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ВВЕДЕНИЕ

Среди огромной и разнообразной литера-

туры, оставленной нам старым Китаем, особое 

место занимает литература по военному искус-

ству. При этом, подобно широко известным 

классикам философии, и данная литература 

имеет своих классиков: древнему конфуциан-

скому «Пятикнижию» и «Четверокнижию» здесь 

соответствует свое «Семикнижие».

Это «Семикнижие» образовалось в резуль-

тате продолжавшегося много веков отбора 

из очень большой военной литературы тех 

произведений, которые постепенно получили 

значение авторитетов в вопросах войны и во-

енного дела. Свою окончательную форму отбор 

получил при сунской династии в последней 

четверти XI в. С тех пор эти произведения за-

няли положение общепризнанных классиков.

Трактатов всего семь, но наибольшее значе-

ние имеют два из них, поставленные на первое 

место: «Сунь-цзы» и «У-цзы», названные так по 

именам тех древних стратегов, которым тра-

диция приписывает авторство если не самих 

этих сочинений непосредственно, то, во всяком 

случае, тех положений, которые там высказаны. 

Если «Семикнижие» в целом считается «каноном 

военной науки» (у-цзин), то основу данного ка-

нона составляют эти два трактата. Кстати ска-

зать, они являются и наиболее древними: исто-

рическая традиция считает, что деятельность 

Сунь-цзы как полководца падает на конец VI 

и начало V в. до н. э.; деятельность У-цзы — на 

начало IV в. до н. э. Репутация этих двух трак-

татов такова, что уже с давних пор и в Китае, 

и в Японии принято было считать, что вообще 

военное искусство старого Китая есть «военное 

искусство Сунь-У» (Сунь-У бин фа).

Однако недаром из двух трактатов на пер-

вое место поставлен «Сунь-цзы». Этот трактат 

создал основы военной науки старого Китая. 

В конце минской эпохи, т. е. в первой половине 

XVII в., Мао Юань говорил, что, возможно, 

и были трактаты по военному искусству до 

Сунь-цзы, но, во-первых, они до нас не дошли, 

а во-вторых, самое существенное, что в них 

имелось, вошло в состав учения Сунь-цзы; по-

сле Сунь-цзы появился ряд сочинений в этой 

области, но все они в конечном счете либо 

прямо развивают те или иные идеи Сунь-цзы, 

либо находятся под его влиянием. Поэтому, 

заключает Мао, вся военная наука в Китае це-

ликом заключается в «Сунь-цзы».

Эти слова свидетельствуют прежде всего 

о том ореоле непререкаемого авторитета, кото-

рым было окружено имя Сунь-цзы даже в столь 

поздние времена, т. е. когда военная наука в Ки-

тае насчитывала уже множество сочинений. Ко-

нечно, Мао неправ: не все трактаты «Семикни-

жия» повторяют «Сунь-цзы» или исходят из него. 

Вполне оригинальными по содержанию могут 

быть признаны трактаты «У-цзы», «Вэй Ляо-цзы», 

«Сыма фа» и некоторые другие, но совершенно 

бесспорно, что по значению никто, даже про-

славленный «У-цзы», не может быть поставлен 

рядом с «Сунь-цзы». Под знаком «Сунь-цзы» идет 

вся позднейшая, по крайней мере с III в. н. э., 

военно-теоретическая литература старого Китая.

Эта роль «Сунь-цзы» не ограничивается од-

ним Китаем. Совершенно такое же положение 
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занимал трактат Сунь-цзы и в прежней Корее, 

и в феодальной Японии: и там это был авторитет 

во всех основных вопросах, касающихся войны.

Новое время не отвергло «Сунь-цзы». 

И в XIX и XX вв. как в Китае, так и в Японии 

«Сунь-цзы» изучается специалистами военного 

дела наравне со старыми классиками военной 

научно-теоретической мысли других народов. 

Изучение трактата Сунь-цзы всегда составляло 

в этих странах необходимый элемент высшего 

военного образования.

Несомненно, в учении Сунь-цзы, обуслов-

ленном своей исторической эпохой, есть много 

черт, привлекавших к нему тех, кто вел захват-

нические войны. Военная идеология, нашедшая 

свое яркое выражение в трактате Сунь-цзы, 

являлась идеологией господствующих классов 

Древнего Китая и в дальнейшем прочно вошла 

в военно-идеологический арсенал феодальных 

властителей Китая и Японии. Эта военная иде-

ология — если рассматривать ее историческую 

роль на протяжении многих веков — была идео-

логией, необходимой тем, кто вел несправедли-

вые, захватнические, грабительские войны. Но 

вместе с тем это учение никогда не пережило 

бы настолько свой век, если бы не содержало 

и иные черты, делающие возможным обращение 

к нему и тех, кто вели и ведут борьбу против 

захватчиков. Освободительная борьба такого 

характера и размаха, какая никогда еще не на-

блюдалась в истории Китая и которая привела 

к победе народно-демократических сил, сви-

детельствует, что ряд положений Сунь-цзы, 

критически освоенных применительно к иной 

исторической обстановке и иным целям воору-

женных действий, оказался пригодным и в борь-

бе народа против его угнетателей.

Эти стороны учения Сунь-цзы, несомненно, 

представляют для нас особый интерес.

Таким образом, есть все основания для пе-

ревода этого древнего сочинения по военному 

искусству на русский язык. Вниманию специа-

листов, изучающих памятники военной науки, 

предлагается трактат Сунь-цзы — древнейшее 

и в то же время одно из наиболее широко 

известных произведений военной литературы 

в Китае, Корее, Японии. Этим самым появляется 

своего рода военно-теоретический комментарий 

к военной истории указанных стран, облегчаю-

щий изучение — с точки зрения характерного 

для ряда стран Дальнего Востока стратегическо-

го и тактического искусства — важнейших войн 

и сражений, которые там велись. Ввиду того, 

что Сунь-цзы и в Китае, и в Японии не отброшен 

новой военной наукой, стремящейся извлечь из 

его воззрений рациональное зерно, — знание 

данного трактата может быть небесполезным 

и для понимания некоторых сторон стратегии 

и тактики армий этих стран не только в прош-

лом, но и в новое время.

Есть одна специфическая сторона трактата, 

которой он в значительной мере обязан своей 

Сунь-цзы. Рисунок эпохи Цин
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широкой известностью. Многие из его общих 

положений всегда легко переносились из обла-

сти войны в область политики и дипломатии. 

Поэтому трактат Сунь-цзы имеет известное 

значение для понимания поступков не только 

военных деятелей, но и политиков упомянутых 

стран Дальнего Востока, и притом отнюдь не 

только в отдаленные исторические времена.

Перевод трактата, предназначенный для 

современного читателя, неминуемо должен со-

провождаться комментарием. Это необходимо 

прежде всего для того, чтобы раскрыть мысль 

Сунь-цзы, часто облеченную в такую форму, 

которая делает ее малопонятной для человека 

XXI в. Не нужно забывать, что манера, в кото-

рой Сунь-цзы излагает свои мысли, отличается 

от стиля, которым пишутся привычные нам те-

оретические работы. Сунь-цзы не доказывает, 

не разъясняет. Он только высказывает свои по-

ложения, и высказывает обычно в сжатой, афо-

ристической форме. Поэтому понять его мысль 

по ее буквальному выражению часто нелегко, 

и переводчику, не желающему превращать пе-

ревод в распространенный пересказ, нередко 

приходится предоставлять разъяснение этой 

мысли комментарию. Далее, нужно помнить, 

что Сунь-цзы употреблял слова и выражения 

своего времени, во многих случаях непонятные 

даже его китайским читателям позднейших вре-

мен. Поэтому перед переводчиком, не желаю-

щим европеизировать и модернизировать язык 

и стиль древнего китайского стратега, встает 

необходимость, оставив в переводе слова и вы-

ражения по мере возможности такими, каковы 

они в оригинале, разъяснить их в особом ком-

ментарии. И наконец, трактат Сунь-цзы при-

надлежит древней китайской культуре: все его 

содержание укладывается в круг понятий этой 

культуры, связано с определенной исторической 

обстановкой. Читатель может этой обстановки 

не знать, а без знания трактат Сунь-цзы не мо-

жет быть полностью понят. То есть переводчик 

должен представить те или иные положения 

Сунь-цзы в свете китайской истории той эпохи.

Все эти причины и привели к тому, что 

к русскому переводу оказался присоединенным 

обширный комментарий, поясняющий фразу за 

фразой весь текст трактата. Переводчик стре-

мился разъяснить смысл его отдельных понятий, 

смысл его положений и правил, а также уста-

новить внутреннюю связь между отдельными 

высказываниями и частями трактата в целом.

Составляя свой комментарий, автор старался 

вскрыть мысль Сунь-цзы, как она должна была 

представляться в его время. Ключ к идеям и по-

ложениям Сунь-цзы, конечно, пришлось искать, 

как только что было сказано, прежде всего в его 

эпохе. Этой эпохой, по убеждению автора, был 

так называемый период «Пяти гегемонов» ( У ба), 

т. е. VII–VI вв. до н. э., точнее, конец VI — начало 

V в., — время, когда древний рабовладельческий 

Китай состоял из самостоятельных, боровшихся 

Гуань Юй
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между собой царств. Именно тогда и сложилась 

доктрина Сунь-цзы как учение о захватнической 

войне в интересах рабовладельцев.

Конкретное историческое содержание эпо-

хи, общий ход исторического процесса того 

времени, как он раскрывается в свете нашей 

исторической науки, и определили понимание 

основных положений трактата. При изучении 

эпохи автор обратился к особому, до сих пор не 

привлекавшемуся материалу, к сочинениям по 

военному искусству, возникшим в ближайшие 

к эпохе Сунь-цзы времена — в период Чжаньго 

(403–221), именно — к трактатам «У-цзы», «Вэй 

Ляо-цзы» и «Сыма фа», а также к литературе, 

хотя и значительно более поздней, но тесно 

связанной с трактатом Сунь-цзы, как, например, 

к известным «Диалогам» Ли Вэй-гуна. Поэто-

му читатель найдет в книге ряд цитат из этих, 

а также других трактатов «Семикнижия», ци-

тат, призванных как-либо осветить то или иное 

положение Сунь-цзы. Так создалось опреде-

ленное понимание трактата в целом, которому 

подчинен весь русский комментарий и которое 

в систематизированном виде изложено в специ-

альной главе «О военной доктрине Сунь-цзы».

Эпоха Сунь-цзы, рассмотренная с привлече-

нием указанной специальной литературы, по-

служила первым материалом для русского ком-

ментария трактата. Огромную помощь в деле 

разъяснения трактата оказали, конечно, и ки-

тайские комментаторы. Как известно, коммента-

рии на трактат Сунь-цзы стали появляться уже 

в древности; есть сведения о существовании 

таких комментариев уже в эпоху Хань (206 г. 

до н. э. — 220 г. н. э.). Они не дошли до нас, 

и наиболее ранний из известных нам — коммен-

тарий Цао-гуна — относится к началу III в. н. э. 

Комментирование интенсивно продолжалось 

и дальше, так что трактат постепенно оброс 

целой толковательной литературой. В конце 

концов в XI в. был окончательно установлен 

список наиболее важных и авторитетных ком-

ментариев из числа появившихся с III по XI в. 

включительно. Таких оказалось десять, авто-

рами которых были: Цао-гун, Ду Му, Мэй Яо-

чэнь, Ли Цюань, Ван Чжэ, Хэ Янь-си, Мэн-ши, 

Чэнь Хао, Цзя Линь, Чжан Юй. К ним обычно 

присоединяют еще и одиннадцатого — Ду Ю. 

Эти комментарии и стали сопровождать в даль-

нейшем всякое издание трактата, так как без 

них он для китайского читателя позднейших 

времен уже был во многом непонятен.

Ценность комментариев огромна. Авторы 

их — знатоки военного дела — дают богатейший 

материал для понимания той или иной мысли 

Сунь-цзы. Поэтому всякий переводчик, состав-

ляя свой комментарий, обязан пользоваться 

этим материалом. Однако комментирование 

трактата велось не только в Китае; Сунь-цзы, 

ставший классиком военного искусства на всем 

Дальнем Востоке, привлек внимание и японских 

военных писателей. Это было в феодальной 

Японии и наблюдается в современной.

Переводчик привлек только один из япон-

ских комментариев: старое толкование Огю 

Сорай (1750). Новейшими японскими коммен-

Сыма Цянь. 

Знаменитый китайский историограф
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тариями автор не пользовался, так как, по его 

мнению, в них нет ничего, что заслуживало бы 

внимания с точки зрения раскрытия подлин-

ного содержания учения Сунь-цзы. Поэтому 

читатель не найдет в настоящей работе ника-

ких ссылок на этих комментаторов, хотя они 

автору хорошо известны.

Составляя русский комментарий трактата, 

автор ни в коем случае не исходил из какого-

нибудь одного из этих комментаторов. Исхо-

дить из одного значило бы подчиниться его 

концепции. Но концепция каждого коммента-

тора всегда отражает его эпоху, его личность. 

Автор же стремился, как сказано выше, понять 

мысль Сунь-цзы адекватно эпохе, в которую 

жил и действовал Сунь-цзы, и той социальной 

среде, интересы и чаяния которой он представ-

лял, — насколько, конечно, наши исторические 

знания позволяют решить такую задачу. Автор 

постарался расширить эти знания привлечением 

нового, указанного выше материала: перечи-

сленной выше древней китайской литературы по 

военному искусству. Старые китайские коммен-

таторы привлекались лишь при филологическом 

изучении текста, необходимом для русского 

перевода. Как уже было сказано, многие слова 

и выражения трактата очень трудны для пони-

мания, и не только для современного читателя: 

не забудем, что уже в эпоху вэйского Цао-гуна, 

т. е. в III в., понадобился комментарий, без ко-

торого этот трактат, очевидно, был малопонятен 

даже тогда. При этом самое беглое знакомство 

с комментаторской литературой убеждает нас 

в том, что различные комментаторы по-разно-

му, иногда прямо противоположно понимали 

те или иные слова и выражения трактата, по-

своему истолковывали смысл многих его фраз. 

Переводчик мог, конечно, предложить тот пе-

ревод, который с первого взгляда представ-

ляется как будто само собой разумеющимся. 

Однако долгий опыт работы над китайскими 

классиками убедил в том, как легко при таком 

неосторожном подходе вложить в исследуемый 

текст содержание, которого в нем никогда не 

было. Поэтому каждую версию предлагаемого 

перевода необходимо было всегда проверять. 

Основным методом проверки правильности 

перевода того или иного места трактата было 

сопоставление этого перевода с переводом дру-

гих мест, соприкасающихся по теме, материалу, 

мысли. Кроме того, возможность такого именно 

перевода оценивалась в свете общей концеп-

ции трактата, той системы взглядов, которая, по 

убеждению исследователя, в нем заложена. Но 

каждое установленное таким путем понимание 

переводчик сопоставлял с данными различных 

китайских комментариев, стремясь проверить 

Ду Му



допустимость данного им лексического и грам-

матического толкования вообще. Однако для 

плодотворности этой работы было необходимо 

подвергнуть этих китайских комментаторов се-

рьезному критическому рассмотрению, которое 

нашло свое отражение частично в основной ча-

сти труда — разборе учения Сунь-цзы, частично 

в «Примечаниях». Если бы привести всю проде-

ланную работу полностью, получился бы труд 

узкоспециального синологического характера. 

А именно этого автор и не хотел делать, так как 

он обращается, в первую очередь, к военному 

специалисту вообще, к историку военно-тео-

ретической мысли. При этом, как уже сказано, 

китайские комментаторы во многом по-разному 

понимают своего автора, очень часто не соглас-

ны друг с другом. Их работы представляют род 

развернувшейся в истории китайской военно-

теоретической мысли дискуссии по вопросам 

военной науки, а также своего рода историю 

развития этой мысли в Китае вообще. Но изуче-

ние этой истории задача особая, не входящая 

в рамки данной работы.

В заключение автор считает необходимым 

предупредить читателя о некоторых особен-

ностях настоящей работы. В конце ее читатель 

найдет особую главу, названную «О военной до-

ктрине Сунь-цзы». Эта глава является попыткой 

сопоставить отдельные места трактата, выяснить 

их внутренние взаимоотношения и представить 

при помощи такого анализа мысли Сунь-цзы как 

некую систему взглядов, как учение о войне, ко-

нечно, насколько это возможно по содержанию. 

Там же сделана попытка выяснить некоторые 

общефилософские основы учения.

Основы эти могут быть найдены, как показа-

но в ряде мест комментария, в течении китайской 

мысли той эпохи, которое связано с «И-цзином» 

и дальнейшим развитием концепций древнего 

памятника. Такого рода задача в истории из-

учения «Сунь-цзы» до сих пор не ставилась ни 

китайскими, ни японскими комментаторами.

Западноевропейские специалисты-китае-

веды, обращавшиеся к «Сунь-цзы», ограничи-

вались обычно простым переводом, да и то 

сделанным на основе одного какого-либо 

популярного китайского комментария. Ввиду 

именно такой задачи этой главы чисто истори-

ческий анализ учения Сунь-цзы сведен в ней 

к раскрытию в истории эпохи того, что дало 

общее направление мыслям трактата и опре-

делило некоторые его положения; общая же 

историческая характеристика предполагаемого 

времени возникновения трактата, т. е. эпохи 

У ба, дана лишь в самом кратком виде.

Многие положения Сунь-цзы, вероятно, вы-

зовут у читателя-специалиста ассоциации с от-

дельными мыслями и даже с общими взглядами 

тех или иных писателей по вопросам военного 

искусства или полководцев различных стран. 

Но автор настоящей работы этого не затраги-

вает: во-первых, это — особая тема, выходящая 

за рамки настоящей работы, а во-вторых, автор 

не является специалистом по истории военно-

теоретической мысли и не считает себя вправе 

делать какие бы то ни было сопоставления 

и выводы в этой области. По его мнению, это 

могут сделать и, как автор надеется, сделают 

наши военные специалисты, осветив, таким 

образом, место Сунь-цзы в истории древней 

военно-теоретической мысли и древнего воен-

ного искусства. Именно для такой совершенно 

особой работы автор и дает свой материал.

В заключение автор позволяет себе выра-

зить надежду, что предлагаемый материал 

окажется небесполезным для историка во-

енно-теоретической мысли. И если Сунь-цзы 

будет включен у нас в число авторов, более 

подробно изучаемых в плане истории военной 

науки, цель данной работы будет достигнута. 

Сунь-цзы на это имеет право не только потому, 

что он основоположник и важнейший классик 

старой военной науки в Китае и Японии, не 

утративший своего значения и в наше время, 

но и потому, что он наиболее древний из во-

енных писателей мира, мысли которого дошли 

до нас в форме более или менее законченного 

трактата.



СУНЬЦЗЫ

Трактат о военном 

искусстве

Перевод с китайского, предисловие 

и комментарии академика Н.И. Конрада
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ГЛАВА I

Предварительные 
расчеты

 1. Сунь-цзы сказал: война — это великое дело 

для государства, это почва жизни и смер-

ти, это путь существования и гибели. Это 

нужно понять*.

 2. Поэтому в ее основу кладут**1 пять явлений 

[ее взвешивают семью расчетами и этим 

определяют положение]***.

 3. Первое — Путь, второе — Небо, третье — 

Земля, четвертое — Полководец, пятое — 

Закон.

 * Ввиду того, что в разных изданиях трактата да-
ется различная разбивка на абзацы, часто даже 
нарушающая единство фразы, переводчик счел 
себя вправе произвести свою разбивку, исходя из 
признака законченности той или иной мысли.

 ** Некоторые спорные места перевода оговорены 
в «Примечаниях». Цифры в тексте дают ссылку 
на соответствующее примечание к данной главе. 
Кроме того, что почти каждая фраза трактата 
разъясняется в соответствующей главе «Коммен-
тария».

 *** Слова, поставленные в переводе здесь и всюду, 
где следует, в скобки, представляют повторение 
таких же слов в каком-либо другом месте тракта-
та, причем там они вполне уместны, будучи тесно 
связаны с общим контекстом, здесь же — явно 
излишни. Так, например, в данном случае эти 
слова повторяются несколько ниже — в п. 4, где 
им по содержанию и надлежит быть.

  Путь — это когда достигают того, что 

мысли народа одинаковы с мыслями пра-

вителя2, когда народ готов вместе с ним 

умереть, готов вместе с ним жить, когда 

он не знает ни страха, ни сомнений3.

  Небо — это свет и мрак, холод и жар; это 

порядок времени4.

  Земля — это далекое и близкое, неров-

ное и ровное, широкое и узкое, смерть 

и жизнь5.

  Полководец — это ум, беспристрастность, 

гуманность, мужество, строгость.

  Закон — это воинский строй, командование 

и снабжение6.

  Нет полководца, который не слыхал бы 

об этих пяти явлениях, но побеждает тот, 

кто усвоил их; тот же, кто их не усвоил, 

не побеждает.

 4. Поэтому войну взвешивают семью расчета-

ми и таким путем определяют поло жение:

  Кто из государей обладает Путем? У кого 

из полководцев есть таланты? Кто исполь-

зовал Небо и Землю? У кого выполняются 



правила и приказы? У кого войско сильнее? 

У кого офицеры и солдаты лучше обуче-

ны?7 У кого правильно награждают и на-

казывают?

  По этому всему я узнаю, кто одержит по-

беду и кто потерпит поражение.

 5. Если полководец станет применять мои 

расчеты, усвоив их, он непременно одер-

жит победу; я остаюсь у него. Если полко-

водец станет применять мои расчеты, не 

усвоив их, он непременно потерпит пора-

жение; я ухожу от него8. Если он усвоит 

их с учетом выгоды, они составят мощь, 

которая поможет и за пределами их.

 6. Мощь — это умение применять тактику9, 

сообразуясь с выгодой.

 7. Война — это путь обмана10. Поэтому, если 

ты и можешь что-нибудь, показывай про-

тивнику, будто не можешь; если ты и поль-

зуешься чем-нибудь, показывай ему, будто 

ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был 

близко, показывай, будто ты далеко; хотя 

бы ты и был далеко, показывай, будто ты 

близко; заманивай его выгодой; приве-

ди его в расстройство и бери его; если 

у него все полно, будь наготове; если он 

силен, уклоняйся от него; вызвав в нем 

гнев, приведи его в состояние расстрой-

ства; приняв смиренный вид, вызови в нем 

самомнение; если его силы свежи, утоми 

его; если у него дружны, разъедини; напа-

дай на него, когда он не готов; выступай, 

когда он не ожидает.

 8. Все это обеспечивает воителю победу; од-

нако наперед преподать ничего нельзя.

 9. Кто — еще до сражения — побеждает 

предварительным расчетом11, у того шан-

сов много; кто — еще до сражения — не 

побеждает расчетом, у того шансов мало. 

У кого шансов много — побеждает; у кого 

шансов мало — не побеждает; тем более 

же тот, у кого шансов нет вовсе. Поэтому 

для меня — при виде этого одного — уже 

ясны победа и поражение.

Китайская тяжелая кавалерия 

династии Сун. Живопись XII в.
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ГЛАВА II

Ведение войны

 1. Сунь-цзы сказал: правило ведения войны 

таково:

 2. Если у тебя тысяча легких колесниц и ты-

сяча тяжелых1, сто тысяч солдат, если про-

виант надо отправлять за тысячу миль2, то 

расходы внутренние и внешние, издержки 

на прием гостей, материал для лака и клея, 

снаряжение колесниц и вооружение — все 

это составит тысячу золотых в день. Только 

в таком случае можно поднять стотысячное 

войско.

 3. Если ведут войну и победа затягивается, — 

оружие притупляется и острия обламыва-

ются; если долго осаждают крепость, — 

силы подрываются; если войско надолго 

оставляют в поле, — средств у государства 

не хватает.

 4. Когда же оружие притупится и острия 

обломаются, силы подорвутся и средства 

иссякнут, князья*, воспользовавшись твоей 

слабостью, поднимутся на тебя. Пусть тог-

да у тебя и будут умные слуги, после этого 

ничего поделать не сможешь.

 * О слове «князь» здесь и всюду ниже см. вводную 
часть к примечаниям к главе II.

 5. Поэтому на войне слышали об успехе при 

быстроте ее, даже при неискусности ее 

ведения, и не видели еще успеха при про-

должительности ее, даже при искусности 

ее ведения.

 6. Никогда еще не бывало, чтобы война про-

должалась долго и это было бы выгодно 

государству. Поэтому тот, кто не пони-

мает до конца всего вреда от войны, не 

может понять до конца и всю выгоду от 

войны.

 7. Тот, кто умеет вести войну, два раза на-

бора не производит, три раза провианта 

не грузит; снаряжение берет из своего 

государства, провиант же берет у против-

ника. Поэтому у него и хватает пищи для 

солдат.

 8. Во время войны государство беднеет от 

того, что возят далеко провиант. Когда 

провиант нужно возить далеко, народ 

беднеет.

 9. Те, кто находятся поблизости от армии, 

продают дорого; а когда они продают 

дорого, средства у народа истощаются; 

когда же средства истощаются, выполнять 

повинности трудно.



 10. Силы подрываются, средства иссякают, 

у себя в стране — в домах пусто3; имуще-

ство народа уменьшается на семь десятых; 

имущество правителя — боевые колесницы 

поломаны, кони изнурены; шлемы, пан-

цири, луки и стрелы, рогатины и малые 

щиты, пики и большие щиты, волы и по-

возки — все это уменьшается на шесть 

десятых4.

 11. Поэтому умный полководец старается 

кормиться за счет противника. При этом 

один фунт пищи противника соответствует 

двадцати фунтам своей; один пуд отрубей 

и соломы противника соответствует двад-

цати пудам своей5.

 12. Убивает противника ярость, захватывает 

его богатства жадность.

 13. Если при сражении на колесницах захватят 

десять и более колесниц, раздай их в на-

граду тем, кто первый их захватил, и пе-

ремени на них знамена. Перемешай эти 

колесницы со своими и поезжай на них. 

С солдатами же обращайся хорошо и за-

боться о них. Это и называется: победить 

противника и увеличить свою силу6.

 14. Война любит победу и не любит продол-

жительности.

 15. Поэтому полководец, понимающий войну, 

есть властитель судеб народа, есть хозяин 

безопасности государства.

Всадник. 206 г. до н. э. — IX в. н.э. 

Сяньян, Шэньси
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ГЛАВА III

Стратегическое 
нападение

 1. Сунь-цзы сказал: по правилам ведения вой-

ны наилучшее — сохранить государство 

противника в целости, на втором месте — 

сокрушить это государство. Наилучшее — 

сохранить армию противника в целости, на 

втором месте — разбить ее.

  Наилучшее — сохранить бригаду противника 

в целости, на втором месте — разбить ее. 

Наилучшее — сохранить батальон против-

ника в целости, на втором месте — разбить 

его. Наилучшее — сохранить роту противни-

ка в целости, на втором месте — разбить ее. 

Наилучшее — сохранить взвод противника 

в целости, на втором месте — разбить его1.

  Поэтому сто раз сразиться и сто раз побе-

дить — это не лучшее из лучшего; лучшее 

из лучшего — покорить чужую армию, не 

сражаясь.

 2. Поэтому самая лучшая война — разбить 

замыслы противника; на следующем ме-

сте — разбить его союзы; на следующем 

месте — разбить его войска. Самое худ-

шее — осаждать крепости.

  По правилам осады крепостей такая осада 

должна производиться лишь тогда, когда 

это неизбежно.

  Подготовка больших щитов, осадных ко-

лесниц, возведение насыпей, заготовка 

снаряжения требуют три месяца; однако 

полководец, не будучи в состоянии пре-

одолеть свое нетерпение, посылает своих 

солдат на приступ, словно муравьев; при 

этом одна треть офицеров и солдат2 ока-

зывается убитыми, а крепость остается 

невзятой. Таковы гибельные последствия 

осады.

 3. Поэтому тот, кто умеет вести войну, по-

коряет чужую армию, не сражаясь; берет 

чужие крепости, не осаждая; сокрушает 

чужое государство, не держа свое войско 

долго. Он обязательно сохраняет все в це-

лости и этим оспаривает власть в Подне-

бесной. Поэтому и можно, не притупляя 

оружия, иметь выгоду — это и есть правило 

стратегического напа дения3.

 4. Правило ведения войны гласит: если у тебя 

сил в десять раз больше, чем у противника, 

окружи его со всех сторон; если у тебя 

сил в пять раз больше, нападай на него; 

если у тебя сил вдвое больше, раздели 

его на части; если же силы равны, сумей 

с ним сразиться; если сил меньше, сумей 

оборониться от него; если у тебя вообще 

что-либо хуже, сумей уклониться от него. 



Поэтому упорствующие с малыми силами 

делаются пленниками сильного противника.

 5. Полководец для государства — все равно 

что крепление4 у повозки: если это кре-

пление пригнано плотно, государство не-

пременно бывает сильным; если крепление 

разошлось, государство непременно быва-

ет слабым.

 6. Поэтому армия страдает от своего госу-

даря в трех случаях5:

  Когда он, не зная, что армия не долж-

на выступать, приказывает ей выступить; 

когда он, не зная, что армия не должна 

отступать, приказывает ей отступить; это 

означает, что он связывает армию.

  Когда он, не зная, что такое армия, рас-

пространяет на управление ею те же самые 

начала, которыми управляется государство; 

тогда командиры в армии приходят в рас-

терянность6.

  Когда он, не зная, что такое тактика армии, 

руководствуется при назначении полковод-

ца теми же началами, что и в государстве, 

тогда командиры в армии приходят в смя-

тение7.

 7. Когда же армия приходит в растерянность 

и смятение, настигает беда от соседних 

князей. Это и означает самому привести 

свою армию в расстройство и отдать по-

беду противнику.

 8. Поэтому знают, что победят в пяти случа-

ях: побеждают, если знают, когда можно 

сражаться и когда нельзя; побеждают, 

когда умеют пользоваться и большими, 

и малыми силами; побеждают там, где 

высшие и низшие имеют одни и те же 

желания; побеждают тогда, когда сами 

осторожны и выжидают неосторожности 

противника; побеждают те, у кого полко-

водец талантлив, а государь не руководит 

им. Эти пять положений и есть путь зна-

ния победы.

 9. Поэтому и говорится: если знаешь его 

и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, 

опасности не будет; если знаешь себя, 

а его не знаешь, один раз победишь, 

другой раз потерпишь поражение; если 

не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, 

когда будешь сражаться, будешь терпеть 

поражение.

Офицер из усыпальницы первого императора 

Цинь Шихуанди. Сиань, Шэньси
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ГЛАВА IV

Форма

 1. Сунь-цзы сказал: в древности тот, кто хоро-

шо сражался, прежде всего делал себя не-

победимым и в таком состоянии выжидал, 

когда можно будет победить противника.

  Непобедимость заключена в себе самом, 

возможность победы заключена в против-

нике.

  Поэтому тот, кто хорошо сражается, может 

сделать себя непобедимым, но не может 

заставить противника обязательно дать 

себя победить.

  Поэтому и сказано: «Победу знать можно, 

сделать же ее нельзя».

 2. Непобедимость есть оборона; возможность 

победить есть наступление.

  Когда обороняются, значит, есть в чем-то 

недостаток; когда нападают, значит, есть 

все в избытке.

  Тот, кто хорошо обороняется, прячется 

в глубины преисподней; тот, кто хорошо 

нападает, действует с высоты небес1.

  Поэтому умеют себя сохранить и в то же 

время одерживают полную победу.

 3. Тот, кто видит победу не более, чем прочие 

люди, не лучший из лучших. Когда кто-

либо, сражаясь, одержит победу и в Под-

небесной скажут: «хорошо», это не будет 

лучший из лучших.

 4. Когда поднимают легкое перышко2, это 

не считается большой силой; когда видят 

солнце и луну, это не считается острым 

зрением; когда слышат раскаты грома, это 

не считается тонким слухом.

  Про кого в древности говорили, что он 

хорошо сражается, тот побеждал, когда 

было легко победить. Поэтому, когда хо-

рошо сражавшийся побеждал, у него не 

оказывалось ни славы ума, ни подвигов 

мужества.

 5. Поэтому, когда он сражался и побеждал, 

это не расходилось с его расчетами. Не 

расходилось с его расчетами — это значит, 

что все, предпринятое им, обязательно да-

вало победу; он побеждал уже побежден-

ного.

 6. Поэтому тот, кто хорошо сражается, стоит 

на почве невозможности своего пораже-

ния и не упускает возможности пораже-

ния противника. По этой причине войско, 



долженствующее победить, сначала побе-

ждает, а потом ищет сражения; войско, 

осужденное на поражение, сначала сра-

жается, а потом ищет победы.

 7. Тот, кто хорошо ведет войну, осуществ-

ляет Путь и соблюдает Закон. Поэтому 

он и может управлять победой и пора-

жением.

 8. Согласно «Законам войны»: первое — длина, 

второе — объем, третье — число, четвер-

тое — вес, пятое — победа. Местность ро-

ждает длину, длина рождает объем, объем 

рождает число, число рождает вес, вес 

рождает победу.

 9. Поэтому войско, долженствующее побе-

дить, как бы исчисляет копейки рублями, 

а войско, обреченное на поражение, как 

бы исчисляет рубли копейками3.

 10. Когда побеждающий сражается, это по-

добно скопившейся воде, с высоты тысячи 

саженей низвергающейся в долину. Это 

и есть форма4.

Боевые ракеты Древнего Китая
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ГЛАВА V

МОЩЬ

 1. Сунь-цзы сказал: управлять массами — все 

равно что управлять немногими: дело в ча-

стях и в числе1.

 2. Вести в бой массы — все равно что вести 

в бой немногих, дело в форме и названии2.

 3. То, что делает армию при встрече с про-

тивником непобедимой, это правильный 

бой и маневр.

 4. Удар войска подобен тому, как если бы 

ударили камнем по яйцу: это есть полнота 

и пустота.

 5. Вообще в бою схватываются с против-

ником правильным боем, побеждают же 

маневром. Поэтому тот, кто хорошо пу-

скает в ход маневр, безграничен подобно 

небу и земле, неисчерпаем подобно Хуанхэ 

и Янцзыцзяну.

 6. Кончаются и снова начинаются — таковы 

солнце и луна; умирают и снова нарожда-

ются — таковы времена года. Тонов не бо-

лее пяти, но изменений этих пяти тонов 

всех и слышать невозможно; цветов не бо-

лее пяти, но изменений этих пяти цветов 

всех и видеть невозможно; вкусов не более 

пяти, но изменений этих пяти вкусов всех 

и ощутить невозможно. Действий в сраже-

нии всего только два — правильный бой 

и маневр, но изменений в правильном бое 

и маневре всех и исчислить невозможно. 

Правильный бой и маневр взаимно поро-

ждают друг друга, и это подобно круго-

вращению, у которого нет конца. Кто мо-

жет их исчерпать?

 7. То, что позволяет быстроте бурного потока 

нести на себе камни, есть ее мощь. То, 

что позволяет быстроте хищной птицы по-

разить свою жертву, есть рассчитанность 

удара. Поэтому у того, кто хорошо сража-

ется, мощь — стремительна3, рассчитан-

ность — коротка.

  Мощь — это как бы натягивание лука, 

рассчитанность удара — это как бы спуск 

стрелы.

 8. Пусть все смешается и перемешается 

и идет беспорядочная схватка, все равно 

прийти в расстройство не могут; пусть все 

клокочет и бурлит, и форма смята4, все 

равно потерпеть поражение не могут.

 9. Беспорядок рождается из порядка, тру-

сость рождается из храбрости, слабость 

рождается из силы. Порядок и беспо-



рядок — это число; храбрость и тру-

сость — это мощь; сила и слабость — это 

форма.

 10. Поэтому, когда тот, кто умеет заставить 

противника двигаться, показывает ему 

форму, противник обязательно идет за 

ним; когда противнику что-либо дают, он 

обязательно берет; выгодой заставляют 

его двигаться, а встречают его неожидан-

ностью.

 11. Поэтому тот, кто хорошо сражается, ищет 

все в мощи, а не требует всего от людей. 

Поэтому он умеет выбирать людей и ста-

вить их соответственно их мощи.

 12. Тот, кто ставит людей соответственно их 

мощи, заставляет их идти в бой так же, 

как катят деревья и камни. Природа де-

ревьев и камней такова, что, когда место 

ровное, они лежат спокойно; когда оно 

покатое, они приходят в движение; когда 

они четырехугольны, они лежат на месте; 

когда они круглы, они катятся.

 13. Поэтому мощь того, кто умеет заставить 

других идти в бой, есть мощь человека, 

скатывающего круглый камень с горы в ты-

сячу саженей.

Бронзовый топор династии Шан. 

XIII–XI вв. до н.э.
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ГЛАВА VI

Полнота и пустота

 1. Сунь-цзы сказал: кто является на поле 

сражения первым и ждет противника, 

тот исполнен сил; кто потом является 

на поле сражения с запозданием и бро-

сается в бой, тот уже утомлен. Поэтому 

тот, кто хорошо сражается, управляет 

противником и не дает ему управлять 

собой.

 2. Уметь заставить противника самого прий-

ти — это значит заманить его выгодой; 

уметь не дать противнику пройти — это 

значит сдержать его вредом. Поэтому 

можно утомить противника, даже испол-

ненного сил; можно заставить голодать 

даже сытого; можно сдвинуть с места 

даже прочно засевшего.

 3. Выступив туда, куда он непременно на-

правится, самому направиться туда, где 

он не ожидает. Тот, кто проходит тысячу 

миль и при этом не утомляется, проходит 

местами, где нет людей.

 4. Напасть и при этом наверняка взять — это 

значит напасть на место, где он не оборо-

няется; оборонять и при этом наверняка 

удержать — это значит оборонять место, 

на которое он не может напасть. Поэтому 

у того, кто умеет нападать, противник не 

знает, где ему обороняться; у того, кто 

умеет обороняться, противник не знает, 

где ему нападать. Тончайшее искусство! 

Тончайшее искусство! — нет даже фор-

мы, чтобы его изобразить. Божественное 

искусство! Божественное искусство! — нет 

даже слов, чтобы его выразить. Поэтому 

он и может стать властителем судеб про-

тивника.

 5. Когда идут вперед и противник не в си-

лах воспрепятствовать — это значит, что 

ударяют в его пустоту; когда отступают 

и противник не в силах преследовать — 

это значит, что быстрота такова, что он 

не может настигнуть1.

 6. Поэтому, если я хочу дать бой, пусть про-

тивник и возводит высокие редуты, роет 

глубокие рвы, все равно он не сможет не 

вступить со мною в бой. Это потому, что 

я нападаю на место, которое он непремен-

но должен спасать. Если я не хочу вступать 

в бой, пусть я только займу место и ста-

ну его оборонять, все равно противник 

не сможет вступить со мной в бой. Это 
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потому, что я отвращаю его от того пути, 

куда он идет.

 7. Поэтому, если я покажу противнику ка-

кую-либо форму, а сам этой формы не 

буду иметь, я сохраню цельность, а про-

тивник разделится на части. Сохраняя 

цельность, я буду составлять единицу; 

разделившись на части, противник будет 

составлять десять. Тогда я своими деся-

тью нападу на его единицу. Нас тогда 

будет много, а противника мало. У того, 

кто умеет массой ударить на немногих, 

таких, кто с ним сражается, мало, и их 

легко победить2.

 8. Противник не знает, где он будет сражать-

ся. А раз он этого не знает, у него много 

мест, где он должен быть наготове. Если 

же таких мест, где он должен быть наго-

тове, много, тех, кто со мной сражается, 

мало. Поэтому, если он будет наготове спе-

реди, у него будет мало сил сзади; если он 

будет наготове сзади, у него будет мало 

сил спереди; если он будет наготове сле-

ва, у него будет мало сил справа; если он 

будет наготове справа, у него будет мало 

сил слева. Не может не быть мало сил 

у того, у кого нет места, где он не дол-

жен быть наготове. Мало сил у того, кто 

должен быть всюду наготове; много сил 

у того, кто вынуждает другого быть всюду 

наготове.

 9. Поэтому, если знаешь место боя и день 

боя, можешь наступать и за тысячу миль. 

Если же не знаешь места боя, не знаешь 

и дня боя, не сможешь левой стороной 

защитить правую, не сможешь правой 

стороной защитить левую, не сможешь 

передней стороной защитить заднюю, не 

сможешь задней стороной защитить пе-

реднюю. Тем более это так при большом 

расстоянии — в несколько десятков миль, 

и при близком расстоянии — в несколько 

миль.

 10. Если рассуждать так, как я, то пусть у юэс-

цев3 войск и много, что это может им дать 

для победы?4 Поэтому и сказано: «победу 

сделать можно». Пусть войск у против-

ника и будет много, можно не дать ему 

возможности вступить в бой.

 11. Поэтому, оценивая противника, узнают его 

план с его достоинствами и его ошибка-

ми5; воздействовав на противника, узна-

ют законы, управляющие его движением 

и покоем; показывая ему ту или другую 

форму, узнают место его жизни и смерти6; 

столкнувшись с ним, узнают, где у него 

избыток и где недостаток.

 12. Поэтому предел в придании своему вой-

ску формы — это достигнуть того, чтобы 

формы не было. Когда формы нет, даже 

глубоко проникший лазутчик не сможет 

что-либо подглядеть, даже мудрец не 

Аркебузиры империи Цин. 

Китайский рисунок XIX в.



сможет о чем-либо судить. Пользуясь 

этой формой, он возлагает дело победы 

на массу, но масса этого знать не может. 

Все люди знают ту форму, посредством 

которой я победил, но не знают той фор-

мы, посредством которой я организовал 

победу. Поэтому победа в бою не повто-

ряется в том же виде, она соответствует 

неисчерпаемости самой формы.

 13. Форма у войска подобна воде: форма 

у воды — избегать высоты и стремиться 

вниз; форма у войска — избегать полноты 

и ударять по пустоте. Вода устанавлива-

ет свое течение в зависимости от места; 

войско устанавливает свою победу в зави-

симости от противника.

 14. Поэтому у войска нет неизменной мощи, 

у воды нет неизменной формы. Кто умеет 

в зависимости от противника владеть из-

менениями и превращениями и одерживать 

победу, тот называется божеством.

 15. Поэтому среди пяти элементов природы 

нет неизменно побеждающего; среди че-

тырех времен года нет неизменно сохра-

няющего свое положение. У солнца есть 

краткость и продолжительность, у луны 

есть жизнь и смерть.

Ранний бронзовый китайский шлем
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ГЛАВА VII

Борьба на войне

 1. Сунь-цзы сказал: вот правило ведения 

войны: полководец, получив повеление 

от государя, формирует армию, собирает 

войска1 и, войдя в соприкосновение с про-

тивником2, занимает позицию. Нет ничего 

труднее, чем борьба на войне.

 2. Трудное в борьбе на войне — это превра-

тить путь обходный в прямой, превратить 

бедствие в выгоду. Поэтому тот, кто, пред-

принимая движение по такому обходному 

пути, отвлекает противника выгодой и, вы-

ступив позже него, приходит раньше него, 

тот понимает тактику обходного движения.

 3. Поэтому борьба на войне приводит к выго-

де, борьба на войне приводит и к опасно-

сти. Если бороться за выгоду, подняв всю 

армию, цели не достигнуть; если бороться 

за выгоду, бросив армию, будет потерян 

обоз.

 4. Поэтому, когда борются за выгоду за сто 

миль, мчась, сняв вооружение, не отды-

хая ни днем, ни ночью, удваивая маршру-

ты и соединяя переходы, тогда теряют 

пленными командующих всеми тремя ар-

миями; выносливые идут вперед, слабые 

отстают, и из всего войска доходит одна 

десятая.

  Когда борются за выгоду за пятьдесят 

миль, попадает в тяжелое положение ко-

мандующий передовой армией и из всего 

войска доходит половина. Когда борются 

за выгоду за тридцать миль, доходят две 

трети.

 5. Если у армии нет обоза, она гибнет; если 

нет провианта, она гибнет; если нет запа-

сов3, она гибнет.

 6. Поэтому кто не знает замыслов князей, 

тот не может наперед заключать с ними 

союз; кто не знает обстановки — гор, 

лесов, круч, обрывов, топей и болот, 

тот не может вести войско; кто не обра-

щается к местным проводникам, тот не 

может воспользоваться выгодами мест-

ности.

 7. Поэтому в войне устанавливаются на об-

мане, действуют, руководствуясь выгодой, 

производят изменения путем разделений 

и соединений.

 8. Поэтому он стремителен, как ветер; он спо-

коен и медлителен, как лес; он вторгается 

и опустошает, как огонь; он неподвижен, 

как гора; он непроницаем, как мрак; его 

движение, как удар грома4.



 9. При грабеже селений разделяют свое вой-

ско на части; при захвате земель занимают 

своими частями выгодные пункты5.

 10. Двигаются, взвесив все на весах. Кто за-

ранее знает тактику прямого и обходно-

го пути, тот побеждает. Это и есть закон 

борьбы на войне.

 11. В «Управлении армией» сказано: «Когда 

говорят, друг друга не слышат; поэтому 

и изготовляют гонги и барабаны. Когда 

смотрят, друг друга не видят; поэтому 

и изготовляют знамена и значки». Гонги, 

барабаны, знамена и значки соединяют 

воедино глаза и уши своих солдат. Если 

все сосредоточены на одном, храбрый не 

может один выступить вперед, трусливый 

не может один отойти назад. Это и есть 

закон руководства массой.

 12. Поэтому в ночном бою применяют много 

огней и барабанов6, в дневном бою приме-

няют много знамен и значков; этим вводят 

в заблуждение глаза и уши противника. 

Поэтому у армии можно отнять ее дух, 

у полководца можно отнять его сердце.

 13. По этой причине по утрам духом бодры, 

днем вялы, вечером помышляют о возвра-

щении домой. Поэтому тот, кто умеет ве-

сти войну, избегает противника, когда его 

дух бодр, и ударяет на него, когда его дух 

вял или когда он помышляет о возвраще-

нии; это и есть управление духом.

 14. Находясь в порядке, ждут беспорядка; на-

ходясь в спокойствии, ждут волнений; это 

и есть управление сердцем.

 15. Находясь близко, ждут далеких; пребывая 

в полной силе, ждут утомленных; будучи 

сытыми, ждут голодных; это и есть управ-

ление силой.

 16. Не идти против знамен противника, ког-

да они в полном порядке; не нападать на 

стан противника, когда он неприступен; 

это и есть управление изменениями.

 17. Поэтому правила ведения войны таковы: 

если противник находится на высотах, не 

иди прямо на него; если за ним возвышен-

ность, не располагайся против него; если 

он притворно убегает, не преследуй его; 

если он полон сил, не нападай на него; 

если он подает тебе приманку, не иди на 

нее; если войско противника идет домой, 

не останавливай его; если окружаешь вой-

ско противника, оставь открытой одну сто-

рону; если он находится в безвыходном 

положении, не нажимай на него; это и есть 

правила ведения войны.

Изображение генерала
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ГЛАВА VIII

Девять изменений

 1. Сунь-цзы сказал: вот правила ведения 

войны [полководец, получив повеление от 

своего государя, формирует армию и со-

бирает войска]*.

 2. В местности бездорожья лагерь не раз-

бивай; в местности-перекрестке заключай 

союзы с соседними князьями; в местно-

сти голой и безводной не задерживайся; 

в местности окружения соображай; в мест-

ности смерти сражайся.

 3. Бывают дороги, по которым не идут; быва-

ют армии, на которые не нападают; бывают 

крепости, из-за которых не борются; быва-

ют местности, из-за которых не сражаются; 

бывают повеления государя, которых не 

выполняют.

 4. Поэтому полководец, постигший, что есть 

выгодного в «Девяти изменениях», знает, 

как вести войну. Полководец, не постиг-

ший, что есть выгодного в «Девяти из-

менениях», не может овладеть выгодами 

 * Слова, заключенные в скобки, представляют бук-
вальное повторение начала VII главы и здесь явно 
излишни.

местности, даже зная форму местности. 

Когда при управлении войсками он не 

знает искусства «Девяти изменений», он 

не может владеть умением пользоваться 

людьми, даже зная «Пять выгод».

 5. По этой причине обдуманность действий 

умного человека заключается в том, что 

он обязательно соединяет выгоду и вред1. 

Когда с выгодой соединяют вред, усилия 

могут привести к результату2; когда с вре-

дом соединяют выгоду, бедствие может 

быть устранено. Поэтому князей подчиня-

ют себе вредом, заставляют служить себе 

делом, заставляют устремляться куда-ни-

будь выгодой3.

 6. Правило ведения войны заключается в том, 

чтобы не полагаться на то, что противник 

не придет, а полагаться на то, с чем я могу 

его встретить; не полагаться на то, что он 

не нападет, а полагаться на то, что я сделаю 

нападение на себя невозможным для него.

 7. Поэтому у полководца есть пять опасно-

стей: если он будет стремиться во что бы то 

ни стало умереть, он может быть убитым; 

если он будет стремиться во что бы то ни 



стало остаться в живых, он может попасть 

в плен; если он будет скор на гнев, его мо-

гут презирать; если он будет излишне щепе-

тилен к себе, его могут оскорбить; если он 

будет любить людей, его могут обессилить4.

 8. Эти пять опасностей — недостатки полко-

водца, бедствие в ведении войны. Разбива-

ют армию, убивают полководца непремен-

но этими пятью опасностями. Надлежит 

понять это.

Гуань Юй берет в плен генерала Пан Де. Фреска эпохи династии Мин
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ГЛАВА IX

Поход

 1. Сунь-цзы сказал: расположение войск и на-

блюдение за противником состоит в сле-

дующем.

 2. При переходе через горы опирайся на до-

лину; располагайся на высотах, смотря, где 

солнечная сторона1. При бое с противни-

ком, находящимся на возвышенности, не 

иди прямо вверх2. Таково расположение 

войска в горах.

 3. При переходе через реку располагайся 

непременно подальше от реки3. Если про-

тивник станет переходить реку, не встре-

чай его в воде. Вообще выгоднее дать 

ему переправиться наполовину и затем 

ударить на него; но если ты тоже хочешь 

вступить в бой с противником, не встречай 

его у самой реки; расположись на высоте, 

принимая в соображение, где солнечная 

сторона; против течения не становись. Та-

ково расположение войск на реке.

 4. Переходя через болото4, торопись скорее 

уйти, не задерживайся. Если все же тебе 

предстоит вступить в бой среди болот, 

располагайся так, чтобы у тебя была вода 

и трава, а в тылу у тебя пусть будет лес. 

Таково расположение войск в болотах.

 5. В равнинной местности располагайся на 

ровных местах, но при этом пусть спра-

ва и позади тебя будут возвышенности; 

впереди у тебя пусть будет низкое место, 

сзади — высокое5. Таково расположение 

войск в равнине.

 6. Эти четыре способа выгодного располо-

жения войск и обеспечили Хуан-ди победу 

над четырьмя императорами6.

 7. Вообще, если войско будет любить высо-

кие места и не любить низкие, будет чтить 

солнечный свет и отвращаться от тени; 

если оно будет заботиться о жизненном 

и располагаться на твердой почве7, тогда 

в войске не будет болезней. Это и значит 

непременно победить.

 8. Если находишься среди холмов и возвы-

шенностей, непременно располагайся на 

их солнечной стороне и имей их справа 

и позади себя. Это выгодно для войска; 

это — помощь от местности.

 9. Если в верховьях реки прошли дожди 

и вода покрылась пеной, пусть тот, кто 

хочет переправиться, подождет, пока река 

успокоится.
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 10. Вообще, если в данной местности есть 

отвесные ущелья, природные колодцы, 

природные темницы, природные сети, 

природные капканы, природные трещи-

ны8, непременно поспеши уйти от них и не 

подходи к ним близко. Сам удались от них, 

а противника заставь приблизиться к ним. 

А когда встретишься с ним, сделай так, 

чтобы они были у него в тылу.

 11. Если в районе движения армии окажутся 

овраги, топи, заросли, леса, чащи кустар-

ника, непременно внимательно обследуй 

их. Это — места, где бывают засады и до-

зоры противника.

 12. Если противник, находясь близко от меня, 

пребывает в спокойствии, это значит, что 

он опирается на естественную преграду. 

Если противник далеко от меня, но при 

этом вызывает меня на бой, это значит, 

что он хочет, чтобы я продвинулся впе-

ред. Если противник расположился на 

ровном месте, значит, у него есть свои 

выгоды.

 13. Если деревья задвигались, значит, он под-

ходит. Если устроены заграждения из трав, 

значит, он старается ввести в заблуждение. 

Если птицы взлетают, значит, там спрятана 

засада. Если звери испугались, значит, там 

кто-то скрывается. Если пыль поднимается 

столбом, значит, идут колесницы; если она 

стелется низко на широком пространстве, 

значит, идет пехота; если она поднима-

ется в разных местах, значит, собирают 

топливо. Если она поднимается то там, то 

сям, и при этом в небольшом количестве, 

значит, устраивают лагерь.

 14. Если речи противника смиренны, а боевые 

приготовления он усиливает, значит, он 

выступает. Если его речи горделивы и он 

сам спешит вперед, значит, он отступает. 

Если легкие боевые колесницы выезжают 

вперед, а войско располагается по сторо-

нам их, значит, противник строится в бое-

вой порядок. Если он, не будучи ослаблен9, 

просит мира, значит, у него есть тайные 

замыслы. Если солдаты у него забегали 

и выстраивают колесницы, значит, пришло 

время. Если он то наступает, то отступа-

ет, значит, он заманивает. Если солдаты 

стоят, опираясь на оружие, значит, они 

голодны. Если они, черпая воду, сначала 

пьют, значит, они страдают от жажды. 

Китайский воин с алебардой



Если противник видит выгоду для себя, 

но не выступает, значит, он устал.

 15. Если птицы собираются стаями, значит, 

там никого нет. Если у противника ночью 

перекликаются, значит, там боятся. Если 

войско дезорганизовано, значит, полко-

водец не авторитетен. Если знамена пе-

реходят с места на место, значит, у него 

беспорядок. Если его командиры бранятся, 

значит, солдаты устали. Если коней кормят 

пшеном, а сами едят мясо; если кувшины 

для вина не развешивают на деревьях и не 

идут обратно в лагерь, значит, они — до-

веденные до крайности разбойники10.

 16. Если полководец разговаривает с солда-

тами лаской и учтиво, значит, он потерял 

свое войско. Если он без счету раздает 

награды, значит, войско в трудном поло-

жении. Если он бессчетно прибегает к на-

казаниям, значит, войско в тяжелом поло-

жении. Если он сначала жесток, а потом 

боится своего войска, это означает верх 

непонимания военного искусства.

 17. Если противник является, предлагает за-

ложников и просит прощения, значит, он 

хочет передышки. Если его войско, пылая 

гневом, выходит навстречу, но в течение 

долгого времени не вступает в бой и не 

отходит, непременно внимательно следи 

за ним.

 18. Дело не в том, чтобы все более и более 

увеличивать число солдат. Нельзя идти 

вперед с одной только воинской силой. 

Достаточно иметь ее столько, сколько 

нужно для того, чтобы справиться с про-

тивником11 путем сосредоточения своих 

сил и правильной оценки противника. Кто 

не будет рассуждать и будет относиться 

к противнику пренебрежительно, тот не-

пременно станет его пленником.

 19. Если солдаты еще не расположены к тебе, 

а ты станешь их наказывать, они не будут 

тебе подчиняться, а если они не станут 

подчиняться, ими трудно будет пользовать-

ся. Если солдаты уже расположены к тебе, 

а наказания производиться не будут, ими 

совсем нельзя будет пользоваться.

 20. Поэтому, приказывая им, действуй при 

помощи гражданского начала; заставляя, 

чтобы они повиновались тебе все, как 

один, действуй при помощи воинского 

начала.

 21. Когда законы вообще исполняются, в этом 

случае, если преподашь что-нибудь наро-

ду, народ тебе повинуется. Когда законы 

вообще не выполняются, в этом случае, 

если преподашь что-либо народу, народ 

тебе не повинуется. Когда законы вообще 

принимаются с доверием и ясны, значит, 

ты и масса взаимно обрели друг друга.
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ГЛАВА X

Формы местности

 1. Сунь-цзы сказал: местность по форме бы-

вает открытая, бывает наклонная1, бывает 

пересеченная, бывает долинная, бывает 

гористая, бывает отдаленная.

 2. Когда и я могу идти, и он может прий-

ти, такая местность называется открытой. 

В открытой местности прежде всего рас-

положись на возвышении, на ее солнечной 

стороне, и обеспечь себе пути подвоза 

провианта. Если при таких условиях пове-

дешь бой, будешь иметь выгоду.

 3. Когда идти легко, а возвращаться трудно, 

такая местность называется наклонной. 

В наклонной местности, если противник 

не готов к бою, выступив, победишь его; 

если же противник готов к бою, выступив, 

не победишь его. Обращаться же назад 

будет трудно: выгоды не будет.

 4. Когда и мне выступать невыгодно и ему 

выступать невыгодно, такая местность на-

зывается пересеченной. В пересеченной 

местности не выступай, даже если бы про-

тивник и предоставил тебе выгоду. Отведи 

войска и уйди, заставь противника продви-

нуться сюда наполовину; и если тогда уда-

ришь на него, это будет для тебя выгодно.

 5. В долинной местности, если ты первым 

расположишься на ней, обязательно займи 

ее всю и так жди противника; если же он 

первым расположится на ней и займет ее, 

не следуй за ним. Следуй за ним, если он 

не займет ее всю.

 6. В гористой местности, если ты первым рас-

положишься в ней, обязательно распола-

гайся на высоте, на солнечной стороне ее, 

и так жди противника; если же противник 

первым расположится в ней, отведи войска 

и уйди оттуда; не следуй за ним.

 7. В отдаленной местности, если силы равны, 

трудно вызывать противника на бой, а если 

и начнешь бой, выгоды не будет.

  Эти семь пунктов составляют учение 

о местности. Высшая обязанность полко-

водца состоит в том, что ему это нужно 

понять.

 8. Поэтому бывает, что войско поспешно 

отступает, что оно становится распущен-

ным, что оно попадает в руки противника, 

что оно разваливается, что оно приходит 

в беспорядок, что оно обращается в бегст-

во. Эти шесть бедствий — не от природы, 

а от ошибок полководца.
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 9. Когда при наличии одинаковых условий 

нападают с одним на десятерых, это зна-

чит, что войско поспешно отступит. Когда 

солдаты сильны, а командиры слабы, это 

значит, что в войске распущенность. Когда 

командиры сильны, а солдаты слабы, это 

значит, что войско попадет в руки против-

ника. Когда высшие командиры, в гневе на 

своего начальника, не подчиняются ему 

и, встречаясь с противником, по злобе на 

своего начальника самовольно завязывают 

бой, это объясняется тем, что полководец 

не знает их способностей. Это значит, что 

в войске развал. Когда полководец слаб 

и не строг, когда обучение солдат отли-

чается неопределенностью, когда у коман-

диров и солдат нет ничего постоянного, 

когда при построении в боевой порядок 

все идет вкривь и вкось, это значит, что 

в войске беспорядок. Когда полководец не 

умеет оценить противника, когда он свои 

малые силы сводит с большими силами 

противника, когда он, будучи слаб, напада-

ет на сильного, когда у него в войске нет 

отборных частей, это значит, что войско 

обратится в бегство.

  Эти шесть пунктов составляют учение о по-

ражении противника. Высшая обязанность 

полководца состоит в том, что ему это 

нужно понять.

 10. Условия местности — только помощь для 

войска. Наука верховного полководца2 со-

стоит и умении оценить противника, ор-

ганизовать победу, учесть характер мест-

Битва на мосту. Рельеф из гробницы У Лян-цы. Провинция Шаньдун, период Хань



ности и расстояние. Кто ведет бой, зная 

это, тот непременно побеждает; кто ведет 

бой, не зная этого, тот непременно терпит 

поражение.

 11. Поэтому, если, согласно науке о войне, 

выходит, что непременно победишь, не-

пременно сражайся, хотя бы государь и го-

ворил тебе: «не сражайся». Если, согласно 

науке о войне, выходит, что не победишь, 

не сражайся, хотя бы государь и говорил 

тебе: «непременно сражайся».

 12. Поэтому такой полководец, который, 

выступая, не ищет славы, а отступая, не 

уклоняется от наказания, который думает 

только о благе народа и о пользе госуда-

ря, такой полководец — сокровище для 

государства.

 13. Если будешь смотреть на солдат как 

на своих детей, сможешь отправиться 

с ними хоть в самое глубокое ущелье; 

если будешь смотреть на солдат как на 

любимых сыновей, сможешь идти с ними 

хоть на смерть. Но если будешь добр 

к ним, но не сможешь ими распоряжать-

ся; если будешь любить их, но не сумеешь 

им приказывать; если у них возникнут 

беспорядки, а ты не сумеешь установить 

порядок, это значит, что они у тебя — 

непослушные дети и пользоваться ими 

будет невозможно.

 14. Если будешь видеть, что с твоими солдата-

ми напасть на противника можно, но не бу-

дешь видеть, что на противника нападать 

нельзя, победа будет обеспечена тебе толь-

ко наполовину. Если будешь видеть, что на 

противника напасть можно, но не будешь 

видеть, что с твоими солдатами нападать 

на него нельзя, победа будет обеспечена 

тебе только наполовину. Если будешь ви-

деть, что на противника напасть можно, 

будешь видеть, что с твоими солдатами 

напасть на него можно, но не будешь ви-

деть, что по условиям местности нападать 

на него нельзя, победа будет обеспечена 

тебе только наполовину.

 15. Поэтому тот, кто знает войну, двинув-

шись — не ошибется, поднявшись — не по-

падет в беду.

 16. Поэтому и сказано: если знаешь его и зна-

ешь себя, — победа недалека; если знаешь 

при этом еще Небо и знаешь Землю, — 

победа обеспечена полностью.
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ГЛАВА XI

Девять местностей

 1. Сунь-цзы сказал: вот правила войны: есть 

местности рассеяния, местности неустой-

чивости, местности оспариваемые, мест-

ности смешения, местности-перекрестки, 

местности серьезного положения, мест-

ности бездорожья, местности окружения, 

местности смерти.

 2. Когда князья сражаются на собственной 

земле, это будет местность рассеяния; 

когда заходят в чужую землю, но не 

углубляются в нее, это будет местность 

неустойчивости; когда я ее захвачу и мне 

это будет выгодно и когда он ее захва-

тит, ему также будет выгодно, это будет 

местность оспариваемая; когда и я могу 

ею пройти и он может ею пройти, это 

будет местность смешения; когда земля 

князя принадлежит всем троим и тот, кто 

первым дойдет до нее, овладеет всем 

в Поднебесной, это будет местность-

перекресток; когда заходят глубоко на 

чужую землю и оставляют в тылу у себя 

много укрепленных городов, это будет 

местность серьезного положения; когда 

идут по горам и лесам, кручам и обры-

вам, топям и болотам, вообще по трудно-

проходимым местам, это будет местность 

бездорожная; когда путь, по которому 

входят, узок, а путь, по которому ухо-

дят, околыши, когда он с малыми сила-

ми может напасть на мои большие силы, 

это будет местность окружения; когда, 

бросаясь быстро в бой, уцелевают, а не 

бросаясь быстро в бой, погибают, это 

будет местность смерти.

 3. Поэтому в местности рассеяния не сра-

жайся; в местности неустойчивости не 

останавливайся; в местности оспаривае-

мой не наступай; в местности смешения 

не теряй связи; в местности-перекрест-

ке заключай союзы; в местности серь-

езного положения грабь1; в местности 

бездорожья иди; в местности окруже-

ния соображай; в местности смерти 

 сражайся.

 4. Те, кто в древности хорошо вели войну, 

умели делать так, что у противника пе-

редовые и тыловые части не сообщались 

друг с другом, крупные и мелкие сое-

динения не поддерживали друг друга, 

благородные и низкие не выручали друг 

друга, высшие и низшие не объединялись 

друг с другом; они умели делать так, что 

солдаты у него оказывались оторванными 

друг от друга и не были собраны вместе, 

а если войско и было соединено в одно 

целое, оно не было единым [Двигались, 
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когда это соответствовало выгоде; если 

это не соответствовало выгоде, остава-

лись на месте.]*

 5. Осмелюсь спросить: а если противник 

явится в большом числе и в полном по-

рядке, как его встретить? Отвечаю: захвати 

первым то, что ему дорого. Если захва-

тишь, он будет послушен тебе.

 6. В войне самое главное — быстрота: надо 

овладевать тем, до чего он успел дойти; 

идти по тому пути, о котором он и не по-

мышляет; нападать там, где он не остере-

гается.

 7. Вообще правила ведения войны в качестве 

гостя заключаются в том, чтобы, зайдя глу-

боко в пределы противника, сосредоточить 

все свои мысли и силы на одном, и тогда 

хозяин не одолеет.

 8. Грабя тучные поля, имей в достатке про-

довольствие для своей армии; тщательно 

заботься о своих солдатах и не утомляй 

их; оплачивай их дух и соединяй их силы. 

Передвигая войска, действуй согласно сво-

им расчетам и планам и делай так, чтобы 

никто не мог проникнуть в них.

 9. Бросай своих солдат в такое место, откуда 

нет выхода, и тогда они умрут, но не по-

бегут. Если же они будут готовы идти на 

смерть, как же не добиться победы? И во-

ины и прочие люди в таком положении 

напрягают все свои силы. Когда солдаты 

подвергаются смертельной опасности, они 

ничего не боятся; когда у них нет выхода, 

 * Слова, заключенные в скобки, повторяются в гла-
ве XII, п. 5. В обоих случаях они укладываются 
в общий контекст, но в главе XII, по-видимому, 
более уместны, поскольку там затрагивается тема 
«выгоды».

они держатся крепко; когда они заходят 

в глубь неприятельской земли, их ничто не 

удерживает; когда ничего поделать нельзя, 

они дерутся.

 10. По этой причине солдаты без всяких 

внушений бывают бдительны, без вся-

ких понуждений обретают энергию, без 

всяких уговоров дружны между собой, 

без всяких приказов доверяют своим на-

чальникам.

 11. Если запретить всякие предсказания и уда-

лить всякие сомнения, умы солдат до са-

мой смерти никуда не отвлекутся.

 12. Когда солдаты говорят, «имущество нам 

более не нужно» — это не значит, что они 

не любят имущества. Когда они говорят: 

«жизнь нам более не нужна!» — это не 

значит, что они не любят жизни. Ког-

да выходит боевой приказ, у офицеров 

и солдат, у тех, кто сидит, слезы льются 

на воротник, у тех, кто лежит, слезы те-

кут по подбородку. Но когда люди по-

ставлены в положение, из которого нет 

выхода, они храбры, как Чжуань Чжу 

и Цао Куй2.

 13. Поэтому тот, кто хорошо ведет войну, 

подобен Шуайжань. Шуайжань — это 

чаншаньская змея. Когда ее ударяют по 

голове, она бьет хвостом, когда ее ударя-

Китайский бронзовый кинжал 

династии Чжоу
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ют по хвосту, она бьет головой; когда ее 

ударяют по середине, она бьет и головой, 

и хвостом.

 14. Осмелюсь спросить: а можно ли сделать 

войско подобным чаншаньской змее? От-

вечаю: можно. Ведь жители царств У и Юэ 

не любят друг друга. Но если они будут 

переправляться через реку в одной лодке 

и будут застигнуты бурей, они станут спа-

сать друг друга, как правая рука левую.

 15. По этой причине, если даже связать ко-

ней3 и врыть в землю колеса повозок, все 

равно на это еще полагаться нельзя. Вот 

когда солдаты в своей храбрости все как 

один, это и будет настоящее искусство 

управления войском.

 16. Когда сильные и слабые — все одинако-

во обретают мужество, это действует за-

кон местности4. Поэтому, когда искусный 

полководец как бы ведет свое войско за 

руку, ведет, как будто это один человек, 

это значит, что создалось положение, из 

которого нет выхода5.

 17. Вот дело полководца: он должен сам быть 

всегда спокоен и этим непроницаем для 

других; он должен быть сам дисциплини-

рован и этим держать в порядке других. 

Он должен уметь вводить в заблуждение 

глаза и уши своих офицеров и солдат и не 

допускать, чтобы они что-либо знали. Он 

должен менять свои замыслы и изменять 

свои планы и не допускать, чтобы другие 

о них догадывались. Он должен менять 

свое местопребывание, выбирать себе 

окружные пути и не допускать, чтобы 

другие могли что-либо сообразить6.

 18. Ведя войско, следует ставить его в та-

кие условия, как если бы, взобравшись 

на высоту, убрали лестницы. Ведя войско 

и зайдя с ним глубоко на землю князя, при-

ступая к решительным действиям, надле-

жит сжечь корабли и разбить котлы; вести 

солдат так, как гонят стадо овец: их гонят 

туда, и они идут туда; их гонят сюда, и они 

идут сюда; они не знают, куда идут. Собрав 

всю армию, нужно бросить ее в опасность; 

это и есть дело полководца.

 19. Изменения в девяти видах местности, вы-

годы сжатия и растяжения, законы чело-

веческих чувств — все это нужно понять.

 20. Вообще согласно науке о ведении войны 

в качестве гостя следует: если заходят глу-

боко в землю противника, сосредоточива-

ются на одном; если заходят не глубоко, 

умы рассеиваются.

  Когда уходят из своей страны и ведут вой-

ну, перейдя границу, это будет местность 

отрыва; когда пути открыты во все сто-

роны, это будет местность-перекресток; 

когда заходят глубоко, это будет место 

серьезности положения; когда заходят не 

глубоко, это будет местность неустойчи-

вости; когда сзади — неприступные ме-

ста, а спереди — узкие теснины, это будет 

местность окружения; когда идти некуда, 

это будет местность смерти7.

 21. По этой причине в местности рассеяния 

я стану приводить к единству устремления 

всех; в местности неустойчивости буду под-

держивать связь между частями; в мест-

ность оспариваемую направлюсь после 

противника; в местности смешения буду 

внимателен к обороне; в местности-пере-

крестке стану укреплять связи; в местности 

серьезного положения установлю непре-

рывный подвоз продовольствия; в местно-

сти труднопроходимой буду продвигаться 

вперед по дороге; в местности окружения 

сам загорожу проход; в местности смерти 
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внушу солдатам, что они в живых не оста-

нутся. Чувства солдат таковы, что, когда они 

окружены, они защищаются; когда ничего 

другого не остается, они бьются; когда по-

ложение очень серьезное, они повинуются8.

 22. Поэтому тот, кто не знает замыслов кня-

зей, не может наперед заключать с ними 

союзы; кто не знает обстановки — гор, 

лесов, круч, оврагов, топей и болот, тот 

не может вести войско; кто не обращает-

ся к местным проводникам, тот не может 

воспользоваться выгодами местности.

 23. У того, кто не знает хотя бы одного из 

девяти, войско не будет армией гегемона9.

 24. Если армия гегемона обратится против 

большого государства, оно не сможет 

собрать свои силы. Если мощь гегемона 

обратится на противника, тот не сможет 

заключить союзы10.

 25. По этой причине гегемон не гонится за со-

юзами в Поднебесной, не собирает власть 

в Поднебесной. Он распространяет только 

свою собственную волю и воздействует на 

Глиняная статуэтка 

тяжеловооруженного 

всадника. Северный Китай, 

эпоха династии Тоба Вэй



противников своей мощью. Поэтому он 

и может взять их крепости, может нис-

провергнуть их государства.

 26. Раздает награды, не придерживаясь обыч-

ных законов, издает указы не в порядке 

обычного управления. Он распоряжается 

всей армией так, как если бы распоряжался 

одним человеком. Распоряжаясь армией, 

говори о делах, а не вдавайся в объясне-

ния. Распоряжаясь армией, говори о вы-

годах, а не о вреде.

 27. Только после того, как солдат бросят на 

место гибели, они будут существовать; 

только после того, как их ввергнут в ме-

сто смерти, они будут жить; только после 

того, как они попадут в беду, они смогут 

решить исход боя.

 28. Поэтому ведение войны заключается в том, 

чтобы предоставлять противнику действо-

вать согласно его намерениям и тщательно 

изучать их; затем сосредоточить все его 

внимание на чем-нибудь одном и убить его 

полководца, хотя бы он и был за тысячу 

миль. Это и значит уметь искусно сделать 

дело.

 29. По этой причине в день выступления в по-

ход закрой все заставы, уничтожь все про-

пуска через них, чтобы не прошли послан-

цы извне. Правитель действует в своем 

совете и отдается делам правления, а за 

войну во всем спрашивает со своего пол-

ководца11.

 30. Когда противник станет открывать и за-

крывать, непременно стремительно вор-

вись к нему. Поспеши захватить то, что 

ему дорого, и потихоньку поджидай его. 

Иди по намеченной линии, но следуй за 

противником. Таким способом решишь 

войну12.

 31. Поэтому сначала будь как невинная де-

вушка — и противник откроет у себя 

дверь. Потом же будь как вырвавшийся 

заяц — и противник не успеет принять мер 

к  защите.
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ГЛАВА XII

Огневое нападение

 1. Сунь-цзы сказал: огневое нападение бы-

вает пяти видов: первое, когда сжигают 

людей; второе, когда сжигают запасы; 

третье, когда сжигают обозы; четвертое, 

когда сжигают склады; пятое, когда сжи-

гают отряды1.

 2. При действиях огнем необходимо, чтобы 

были основания для них. Огневыми сред-

ствами необходимо запастись заранее. Для 

того чтобы пустить огонь, нужно подходя-

щее время; для того чтобы вызвать огонь, 

нужен подходящий день. Время — это ког-

да погода сухая; день — это когда луна 

находится в созвездиях Цзи, Би, И, Чжэнь. 

Когда луна находится в этих созвездиях, 

дни бывают ветреные.

 3. При огневом нападении необходимо под-

держивать его соответственно пяти видам 

нападения: если огонь возник изнутри, как 

можно быстрее поддерживай его извне; 

если огонь и возник, но в войске против-

ника все спокойно, подожди и не нападай. 

Когда огонь достигнет наивысшей силы, 

последуй за ним, если последовать мож-

но; если последовать нельзя, оставайся на 

месте. Если извне пустить огонь можно, не 

жди кого-нибудь внутри, а выбери время 

и пускай. Если огонь вспыхнул по ветру, не 
17–20-зарядные установки для стрел 

с пороховыми ракетами. Китай, XVII в.



производи нападение из-под ветра. Если 

ветер днем продолжается долго, ночью он 

стихает.

 4. Вообще в войне знай про пять видов огнево-

го нападения и всеми средствами защищай-

ся от них. Поэтому помощь, оказываемая 

огнем нападению, ясна. Помощь, оказыва-

емая водой нападению, сильна. Но водой 

можно отрезать, захватить же ею нельзя.

  Если, желая сразиться и победить, напасть 

и взять, не прибегаешь при этом к действию 

этих средств, получится бедствие; получит-

ся то, что называют «затяжными издержка-

ми». Поэтому и говорится: просвещенный 

государь рассчитывает на эти средства, 

а хороший полководец их применяет.

 5. Если нет выгоды, не двигайся; если не мо-

жешь приобрести, не пускай в ход войска; 

если нет опасности, не воюй. Государь не 

должен поднимать оружие из-за своего 

гнева; полководец не должен вступать 

в бой из-за своей злобы. Двигаются тог-

да, когда это соответствует выгоде; если 

это не соответствует выгоде, остаются 

на месте. Гнев может опять превратиться 

в радость, злоба может опять превратить-

ся в веселье, но погибшее государство 

снова не возродится, мертвые снова не 

оживут. Поэтому просвещенный государь 

очень осторожен по отношению к войне, 

а хороший полководец очень остерегает-

ся ее. Это и есть путь, на котором со-

храняешь и государство в мире, и армию 

в  целости.
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ГЛАВА XIII

Использование шпионов

 1. Сунь-цзы сказал: вообще, когда поднимают 

стотысячную армию, выступают в поход 

за тысячу миль, издержки крестьян, рас-

ходы правителя составляют в день тысячу 

золотых. Внутри и вовне — волнения; из-

немогают от дороги и не могут приняться 

за работу семьсот тысяч семейств.

 2. Защищаются друг от друга несколько лет, 

а победу решают в один день. И в этих 

условиях жалеть титулы, награды, деньги 

и не знать положения противника — это 

верх негуманности. Тот, кто это жалеет, 

не полководец для людей, не помощник 

своему государю, не хозяин победы.

 3. Поэтому просвещенные государи и мудрые 

полководцы двигались и побеждали, со-

вершали подвиги, превосходя всех других, 

потому что все знали наперед.

 4. Знание наперед нельзя получить от богов 

и демонов, нельзя получить и путем умо-

заключений по сходству, нельзя получить 

и путем всяких вычислений1. Знание поло-

жения противника можно получить только 

от людей.

 5. Поэтому пользование шпионами бывает 

пяти видов: бывают шпионы местные2, бы-

вают шпионы внутренние, бывают шпионы 

обратные, бывают шпионы смерти, бывают 

шпионы жизни.

 6. Все пять разрядов шпионов работают, 

и нельзя знать их путей. Это называется 

непостижимой тайной3. Они — сокровище 

для государя.

 7. Местных шпионов вербуют из местных 

жителей страны противника и пользу-

ются ими; внутренних шпионов вербуют 

из его чиновников и пользуются ими; 

обратных шпионов вербуют из шпио-

нов противника и пользуются ими. Ког-

да я пускаю в ход что-либо обманное, 

я даю знать об этом своим шпионам, 

а они передают это противнику. Такие 

шпионы будут шпионами смерти. Шпи-

оны жизни — это те, кто возвращается 

с донесением.

 8. Поэтому для армии нет ничего более 

близкого, чем шпионы; нет больших на-

град, чем для шпионов; нет дел более 

секретных, чем шпионские. Не обладая 

совершенным знанием, не сможешь поль-

зоваться шпионами; не обладая гуман-

ностью и справедливостью, не сможешь 

применять шпионов; не обладая тонко-



стью и проницательностью, не сможешь 

получить от шпионов действительный 

результат. Тонкость! Тонкость! Нет ниче-

го, в чем нельзя было бы пользоваться 

шпионами.

 9. Если шпионское донесение еще не послано, 

а об этом уже стало известно, то и сам 

шпион и те, кому он сообщил, предаются 

смерти.

 10. Вообще, когда хочешь ударить на армию 

противника, напасть на его крепость, убить 

его людей, обязательно сначала узнай, как 

зовут военачальника у него на службе4, 

его помощников, начальника охраны, во-

инов его стражи. Поручи своим шпионам 

обязательно узнать все это.

 11. Если ты узнал, что у тебя появился шпион 

противника и следит за тобой, обязатель-

но воздействуй на него выгодой; введи его 

к себе и помести его у себя. Ибо ты смо-

жешь приобрести обратного шпиона и поль-

зоваться им. Через него ты будешь знать все. 

И поэтому сможешь приобрести и местных 

шпионов, и внутренних шпионов и пользо-

ваться ими. Через него ты будешь знать все. 

И поэтому сможешь, придумав какой-нибудь 

обман, поручить своему шпиону смерти вве-

сти противника в заблуждение. Через него 

ты будешь знать все. И поэтому сможешь 

заставить своего шпиона жизни действовать 

согласно твоим предположениям.

 12. Всеми пятью категориями шпионов обя-

зательно ведает сам государь. Но узнают 

о противнике обязательно через обратного 

шпиона. Поэтому с обратным шпионом над-

лежит обращаться особенно внимательно.

 13. В древности, когда поднималось царство 

Инь, в царстве Ся был И Чжи; когда под-

нималось царство Чжоу, в царстве Инь 

был Люй Я. Поэтому только просвещенные 

государи и мудрые полководцы умеют де-

лать своими шпионами людей высокого ума 

и этим способом непременно совершают 

великие дела. Пользование шпионами — 

самое существенное на войне; это та опора, 

полагаясь на которую действует армия.

Декоративная керамические плитка 

с покрытия стен в гробницах эпохи Хань
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КОММЕНТАРИЙ

Глава I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ

Трактат Сунь-цзы начинается с объяснения, 

почему нужно изучать войну, для чего нуж-

на военная наука вообще. Аргумент в защиту 

необходимости военной науки у него немно-

гословен: «Война — это великое дело для го-

сударства, это почва жизни и смерти, это путь 

существования и гибели».

В чем заключается изучение войны? Сунь-

цзы сейчас же переходит к программе своей 

науки. Он считает, что весь сложный комплекс 

такого явления, как война, должен изучаться 

прежде всего путем определения основных 

элементов, действующих на войне. Таких эле-

ментов, по его мнению, пять. Сунь-цзы назы-

вает их именами, для читателя его времени, 

очевидно, привычными и понятными. Первый 

элемент — моральный. Сунь-цзы называет его 

«Путем». Понятие «Пути» с глубокой древности 

употреблялось в Китае не только в его кон-

кретном смысле: «путь», «дорога», но и в его 

отвлеченном значении, это последнее быстро 

приобрело очень широкое распространение.

У Сунь-цзы этот термин имеет узкоспеци-

альное значение и употребляется для обозна-

чения первого из условий войны. «Путь — это 

когда достигают того, что мысли народа одина-

ковы с мыслями правителя, когда народ готов 

вместе с ним умереть, готов вместе с ним жить, 

когда он не знает ни страха, ни сомнений». 

Именно такое единство и является, по мыс-

ли Сунь-цзы, первым условием, всю важность 

которого должен понять всякий, изучающий 

законы войны.

Необходимо отметить, что это требование 

представлялось совершенно обязательным не 

одному Сунь-цзы. Второй из прославленных 

стратегов Древнего Китая — У-цзы, знаменитый 

полководец своего времени, также в самом на-

чале своего трактата ставит предварительным 

условием всякой войны внутреннее согласие, 

причем он понимает под этим согласие именно 

между властью и населением, правителем и на-

родом: «Если государь, знающий Путь, хочет 

направить свой народ на войну, он прежде 

всего достигает согласия и только потом берет-

ся за большое предприятие» («У-цзы», гл. I, 1). 

Как видно из этих слов, У-цзы также связывает 

достижение этого единства с понятием «Пути» 

как надлежащего, правильного — в его пони-

мании — управления государством.

О той же необходимости единства внутри 

государства для победы в войне говорит и тре-

тий знаменитый военный писатель Древнего 

Китая, Вэй Ляо-цзы: «Войско побеждает своим 

спокойствием, государство побеждает своей 

целостностью; у кого силы разделены, те сла-

бы», — говорит он (гл. V). Или в другом месте: 

«Когда есть единство — побеждают, когда все 
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несогласны друг с другом — терпят поражение» 

(гл. XXIII).

При этом он, как и Сунь-цзы, указывает, что 

единство характеризуется отсутствием каких 

бы то ни было сомнений у народа, в первую 

очередь, конечно, сомнений в правильности 

действий своего правителя. Вэй Ляо-цзы объ-

ясняет, почему не допускается наличия сомне-

ний, о чем Сунь-цзы не говорит: «Когда сердца 

объяты сомнениями, люди сопротивляются» 

(«Вэй Ляо-цзы», гл. V).

Очень выразительно говорит трактат «Сань 

люэ»: «Если у тебя [имеется в виду правитель 

или полководец]* и у масс будет одна и та 

же любовь, никогда не будешь иметь неудачи. 

Если у тебя и у масс будет одна и та же не-

нависть, все склонится перед тобой. Правят 

государством, держат в мире свой дом только 

потому, что обретают людей; губят государст-

во, разрушают свой дом только потому, что 

утрачивают людей» («Сань люэ»).

В этом же духе высказываются и военные 

писатели, комментировавшие «Сунь-цзы». На-

пример, Мэн-ши говорит о необходимости 

 * В разделе «Комментарий» в квадратных скобках 
даны пояснения и уточнения Н. Конрада.

«единства между высшими и низшими», т. е. 

ставит вопрос несколько иначе, требуя един-

ства между управляемыми и управляющими 

вообще. Он говорит о «единстве устремлений, 

единстве в любви и ненависти, единстве вы-

годы и вреда», об отсутствии у людей личных 

устремлений. В этих условиях «у всей милли-

онной массы бывает как будто бы одно сер-

дце». Некоторые комментаторы, как, например, 

Цзя Линь, прилагают это требование к армии. 

В этом случае место правителя занимает пол-

ководец и внутреннее единство армии есть 

единство полководца со своими солдатами. 

«Если полководец делает своим сердцем Путь 

[т. е. правильно управляет войском, правильно 

относится к солдатам], если у него с осталь-

ными людьми одни и те же выгоды, одни и те 

же действия, тогда офицеры и солдаты пови-

нуются ему и сердца их, естественно, одинако-

вы с сердцем их начальника». Толкование Цзя 

Линя, несомненно, суживает то понятие единст-

ва, о котором говорит Сунь-цзы. Ограничение 

единства рамками одной лишь армии отражает, 

по-видимому, историческую обстановку времен 

Цзя Линя: если в древности, в эпоху Чуньцю, 

и могла существовать какая-то близость между 

правителями и свободным земледельческим 

населением (но, конечно, не рабами), близость, 

восходящая в своих истоках к древнему пле-

менному устройству, то в феодальном Китае 

времен Танской империи антагонизм между 

основной массой населения — феодальным 

крестьянством и его эксплуататорами — фео-

далами был настолько велик, что делал без на-

личия каких-либо особых условий их единство 

невозможным. Поэтому Цзя Линь и заговорил 

лишь о той среде, в которой такое единство 

было для правителей необходимым и в извест-

ных пределах возможным: об армии.

Второй общий элемент войны, по терми-

нологии Сунь-цзы, носит название «Небо». 

Он коротко определяет, что под этим следу-

ет разуметь: «Небо — это свет и мрак, холод 

и жар; это порядок времени». Короче говоря, 

Золотая печать императора Вэнь-ди. 

II век до н.э. Из раскопок гробницы 

правителя Наньюэ в Сянгане


