемлющим развитием личности.  

Можно быть знатоком в одной области и невежественным в другой, но мудрый 

человек обычно хорош в самых разнообразных ситуациях: например, в рассказе 27‒31 

Миёси-но Киёюки
10

, мудрый и разумный человек (心賢く智有る人 , кокоро касикоки 

сатори ару хито) сумел справиться даже с демонами, не поддавшись на их уловки и в 

итоге договорившись с ними. 

Так происходит потому, что мудрый, во-первых, знает, как следует жить. Знают 

герои «индийского» и «китайского» раздела, бодхисаттвы и святые; знают великие 

мудрецы, Чжуан-Цзы (10‒12, 10‒13) и Конфуций (10‒9 и др.); выдающиеся монахи 

Бодхидхарма (6‒3), Сайтё (11‒10) и прочие. И другие люди тоже: так, в рассказе 10‒10 

Конфуций встречает старика, который спорит с ним о том, как лучше провести свою 

жизнь: «Устроить себе жилище в подходящем месте, спокойно прожить там всю жизнь – 

только в этом наша надежда. Но кто так не думает, кто насыщает сердце всякими 

мирскими делами, суетится – тот занят самым бесполезным делом. У меня вот есть три 

радости. Что я родился человеком – первая радость. Люди бывают мужчинами и 

женщинами, я родился мужчиной – это вторая радость. Мне сейчас исполнилось 

девяносто пять лет – это третья радость!» [Собрание… web]. 

Во-вторых, мудрец способен мыслить творчески – отыскать нестандартное 

решение проблемы либо быстро сориентироваться в неожиданной ситуации. Примеров 

тому в «Собрании» множество: вор, трижды обманувший государя, о котором шла речь 

выше; «хитроумный» сановник, придумавший, как спровадить посольство варваров, 

прибывших к государю Юань-ди ‒ отдать им самую некрасивую женщину из слишком 

обширного государева гарема (10‒5); парень, который заночевал в гробнице, а ночью 

пришел кто-то еще: герой внимательно наблюдал, чтобы понять, явился демон или 

человек, потом стащил еду, которую новый человек оставил как подношения, тот 

испугался и убежал, а герой забрал еще и его вещи (28‒44). В рассказе 16‒20 обладающий 

«мудрым сердцем» молодой человек, вместе с женой попавший в засаду в логове 

разбойников, спасается с помощью бодхисаттвы Каннон и своей находчивости (а также 

находчивости жены, которая демонстрирует здесь к тому же великолепное самообладание 

и быстроту реакции). Мудрый умеет обратить все обстоятельства в свою пользу: так, воин 

Тайра-но Садамори в одиночку обороняет дом знакомого монаха от напавших ночью 

грабителей, то и дело притворяясь одним из разбойников, чтобы заставить врагов вести 

себя так, как нужно (29‒5). 

Другие воины тоже демонстрируют по-своему «гибкий ум»: воином «с мудрым 

сердцем» называется герой рассказа 25‒3, где два противника помирились, решив дело 

поединком, а не войной (как некоторые другие представители их сословия), и 

остановились, лишь испытав мастерство друг друга, не пытаясь сражаться до смерти. В 

другом случае мудр Татибана-но Норимицу, сумевший спастись от разбойников, победить 

их и не стать подозреваемым в убийстве (23‒15). Изобретательность и своего рода 

хладнокровие проявляет одинокая незамужняя дама, которая забеременела, отправилась 

рожать в горы, а там попала к демонице, но и от нее сбежала, спаслась вместе с ребенком 

(27‒15). А в истории 29‒6 мудрым назван парень-слуга, которого разбойники-тюремщики 

уговаривали стать сообщником в ограблении господского имения. Парень понял, что 



опасно им отказывать, согласился с их планами, а сам честно предупредил хозяина. 

Второй «мудрый» человек в этом рассказе – друг хозяина, воин, придумавший, как 

прислать тайком своих подчиненных для поимки грабителей. 

Способность действовать сообразно обстоятельствам, искусно находить, взвесив 

всё, лучший путь – наследие конфуцианского понимания мудрости. Но в то же время ее 

можно связать и с глубоким уровнем самопознания мудреца [Walsh 2015, 286]. 

Мудрый в «Кондзяку» прозорлив. Во-первых, он видит и понимает суть вещей, 

незримую для других. Так, Минамото-но Хикару (845–913), узрев Будду на верхушке 

дерева, подумал, с чего бы Будда там стал являться, и был прав – Будда оказался 

ненастоящим (20‒3). А Фудзивара-но Санэсукэ (957–1046) замечает злого духа, для его 

спутников незримого (27‒19).  

Во-вторых, «как есть» мудрый видит и людей тоже, и потому способен правильно 

предсказывать развитие событий. В рассказе 29‒19 разбойник по имени Хакамадарэ 

поджидал добычу, притворившись мертвым. Мимо ехал воин Тайра-но Садамити 

(«человек мудрый») со свитой, увидел мнимого мертвеца и осторожно объехал. Зеваки не 

поняли его поступка и смеялись над ним, а Хакамадарэ потом убил другого воина, 

который беспечно приблизился к нему. А в истории 25‒7 уже сам этот разбойник 

называется мудрым: он правильно разгадал мощь противника и отступил. В последнем 

свитке собрания мудрый принц предсказывает будущие назначениях на должности при 

дворе: он «хорошо знал, как что делается на свете, помыслы его были прямы, он 

прекрасно различал, что хорошо, а что дурно в делах службы». 

Эта цитата наводит на мысль: может быть, «прямота» относится к сфере этической, 

применяется к оценке намерений, и потому не противоречит «хитроумию», с помощью 

которого цели ставятся и достигаются? 

Прозорливость в отношении людей близко связана с коммуникативными 

навыками и лидерскими качествами. Не зря в собрании характеризуются как 

«мудрецы» государи (например, Цинь Ши-хуан: «Он был мудр, хитроумен, сердцем 

отважен» (10‒1)), и сановники (например, министры из рода Фудзивара в 22-ом свитке)
11

. 

В рассказе 10‒45 мудрым человеком называется Хоу Гу – юноша, отец которого пытался 

бросить собственного родителя умирать в горах, но передумал, когда Хоу Гу сказал ему, 

что в будущем поступит с ним самим точно так же. В другой истории отец, правильно 

«понимая помыслы» своего сына, укравшего в детстве дыню, отрекается от него и позднее 

не получает наказания, когда подросший юноша снова попадается на воровстве (29‒11). В 

уже упомянутом рассказе 23‒16 «хитроумен» не только мальчик, но и его попавший 

впросак господин, Татибана-но Суэмити: он не только имеет смышленого слугу, но и 

способен без предварительной договоренности понять, как подладить свои действия к 

тому, что предпринял мальчик; потому и смог сбежать. Умение разбираться в людях, 

ставить на правильное место подходящего человека, будет еще не раз подчеркиваться как 

важное качество разумного человека в литературе сэцува и текстах, написанных воинами. 

И его можно возвести к конфуцианской традиции, где подчеркивалась важность умения 

оценить способности другого (см.: [Pang, Esping, Plucker 2017, 162‒163]). 

Мудрый человек умеет понимать контекст и правильным образом общаться с 

другими. В рассказе 4‒25 показана высшая степень взаимопонимания: два мудреца, 

бодхисаттвы Нагарджуна и Арьядева не нуждаются в словах, чтобы о чем-то поведать 

друг другу, им хватает простых действий, истинный смысл которых ясен им, но не 

доступен, например, ученику Нагарджуны. 

Примеры, когда постигший какое-то искусство человек характеризуется как 

«мудрый», можно найти в 24-ом свитке. В рассказе 28‒27 наместник подбирает себе 

заместителя и находит человека, который имел хороший почерк, способен был отлично 

выполнить работу, хотя и был бывшим скоморохом. Этот человек умел добиться успеха. 

А в рассказе 29‒2 составитель хвалит хитроумного вора, который никогда не попадался. 

Эту историю тоже можно прочесть в таком смысле: что делаешь – делай хорошо. 



Распределение историй по аспектам мудрости здесь, конечно, очень условно: на 

самом деле герои многих рассказов являют своими поступками не одну лишь ее грань. Да 

и среди граней этих могут обнаружиться те, что в нашем анализе разобраны не были. Из 

незатронутых до сих пор аспектов хотелось бы отметить окагэ: мне кажется, оно является 

в «Кондзяку» некоторым фоном, неотъемлемой чертой понимания мира, которая 

постоянно проявляется, даже не будучи сформулированной прямо. В мире «Кондзяку» 

гармонично сосуществуют многочисленные нечеловеческие силы, которые постоянно 

вмешиваются в человеческую судьбу; в свою очередь, сами люди (и их связи в прежних 

жизнях) влияют на судьбы друг друга, а управляет всем закон воздаяния. У человека есть 

свобода выбора целей и поступков, но то, каким именно окажется его путь, всегда зависит 

от множества факторов, с точки зрения смертного часто непредсказуемых. В таком мире 

даже за собственные достижения здесь и сейчас человек должен быть благодарен как 

минимум прошлому «себе» из прежних рождений. 

Включение подобных компонентов в концепт мудрости во многом объясняется, 

видимо, свойственным восточным культурам принципом единства мироздания. Человек и 

общество неразделимы тоже, человек всегда рассматривается только в комплексе его 

социальных связей
12

, и этим (помимо практической пользы) обусловлено то, какую 

важность придают «социальным» компонентам мудрости. Такахаси Масами, изучая 

развитие концепции мудрости в разных культурах, рассматривал ее в двух аспектах: 

аналитическом и синтетическом. В первом случае предметом внимания становится 

мудрость, как опыт, связанный с обработкой и применением информации (накопление 

знаний, способность решать проблемы и т.п.). Во втором «мудрость» означает 

совокупность психологических процессов, когнитивных и эмоциональных, развитых в 

высшей степени [Takahashi 2000, 218]
13

. Такахаси рассматривает особенности понимания 

мудрости в Древнем Египте, затем в библейской традиции, в греческой, в христианской. 

Он замечает, что в западной традиции особенная значимость придавалась аналитическим 

способностям, рациональности мышления. На Востоке же на понимание мудрости влияла 

ведическая культура, отсутствие субъект-объектной дихотомии, затем разделяемый 

некоторыми буддистами взгляд на мир «вещей» как на манифестацию Будды. «Пустота» 

же понимается не в отрицательном смысле – она представляет неограниченное богатство 

возможностей. И, если я правильно понимаю идею Такахаси, неразделенность мироздания 

ведет к тому, что ценятся любые проявления мудрости – как части одного великого целого 

[Ibid., 222‒223]. Отдельные тезисы Такахаси могут показаться спорными, но в целом его 

подход представляется ценным и интересным, а исследование «Кондзяку» хорошо 

дополняет получившуюся картину. 

Понимание мудрости в «Собрании стародавних повестей», таким образом, видится 

во многом похожим на представленное в современных исследованиях японской культуры, 

разве что в «Кондзяку» меньшая важность придается опыту, а этическая окраска концепта 

более сложна: видимо, со временем понятия мудрости и нравственности теснее 

сблизились друг с другом, потому наши современники в опросе и подчеркивали такие 

аспекты, как альтруизм и т.п
14

. Впрочем, само исследование понимания мудрости в 

«Кондзяку» нельзя считать завершенным: в этой статье представлен анализ 

диахронический, а нужен еще и синхронический, который показал бы, как бытует 

изучаемое понятие в разных текстах традиции сэцува. Что это способно дать в 

перспективе? Всю культуру можно рассматривать как ризоматическое переплетение 

«традиций», уходящих постоянно за пределы какой-либо региональной культуры. Корни 

и побеги традиций тесно переплетаются между собой, в культуре не остается ничего 

изолированного, не затронутого сразу множеством других традиций. Изучая эти корни и 

побеги, мы получаем более полное, многомерное видение каждого произведения, 

созданного в той или иной традиции, а одновременно – куда более глубокое понимание 

самой культуры, в которой они существуют, всех прочих ее явлений. 

Примечания



                                                           
1
 今昔物語集, в исследовании использовались издания [Кондзяку 1993‒1999; Кондзяку  web], а также 

русский перевод [Собрание… web]. 
2
 Определений мудрости существует множество, их анализ см., например: [Birren, Svensson 2005]. 

3
 В.Г. Лысенко переводит упая как «искусные средства» [Лысенко 2010]. 

4
 То есть мудрый в мышлении деятелен и гибок (см.: [Pang, Esping, Plucker 2017, 164]). 

5
 Перевод этого рассказа см.: [Трубникова 2022, 237‒240]. В этой статье анализируется путь государя в 

«Кондзяку»; можно увидеть, что для такого человека, каким в собрании представляется государь, 
естественно обладать «мудростью». 
6
 В данном случае полученные результаты интересны вне зависимости от количества опрошенных; совр

еменные исследования мудрости на масштабных выборк

ах тоже есть. 
7
 Годы жизни определяются приблизительно: период 440‒360 гг. до н.э. либо 414‒334 до н.э. [ДКФ 

1972, 212]. 
8
 См. также: [Takahashi, Ovetron 2005, 39]. 

9
 心賢く、万の事を知て、極き物の上手にてぞ有ける, кокоро касикоку, ёродзу-но кото-о сиритэ, 

имидзики моно-но дзё:дзу нитэ дзо арикэру. 

10
 Миёси-но Киёюки (Киёцура) 三善清行, 847–919. 

11
 Снова вспомним Мэн-цзы: «Как линейка и наугольник дают возможность в совершенстве начертить 

равносторонний прямоугольник и окружность, так и мудрый человек дает возможность довести 

взаимоотношения людей до полного совершенства. Желаешь быть правителем — исполняй до конца 

путь, по которому должен следовать достойный правитель; желаешь быть сановником — исполняй до 

конца путь, по которому должен следовать достойный сановник» [Мэн-цзы 1999, 104]. 
12

 На материале японских средневековых текстов «воинского потока» это было рассмотрено в том 

числе и мной: [Коляда 2020, 147‒168]. 
13

 В другой статье Такахаси с соавтором поясняют, что при «синтетическом» способе рассмотрения 

мудрости поведение или действия рассматриваются как проявление фундаментальной 

психологической системы, а не как инструмент для достижения какой-то цели. При аналитическом же 

подходе акцент ставится на «инструментальные», «адаптивные», «процедурные» ценности в поведении. 

Синтетический подход интересует трансформация целого, аналитический – изменения в отдельных 

процессах, ведущие к накоплению знания и т.п. Было множество ученых, осмысляющих природу 

мудрости; когда они были ориентированы исключительно на синтетический подход, то было плохо с 

эмпирической базой; выбравшие исключительно аналитический подход дали хорошие эмпирические 

результаты, но теряли в другом. Такахаси предлагал среднюю позицию. Авторы этой статьи 

рассматривают посвященные мудрости работы, пытаясь провести кросс-культурное исследование: они 

опрашивали современных американцев и японцев. См.: [Такахаси, Овертон 2002]. 
14

 Тем не менее, понятие для обозначения мудрости, направленной во зло, у современных японцев тоже 

есть, хотя обычно мудрость понимается в положительном контексте [Takahashi, Overton 2005, 42]. 
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