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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫШЕ ТАЛАНТА

Уважаемые читатели, редакция приступает к публикации (с не
большими сокращениями) книги Анатолия Ивановича Трушкевича 

«Организация выше таланта». Многосторонний взгляд автора на про
изводственные отношения безусловно заслуживает Вашего внимания. 
Однако непосредственно побудил к публикации особый ракурс, в кото
ром эти отношения рассматриваются —  сквозь призму внутреннего 
духовного мира человека.« . . .  Всем нам более всего недостает знаний 

о себе как неповторимой личности, знании о способностях в труде, зна
ний о том, как построить здоровую жизнь. Причины, почему мы так 
неустроены на прекрасной Земле, едины для всех. Они в нас самих и 

мы до сего часа делали все, чтобы, например, не было мира в семье 
или наш труд превратился в нудную повинность».

Для того, чтобы приблизить теорию к практике —  оценить пред
лагаемые пути разрешения насущных производственных и житейских 
проблем (как того требует формат журнала) редакция, с согласия авто

ра публикует материалы книги одновременно тремя параллельными 

потоками. Первый поток (глава 1 —  «Открытие мира творческой лично

стью») —  погружение в многосторонний мир личности. Второй (глава 
3 —  «Специалист и руководитель в системе производства») —  человек 

в системе производственных отношений. Третий (главы 2 —  «Талант не 
заменит организованности» и 4 —  «Общение в труде») —  выводит на 
путь самосовершенствования.

« . . .  Кого жизнь уже «подпекла», кто, испытав потери, страдания и 
переживания, начал задумываться над собой и своим трудом, в этой
книге . . .  многое «услышит»___любой пытливый ум найдет здесь свое:
юноша откроет что-то «с нуля», специалист, занятый в общественном 

производстве, утвердится в том, что мерцало в его душе, но после 
общения с книгой станет ясным и осознанным. И, наконец, кто-то ис

пытает радость, найдя в авторе друга —  единомышленника».
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ЧЕЛОВЕК -  МЕРА ВСЕХ ВЕЩЕЙ

1. Открытие мира 
творческой личностью

1.1. Наши способности к созиданию и разрушению

Физическая и духовная природа человека. О гордости 
и славе. Движущие силы физической природы человека. Че
ловек и богатство: кто кем управляет. Невидимая работа  
совести. Пути применения способностей и воли

Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, 
для него ни один ветер не будет попутным

Сенека Младший

Всякая душа измеряется огромностью 
своего стремления 

Г. Флобер

Ф изическая и духовная природа че
ловека. Н аш и видим ы е проявления, т.е. 
слова и дела, — это следствие того, что 
происходит в наш ем внутреннем  мире, 
где обитаю т чувства и  мысли. Н евидим ое 
в человеке определяет видим ое и им ен
но невидимое ф орм ирует суть человека 
как личности. Н априм ер, зн аком ясь с 
кем-нибудь, мы вначале обращ аем  в н и 
мание на особенности  внеш них данны х
— черт лица, ф игуры , одеж ды  и т.п. Но 
через несколько м инут  общ ения первый, 
«внешний» образ собеседника начнет 
ослабевать в наш ем восп рияти и  и вскоре 
не будет составлять для нас никакой зн а 
чимости. Главным станет то, что мы ощу 
тим уже не ф изическим и, а, как  говорится, 
духовны ми очами — настроение, вы держ 
ку, отнош ение к нам  и многое другое, что 
зарож дается во внутреннем  м ире каж дого 
из нас.

П онять внутреннее состояние челове
ка — значит суметь за внеш ним  поведени
ем вскры ть свойства личности, ее н аправ
ленность и мотивы , из которы х исходит 
ее поведение. Всем известно, что видим ы е 
действия людей не всегда соответствую т их 
чувствам. Так, внеш не различны е и даж е 
противополож ны е поступки могут вы ра
ж ать одни и те ж е черты  характера, напри
мер, застенчивость в одном случае мож ет 
проявиться в смущ ении, растерянности , в

другом — в излиш ней ш ум ливости  и как 
будто развязности  поведения, хотя на са
мом деле это попы тка прикры ть смущ е
ние. К роме этого, человек иногда соверш а
ет поступки, соверш енно не характерны е 
для него. Все это говорит о больш ой осто
рож ности  в оценке истинны х м отивов 
внеш него поведения человека, поскольку 
нередко, так  назы ваем ы е, очевидны е ф ак 
ты, прелом ляясь в наш ем сознании , могут 
приводить к лож ны м  выводам.

В ы хваченны й из общ ей цепи со бы 
тий  отдельны й изоли рованн ы й  ф рагм ент
— это лиш ь часть картины , по которой 
практически  невозм ож но судить о всей 
ком позиции . Таким образом , м еж ду со 
стояни ем  внутреннего  м ира человека и 
его поведением, безусловно, сущ ествует 
связь, однако делать обобщ аю щ ие вы во 
ды о какой-нибудь черте характера м ож но 
лиш ь на основе ее м ногократны х одн о
родны х проявлений.

Устойчивые образы  в душ е п р етв о р я 
ю тся по закону  ж изни  в дела. То, что  стало 
норм ой в душ е, становится норм ой  в сло
вах и поступках.

Л ю бое качество, запечатленное в 
душ е, будет искать воплощ ения во внеш 
нем, видим ом  проявлении  человека. Та
ким образом , если м ы  хот им  помочь  
изм енит ься человеку, т о необходимо 
создат ь условия, в кот оры х начнут  м е

нят ься его мысли и чувст ва. Только з а 
тем изм енят ся его пост упки. Но всего 
эт ого  человек должен захот ет ь сам.

Всякая система в природе для нор
м ального действия долж на им еть своего 
руководителя. Н априм ер, телом управля
ет наш  ум. И м енно он уберегает тело от 
всего, что представляет угрозу для ф и зи 
ческого здоровья наш их органов. Но одно 
дело не проводить своей рукой по коже 
остры м  лезвием  во избеж ание пореза, а 
совсем другое — этой ж е рукой не брать 
втайне от хозяина какой чибо его вещи. 
Если первое действие предотвращ ено по 
велению  ума как части физической п ри ро
ды человека (пусть самой слож ной и таи н 
ственной для познания, но все ж е ф изиче
ской структуры ), то второе — по велению 
ума нравственного, ума душ евного.

/.../
Главным, ценнейш им  даром челове

честву является /.../ благодатный разум, 
или мудрость. И м енно она постигает не
видим ое в видимом, различает добро и 
зло в словах и поступках. Э ту духовную 
м удрость святители прош лы х веков на
зы вали  духовны м  разумом, а соврем ен
ные авторы  — вы сш им  разумом. Первый  
ш аг к м удрост и  — признание своих ош и
бок. Работа ума определяется состоянием 
душ и. П очему способны й от природы  че
ловек приближ аясь к пож илом у возрасту,
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Ч Е Л О В Е К -М Е Р А  ВСЕХ ВЕЩЕЙ

1.1. Наши способности к созиданию и разрушению (продолжение)

устает и слабеет умом? Н есом ненно, что 
к старости острота ума сниж ается из-за  
уменьш ения мы слительной нагрузки, но 
главная причина — душ евны е страсти  рас
шатывают, разм олачиваю т мыслительную  
способность человека. Вот почем у даже 
самые умные к старости  нередко вы ж и ва
ли из ума. О братное состояние мы видим 
у духовны х мыслителей. Взгляд на сам о
го себя, на свои недостатки и постоянное 
преодоление причин , наводящ их см уту  в 
душе, беспрестанно просветляет сознание 
и способствует сохранению  ясности  ума. 
Именно поэтом у чем старш е становился 
духовны й подвиж ник, тем больш ую  он 
приобретал м удрость и даже те, кто не по
лучил в ю ности блестящ его образования, 
пораж али с годами разум ом  своих речей.

Н.В. Гоголь в одном из писем  по этом у 
поводу отмечал, что ум не есть вы сш ая в 
нас способность. Его долж ность не б о л ь
ше, как полицейская: он м ож ет только 
привести в порядок и расставить по м е
стам все то, что у нас уже есть. О н сам не 
двигнется вперед, покуда не двигнутся в 
нас все другие способности, от которы х 
он умнеет. О твлеченны м и чтеньям и , р а з
мы ш лениям и и беспрестанны м и слуша- 
ньям и всех курсов наук его заставиш ь 
только слиш ком немного уйти вперед; 
иногда это даже подавляет его, меш ая его 
сам обы тном у развитию . Он несравненно 
в большей зависимости находится от 
душевных состояний (курсив — А.Т.): 
как только забуш ует страсть, он уж е п о 
ступает слепо и глупо; если же покойна 
душ а и не кипит никакая страсть, он и 
сам проясняется и поступает умно. Разум 
есть несравненно вы сш ая способность, но 
она приобретается не иначе, как победой 
над страстьм и. Его имели в себе только 
те люди, которые не пренебрегали своим 
внутренним  воспитанием. Н о и разум  не 
дает полной возм ож ности человеку стр е 
м иться вперед. Есть вы сш ая еще способ
ность, им я ей — мудрость.

Центр рассудочных знаний, т.е. всего, 
что приобретено логикой и наукой, нахо
дится в мозге человека, а высш ее познание 
происходит с помощ ью  сердца.

/.../

«При образовании ю нош ества о чем 
надо больше всего стараться?» — спраш и
вал духовны й просветитель России И оанн 
Кронш тадтский и отвечал — «О том, что 
бы стяж ить ему просвещ ение очей сердца. 
Не замечаете ли, что сердце наш е — пер
вы й деятель в наш ей ж изни , и во  всех 
почти познаниях наш их зрение сердцем 
известны х истин (идея) предш ествует ум 
ственном у познанию. Бы вает так  при по
знаниях: сердце видит разом , нераздель

но, м гновенно, потом  этот единичны й акт 
зрения сердечного передается ум у и в уме 
разлагается на части, является  отделы: 
преды дущ ее, последую щее; зрение сердца 
в уме получает анализ свой. Идея принад
лежит сердцу, а не уму — внутреннем у 
человеку, а не внеш нему. П оэтом у весьма 
важ ное дело — просвещ ение очей сердца 
при всех познаниях , но особенно при п о 
зн ан и и ... правил  нравственности».

Среди м нож ества вы раж ений  авто
ров нового врем ени, говорящ их о главен
ствую щ ей роли сердца в ж изни  и труде 
человека, приведем  слова А нтуана де 
Сент Экзепю ри: «Самого главного глаза
м и не увидиш ь. Зорко одно лиш ь сердце».

/.../

«П оскольку душ а несравненно вы ш е 
тела, — отм ечал Еф рем  С ирин, — п о 
стольку душ евны е добродетели выш е 
добродетелей телесны х и душ евны е п о 
роки  тяж елее и пагубнее телесных. Не 
знаю  почему, но это  ускользает от м ногих 
разум ны х людей. М ногие избегаю т пьян  
ства, блуда, воровства и  других пороков, 
но равнодуш но см отрят на пороки  более 
страш ны е — душ евные. Это зависть, зл о 
пам ятство, вы соком ерие, лукавство и к о 
рень всех зол  — сребролю бие».

В нутренняя сила, духовно управляю 
щ ая всем «Я» человека и  с равной  возм ож 
ностью  склоняя его деятельность к добру 
или злу, — это его воля. Н ам  иногда не 
хочется делать того, что просят или пр и 
казываю т, но м ы  м ож ем застави ть себя 
исполнить ж елание родителей или рас
поряж ение руководителей. Все это п р о 
явление свободной воли. М ы сль человека 
течет по при казу  воли. Н астоящ ее во сп и 
тание воли начинается с первого п р о б у ж 
дения сознания. Если трудно застави ть 
себя пом огать лю дям, то хот я бы надо 
начинать с того, чтобы не доставлять 
им беды своими словами и поступками. 
Это уже будет огром ны й успех на пути  со
зидания.

Воля ценна, если она свободна. М ож 
но ли  волю  назвать свободной , если она 
слепа и глуха, и в плену невеж ества? Это 
уж е иное состояние, которое н азы вает
ся своеволием. Человек, м ало осознавая 
себя, но предавш ись своеволию , мож ет 
натворить нем ало бед.

Как известно, в природе нет прям ой  
линии, так  и в поведении человека нет со 
верш енной ровности . Вот почем у думать, 
что с завтраш него  дня я  во всем себя и з
меню, — это утопия. Н а пути к цели мы 
обязательно будем отклоняться, но это 
не долж но останавливать. Главное — не 
терять уверенности и сам ообладания, без 
которы х не бы вает побед даже в малом.

Воля действует или в угоду совести, или 
в угоду гордости  и тщ еславию . В зав и 
сим ости от этого поступок  м ож ет быть 
или совестливы м , т.е. нравственны м , или 
эгоистическим , т.е. безнравственны м . О т
сюда видно, что смысл человеческого п о 
ведения, да и самой ж изни , м ож ет быть 
как в  проявлении  совести, так  и в п р о 
явлен ии  его эго. Не следует забы вать, что 
внеш нее действие далеко не всегда о тр аз
ит истинны й смысл поступка. То, что на 
самом деле человек стрем ится вы разить, 
происходит во внутреннем , душ евном 
действии . Н априм ер, всем понятна неис
крен ность льстивы х речей лицемера.

Безволие — это, как правило, резуль
тат тепличны х условий взрослени я без 
необходим ости преодоления каких-либо 
больш их трудностей. С лабовольны е люди 
преж де всего ленивы  и, кром е того, часто 
капризны , раздраж ительны , обидчивы , с 
больш им  самолю бием. Безволие со п р о 
вож дается страхом  и уны нием. Закалить 
характер  — значит закалить свою волю. 
М ало только хотеть преодолевать труд
ности . Как известно, м еталл закал и ва
ют не поглаж иванием , а испы танием  на 
прочность в условиях больш ого перепада 
тем ператур. То ж е происходит и с волей, 
но главные и самые трудные победы на 
этом пути  — победы над собой, над сво
ей ленью и пустыми жечаниями нашей 
физической природы. Волю м ож но р а з
вить так  же, как человек развивает в себе 
мускулы  тела.

Таким образом , познание хотя бы в 
м алом  при нцип иальном  представлении 
своей природы  пом ож ет растущ ем у чело
веку  более осознанно  подойти к проблеме 
управления собой в ж и зн и  и в труде (см. 
разд. 1.2). И чем раньш е в ю нош еской душе 
пробудится сознание необходим ости и 
полезности  р азвивать себя как духовную  
личность, тем больш е уверенности, что 
ж изнь этого человека слож ится здоровой 
и счастливой.

О гордости и славе. Все видимые 
проявления человека в ж изни  и труде 
происходят под влиянием  двух пр о ти во 
полож ны х друг другу внутрен них сил: с 
одной стороны , гордости и тщ еславия, с 
другой — совести.

Гордость проявляется в нас в виде 
упрям ства, непокорности, надменности, 
презрении , насмешке, поучении, раздраж е
нии, оправдании, осуж дении, своеволии.

И оанн К ронш тадтский однаж ды  в 
своем  дневнике зам етил, что злой и гор
ды й человек готов видеть в других только 
гордость и злобу и  рад, если о ком  — либо 
из его знаком ы х, особенно счастливо, бо-
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гато ж ивущ их, но не близких к нем у ду
ш евно, говорят другие худо, и чем хуже, 
тем более радуется, что другие худы, а он 
соверш енство пред ними, и  готов видеть 
в них только одно зло и сравнить их с бе
сами. О, злоба! О, гордыня! О отсутствие 
любви! Нет, ты  оты щ и и в злом  человеке 
что-либо доброе и порадуйся об этом  д о 
бре и с радостью  говори о добры х каче
ствах. Н ет человека, в котором  бы не было 
хотя какого-нибудь добра; зло ж е в нем 
находящ ееся покры вай  лю бовью ... Не 
будь сам злою  бездною.

Гордость — это чувство сам одоста
точности  в отнош ении с окруж аю щ им и 
лю дьми, с м иром  вещ ей и предм етов, с 
самим собой. Это чувство  возни кает н е
зависим о от уровня образования. Человек 
мож ет бы ть соверш енно невеж ествен
ным, но сам одостаточны м , т.е. его ж и з
ненны й опы т и видение м ира  достаточны  
для сам оуверенности в своих действиях  и 
суждениях. Все то, что не согласуется с его 
мнением, он или  отвергает, или о тказы ва
ется слышать.

Не менее трудная ситуация у челове
ка образованного. Здесь гордость во зн о 
сится на м ногознании , а потом у обладает 
наибольш ей сам одостаточностью , причем  
с тонкой надм енностью . В человеке м о
ж ет развиваться ощ ущ ение, что он в сво 
ей области «нечто многозначащ ее». При 
общ ении с дилетантом , человеком менее 
образованны м , он всегда будет стоять 
над ним. И лю бая попы тка указать так о 
му гордецу на какую -нибудь ош ибку или 
незнание вы зовет в нем всплеск ж еланий 
доказы вать свою правоту, чтобы  вновь 
утвердиться над собеседником. Не уди ви
тельно, что гордость от м ногознания или 
м ноговластия как болезненное состояние 
душ и труднее всего поддается излечению . 
Д обавим, что все слова, начинаю щ иеся 
с «само» — это названия разны х видов 
гордости: сам ость (эгоизм), самолю бие, 
самоудовлетворение, сам одостаточность 
(самодур — это полнота сам одостаточно
сти при необразованности).

Д уховная гордость особо зам етна в 
интеллигентной среде, где за  цветасты м  
м ногословием  скры вается, как правило, 
дух соперничества и неутолим ое ж елание 
превосходства. Кто не согласится с т ак и 
ми словами, что «редко какой худож ник 
скажет, что его собрат более талантлив, 
чем он; редко какой ком позитор  согласит
ся, что не он, а кто-либо  другой вы разил  
глубже гам м у человеческих чувств; редко 
какой поэт не считает себя «суперпоэтом» 
соврем енности; редко какой артист не се
тует на то, что его гений остается до сих 
пор непризнанны м  миром». Н е потом у ли

в такой «элитной» среде с одной стороны  
столько разговоров  о достоинстве челове
ка и  о служ ении народу и вместе с тем на 
ф оне соперничества и ревности  столько 
сплетен и осуж дений  друг друга?

Гордость не слыш ит людей, по
скольку восприним ает  т олько собст вен
ное «я» и собст венное предст авление о 
мире. Ч еловек иного отнош ения к ж изни  
рассм атривается  сам одостаточны м  как 
ущ ербны й.

Гордости свойственно видеть в себе 
только хорош ее, а в других — только пло
хое. И  как  только кто-то  с очевидностью  
превзойдет в чем -либо гордеца, у послед
него сразу ж е возни каю т зависть и печаль 
о лучш их способностях  или ум ении дру
гого человека.

Внеш ние действия человека п оказы 
ваю т состояние его внутреннего  м ира  и 
наполненность душ и гордостью . По сло
вам  одного из духовны х наставников, эта  
плотская гордость отличается следую щ и
м и признакам и: сперва бы вает в р азго во 
ре ее крикливость , в ком пании  — досада, 
в веселье — гром кий, разливаю щ ийся 
смех, в печали — неразум ная скорбь, в о т 
вете —«строптивость, в речи  — легком ы с
ленность, слова вы ры ваю тся без всякого 
участия сердца, она безрассудно не имеет 
терпения, чуж да лю бви, дерзка в нане
сении оскорблений, а в перенесении их 
м алодуш на, к повиновению  неспособна, 
если только ее не определило ж елание и 
воля, к принятию  увещ евания непреклон
на, для отсечения своей воли слаба, для 
подчинения другим  весьм а неподатлива, 
всегда настаивает на своем  м нении , а дру
гом у уступить ни как  не хочет.

Разве способен человек с таким и 
горьким и цветочкам и  в душ е восп ринять 
какой-нибудь добры й совет? Нет, и все 
потому, что, доверяя своем у м нению , о т 
вергает суж дения других людей. Это вовсе 
не означает, что надо стрем иться к другой 
край ности  — не знать своих добры х ка
честв, никогда не им еть своего м нения, а 
превратиться  во флю гера, которы й п окор
но поворачивается  в сторону лю бого дру
гого взгляда и поним ания. Беда в том, что 
разросш ееся в нас самолю бие затм евает 
наш и недостатки, а достоинства возносит 
на олим п, откуда все люди будут казаться 
ниж е нас. Здоровое м ы ш ление предпо
лагает ясное представление о своих в о з
м ож ностях  как созидательны й личности  
и вм есте с тем осознание реальн ости , что 
лю бой человеке в чем -нибудь, да п р евос
ходит нас и, следовательно, достоин ува
ж ения. /.../

Н ачало разви ти я  гордости — за н я 
тость только собой. После успеха, удачи

человек доволен собой, часто хохочет, на
певает. О н лю бит казаться оригинальны м, 
пораж ать парадоксами, острить. Охотно 
дает опереж аю щ ие советы  и вм еш ива
ется по-друж ески в чуж ие дела. Часто 
перебивает чуж ую  речь ф разам и «нет, я 
знаю  лучш е случай», «а я, например, имею 
привы чку» и т.п. П ри этом проявляется 
огром ная зависим ость от чуж ого одобре
ния: человек мож ет то внезапно расцве
сти, то сникнуть (этот вид эгоцентризм а 
свойственен обы чно ю ности).

О хладить и уравновесить человека 
м огут серьезны е заботы , например, н апря
ж енны й труд или пом ощ ь в семье. Если 
это не случается, уверенность в своем 
превосходстве растет, что часто вы раж а
ется в громкой речи и неудержимом м но
гословии. Болтливость никогда не была 
признаком  скром ности, для гордеца — 
это еще и прим итивны й способ удерж а
ни я вним ания  на своей персоне.

У веренность в себе бы стро переходит 
в страсть ком андовать. О н посягает на чу
жую  волю, распоряж ается чуж ы м  врем е
нем, берется за все и во все вмеш ивается. 
В своей агрессивности он, естественно, 
встречает сопротивление и отвечает р аз
драж ением  и сварливостью . Появляю тся 
надм енность, презрение, ненависть. Раз
витие «повы ш енного самоощ ущ ения» 
укрепляет утверж дение в правоте своего 
пути, которы й м ож ет привести к душ ев
ны м  болезням  под названием  величия и 
м ании  преследования.

О влиянии  гордости на поведение че
ловека в бы ту и на работе приведем  толь
ко вы сказы вание схиигумена Саввы: «За
мечай, как ты  будешь себя чувствовать, 
когда окруж аю щ ие тебя сделают что-либо 
не по-твоему, вопреки твоей воле. Если 
в тебе рож дается преж де всего не мысль 
кротко  исправить ош ибку, другими допу
щенную , а неудовольствие и гневливость, 
то знай, что ты горд и горд глубоко. Если и 
м алейш ие неуспехи в твоих делах тебя опе
чаливаю т и наводят скуку и тягость ... то 
знай, что ты горд и горд глубоко. Если ты 
горяч к собственны м  нуж дам  и холоден к 
нуж дам  других, то знай, что ты горд и горд 
глубоко. Если для тебя оскорбительны  и 
скорбны  зам ечания о твоих недостатках, 
а похвалы  о небы валы х в тебе достоин
ствах для тебя приятны , восхитительны, 
то знай, что ты  горд и горд глубоко».

Тщеславие  — это стрем ление к поло
ж ительном у мнению  окруж аю щ их людей. 
О но свойственно каж дом у человеку, и все 
люди ищ ут одобрения себя окруж аю щ и
ми. Уровень притязаний , формируемый 
тщ еславием, у каж дого человека различен. 
Один хочет утвердиться в семье, другой —
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в коллективе или городе и т.д. /.../
Тщеславие и  честолю бие по сути си 

нонимы. Если первое показы вает стр ем 
ление к славе, к почитанию , то второе 
говорит о ж аж де известности , почестей, о 
стремлении к почетном у полож ению  в о б 
ществе. Когда-то человеку, кичивш ем уся 
своим знатны м происхож дением , но н и з
кому по своим нравам , святитель Григо
рий Богослов написал: «Я смотрю  на тебя 
одного: добродетелен или порочен ты? А 
что до происхож дения; все мы — то же 
брение, у всех одинаковая кожа, хотя над- 
меваемся и превозносим ся богатством , 
славою, величием отечества, как будто 
отец и род придаю т мне что то лиш нее... 
Лучше бы ть добродетельны м , происходя 
от худого рода, нежели благородному 
быть человеком самы м порочны м . И роза  
вы росла на грубом растении, и она роза. 
Если же ты на неж ной земле вы ш ел тер 
ном, то годиш ься только в огонь. Как же, 
будучи порочны м, столько величаеш ься 
предками? Ты — ходящ ий в колесе осел; а 
думаеш ь носить голову наравне с конем».

Человек, сердце которого пленилось 
блеском земной славы, ж елает лю бым пу
тем добиться знатного полож ения в общ е
стве, славы и почета. Всех людей и даже 
своих близких он будет ценить и уваж ать 
в той мере, в какой они будут содейство
вать достиж ению  его цели. Как сказано, 
где сокровищ е ваш е, т ам  будет  и сердце 
ваше.

Что мож ет бы ть призрачнее, чем по
гоня за славой, главное предназначение 
которой — удовлет ворение самолюбия. 
Тщеславие проявляет себя насколько сво 
еобразно, настолько и безобразно. Здесь и 
зависть, и ненависть, и клевета, и погоня 
за наслаж дениями и всякого рода б/iai а- 
ми. Среди многих древних изречений о 
лож ности такого устрем ления человека 
наиболее известное — Sic transit vita at 
gloria m undi (так проходит ж изнь и зем 
ная става).

Есть более вы сокий способ ж изни  , 
нежели напрасное соперничество в погоне 
за славой, полож ением в общ естве, счета
ми в банках. Прощ ение, милосердие, сп ра
ведливость, мир, сотрудничество, творче
ское развитие — все это дается лю дям без 
какой-либо оплаты. Но многих ж ивущ их 
привлекает надежда, сотканная из ды ма — 
личны й успех без личного усилия. /.../

Гордость и тщ еславие, в принципе, 
одного свойства, но действия и признаки 
их разные. Гордый человек наполнен п р е
зрением и неуваж ением к другим, тщ ес
лавный — старается добиться как мож но 
больш ей похвалы от видящ их и слы ш а
щих и для этого мож ет даж е униж аться и

человекоугодничать. Гордости свой ствен 
но сам ом нение и зависть, а тщ еславию  — 
лицем ерие и ложь.

С трасть тщ еславия отличается огром 
ным разнообрази ем  и м ож ет проявиться  
практически во всем: в одежде, в походке, 
в голосе, ж естах, м им ике и в лю бом деле. 
Ж аж да похвалы  подстерегает человека 
на каж дом  шагу и редкий из нас остает
ся равнодуш ны м  к тому, как  отнесутся к 
плодам  наш их зан яти й  другие люди. На 
тщ еславного, но слабовольного р аботн ика 
больш ое влияние м ож ет оказать мнение 
даж е случайного прохож его. Н аш а п р и 
рода, видим о, не в состоянии  полностью  
избави ться  от зависим ости  во внеш нем 
одобрении, однако чем яснее и благород
нее цель, чем больш е она будет ведома со 
вестью , тем дальш е на задний  план отсту
пает ж аж да рукоплесканий, восхищ енны х 
взглядов и возгласов.

/.../ У одного м ож ет родиться ж аж 
да прославиться видом  дорогой, сверх
модной одеж ды, другой, наоборот, будет 
искать одобрения в убогом  убранстве. 
Кто-то не превозносится  знанием  и крас
норечием , зато м ож ет обольститься в аж 
ностью  молчания.

О собое затм ение сознания прои схо
дит с нами, когда мы ищ ем восхвалений, 
творя непотребное, пустое, глупое и даже 
посты дное. Кто м ож ет одобрить подоб
ное, как не человек, сам ж е подверж енны й 
родственном у пороку и считаю щ ий до
блестью , если кто-то  на пути разруш ения 
душ и и тела превзош ел его.

Ф ранцузский  ф илософ  XVIII в. К. 
Гельвеций, считавш ий роль среды в ф о р 
м ировании  личности  реш аю щ ей, заметил: 
«Когда ни зость проникла в нравы  страны , 
то нет такого преступления, которое не 
вы звало  бы похвал». /.../

Великие м ы слители назы вали  тщ ес
лавие ядом  душ и. Все книги м удрости 
говорят об одном — не гонитесь за и з 
вестностью , за  славой, так  как она — плод 
лож ны х человеческих воззрений . С колько 
из того, что казалось великим  вчера, се
годня становится ненуж ны м  и мелочным. 
С колько драгоценнейш его врем ени своей 
ж изни  люди тратят  в погоне за пустяка
ми. О силе страсти  честолю бия в челове
ке говорили еще в Д ревнем  Риме: «Даже 
мудрецов ж аж да славы покидает в самую 
последню ю  очередь».

Н аряду с ж еланием  властвовать и о б 
ладать больш им  богатством  стрем ление к 
славе — одно из самы х распространенны х 
призрачны х стрем лений наш его м ира. И 
умные, поним аю щ ие ж и зн ь  люди и збав 
ляю тся от тщ еславия позж е всего и с наи 
больш ей неохотой.

Ст ремление во  что бы  т о ни ст ало  
вл а ст во ва т ь счит ает ся одним из видов  
душ евного расст ройст ва, пот ом у что 
обладая мирной душ ой человек не будет  
жаж дать власт и. Да, и могут ли права 
властителя при бави ть что-нибудь к на
ш ему ф изическом у здоровью . Н аоборот, 
брем я, вы падаю щ ее на долю правителя, 
никогда не бы ло легким. Ш апка М оно- 
маха как  сим вол царской власти на Руси, 
украш енны й драгоценны м и кам ням и и 
крестом , действительна нелегка по весу, 
но в слова «Тяжела ты  ш апка М ономаха» 
вклады вается иной смы сл — об огром 
ной ответственности  того, кто призван  ее 
надевать. Когда-то великий полководец 
А лександра М акедонского Селевк, осно
вавш ий царскую  династию , заявил: «Тот, 
кто знает, как тяж ел царский скипетр, не 
стал бы его подним ать, когда бы наш ел его 
валяю щ им ся на земле».

Кто вкусил этого «счастья», знает, как 
трудно управлять другим и лю дьми, когда 
и с сам им  собой сладить непросто. С ла
бость человеческой натуры , проявляю щ а
яся в ж елании повелевать, стрем иться за 
получить это сомнительное наслаждение. 
Но при этом  лю бой из нас осознает, что 
легче и при ятнее  идти за  кем-нибудь, чем 
впереди, подобно тому, как душ а работн и
ка менее отягощ ена при вы полнении зада
ния по стандартном у предписанию .

Для идущ его впереди каж ды й шаг в 
неизвестность требует творческого подхо
да, а это  значит ф изического и духовного 
напряж ен ия. Кроме того, появляется до 
полнительная забота — ответственность 
за  ведомых. И, наконец, пож алуй, самая 
главная причина трудностей — для побуж 
дения, убеж дения, заставления к действию  
своих подчиненны х лидеру приходится 
тратить больш ую  нервно-эм оциональную  
энергию . П ри возникновении  ж е кон 
ф ликтны х ситуаций расход душ евны х сил 
мож ет возрасти  многократно. /.../

Трудно представить человека, у кото
рого соверш енно отсутствует тщ еславие 
и вообщ е м ож но ли работать без призна
ния? Работника без какого-либо ж елания 
известности  о его труде будет постепенно 
охваты вать вялость и апатия, а затем поте
ряется  устрем ление к чему бы то ни было. 
К роме того, без здорового честолю бия не
возм ож но овладеть силами, которы е по
м огут нам  улучш ить себя.

И телу, и душ е для движ ения, для р о 
ста, безусловно, нуж ны  препятствия. Но 
только не такие, как изощ рения ради удо
влетворени я своих нездоровы х ж еланий. 
Люди пы таю тся лю бым путем  вы делить
ся, и это  единственная истинная причина 
суеты  ради  честолю бия и тщ еславия. Не-
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даром говорят, что если что го делаеш ь из 
тщ еславия, то ж ди  бесславия.

/.../
Таким образом , избавляйт есь от  

своей пот ребност и во внеш нем одобре
нии всеми. Вы — единственны й судья для 
себя и ваш а цель — п роявлять  всегда до 
стоинство, независим о от того, кто  и что  о 
вас думает. В поним ании  этого и  заклю ча
ется великая свобода. И чем возвы ш еннее 
и благороднее предм ет сердечной п р и 
вязанности  человека, тем  скорее мож но 
ож идать от него благородного характера 
и сознательного труда на пользу себе и 
людям. О днако такое возм ож но лиш ь в 
том случае, когда наш им  сознанием  будут 
управлять не страсти, а совесть.

Д в и ж у щ и е  силы ф изической при
роды  человека. С оврем енны й человек 
ж ивет преим ущ ественно эм оц ионально
стью  и восприним ает другого человека 
не по его душ евном у состоянию , а по его 
эм оциональном у ф ону (грусть, веселость, 
раздраж ение). Другой человек слы ш ится 
не ради него самого, а ради  того, чтобы  
удовлетворить какие-то свои п о тр еб н о 
сти. Чисто эм оциональное восп рияти е че
ловека распознает его внеш нее про явл е
ние, но только душ евны е силы  способны  
различить, почему он так  себя ведет, т.е. 
его глубинные потребности .

/.../
У человека, не имею щ его в душ е ч и 

стых помы слов, эм оции  приобретаю т 
страстную  природу.

С т раст ь  — эт о болезнь душ и, и она  
возникает  от част ого удовлет ворени я  
одного и т ого же желания, переш едш его  
вначале в привы чку, а зат ем , овладев  
чувст вам и, и в черт у характ ера . Л ю 
бая страсть вредит душ е и м ож ет укоре
няться в человеке только с согласия души. 
О днаж ды  поселивш ись, она всегда им еет 
тенденцию  к росту. А все начиналось с 
малого, когда поведение человека бы ло 
соразм ерно причине (сильно обидели — 
сильно обиделся, слегка обидели — слабо 
обиделся). На второй  стадии  со разм ер
ность исчезает (сильно обидели — сильно 
обиделся, слегка обидели — а обиделся все 
равно сильно). И, наконец, страсть в о з
растает до такого уровня, что порабощ ает 
человека. Человек, оказавш ийся во  власти 
страсти, думает, что по удовлетворению  
ее, она оставит его в покое. Н о вместо 
ож идаемого, она еще больш е захваты вает 
человека и требует своего. С т раст ь н а 
сы т ит ь невозмож но.

М ним ое удовлетворение, которое 
мы доставляем  своим  страстям , есть не 
что иное, как обм анчивая пищ а, которая

только возбуж дает больш ий голод и силь
нейш ую  ж аж ду в наш ей душ е, никогда не 
удовлетворяя ее потребности .

Х ристианская этика  вы деляет восемь 
главны х страстей , пороков, которы е опу
стош аю т человеческий род. Это чревоуго
дие (обж орство  и стрем ление к и зы скан
ной пищ е), блуд (разврат), сребролю бие 
(ж адность к деньгам , богатству), гнев, 
печаль, уны ние, тщ еславие (ж аж да славы, 
известности , почитани я), гордость. О тн о 
ш ение наш их предков к таким  болезнен
ным устрем лениям  бы ло единым: страсть 
достойна пори цан ия, как неестественное 
движ ение душ и. Б есстрастие есть м ирное 
состояние душ и, в котором  она не склон
на ко злу.

С трасть — это сильное, стойкое, д л и 
тельное чувство, которое, пустив корни 
в человека, захваты вает его и владеет им. 
С т раст ь вы раж ает ся в направлении  
всех сил и возмож ностей на одну цель. 
Человек, попав в плен страсти , напрям ую  
связы вает удовлетворение ее со своим 
представлением  о счастье и  радости ж и з
ни, а те, кто препятствует «пленнику» еще 
р аз насладиться предм етом  своего вож де
ления, причисляю тся к недругам.

В христианстве всякая  страсть счита
ется как тем ная ф атальная сила, ослепля
ю щ ая разум  человека. В ней проявляется  
роковая власть низш ей телесной п р и р о 
ды человека над ее вы сш им и духовны м и 
проявлениям и. П оэтом у в своей основе 
она всегда есть зло. К ром е христианского 
взгляда, для которого страсть — это злые 
влечения чувственной природы , п р о я в 
ление низш их инстинктов, сущ ествую т 
и другие представления о чрезм ерны х 
стрем лениях. Д ля одних идеал — это че
ловек больш ой страсти; дескать, в вели 
кой душ е все велико. По их м нению , разум  
и страсть не противополож ны  друг другу. 
И м енно страсть, требуя активной  ж изни, 
побуж дает разум  к развитию  и затем в о 
площ ается в делах и подвигах.

Д ля других нет сом нения в том, что 
страсть им еет двойственную  природу. 
О ни вы деляю т полож ительную  состав
ляю щ ую  в виде активности  душ и и вместе 
с тем  считаю т задачей разум а освобож де
ние человека от рабства страстей . Как п и 
ш ут защ и тни ки  двойного  подхода, страсть 
означает поры в, увлечение, ориентацию  
всех устрем лений и сил личности  в одном 
направлении. И м енно потому, что страсть 
бросает силы  на что-то  одно, она мож ет 
бы ть пагубной и даж е роковой, но им ен
но поэтом у же она м ож ет бы ть и великой. 
Н ичт о великое на свет е не соверш алось  
без великой ст раст и.

Д опуская последнее утверж дение,

остаю тся все ж е откры ты м и вопросы: Как 
часто человек на земле, поддавш ись не
объ ятн ом у  влечению , откры вает для себя 
его пагубность, и, озаривш ись в сознании, 
находит в себе силу воли остановить дви
ж ение в сторону разруш ения? И какая 
доля страстны х поры вов действительно 
направлена на созидательный труд, на 
творчество? В обоих случаях ответы  будут 
весьм а неутеш ительны м и. Вот почему так 
важ но держ аться мудрого совета, остав
ленного нам предкам и — соблюдайте  
м еру во всем!

Великая беда — подпасть под воз
действие страсти , которая, появивш ись 
бы линкой , не остановится в своем росте и 
мож ет превратиться в больш ое древо. /.../ 
П риобретем  небольш ую  дурную  привы ч
ку, а затем, сколько усилий потребуется 
нам для исправления себя. Главное — не 
упустить врем я и не превратиться в раба 
порочной страсти . Не тот, кто однажды 
разгневался, назы вается гневливым, и не 
тот, кто однаж ды  оказал помощ ь — м и
лостивы м , но как в пороке, так  и в добро
детели: от  частого однозначного действия 
в душ е получается некоторы й навык. И 
затем этот навы к или мучит, если он по
рочен, или приносит ей покой, если до
бродетелен.

Еще за  4 века до н.э. Архит из Тарента 
писал: «... когда господствует страсть, нет 
места для ум еренности. И вообщ е, в цар
стве наслаж дения добродетели нет места. 
Ч тобы  лучш е понять это, следует только 
представить человека, охваченного силь
нейш им  телесны м наслаждением: такой 
человек, испы ты вая подобное удоволь
ствие, не будет в состоянии  ни о чем р аз
мыш лять».

С ильны е ст раст и, овладев челове
ком, поворачиваю т  его на обслуж ива
ние физической природы  — тела, когда 
сам очувст вие и комфорт  определяются  
исклю чит ельно м ат ериальны м и и жи
т ейскими ценност ями. Не часто можно 
услы ш ать восклиц ан ия типа: страсть как 
хочется учиться, работать или помогать 
людям!

П ри развити и  страстной эм оцио
нальности  усиливается влияние эмоций 
на здоровье тела. М алейш ие потрясения, 
перемены  настроения сразу отраж аю тся 
на ф изиологическом  состоянии: учащ а
ется сердцебиение, изм еняется кровяное 
давление, ухудш ается работа желудка и 
т.д. У довлетворение или недовольство 
ж изнью  ярко  отраж аю тся в мим ике и ж е
стикуляции.

Ч тобы  ум еньш ить страстно-эм оци
ональны е действия, надо их освободить 
от телесны х страстей , а это достигается
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приведением тела преж де всего к есте
ственны м  потребностям .

В отнош ении к окруж аю щ ей тем пера
туре — его нуж но закалять; в отнош ении 
к еде — приучить к пищ е простой и ум е
ренной; к одежде — приучить к одежде н е
обходимой и не больш е того; в отнош ении 
к обслуж иваю щ им  ж изнь предм етам  — 
к умению обходиться м иним альны м ; в о т 
нош ении к подвиж ности — приучить к 
скоропослуш анию , ловкости, сноровке, к 
ремеслу, развить силу, воспитать вы нос
ливость; в отнош ении к ком ф орту  — п р и 
учить к неприхотливости. Н еудивительно, 
что физически развиты е люди душ евно 
более устойчивы , чем изнеж енны е телом, 
они гораздо реже соверш аю т страстно
эм оциональны е действия.

Что бы мы ни делали, мы не долж 
ны причинять другим страдания ради 
удовлетворения наш их собственны х ж е
ланий. П от акание собст венны м  слабо
стям приводит  к распущ енност и, кот о
р а я  вы ливает ся в недоверии и завист и, 
раздраж ит ельност и и грубост и  — ина
че невоспит анност и и от сут ст вии са
мообладания. Для того чтобы  преодолеть 
распущ енность, требуется только одно
— чувство такта по отнош ению  к окру
ж аю щ им, абсолю тно необходимое для 
нормальны х, здоровы х отнош ений. Воз 
мож ность проявить распущ енность под
стерегает людей повсюду, а ведь им енно 
она причиняет окруж аю щ им беспокой
ство, напряж енность, неприятности , а не 
редко и тяжелые страдания.

Заметим, что естествознание, х ар ак 
теризуя поведение человека, не при м еня
ет такое понятие, как грех. Х ристианская 
этика рассм атривает грех как слова и по
ступки, кот оры е мы, зная, чт о их не 
надо делат ь, все же соверш аем под в о з 
дейст вием своих ст раст ей и эмоций. П о
нимаемое нами как недостойное, но все же 
соверш аемое действие считается вольны м  
грехом, т.е. с участием наш ей воли. К ро
ме того. М ы можем не знать, не осозна
вать, что кому-то доставили огорчение — 
это уже невольный грех. Кстати, сила во з
действия соблазна, которы й наш им со
знанием  и волей несколько раз преодолен, 
зам етно уменьш ается и в дальнейш ем м о
ж ет вообщ е исчезнуть.

Все великие мыслители исследовали 
влияние страстей на поведение челове
ка. По словам Ефрема С ирина, «оставив 
духовное, покорился я  страстям . У чить
ся не хочу, а учить рад, подчиняться не 
хочу, а подчинять себе люблю; трудиться 
не хочу, а других утруж дать охоч; не хочу 
оказы вать чести, а чтим ы м  бы ть желаю; 
упреков не терплю, а упрекать люблю; не

хочу, чтоб уничиж али  меня, а уничиж ать 
люблю. М удр я  на то, чтоб давать советы, 
а не на то, чтоб исполнять их самому; что 
делать долж но, то говорю , а чего не долж 
но говорить, то делаю».

У обы кновенного человека по тр еб 
ность удовлетворения страстей  настолько 
велика, что, ограни чивая себя, он начи на
ет не просто  испы ты вать диском ф орт, но 
даж е болеть. Так, для привы кш его к ш у
м овом у наркоти ку  норм альная тиш ина, в 
которой отсутствую т ш умы  ц и ви ли зации  
(работаю щ ие теле- и радиоприем ники , 
ш ум городских улиц и т.п.), а остается 
лиш ь ды хание П рироды , восприним ается  
как неестественная. И он ощ ущ ает со сто 
яние, близкое к тому давящ ем у чувству, 
которое охваты вает будущего косм онавта 
при испы тании в условиях идеальной т и 
ш ины  в сурдокамере. И только вклю чив 
какую -нибудь м узы кально-трескучую  
м озгобойку, наш  увядаю щ ий гомосапиенс 
ож ивает и вновь обретает чувство  ж изни  
и если не полного счастья, то уж  точно 
бы тия — «Я есьм».

/.../ М ногие из нас понимаю т, что 
увязли  в порочном  болоте, и  предп ри 
ним аю т лиш ь ж алкие потуги вы браться 
из него или  вообщ е падаю т духом. А до 
этого забы валась (а, возм ож но, и не зн а 
лась) простая  истина: чем больш е мы п о 
творствуем  своим  вож делениям , т.е. силь
ным чувственны м  влечениям , страстны м  
ж еланиям , тем больш ую  власть они берут 
над нами. Н а конечном  пункте этого пути 
мы обязательно вкусим  один из таких  п л о 
дов, как пресы щ ение, отравление душ и и 
тела, разочарование, болезни, страдания, 
потери.

М ир все больш е превращ ает ся в 
м оре ст раст ей, приспосабливаясь к нему, 
человек вклю чает ся в  коллект ивное без
умие. Д уш а человека все врем я находит 
ся в сост оянии напряж ения и т ревоги. 
Р азры в меж ду желанием и реальност ью  
заст авляет  переж иват ь пост оянное  
разочарован ие. О дни желаю т и никак не 
могут достичь желаемого, другие, даже 
достигнув того, чего хотели, откры ваю т, 
что не стали от этого счастливее.

О дном у ф илософ у сказали о каком -то 
человеке, что путеш ествие его нисколько 
не исправило. «О хотно верю, — зам етил 
на это он, — ведь он возил  с собой сам о
го себя». С ледовательно, и зм енять себя 
означает не перем ену места, а расставание 
с тем нездоровы м , разруш ительны м , что 
укоренилось в нас, что засело в душ е и н а
клады вает свой отпечаток где бы мы ни 
находились и чем бы ни заним ались.

Не ищ ите счаст ья во  внеш нем мире, 
оно — внут ри нас, в наш ем сердце. Не в

наш ей власти изм енить природу других 
людей, но в наш ей власти исправить со б 
ственную  природу, соверш енствуя себя и 
улучш ая свой характер. О днако, подпав 
под влияние  страстей , это  делать непро
сто. Н едаром П етр Великий, сознавая 
страстную  распущ енность и невы держ ан
ность своей натуры , с горечью  говорил: 
«Усмирил стрельцов, осилил Софию , по
бедил Карла, а себя превозм очь не могу». 
О днако там , где люди говорят о себе «не 
м огу», правдиво  иное состояние — «не 
хочу», т.е. неж елание управлять собой.

П ока мы будем бороться не с п р и чи 
нами, а со следствиями, нам никогда не 
преодолеть страсти  и дурны е привы чки. 
Н епросто  понять, что самое важ ное — и з
м енить природу ж еланий, которые пере
растаю т в страсти  и лиш аю т человека са
м оконтроля. Как известно, в основе всех 
наш их действий леж ат ж елания. И только 
изм енив их характер, самую  суть ж еланий, 
мы смож ем повлиять на себя. Следова
тельно, изм енит ь можно т олько то, что  
человек сам уви ди т  в себе. П еревороту в 
сознании способствует, в первую  очередь, 
страдание. Но у  каж дого сущ ествует свой 
болевой порог, за  которы м  происходит 
озарение. О дном у достаточно небольш ой 
боли, чтобы  он схватился за ум, а другого 
даж е больш ие страдания м ало чему учат. 
Как гласит вековая м удрость, благо тем, 
кто, уча и учась, способен увидеть свои 
недостатки.

Н астоящ ий характер  человека п озн а
ется не среди блеска вы ступлений, когда 
у  него сверкаю т глаза и мощ но льется его 
речь, но в обы чной обстановке, в каж дод
невном  обиходе. Главное — достигнуть 
гарм онии среди обиходной ж изни . Нет 
и не будет такого обихода, которы й удо
влетворил бы человека. Но, понаблю дайте, 
кто и как проходит испы тание повседнев
ностью ; м ож ет ли он устоять против м ел
ких раздраж ений  и сохранить душ евное 
равновесие, сумеет ли заняться  полезным 
делом и избеж ать скуки и т.п. Главное — 
лю бит  ли он т руд. Людей характеризую т 
обы чно по отдельны м  больш им  достиж е
ниям , однако не менее великим  считается 
сохранение им и своего достоинства среди 
обихода. В лю бом сам ом  мелком и незна
чительном  нашем поступке уж е сказы ва
ется весь характер. На основании этого 
психологи давно подм етили, что в серьез
ны х делах люди вы казы ваю т себя таким и, 
каким и им подобает вы глядеть, в мелочах 
ж е — таким и, какие они есть.

Человек и богатство: кто кем управ
ляет. О собо остановим ся на устрем лении 
к обогащ ению . Здесь вовсе нет призы ва
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спать на гвоздях и кичиться бедностью . 
Богатый скряга и озлобленны й нищ ий 
друг друга стоят. С уть в том, что богат
ство не реш ает ж изненн ы х проблем , одни 
заботы  сменяю тся другими. Иначе, ж ад 
ность мож ет сделать нас богаче, но не 
счастливее.

Сущ ествует два пути накопления б о 
гатства. П ервы й — прибавка к тому, чт о  
имеешь. Но известно, что удовлетворение 
одних потребностей  всегда порож дает н о 
вые, более притязательны е. В этой гонке 
за лидером не бы вает окончательной п о 
беды, поскольку ж адность, увы , бесп ре
дельна. И ж адны й всегда будет беден, по 
скольку беден не тот, у кого мало, а кому 
постоянно мало.

Второй путь — сокращ ение своих  
пот ребност ей  или хотя бы остановка на 
пути накопительства. Не бы ть ж адны м  — 
уже богатство, не бы ть расточительны м  — 
доход. На вопрос, где взять взайм ы  о п р е
деленную сумм у денег, первы й ответ — у 
себя, умерив свои расходы. Д овольство и 
недостаток зависит от представления, 
которое склады вается в наш ем сознании. 
К аждый ж ивет хорош о или плохо в за в и 
сим ости от того, что он сам по этом у по
воду думает. И ничье мнение со стороны , 
а лиш ь наш е собственное реш ит, хватает 
нам чего-нибудь или нет. И начало обилия
— это наш е довольство малы м. И ст инная  
свобода человека  — ест ь свобода от  его 
собст венны х пороков и в первую  очередь  
от ж адности. Такое чувство  присущ е в 
той или иной степени всем лю дям, однако 
далеко не все осознаю т его в себе и п ы та
ю тся его преодолеть.

Во все времена проблем а богатства и 
бедности заним ала почти такое ж е м есто в 
сознании человека как и проблем а ж изни 
и смерти. И только наш а несоверш енная 
природа создала в своем  воображ ении  ис
каж енное представление об исклю читель
ной роли м атериального благополучия. 
Вот как сказал об этом  Ф .Бэкон: «Люди, 
по-видимому, не поним аю т ни значения 
богатства, ни значения своей собственной 
силы: первом у они приписы ваю т больш ее, 
а втором у меньш ее значение, чем следует. 
Доверие к собственны м  силам приучает 
человека рассчиты вать только на самого 
себя и благоразум но пользоваться д ар о 
ванны м и нам благами».

П ризнак дост ат очност и, доволь
ст во имеющ имся богат ст вом  определя
ет ся не его разм ерам и, а наш им созна
нием. Увеличение меры, потребной  для 
здоровой ж изни , связано не с ж еланием 
больш е есть или пить, а с изощ ренностью  
нашего ума, потакаю щ его эгоистической 
природе. Н априм ер, если есть, то более

изы сканную  пищу, которая, кстати, не
редко менее здоровая, больш е пить ис
кусственны х напитков с вредны м и до 
бавкам и, хотя ничего нет полезнее чистой 
воды, спать на м ягкой, роскош ной кр о ва
ти, тогда как сон на ж естком  ложе гораздо 
здоровее и т.п.

Д евиз ж адности  — только мне и по
больш е, будь это власть, слава или богат
ство. Врачи квалиф ицирую т действие ду
ш евно больны х людей как  неадекватны е, 
но разве  м ож но назвать наш е поведение, 
соответствую щ ее ситуации, если мы стр е 
м им ся заполучить все, чем м ож ет обла
дать человек, без меры  и пользы . С колько 
раз, им ея чего-нибудь в переизбы тке, мы 
стрем им ся все это сохранить неизвестно 
для какой цели. А в итоге сбы ваю тся слова 
поэта: все отдал — богаче стал, что сберег, 
то потерял. Чувство раскаяния порож да
ет здоровую  мысль, что впредь я этого не 
допущу. Но приходит новы й час и дей 
ствительность повторяется по старом у 
сценарию : затаивш ееся чувство ж адности  
ож ивает и вновь начинает ги п н оти зи ро
вать наш у волю.

К ак-то у Диогена спросили, богат ли 
один известны й ему человек. О н о тве
тил: «Не знаю , мне известно  только, что 
у него м ного денег. — «Значит он богат!»
— «Быть богаты м  и им еть м ного денег
— не одно и то же, - пояснил Диоген. — 
П о-настоящ ем у богат лиш ь тот, кто впол
не удовлетворен тем, что имеет. Тот ж е , 
кто  старается им еть больш е, чем имеет,
— бедняк по сравнению  с тем, кто ничего 
не имеет, но  при этом  доволен своим  п о 
ложением».

Богатство стало богом  наш его врем е
ни, ради  него ж ертвую т совестью  честью, 
друж бой. /.../

С трасть к наж иве порож дает в чело
веке массу дурны х пороков: зависть, гор 
дыню , лож ь, бессердечие, властолю бие, 
воровство. Бы ть богаты м и к том у ж е до
бродетельны м  — это настоящ ий подвиг. 
Ведь в отличие от бедного богаты й не им е
ет покоя на земле. О н вы нуж ден постоян
но защ ищ ать свое им ущ ество и заботиться 
о нем. У богатого м ного врагов, желаю щ их 
при чин ить ему вред. Богатство заставл я
ет заискивать, угодничать и лицем ерить, 
ж изнь его полна треволнений  и суеты. Б о
гатый зависим  от м ногих людей, начиная 
от собственной прислуги и кончая власгь 
им ущ им и. И вообщ е, богатство служ ит 
прим анкой для грабителей, клеветников и 
коварны х людей. Как м етко зам етил один 
философ , многие, накопив богатство, наш 
ли не конец бедам, а другие беды.

К азалось бы, у бедности долж но 
остаться столько преим ущ еств, и тем  не

менее ее всячески избегают, так как она 
трудна в реальности. Больш инство людей 
бедность страш ит одним своим названием; 
даж е ни разу  не испы тав ее в ж изни , люди 
боятся лиш иться наж итого состояния. 
Редкий человек добровольно откаж ется 
от  зем ны х удовольствий, которы е м ож 
но заполучить благодаря материальному 
избытку. О днако те, кто нашеч какую-то 
меру в обладании м атериальны м и блага
ми, уже стоит на пороге м ира и радости 
в душ е, т.е. такого состояния, которое не 
приобретается  ни за какие деньги.

И беда не в том, чт о человек имеет  
богат ст во и управляет  им, но в том, 
чт о богат ст во управляет  человеком, 
овладевает  его умом  и сердцем.

Все мудрые люди сходились в одном 
мнении , что страсть к обогащ ению  — ве
личайш ее зло. Вот почему А постол назвал 
сребролю бие корнем всех зол. Умелое 
пользование богатством — это редкость 
среди богаты х людей. Богатство мож ет и 
вредить человеку, и приносить ему пользу, 
смотря по тому, каков человек.

Одно из худш их следствий стрем 
ления к приумнож ению  богатства — ли
ш ение человека нравственной свободы. 
Ж елание накопления вы зы вает нераз
борчивость в средствах приобретения, а 
мы сль о возм ож ной убы ли состояния по
рож дает страх, которы й овладевает серд
цем и лиш ает душ у покоя.

Н асколько низка скупост ь, на
ст олько же непохвально небрежное от 
нош ение к  вещ ам. Н астоящ ий хозяин не 
останется равнодуш ны м  к тому, что пор
тится или брош ено, хотя могло бы еще 
послуж ить человеку. Н евозм ож но вос
питать в человеке совестливое отнош е
ние к результатам  чуж ого труда, если он 
пребы вает в роскош и и излиш ествах. Бес
смы сленная расточительность вследствие 
капризов, пустых ж еланий или тщ есла
вия — это признак развращ ения нравов. 
Вместе с тем с позиции нравственности  
не следует делить людей на богатых как 
плохих и бедных как хорош их. Все за 
висит от состояния душ и человека. Чем, 
наприм ер, лучш е ж адного богача полный 
зависти  и ненависти к нему бедняк? Оба 
хорош и! П оэтом у сама по себе бедность 
не мож ет исклю чительно благоприятство
вать нравственном у соверш енствованию . 
Тем более не свободна от опасностей дли
тельная чрезм ерная бедность. Но если все 
ж е отвергнуть нищ енство, то бедность не 
лиш ает человека телесных достоинств /.../ 
и духовны х богатств /.../

М ож ет ли  бедность стать преградой 
для налаж ивания здорового образа ж и з
ни? И оанн Златоуст дает ответ на этот
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вопрос: «Для благочестия бедность нам 
пригоднее богатства и деятельность — 
праздности, а невним ательны м  богат
ство служ ит препятствием . Когда нуж но 
укротить гнев, погасить зависть, обу
здать ярость, соверш ить молитву, оказать 
скром ность и кротость, благорасполож е
ние и любовь, тогда бедность м ож ет ли 
бы ть препятствием! Чтобы  достигнуть 
этого, нуж но не серебро расточать, но 
проявит ь добрую  волю  (курсив — А.Т.). 
Не будем считать богатства чем -либо ве
ликим и не станем  думать, будто золото 
лучше грязи; достоинство вещ ества не за 
висит от естественны х свойств его, но от 
нашего м нения о нем. Кто тщ ательно будет 
исследовать, тот найдет, что ж елезо го р аз
до необходимее золота, так  как последнее 
не им еет никакого прилож ения к ж изни , 
а первое доставляет нам м ного пользы , 
помогая в бесчисленны х ремеслах. Но для 
чего я делаю сравнение м еж ду ж елезом  
и золотом? Даже просты е кам ни нуж нее 
драгоценны х, так как из последних не м о
ж ет бы ть ничего полезного, а из первых 
сделаны и дома, и стены и города».

Если бедность не м еш ает развитию  
в человеке нравственны х сил, то, в о з
мож но, она служ ит главной причиной 
слабого физического развития? О днако и 
здесь чащ е всего именно бедны й гораздо 
крепче силами, нежели пресы щ енны й, 
ж ивущ ий в роскош и. М едицинская стати 
стика неумолимо показы вает, что у весьма 
состоятельны х людей по сравнению  с не
богаты ми чаще бываю т простуды , боль в 
суставах, превыш ение норм ального веса, 
расслабление.

Ж и зн ь  в довольст ве и роскош и, как  
правило, прит упляет  ост рот у ум а  и 
т ормозит  пробуждение в человеке той 
энергии реш имост и, без кот орой он не 
приучит ся к борьбе с препят ст виям и. 
Всем известно, что дикие звери, п осто
ян н о  пребываю щ ие в движ ении и н ап р я
ж енном  поиске пищ и или защ иты  себя, 
как правило, сильнее, ловчее и хитрее 
накормленных и ж ивущ их без суровы х 
испы таний домаш них ж ивотны х. То же 
и в человеческом роде. Трудовая и под
виж ная ж изнь бедных делает их чувства 
ж ивее, зрение острее, сон крепче, аппетит 
и здоровье лучше, чем у тех, кто вы рос в 
довольстве, беспечности и пресы щ ении.

Люди, вышедш ие из бедных семей и 
достигш ие огромных успехов в науке, п р о 
м ы ш ленности, литературе или искусстве, 
показали, что человек мож ет преодолевать 
и такие преграды, которые возникаю т из 
за бедности и тяжелого труда. Больш ая 
часть великих изобретений и откры тий 
принадлеж ат выходцам из просты х, м а

лообеспеченны х слоев. Это вовсе не о зн а
чает, что ребенок, появивш ейся на свет у 
богаты х родителей, заранее им еет м ен ь
ш ие природны е способности  к познанию  
мира, чем его бедны й собрат. П ричина в 
другом — обеспеченные, ком ф орт ны е  
условия жизни реже ст авят  раст ущ его  
человека перед необходимост ью  преодо
ления т рудност ей и м ногократ ного н а 
пряжения душ евны х и ф изических сил, 
т.е. того постоянного  труда, без которого 
лю бые способности  останутся спящ им и.

О днако пусть у читателя не склады 
вается впечатление, будто здесь поется 
панегирик бедности и что только бедному 
уготовано, образно  говоря, м есто в раю. 
Ни богатство, ни бедность не м огут бы ть 
сами по себе гарантией будущ их д о сти 
ж ений человека. А то, что бедность еще 
далеко не несчастье, так  это  м ного раз д о 
казы вали те, кто превращ ал энергию , п р и 
родны й ум и силу воли в источник благо
получия.

По м удром у зам ечанию , богатство, 
требуем ое природой, ограниченно и лег
ко достиж им о, а богатство, требуемое 
праздны м  мнением , прости рается  до бес
конечности. Н еустойчивы е молодые душ и 
заполняет лож ная ж изненн ая цель: чем 
больш е м атериальны х благ и р еал и зо ван 
ных страстей  получит наш а ф изическая 
натура, тем  более счастливо и радостно 
слож ится ж изнь. Не отсю да ли растрата 
лучш их лет м олодости на дела, не даю щ ие 
здоровой  пищ и ни уму, ни сердцу.

М ы см отрим  на бедность как на н аш е
го злейш его врага, отним аю щ его у нас зд о 
ровье, а главное — возм ож ность удовлет
ворять все наш и потребности . О ставим  в 
стороне тех, кто сознательно обладание 
м атериальны м и благами сводит к м и н и 
муму, и обратим ся к ж и зн и  «нормальны х» 
людей, стрем ящ ихся к м аксим альном у 
комфорту. И вот ту т  оказы вается, что 
приобретение богатства не избавляет во 
общ е человека от забот, а лиш ь изм еняет 
одни на другие. Взяв за  критерий качества 
ж изни  наш е здоровье и  свободу, мы не 
сможем установить прям о проп о р ц и о 
нальную  зависим ость этих  показателей 
от уровня благосостояния. С пору нет, б о 
гатство бы стрее позволяет удовлетворять 
наш и страсти  и безм ерны е ж елания, но 
безудерж ное «делание» денег превращ ает 
человека, образно  говоря, в подпольного 
грызуна. У академ ика П авлова, как и з
вестно, несчастное сущ ество загнало себя 
насмерть, возбуж дая с пом ощ ью  педальки 
м озговой центр удовольствия.

Трудно представить ж изнь людей с 
одинаковой обеспеченностью . Такое не
возм ож но по причине больш ого различи я

в лю дях как «природного капитала» (ум 
ственны х способностей, силы  воли, ф и 
зического здоровья и др.), так и условий 
восп итани я и обучения. Кроме того, чело
веческая деятельность настолько м ного
образна, что общ ество мож ет вы ж ивать 
лиш ь при служ ении друг другу. Без р аз
деления труда каж дом у человеку необхо
дим о бы ло бы заним аться всеми делами, а 
это  немы слимо.

/.../
О птим истический  вывод: приобре

т айт е богат ст во, если оно идет к вам  
в руки; не бойт есь его, т олько не приле
пляйт есь к нему сердцем и будьт е щ едры  
на помощ ь бедным и больным. Совест ь  
от благодарит  вас за  эт о сторицей, т.е. 
ст ократ но.

Н евидимая работа совести. Чем воз
вы ш еннее и благороднее предмет сердеч
ной при вязанн ости  человека, тем скорее 
мож но ож идать от него благородного ха
рактера и сознательного труда на пользу 
себе и лю дям. О днако такое возм ож но 
лиш ь в том  случае, когда наш им сознани
ем будут управлять не страсти, а совесть 
(рис.1.4). Если мы видим, что принесли 
боль и страдания другим лю дям, тогда 
наш а душ а беспокоится и даж е при здо
ровом  ф изическом  теле в ней возникает 
такое тяж елое болезненное состояние, к о 
торы м  не м огут управлять ни ум, ни воля. 
Это и есть работа совести.

/.../
О станавливая вним ание только на 

проявлениях  ф изической природы  в че
ловеке, суть которы х сводится в единой 
формуле: т олько мне и побольш е, можно 
впасть в отчаяние от наш его несоверш ен
ства. Но вним ательнее присм отревш ись к 
окруж аю щ им  нас, мы откроем  в них до
брые проявления, ж ертвенны е поступки, 
м илосердие и многое другое, что рож да
ется вовсе не от эгоизма, а от обратной 
ему силы. К аж ды й человек знаком  со сво
им внутрен ним  голосом, которы й его то 
упрекает и как бы гнетет то поощ ряет и 
радует. Л ичны й опы т убеж дает нас такж е 
в том, что этот  внутренний  голос находит
ся вне наш его контроля и вы раж ает себя 
пом им о наш его ж елания. /.../

Вот как образно  м учения совести 
описал А.С. П уш кин в драм е «Скупой р ы 
царь»:

Совесть  —  когт ист ы й зверь, скребу
щ ий сердце;

Совесть  —  незваны й гость, докучный  
собеседник;

Заим одавец грубый; эт о  —  ведьма,
От коей м еркнет  месяц и могилы.
И дальш е стары й ры царь с ужасом
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1.1. Наши способности к созиданию и разрушению (продолжение)

вспом инает мольбы  и слезы всех тех, кого 
он безж алостно обобрал.

П одобные м учения совести  и зо б р а 
зил П уш кин и в драм е «Борис Годунов» 
устами несчастного царя: «Да, ж алок  тот, 
в ком совесть нечиста!»

П сихология как наука о душ евны х 
способностях человека пы тается ответить 
на два вопроса: 1) является  ли  совесть 
природны м  свойством  человека, с ко то 
рым он рож дается или она — результат 
воспитания? и 2) является  ли совесть п р о 
явлением ума, чувств, воли человека или 
она есть сам остоятельная сила?

П опы тка разобраться  с первы м  в о 
просом убеж дает нас в том, что совесть не 
есть плод воспитания или ф изических и н 
стинктов человека, но имеет высш ее, не
объясним ое происхож дение. Дети, н апри
мер, обнаруж иваю т это благороднейш ее 
чувство душ и до всякого восп итани я со 
стороны  взрослых. В то ж е врем я совесть 
не подчиняется требованиям  физических 
инстинктов. Будь так, совесть п од талки
вала бы людей делать лиш ь то, что им вы 
годно и приятно. О днако часто наоборот, 
совесть побуж дает делать человека как 
раз то, что ему невы годно и неприятно.

Вот небольш ая исповедь автора из 
собы тий далеких, прош лы х дней. Помню  
в детстве считалось незазорны м  забр ать
ся в чуж ой сад. О днаж ды  мы, мальчиш ки, 
сговорились полаком иться чуж им и огур
цами. После ночного, как нам казалось, 
успешного набега в парнике все бы ло и с
топтано. Уже на следую щ ий день, п р о х о 
дя мимо поруш енного огорода, я ощ ущ ал 
полное смятение чувств и не мог от стыда 
смотреть в ту  сторону. Х озяин был до
брый, приветливы й человек и, без сом не
ния, угостил бы нас зелены м и плодами, 
если бы мы его об этом  попросили . Н о мы 
избрали дерзкий, разруш ительны й путь 
осущ ествления ж елания. В итоге н евоз
мож но бы ло не прон икнуться  сострада
нием, глядя на печальны е глаза хорош его 
человека. С тыдно бы ло такж е взглянуть 
на устроенное нами ночное варварство. 
В голове была только одна мысль: если 
бы врем я повернуло вспять, и м альчики 
вновь начали обсуж дать идею набега, я 
бы ни за что не согласился. Но злое дело 
сделано, и совесть еще долго не давала мне 
покоя, хотя, возм ож но, владелец, ко то р о 
му мы причинили беду, об этом  уж е давно 
забыл.

А как же на зов  совести реагирует че
ловеческое сердце? /.../ С ильны е душ евны е 
муки завладеваю т сердцем , и мы никак не 
можем, как бы ни старались, освободить
ся от них.

У чения ж изни  всех времен и народов

призы ваю т сохранять совесть в чистоте. 
Вот слова из древних притч: «Н ечестивы й 
беж ит, когда ни кто  не гонится за  ним, а 
праведны й смел, как лев» [Притч. 28,1]. 
«Больш е всего храним ого храни сердце 
твое, потом у что из него источники  ж и з
ни» [Притч. 4,23]. Следовательно, совесть 
как нравственны й закон написана прям о 
на сердце человека. О на действует во всех 
людях, независим о от их возраста, расы , 
восп итани я и уровня развити я. Не было 
на земле племени, которое не знало бы по
нятий  добра и зла.

Действия, основанные на сочета
нии силы духа с осознанием их правед
ности, т.е. отвечающими зову совести, 
удесятеряются по силе. О братим ся к 
собы ти ям  недавнего прош лого — победе 
антигитлеровской коалиции  во второй 
м ировой  войне, где реш аю щ ий вклад в 
разгром  коричневой чумы  был сделан 
славянским и народами. Н емецкие во 
енны е мем уаристы  впоследствии в один 
голос отмечали, что нацистские стратеги 
просчи тали  все технические возм о ж н о 
сти сторон, и бы страя победа представ
лялась сам ы м  логичны м  исходом. Даже 
британские советники по вопросам  о б о 
роны  не реком ендовали своем у прем ьеру 
У Ч ерчилю  делать в первы й день войны  
заявление о полной солидарности  с С о 
ветским  Сою зом, поскольку полагали, что 
военная ком пания на Востоке заверш ится 
в ближ айш ие две недели. Но западны е в о 
енны е анали тики  не учли самого главного 
наш его оруж ия — силы духа, силы  воли 
русского, украинского, белорусского и 
других народов. А грессор был побеж ден, 
благодаря, в первую  очередь, душ евной 
стойкости славянской натуры , п озволи в
ш ей вы нести  неисчислим ы е беды и стра
дания.

О собо остановим ся на работе совести 
при оценке добра и зла; здесь она п р о я в 
ляет  себя как  чистейш ий анализатор  и н и 
какие внеш не, казалось бы, благопристой
ные ф акты  не влияю т на ее реш ение. О дна 
из м ногочисленны х народны х пословиц 
на эту  тему м етко замечает: верно-то  вер 
но, да все-таки  скверно.

В слабости своей мы забы ваем , что 
если есть нечто высш ее, чистейш ее в нас, 
то сущ ествует и вы сш ая справедливость, 
которая гласит: не завидуйте бесчестны м , 
ворам , грабителям , наж иваю щ им ся на 
лю дских страданиях. Как бы б езнаказанно 
они ни ж ировали , ничто в этой врем енной 
зем ной ж изни  не пройдет бесследно. Рано 
или поздно каж ды й сполна насы тится той 
н равственн ой  пищ ей, которую  он им енно 
сам «приготовил».

/.../

И стинная нравственность оценива
ется не в светлые, погожие дни, а в дни, 
когда ж итейский небосклон затягивается 
тяж елы м и, тем ны м и тучами. Это может 
бы ть обм ан и предательство тех, кому мы 
доверяли, материальны е лиш ения или 
больш ие проблемы  со здоровьем. И если 
человек, находивш ий радость в правилах 
справедливости  и верности, когда они да
вались ему легко, без ж ертв, без борьбы и 
в м инуты  испы таний продолж ит следо
вать им, то его добродетельность вне со
мнения.

И м енно испы тания и трудности про
являю т находящ ееся в человеке добро. 
И подобно тому, как некоторые растения, 
по сравнению  Бэкона, долж ны  бы ть р аз
давлены , чтобы  испускать благоухание, 
так  и люди долж ны  бы ть подвергнуты 
переж иваниям , чтобы  обнаруж ить свои 
внутренние качества. П ри таком испы та
нии те, которы х мы не ставили высоко по 
м оральны м  качествам, нередко обнаруж и
вали благородство душ и, а превознесен
ные, наоборот, ничтож ество. Последние 
бы ли подобно глиняной посуде, покрытой 
золотом , но при первом же ударе она раз
бивается и теряет всякую  стоимость. Вы
ходит, что сами случаи не делают человека 
слабым, но показы ваю т, каков он есть.

Едва ли найдется человек, который 
мож ет бы ть отнесен к соверш енно чистым 
подобно ангелам или, наоборот, к безна
деж но грязны м  и падш им. «Хотя некото
рые и нечестивы  и дош ли до крайности во 
зле, — писал И оанн Златоуст, — но иногда 
и они делали хотя бы одно, или два, или 
три  добры х дела. Бывает, что иной невоз
держ ан, но иногда м илостив; или бесче
ловечен, но целомудрен. То же, наоборот, 
надо дум ать и о людях добрых. Как самые 
нечестивы е иногда делают что-нибудь до
брое, так  и честны е и добродетельны е, не
редко в чем -нибудь погрешают».

Таким образом , совесть — это неза
висимая, но живущая в нас сила, кото
рая выше нас и господствует над нашим 
разумом и волей.

Здоровы е, норм альны е взаим оотно
ш ения м еж ду лю дьми возм ож ны  только 
до тех пор, пока не будет утрачена совесть, 
когда нравственная оценка поступков бу
дет звучать в сознании громче, чем рас
суж дения о целесообразности  и выгоде.

Как говорится в Д обротолю бии, тех 
только одних не обличает совесть, кото
рые или достигли верха добродетели (ж и
вут в полном согласии с совестью  — А.Т.), 
или низпали  в самую глубь зла.

По настоящему свободная жизнь — 
это жизнь по совести. И скренность и 
честность дают человеку ощ ущ ение лег-

2 Техническое нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве № 2 -  2008

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



Ч Е Л О В Е К -М Е Р А  ВСЕХ ВЕЩЕЙ

1.1. Наши способности к созиданию и разрушению (продолжение)

кости и спокойствия. И чем чищ е будут 
наш и мысли и дела, тем больш ую  свободу 
мы обретаем.

Пути применения способностей  и 
воли. Люди не часто задум ы ваю тся над 
тем, почему им енно по данном у н аправ
лению прилагаю т свои ж изненны е силы, 
что определило вы бор одного из м ногих 
путей и какие устрем ления, эго или сове
сти были в основе этого выбора.

И значально перед человечеством  
было два пути откры тия мира: познание 
невидимого в м ироздании  и познание его 
видимой составляю щ ей. Ж ители планеты  
Земля избрали второй путь — познание 
физической природы , что особенно вы р а
зительно проявилось в развитии  западной 
цивилизации с ее научно-техническим  
прогрессом. В осточная культура ж изни  
развивалась с преобладанием  опы тов, в 
основе которы х бы ла духовная, невидимая 
составляю щ ая человека. О днако общ ий 
вектор развития зем лян — исследование 
наукой и практикой тайн ф изической 
природы. В этом  одна из причин наш его 
слабого поним ания себя как слож нейш е
го создания природы, в котором , как и во 
всем м ироздании, невидимое, т.е. духов
ное определяет видимое, т.е. м атериаль
ное. Значит, все наш и ж елания и действия 
долж ны  оцениваться по единому крите
рию — помогает ли то, к чему стрем им ся и 
чего достигаем, наш ей душе; наполняется 
ли она светлой радостью  и покоем или в 
ней возникает тяжелая смута. М ного ве 
ков назад людям было ясно указано, что 
нет пользы  в любом приобрет ении, если 
вмест е с эт им повреж дается душ а.

Подобно тому, как из одного и сточни
ка не мож ет течь одноврем енно и горькая 
и сладкая вода, так и действия человека не 
могут бы ть продиктованы  одноврем енно 
и эго, и совестью. Эго развивает страсти, 
а совесть поднимает сознание. Правда, 
по причине нашего несоверш енства к и м 
пульсу действия по совести мож ет п р и 
соединяться м еркантильны й голос наш ей 
физической природы, ж аж дущ ей выгоды 
для себя. Но от таких ненуж ны х довесков 
сознанием  и волей мож но избавляться.

Сколько людей, столько и непредска
зуемых возмож ностей проявления в них 
устремлений физической природы. Н а
пример, одних тщеславие мож ет сковать 
страхом мнимой неудачи, другим вну
ш ить храбрость и уверенность. Ж адность 
способна одних подтолкнуть на риско
ванны е безрассудные действия, других — 
научить скромности и береж ливости . Да 
и некоторые амбиции на начальном эта 
пе любого дела вполне мож но отнести  к

здоровой  побудительной силе; главное — 
чтобы  эти п ри тязан и я  не разросли сь и не 
превратились в болезненную  страсть, зат 
меваю щ ую  разум .

О т силы  воли зависит способность 
человека сосредотачиваться на нуж ном, 
осознанном  и защ ищ ать ум и сердце от  н е
нуж ного, вредного и пустого. Волю, как  и 
ум, расслабляет  бесцельное м ногознание, 
чрезм ерная м ногозабот ливост ь, жажда 
развлечен ий  и наслаждений.

Н евозм ож но насильно застави ть че
ловека изм енить свою  волю. Его мож но 
страхом  или принуж дением  застави ть 
отказаться от дурного действия, но не от 
дурной воли, которая есть действие вну
треннее и неподверж енное внеш ней силе.

О  человеческих странностях  во все 
века бы ло известно немало, но о гр ан и 
чим ся одним  примером . Когда-то элли н 
ский м удрец Диоген рассуж дал о важ ны х 
вещ ах, но никто его не слуш ал. Тогда он 
принялся верещ ать по-птичьи . С обралась 
больш ая толпа лю дей и Диоген сказал им, 
что ради пустяков вы  сбегаетесь, бросая 
свое дело, а ради  важ ны х вещ ей не пош е
велитесь.

Люди часто стрем ятся  не к тому, что в 
самом деле необходим о и полезно им. П о 
наблю дайте за собой  хотя бы р аз и о б р а 
тите вним ание на то, какие им енно в о п р о 
сы ож иваю т в вас, проследите за  тем, куда 
ведет ход ваш их мыслей. (Е стественно это 
надо делать в спокойном  состоянии). Вы 
скоро осознаете, что часто пы таетесь п р о 
ни кн уть в те области, которы е н едости ж и
мы  для вас. Н о ведь принести вам  пользу  
м ож ет только то, что вы  в состоянии  п о 
стичь и применить. И  с этим  сообразуй
тесь во всех своих пом ы слах и деяниях.

В озм ож ности р азви ти я  человека б ез
граничны , но границы  поля деятельности  
не могут раскры ваться лиш ь ж еланием 
знать и ум еть как м ож но больш е. Н епре
ходящ ее условие в р азви ти и  — принцип  
пост епенност и с надеж ным усвоением  
всего преды дущ его. Благодаря этом у п р и 
обретается уверенность и откры вается 
чувство  радости  труда. В молодеж ной 
среде господствует представление о р ад о 
сти и блаж енстве как сладостном  ничего
неделании. Х отя единственны й источник 
блаж енства — это радость созидательного 
творчества, а вовсе не ленивое ничегоне
делание. Но не см еш ивайте эту  радость 
с той, которую  человек м ож ет испы тать, 
создав более смертоносное оруж ие.

Все зависит от вас и только от вас, от 
каж дого отдельного человека, хотя людям 
все врем я каж ется, что все в их ж изни  и 
труде определяется действиям и других. 
П риступите в первую  очередь к работе

над собой, начав с мелочей. Н о именно 
этого делать и не хочется, а причина здесь 
одна — леность душ и. Одни м нят  себя 
участникам и великих деяний , другим же 
каж ется, что не стоит начинать с чего-то 
мелкого и второстепенного. А в итоге все 
остается по-преж нем у — лиш ь желание 
больш их перемен без ум ения свободно и 
проф ессионально справлят ься с повсед
невны м и задачам и.

Если м ы  прислуш аем ся к своем у уму, 
то бы стро  зам етим  в нем перебегание от 
одной мы сли к другой. По словам еп. Ф ео
фана, великого затворца, проведш его дол
гие годы в уединенном разм ы ш лении, это 
обы чно назы ваю т думаньем; в сущ естве 
ж е дела это  есть расхищ ение ума, или рас
сеянность и отсутствие сосредоточенного 
в н и м ан и я ... П рисм отритесь еще вним а
тельнее и вы различи те в себе постоянную  
заботу  об устроении  своего быта, которая 
непрестанно точит душ у как червь, гонит 
человека — труж еника от одного дела к 
другому, устрем ляя его все вперед и впе
ред, по недовольству ничем обладаемым. 
С первого пробуж дения наш его от сна 
осаж ивает душ у забота и не дает нам ни 
посидеть на месте, ни поговорить с кем- 
либо, как  долж но, ни даж е поесть спо
койно, пока не свалит нас, утомленны х, 
глубокая ночь на отдых, возмущ аемый 
заботливы м и сновидениям и. Эта болезнь 
им енуется м ногозаботливосгью , которая 
снедает душу, словно рж а железо.

Безусловно, это  не трагедия, если мы 
иногда отвлечем ся на что-либо пустое и 
бесполезное, невозм ож но стать роботом  
с КПД равн ы м  100 %. Беда в другом, ког
да такие отвлечения многочисленны  и 
более того — становятся норм ой образа 
ж изни . Но приходит завтра  и многое, если 
не все, повторяется. П одобно и зви ли сто
му пути  легкокры лой бабочки или галсам 
корабля, не имею щ его прям ого попутного 
ветра, поведение человека тоже больш е 
или м еньш е отклон яется  при движ ении к 
цели. Главное, чтобы  у путника не тускне
ло сознание и не ослабевала воля. Цель — 
это верш ина горы, которая не достигается 
по прям олинейной  тропе. И чем больше 
мы преодолеем  душ евной лени, сом не
ния, страхов, неуверенности  и всего того, 
что ж дет нас при подъеме, тем большую  
радость испы ты ваем  мы в конце нам ечен
ного пути.

Человека все учит , лиш ь бы  душ а  
наполнилась ясной целью. По замечанию  
чеш ского педагога Яна А. Коменского, му
дрец ум еет учиться даж е на глупости. Нам 
еж едневно представляется возм ож ность 
развивать свою  вним ательность, у п раж 
нять силу воли или укреплять память.
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Ч Е Л О В Е К -М Е Р А  ВСЕХ ВЕЩЕЙ

1.1. Наши способности к созиданию и разрушению (окончание)

Ж и вя с другими, мы постоянно  имеем 
случай пы таться прои зносить лиш ь обду
манны е слова. Увещ аниям, призы ваю 
щ им не забы вать, что  к своей речи надо 
приклады вать еще и ум, нет числа. И все 
они сводятся по сути к одном у и тому 
же: всякий человек да будет скор на слы 
ш ание, медлен на слова, медлен на гнев 
(Иак.1,19).

К чему мы стрем им ся, там  будет и 
сердце наше и мы начнем изы скивать 
лю бые способы  заполучить желаемое. 
Н априм ер, хочет человек богатства, по 
чести, славы, удовольствий, — отмечал 
Л.Толстой, — и будет он обдум ы вать, как 
отобрать побольш е от других себе, как бы 
меньш е расходовать, давать другим; хочет 
почестей — будет потакать, услуж ивать, 
покоряться тем, кто во власти , будет горд, 
будет отделяться от людей, будет п р ези 
рать тех, кто не нуж ны  ему для успеха. Хо
чет удовольствий — будет придум ы вать 
средства увеличения наслаж дений, п ере
меняя и придум ы вая наиболее сильные.

А вот вы страданное мнение одного 
из наш их соврем енников, м трп. И оанна, 
с болью  взиравш его на навязы вани е лю 
дям  м ировоззрения, в котором  нет м еста 
святы ням: «Сердце человека пы таю тся 
занять уродливы е безблагодатны е идолы 
материального преуспеяния: Успех, Б огат
ство, Комфорт, Слава. О ттого-то  и свиреп 
ствует в общ естве разгул разруш ительны х 
страстей — злобы  и похоти, властолю бия 
и тщ еславия, лж и и лицем ерия. Но знайте 
все: голый м атериальны й интерес, в какие 
бы благонам еренны е одежды он ни р яди л 
ся, не мож ет стать основой народной ж и з
ни. Бизнес плодит ком паньонов, вера — 
рож дает подвиж ников правды  и добра».

М удрые предки предлагаю т нам не 
останавливаться в мы слях на тех людях, 
которы е заним аю т лучш ее полож ение, 
чем мы, хотя, по наш ем у мнению , не им е
ют на то права. П осм отрите на тех, кто по 
сравнению  с нами обладает больш им и д о 
стоинствам и, но находится в менее п р и я т 
ном полож ении, нежели мы. Тогда у  вас не 
будет ропота или зависти  и вы не станете 
сетовать не судьбу.

В нимательны й к себе человек зам е
тит, что как бы он ни был бесстрастен  к 
соблазнам  м атериального м ира, все ж е не 
мож ет не наруш ить заповедь «Не пож е
лай чужого». Ч тобы  излечиться от  этого 
тяжелого духовного недуга и научиться 
смотреть на мир с благодарностью , не
обходимо объективно  оценивать то, что 
имееш ь на данны й момент: семью , детей, 
дом, работу, здоровье, и представить, что 
очень много людей в м ире не имею т и  эт о 
го и бы ли бы счастливы  зто иметь.

Зави ст ь  — ест ь печаль о благопо
лучии других. О на ненасы тна, как лю бо
пы тство. Зависть коварна тем, что р а з
руш ает сердце, в котором  зарож дается. 
Она не позволяет радоваться ж изни  и 
наслаж даться тем, что имееш ь, посколь
ку терзает ж еланием  того, чего недостает. 
П очитая великим  и исклю чительны м  то, 
что люди назы ваю т богатством , славой и 
властью , мы будем постоянно  пребы вать 
в состоянии  душ евной воспаленности  и 
не успокоим ся, при обретя  даж е полмира. 
А виной всему духовное невеж ество. Если 
ж елания человека зазем лены  и п ри м и ти в
ны, то пробуж даю щ иеся созидательны е 
силы  преобразую тся в разруш ительную  
зависть и конкурентное соперничество.

Люди написали м ного умных книг, 
рассказы ваю щ их, как лучш е ж ить и р а 
бот ать, как сберегать м ир  в душ е, дорож е 
которого нет ничего не свете. Но к в и н тэс 
сенцией всех м удры х писаний является 
Библия (в переводе с еврейского «Книга 
книг»). В ней сказано  просто о слож ном  
и даю тся ответы  на все проблем ы  бы тия. 
Когда-то вы даю щ ийся оф тальм олог ака
демик С. Ф едоров на вопрос ж урналиста, 
почем у мы так  неустроенно ж ивем  на п р е
красной земле, вы разил  свое м нение лиш ь 
двумя словами: «Читайте Библию!»

/.../ С реди бесчисленны х м нений ве 
ликих людей об этом  своде вековой м у
дрости  приведем  только два. Вот так  вы 
разил  свои чувства Генрих Гейне: «Своим 
душ евны м  просветлением  я всецело о б я 
зан чтению  одной кн и ги ... И эта старая, 
простая  книга, скром ная, как природа, и 
естественная, как естественна природа, 
книга, которая деловито и просто  вы 
глядит как солнце, которое нас греет, как 
хлеб, которы й нас п и тает ... — эта  книга, 
короче говоря, есть Библия. С оверш енно 
справедливо назы ваю т ее С вящ енны м  
П исанием. Кто потерял  Бога в душ е своей, 
тот снова м ож ет найти  Его в этой книге, а 
кто никогда Его не знал, на того повеет от 
нее ды ханием  Бож ественного света».

Д остоевский не с чуж их слов, а по со б 
ственном у опы ту  говорил о Библии: «Что 
за книга С вящ енное П исание, какое чудо и 
какая сила, данны е с ней человеку! Точно 
изваяние мира, и человека, и характеров 
человеческих, и названо  все, и указано на 
веки веков. И сколько тайн, разреш енны х 
и откр о вен н ы х ... Гибель народу без слова 
Бож ия. И бо ж аж дет душ а Его слова и в ся 
кого прекрасного восприятия».

П ридя в этот м ир, человек познает 
его в звуках, ф орм ах, образах, красках
— все это напиты вает внеш ние, эм оц ио
нальны е сф еры  душ и, не затрагивая  ее 
глубины . С тав взрослы м и, испы тав не

м ало трудностей, переболев, пострадав, 
мы все отчетливее ощ ущ аем потребность 
в пищ е духовной, по которой тоскует са
м ая сокровенная часть наш ей души. Часто 
неосознанно мы чувствуем присутствие 
мира, невидимого телесными очами, но 
с которы м  мы неразделимы  и который 
влияет не на ф изическое тело, а на наш 
внутрен ний  мир. А поскольку в человеке 
невидимое (чувства и мысли) определяет 
видим ое (слова и дела), то под прямым 
воздействием  духовного оказывается 
наш а ф изическая природа, иначе вся наша 
ж изнь. Следоват ельно, направление спо
собност ей и воли на соверш енст вование  
своего внут реннего м ира  — эт о лучш ая  
из всех созидат ельны х возможностей, 
кот оры е предст авляю т ся человеку.

Говоря словам и А.М еня: «Мы или 
не понимаем, или притворяем ся, что не 
знаем  о сокровищ ах своего внутреннего 
мира, которы й своим и богатствами не 
только не уступает миру внешнему, но и 
превосходит его. И сегодня вряд ли кто 
станет спорить с утверж дением  о том, что 
стрем ление к соверш енствованию  Духа 
человека — единственная цель, достойная 
его. Наш  духовны й м ир кричит, а мы не 
слыш им: «Если вы верите своим органам 
чувств, отраж аю щ им  внеш ний м атериаль
ны й мир, почему же не верите своему вну
треннем у «Я» и отказы ваете в реальности 
второй части единства — мира духовного? 
Люди! Загляните к себе в Душу».

П ознайте по-настоящ ем у самих себя, 
воспользуйтесь в полной мере теми спо
собностям и, что залож ены  в вас при ро
дой. П одлинная ж изнь прож ивается в 
радост и т руда, а не в погоне за  пуст я
ками. Лучш ее будущее мож ет создаваться 
с обязательны м  условием — человек будет 
ж ить так, чтобы  дос гавлять одну лиш ь ра
дость другим, так  же, как и они ему. У него 
больш е не будет зависти, т.е. стремления 
обладать тем, чем он еще не владеет.

Таким образом , каж дом у человеку 
следует основательно разобраться сначала 
во всем том, что находится в нем самом и 
вокруг него. Тогда в вопросах и проблемах, 
вы ходящ их за пределы отведенной вам 
области, появится ясность. Одни из них 
открою тся как мелкие и несущ ественные, 
другие — не затрагиваю щ ие основ вашей 
ж изни  и труда. И проявится из них им ен
но такая часть вопросов, реш ение кото
ры х вам и по силам, и полезно для людей и 
вас самих. Тлавное — мыслите и пост у
пайт е прост о, поскольку в прост оте  
величие и сила. И ст инные знания  — 
эт о ясны е знания.

Продопжение иглавы 1 следует
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