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О книге «Код Абсолюта»
В своей работе «Код Абсолюта» Энвер Измайлов предлагает результат собственногоосмыслен�я вед�ческой лог�к� на основе более чем двадцат�летнего учен�чества впарампаре – вед�ческой трад�ц��. Цель кн�г� – дать такой метод познан�я, которыйпозвол�л бы преодолеть как догмат�зм, так � скепт�ц�зм.Наше чувственное познан�е дает нам знан�е о конкретных фактах. Этот способпознан�я в соответств�� с вед�ческой трад�ц�ей называется пратьякша. В европейскойф�лософ�� предпр�н�мал�сь попытк� выстро�ть с�стему знан�я с опорой�сключ�тельно на эмп�р�ческ�й опыт. Однако, как оказалось, такую с�стему знан�яочень легко постав�ть под сомнен�е. Эмп�р�ческ�й опыт ненадежный �сточн�к познан�я,так как дает о предмете л�шь фрагментарное представлен�е. Поэтому, чтобы �збежатьопасност� скепт�ц�зма, познан�е должно оп�раться на положен�я обоснованныеразумом, л�бо утвержденные автор�тетом.В вед�ческой трад�ц�� познан�е, основанное на автор�тете п�сан�й, называетсятерм�ном «шабда», а познан�е, оп�рающееся на выводы лог�к� – «анумана». Вевропейской ф�лософ�� место автор�тета п�сан�й занял� �нту�т�вно найденныепредпосылк� разума, которые лежат в основе теорет�ческого способа познан�я,представляющего собой с�стему лог�ческ�х выводов �з эт�х доопытных предпосылок.Однако � тут не �сключена опасность подмены подл�нного знан�я про�звольновыбранным� отвлеченным� формам� ума. Как убед�тся, что формы нашего разума непросто абстракц��, сотворенные умственной фантаз�ей, а подл�нная основа знан�я?В вед�ческой трад�ц�� есть ответ на эт� сомнен�я – необход�мо оп�раться наавтор�тет Вед – шабду. В основе шабды леж�т �нту�т�вное знан�е, раскрывающееся введ�ческой трад�ц��. Однако человек очень легко может отнест�сь к автор�тетуформально, � тогда шабда будет воспр�нята �м догмат�ческ�. Но как сделать автор�тет�з прошлого ж�вым для настоящего? Чтобы преодолеть опасность догмат�зма, авторкн�г� вырабатывает особый метод познан�я – «нес�мметр�чную д�алект�ку»,позволяющую кр�т�ческ� переосмысл�ть автор�тет так�м образом, чтобы ув�детьлежащее в его основе �нту�т�вное знан�е, основанное на ж�вом опыте общен�я сВысш�м.Духовный опыт бесконечно многообразен � не свод�м к какой-то определеннойформе, поэтому особое значен�е пр�обретает такой метод его пон�ман�я, который своейстрогостью должен компенс�ровать неопределенность, вызванную многогранностьюдуховного опыта. Энверу Измайлову удалось сформул�ровать новый в�д д�алект�к�,основанный на шабде, в соответств�� с вед�ческой трад�ц�ей. Это метод состо�т всогласован�� знан�я, полученного практ�ческ�, � знан�я, оп�рающегося на духовныйопыт, что позволяет автору д�алект�ческ� преодолеть опасность как скепт�ц�зма, так �догмат�зма.С опорой на автор�тетное знан�е разума автор формул�рует тез�с, которомупрот�вополагает другой тез�с, полученный с опорой на практ�ческое знан�е. Далеепро�сход�т д�алект�ческое согласован�е знан�я, основанного на шабде � знан�я,основанного на пратьякше. Однако выделенные два прот�воположных тез�са неравноправны, �л�, �наче говоря, не с�мметр�чны. Тез�с, основанный на шабде, даетоснову пон�ман�я, а тез�с основанный на пратьякше – основан�е для кр�т�ческогопереосмыслен�я. Однако кр�т�ческ�й анал�з ведет вовсе не к отр�цан�ю, а к выявлен�юболее глубокого знан�я, �меющего сво�м основан�ем автор�тет. Пр� этом формальнаясторона автор�тета преодолевается, благодаря чему выявляется лежащая в основеэтого знан�я глуб�на духовной ж�зн�.Есл� в д�алект�ке Гегеля тез�с � ант�тез�с сн�маются в с�нтезе, т. е. про�сход�тпреодолен�е двух равных прот�воположных утвержден�й в каком-то новом пон�ман��,то в нес�мметр�чной д�алект�ке про�сход�т вовсе не снят�е основанного на шабдетез�са, а напрот�в, возвращен�е к нему как �сточн�ку пон�ман�я, однако ужеоч�щенному от своей догмат�ческой формы. В результате этого оч�щен�я выявляется



�нту�т�вное ж�вое знан�е, связанное с рел�г�озным опытом пост�жен�я Высшегоначала.Так�м образом, автору удалось перек�нуть мост между вед�ческой трад�ц�ей �
современным ф�лософск�м мышлен�ем, найт� путь пр�общен�я к древнему знан�ю без
отрыва от современного м�ропон�ман�я. Ч�тая кн�гу «Код Абсолюта» мы не просто
сталк�ваемся с еще одн�м методом мышлен�я �л� еще одной разнов�дностью
д�алект�к�, но, прежде всего, с духовным опытом, обретенным в пр�частност� духовной
трад�ц�� – непрерывной цеп� учен�ческой преемственност� – парампаре.

Н.Н. Карп�цк�й
доктор ф�лософск�х наук, профессор кафедры ф�лософ�� С�бГМУ



Nasato dristatvat

Быт�е не возн�кает

�з небыт�я

(“Ведантасутра”, 2.2.26)

Предисловие
Прот�вопоставлен�е наук� � рел�г��, которое мы наблюдаем теперь, мудрецы

древност� сч�тал� невежеством. Одно без другого неполноценно: рел�г�я, не �меющая
фундамента знан�я, является слепой верой, уделом недалёк�х людей. С другой стороны,
знан�е, которое не пр�бл�жает человека к Сверхсознан�ю (Богу), - пустое умствован�е.

С�нтез наук� � рел�г�� – вот что возвыс�т наше сознан�е � �змен�т общество, в
котором мы ж�вем. Такой с�нтез наход�тся за пределам� возможностей человеческого
�нтеллекта, но пр� этом на наш взгляд он пр�сутствует в древнейшем на земле
вед�ческом м�ровоззрен��.

В данной кн�ге рассматр�вается вед�ческая лог�ка, с помощью которой
здравомыслящ�й человек может �згнать �з своего разума двух главных врагов духовного
прогресса � счастья: слепую веру � отвлеченное знан�е.

Введение
Согласно вед�ческому м�ровоззрен�ю, существует тр� способа познан�я: шабда,анумана � пратьякша.
1. Шабда – это свидетельство из надёжного, авторитетного источника. К

пр�меру, ребёнок растёт без отца. И однажды наступает момент, когда он хочет узнать,
кто его отец. К кому он должен обрат�ться, чтобы узнать об этом? Очев�дно, что к
матер�: в этом вопросе она - гуру для ребёнка (естественный автор�тет). То, что говор�т
мать, является для него шабдой. Данный пр�мер относ�тся к тому случаю, когда шабда
является на�лучш�м �л� ед�нственным способом познан�я.

2. Анумана – логический вывод. Простой пр�мер: есл� �звестно, что А=В, а также
В=С, то, согласно лог�ке, А=С.

3. Пратьякша – это свидетельство нашего опыта, органов чувств. Напр�мер,
когда человек ест, ему не требуются слова гуру �л� лог�ка, чтобы понять, пропадает у
него чувство голода �л� нет. В данном случае значен�е �меет только его собственный
опыт насыщен�я.



Нетрудно понять, что �менно с шабды нач�нается процесс познан�я в незнакомой
област�. Появ�вш�сь на свет, человек оказывается в незнакомом � непонятном для него
м�ре. Чувствуя свою беспомощность, ребёнок обращается с вопросам� к тем, кто что-то
знает об этом м�ре – сво�м род�телям � уч�телям. Сопоставляя в разуме то, что он
услышал от старш�х, он нач�нает что-то пон�мать (анумана) � воспр�н�мать
окружающую его действ�тельность (пратьякша) глазам� сво�х автор�тетов. Инст�нкт�вно
�дя верным путём познан�я, ребёнок быстро разв�вается, однако его разв�т�е вскоре
прекращается, поскольку род�тел� � уч�теля не могут дать ему верное объяснен�е
более сложных � важных явлен�й ж�зн� � м�ра. Он� теряют в его глазах автор�тет
наставн�ков, дающ�х связь с �ст�ной (шабдой). Останов�вш�сь в своём разв�т��,
человек станов�тся “образованным обывателем”. Чтобы развитие не прекращалось, внашей жизни всегда должен быть живой и авторитетный источник знания.

Как связаны между собой шабда, анумана � пратьякша? Пр� помощ� наш�х
органов чувств мы воспр�н�маем окружающую действ�тельность (пратьякша), однако то,
как наш разум �нтерпрет�рует ув�денное (анумана), напрямую зав�с�т от того, какое
первоначальное представлен�е мы �меем о том, на что смотр�м. Поэтому в Ведах
говор�тся, что мы можем видеть только то, о чём раньше слышали с верой. Это
первоначальное представлен�е непременно должно быть верным (должно быть шабдой),
�наче в нашем разуме возн�кает ложное пон�ман�е ув�денного, невежество. Простой
пр�мер �з ж�зн�. Предполож�м, что кто-то говор�т с нам� грубо. Мы, естественно,
отвечаем ему вза�мностью, в результате чего вспых�вает конфл�кт с тяжёлым�
последств�ям�. Однако, есл� бы нам сказал� заранее, что в этот день у нашего
знакомого украл� автомоб�ль, стал� бы мы реаг�ровать подобным образом? Очев�дно,
нет. Шабда просвет�ла бы наш разум в том, что человек наход�тся в сложной ж�зненной
с�туац��. Поэтому те же самые слова с его стороны мы воспр�нял� бы как проявлен�е
вполне прост�тельной слабост�, а не агресс��.

Пратьякша позволяет нам воспр�н�мать внешнюю, в�д�мую сторону вещей �
явлен�й, а шабда сообщает нам �х внутреннюю суть, нев�д�мую подоплёку. Невежество
заключается в том, что мы суд�м о вещах только внешне, не зная о том, что он�
представляют собой на самом деле. Шабда, откуда бы мы её н� получ�л�: �з древнего
п�сан�я �л� как откровен�е в мол�тве,- является контактом с Богом, а пратьякша – это
контакт с матер�альной пр�родой. Что касается ануманы - лог�к� нашего разума, то она
определяется тем, какой т�п контакта мы �меем. Из-за того, что мы давно наход�мся в
подч�нен�� у матер��, в нашем разуме прочно укорен�лась матер�альная лог�ка,
которая не позволяет нам пон�мать �ст�нный смысл вещей.

В данной кн�ге делается попытка объясн�ть другую лог�ку, основанную на шабде.
Мы будем называть её несимметричной диалектикой, �л� просто вед�ческой лог�кой.
Изуч�в данный матер�ал, ч�татель, возможно, пр�дёт к заключен�ю, что в нашем разуме
слож�лась устойчивая система подмен истинных понятий на ложные. Мы труд�л�сь
над кн�гой в основном рад� ч�тателя, который разделяет убежден�е, что, не
разобравш�сь с собственным мышлен�ем, невозможно �змен�ть свою ж�знь � м�р
вокруг себя. Эту мысль хорошо выраз�л Эйнштейн: “Нельзя реш�ть серьезную проблему
на том уровне сознан�я, на котором она возн�кла”.

Вед�ческая лог�ка позволяет ув�деть м�р друг�м� глазам�, согласовать пратьякшу
с шабдой. Обретен�е совершенной пратьякш� – это, по сут� дела, �тог � цель практ�к�
йог�.



Человек, оп�рающ�йся на обычную пратьякшу, не может быть автор�тетом в
на�более важных вопросах смысла ж�зн� � устройства м�ра, по той простой пр�ч�не, что
его воспр�ят�е �меет четыре неустран�мых �зъяна:

1. Весьма огран�ченный д�апазон, делающ�й воспр�ят�е фрагментарным.2. Чувства создают �ллюз��, когда од�н предмет пр�н�мается за другой, похож�й.3. Чувства несовершенны, то есть человек регулярно ош�бается.4. Потребность обманывать себя � друг�х, �наче говоря, выдавать желаемое задейств�тельное.
Эт� �зъяны л�шают достоверност� все, что человек создает �л� редакт�рует по

своему усмотрен�ю: ф�лософ�ю, �стор�ю, рел�г�ю � науку. Исключ�ть эт� �зъяны
возможно только в том случае, есл� существует процесс непосредственного получен�я
знан�я от Творца, не�скаженный пратьякшей � ануманой человека. Такой процесс �меет
место быть � на санскр�те называется парампарой – цепью учен�ческой
преемственност�: с незапамятных времен сверхъестественное откровен�е (шабда)
передавалось �зустно, от уч�теля к учен�ку особым образом, бережно.

Пять тысяч лет назад мудрец Вьяса впервые �злож�л это знан�е п�сьменно, в�дя
наступлен�е Калиюги, эпох� духовной деградац��. Так появ�л�сь четыре Веды. Почему
Вьяса зап�сал Веды? Хотя шабда лучше всего передается �менно через звук, слово, но в
Кал�югу люд� стал� терять способность к пост�жен�ю знан�я на слух без �скажен�я его
смысла. Чтобы предотврат�ть полную утрату человечеством высш�х знан�й, мудрецам
древност�, нач�ная с Вьясы, пр�шлось ввод�ть п�сьменность, составлять �
канон�з�ровать п�сан�я. С данной точк� зрен�я появлен�е п�сьменност� – результат
деградац�� человечества, а не его эволюц��, как думают сейчас. В Кал�югу все
духовные уч�теля в своей просвет�тельской деятельност� должны оп�раться на
св�детельства древн�х автор�тетных п�сан�й.

Мудрец Вьяса �злож�л также � вед�ческую лог�ку в отдельном трактате под
назван�ем «Ведантасутра». Автор�тетный текст может без �скажен�й предать
�нформат�вный аспект шабды, может также част�чно передать его лог�ку, но
практ�ческ� неспособен передать эт�ку, дух. По этой пр�ч�не ж�вой опыт учен�чества в
парампаре, когда знан�е передается от л�чност� к л�чност�, по-прежнему актуален �
необход�м для тех, кто �скренне следует по пут� духовного совершенствован�я. Процесс
парампары позволяет не только сохранять суть высшего знан�я, его лог�ку � эт�ку, но �
пр�давать знан�ю новую форму в соответств�� с �меющ�м�ся особенностям�
воспр�ят�я людей, обусловленным� временем � культурой. То есть, этот процесс по сут�
своей д�алект�чен.

Данная кн�га является формул�ровкой вед�ческого учен�я, к которой автор
пр�шел в результате своего более чем двадцат�летнего учен�чества в парампаре.
Несмотря на то, что текст нос�т в знач�тельной мере научный � ф�лософск�й характер,
мы практ�ческ� не �спользовал� узкоспец�альную терм�нолог�ю, а также стрем�л�сь,
насколько возможно, быть бл�же к ж�зн�. Есл� матер�ал местам� все же покажется
трудным, то просто продолжайте ч�тать, относясь к этому как к г�мнаст�ке для разума. В
определенный момент Вы почувствуете "включен�е" в вед�ческую лог�ку � методолог�ю,
что поможет со временем обрест� духовную �нту�ц�ю.

Верш�ной разв�т�я �дей «Ведантасутры» является с�стема вел�кого уч�теля
Инд�� Шр� Чайтань� (1486-1534 гг.). На санскр�те она называется ачинтья бхеда абхедататтва – лог�ка непост�ж�мого ед�нства � разл�ч�я, вед�ческая д�алект�ка.



Д�алект�ка – это наука о непост�ж�мом. Прот�вореч�я в сужден�ях д�алект�ческой
лог�к� непост�ж�мы для матер�ального ума, но лог�чны � необход�мы для пробужден�я
нашего сознан�я. Прот�вореч�е – это “трещ�на в �ллюз��”, через которую наш разум
может узреть Ист�ну. В этой кн�ге мы �злож�м основные моменты с�стемы Чайтань�.

Матер�ал �злагается в двух частях. В первой част� кн�г� обсуждаются восемь
ключевых тез�сов нес�мметр�чной д�алект�к�, а также подмены понят�й в нашем
разуме. Вторая часть кн�г� “Код Абсолюта” посвящена только одному утвержден�ю -
Девятому, содержащему многоцелевой с�нтез всей с�стемы знан�я. Девятое
утвержден�е откроет ч�тателю доступ к пон�ман�ю высшей йог�, према-бхакт� йог�.

Согласно вед�ческой метаф�з�ке ч�сел (нумеролог��), четные ч�сла оп�сывают
двойственный м�р пратьякш�, пр�роды, а нечетные ч�сла оп�сывают объекты �з сферы
шабды, сознан�я. Пр�родное, т.е. чувственное воспр�ят�е для нас перв�чно, по этой
пр�ч�не нумерац�я тез�сов кн�г� перевернута: 2,1;4,3;6,5;8,7.

Вопросы к Введению
1. Своими словами дайте определение трех методов познания, укажите их роль ивзаимосвязь. Если Вы уяснили предмет, то тогда должны быть способны привестипримеры того, как эти методы действуют (в жизни).2. В чем причина подмен понятий в нашем разуме?3. Что является целью практики йоги?4. Какие изъяны восприятия не позволяют нам обрести достоверное знание?

Часть 1
1.1. Основные тезисы несимметричной диалектики

Тезис второй
Предмет не существует

Объяснение
Данное утвержден�е оп�рается на пратьякшу. В процессе познан�я, основанном на

несовершенном чувственном воспр�ят��, мы постоянно меняем сво� представлен�я о
предмете познан�я. Друг�м� словам�, н� одно �з так�х представлен�й не является
надёжным, �л� �ст�нным. Ед�нственное �ст�нное утвержден�е, которое поэтому мы
можем сделать о предмете познан�я, заключается в том, что он не является чем-л�бо �з
того, что мы о нём знаем сейчас �л� узнаем в будущем. Что же останется от предмета,
есл� отброс�ть все представлен�я о нём, создаваемые наш�м воспр�ят�ем? Н�чего не
останется - таков смысл второго тез�са. Лог�ка, возн�кая �з пратьякш�, говор�т о том,
что ед�нственной окончательной реальностью �л� �ст�ной этого м�ра является ничто.

Одно �з на�более �звестных восточных учен�й, будд�зм, пр�ход�т к тому
пон�ман�ю, что окружающ�й нас м�р, мы сам� � даже Бог есть не что �ное, как шуньята,
небыт�е. Вел�ч�е будд�зма в том, что он �збавляет человека от �ллюзорных
представлен�й, порождаемых чувственным воспр�ят�ем.



Тезис первый
Предмет существует

Объяснение
Всё существует. Когда отр�цается быт�е какой-л�бо вещ�, то пр� этом

предполагается, что данная вещь существует, �наче у нас не было бы предмета
сужден�я. Утвержден�е “не существует” втор�чно, поскольку оп�рается на предпосылку –
утвержден�е “существует”, отр�цая его. Быт�е перв�чно � абсолютно, а небыт�е –
зав�с�мо от быт�я � относ�тельно. Пр�ведём пр�мер. Заглянув в комнату род�телей,
ребёнок может сказать: “Папы � мамы нет”. Пр� этом он �меет в в�ду, что �х нет дома, а
не то, что �х нет вообще. Их нет “относ�тельно дома”.

Кто-то может сказать, что некоторые вещ� действ�тельно не существуют (в
абсолютном смысле). Скажем, есл� мы ув�дел� во сне, что нам отруб�л� голову. Ясно,
что это просто фантаз��, в реальност� н�чего подобного не про�сход�т. Однако любые
наш� мыслеобразы – это тоже матер�альные объекты, просто �меющ�е более тонкую
пр�роду. Он� так же матер�альны, как � те вещ�, которые мы в�д�м в ф�з�ческом м�ре.
Ед�нственное �х отл�ч�е от ф�з�ческ�х объектов в том, что он� воспр�н�маются не
органам� чувств тела, а тонк�м чувством ума. Поскольку грубая � тонкая матер��
вза�мосвязаны, плохой сон окажет на нас такое же ф�з�ческое действ�е (учащённое
сердцеб�ен�е, холодный пот � т.п.), как � нечто ужасное, ув�денное в ф�з�ческом
пространстве. Так что казнь действ�тельно про�зошла, только не в ф�з�ческом, а в
тонкоматер�альном м�ре.

Человека, который думает, будто что-то может просто не существовать, можно
сравн�ть с вышеупомянутым персонажем �з сна. Иллюз�я вот в чём: человек �з сна не
пон�мает, что есл� бы он действ�тельно остался без головы, то вместе с головой он
потерял бы � способность в�деть, как про�зошла казнь. Поэтому, есл� предмета нет
вообще, то как мы можем утверждать о нём что-л�бо, пусть даже � то, что его нет?
Вывод: абсолютное небыт�е - это лог�ческ�й нонсенс, невежество.

Вышесказанное �меет не только теорет�ческое значен�е. Мы действ�тельно
ж�вём во сне, даже когда наход�мся в бодрствующем состоян��. Когда бл�зк�й человек
ум�рает, мы думаем, что его больше нет � скорб�м. Но это не более чем дурной сон
(невежество � �ллюз�я). Проснуться - знач�т понять, что люб�мый человек продолжает
существовать, только теперь уже в другом месте � теле. Имеется глубокое разл�ч�е
между эмоц�ей утраты � эмоц�ей разлук�: первая разрушает человека (тёмная
эго�ст�ческая эмоц�я в невежестве), а вторая его обогащает (светлое чувство в знан��).

Итак, всё существует. Пр�давая несуществован�ю буквальный, абсолютный
смысл, мы совершаем первую фундаментальную подмену в разуме �ст�нного смысла
понят�я на ложный смысл. В дальнейшем мы рассмотр�м ещё много понят�й, � в каждом
случае обнаруж�м так�е подмены.

Первый тез�с содерж�т шабду, верную основу для воспр�ят�я. Поскольку перв�чно
быт�е, то оказывается, что второй тез�с является ант�тез�сом по отношен�ю к первому.
Посмотр�м, что это знач�т. Согласно второму тез�су предметы, которые мы
воспр�н�маем, не существуют. Теперь, установ�в относ�тельность небыт�я, мы будем
пон�мать данное утвержден�е �наче: сам� предметы существуют, но мы не



1 ) В�шну – санскр�тск�й экв�валент слова ‘Всевышн�й’.

воспр�н�маем �х в сущност�, так�м�, как�е он� есть. Санскр�тское слово майа (�ллюз�я)
буквально перевод�тся как “не это”. В вед�ческой трад�ц�� дается пр�мер с верёвкой �
змеёй. И то, � другое существует, однако, находясь во тьме, в невежестве, мы
пр�н�маем верёвку за змею �л� наоборот, что гораздо хуже. Окружающ�й нас м�р, мы
сам� � Бог – всё это есть, только мы �меем об этом ложные представлен�я, вызванные
чувственным воспр�ят�ем. Второй тез�с выражает �ст�ну, когда оп�рается на первый
(пратьякша, согласованная с шабдой).

Рассмотр�м теперь понят�я существован�я � несуществован�я на пр�мере другой
пары понят�й. Возьмём свет (быт�е) � тень (небыт�е). Свет создаёт свою
прот�воположность – тень. Однако обратное утвержден�е уже ложно: тень не порождает
свет. “Н�что не порождает нечто” – данное утвержден�е «Ведантасутры» является
эп�графом этой кн�г�. Свет существует сам по себе � н�как не зав�с�т от тен�, которую
создаёт. Это знач�т, что свет не является прот�воположностью тен�. Нельзя понять свет
как отр�цан�е тен�, как её отсутств�е; это будет ложным представлен�ем о нём. Свет,
который не создает тень, на самом деле � есть тень: когда солнце скрыто облакам�, его
свет не создаёт теней от предметов, поскольку сам является тенью. Друг�м� словам�,
тень – это тот же свет, но �дущ�й не прямо от �сточн�ка света, а рассеянный.

Люд� пр�дают тен� ложный, абсолютный смысл, называя её тьмой. Для н�х
перв�чна тьма, небыт�е, а свет л�шь освещает какую-то её часть. В действ�тельност� же
то, что мы называем тьмой, то есть тень, - это пр�глушённый свет (тень – это отсутств�е
света в относ�тельном смысле). Скажем, ночная тьма – это тень, возн�кающая на
неосвещённой солнцем стороне земл�; находясь в ней некоторое время мы нач�наем
в�деть. Почему? Потому, что ночная тьма – это тот же солнечный свет.

Наш� чувства воспр�н�мают только тень сознан�я - матер�ю, которая
относ�тельно светоносна, то есть светоносна в большей �л� меньшей степен�. Ист�нный
же свет – это сознан�е, которое суть абсолютно � является прямым лучом, �дущ�м от его
Источн�ка (Сверхсознан�я, �л� Вишну1). Следует четко уясн�ть, что в настоящее время
мы называем сознан�ем рассеянный свет, не �дущ�й прямо от Источн�ка. Друг�м�
словам�, мы говор�м о бессознательном. Такова подмена понят�я. Бессознательное не
создает тен�, поэтому мы � не сознаем сво�х бессознательных состоян�й, мы сл�ваемся
с н�м�. Санскр�тское слово тамас означает “невежество” � “тьма”. С точк� зрен�я
лог�к� это одно � то же: невежество – это неспособность к разл�чен�ю, т.е. тьма. Только
человек с пробужденным сознан�ем отл�чает себя от свой тен�, от невежества. Но для
невежды его невежества не существует.

Вопросы к первой паре тезисов
1. Объясните, каким образом логика, основанная на наблюдении, приводит к выводу о том,что основой мира является ничто.2. Можете ли Вы доказать, что абсолютное несуществование чего бы то ни было не имеетсмысла?3. В чем заключается глубинная причина невежества?



Тезис четвертый
Предмет един

Объяснение
Ед�нство означает, что чувства �л� разум не воспр�н�мают разл�ч�я.

Неразл�ч�мость - то же самое, что небыт�е, тьма. Есл� я не могу выдел�ть какую-то
вещь, отл�ч�ть её от друг�х, то это знач�т, что у неё нет отдельного существован�я, то
есть её нет. Данный тез�с является лог�ческой предпосылкой мон�ст�ческой с�стемы
Шанкарачарь�, согласно которой �значальным пр�нц�пом м�роздан�я является
ед�нство, тождественность. Лог�ческ�м �тогом концепц�� мон�зма является то, что моё
‘я’ (дух, сознан�е) не отл�чается от тела �л�, друг�м� словам�, духа нет. Тело � есть ‘я’.
“Всё ед�но” означает, что всё есть матер�я, только в разных формах. Такой взгляд на
вещ� �меет матер�ал�ст�ческая наука, согласно которой сознан�е является продуктом
высокоорган�зованной матер��. Напомн�м, что ф�лософ�я будд�зма также говор�т о
пр�нц�пе шуньяты, небыт�я духа. Учен�я мон�зма, матер�ал�зма � будд�зма оп�раются
на лог�ку, возн�кающую �з чувственного воспр�ят�я, т.е. пратьякш�.

Тезис третий
Предмет различим

Объяснение
Существован�е какой-л�бо вещ� означает, что у неё �меется ун�кальное быт�е,

отл�чающее ее от друг�х вещей. Так�м образом, существован�е – это разл�ч�мость.
Четвертый � трет�й тез�сы �нтересны тем, что в н�х понят�я небыт�я � быт�я проявляют
себя как ед�нство � разл�ч�е соответственно. Есл� рассмотреть понят�я ед�нства
(тождества) � разл�ч�я, то можно ув�деть знакомую карт�ну: тождество зав�с�т от
разл�ч�я в своём определен��. Есл� говор�тся, что предмет не отл�чен от другого
предмета, то это уже подразумевает разл�ч�е между н�м�. В прот�вном случае не было
бы н�какого “другого предмета”, с которым можно было бы отождеств�ть предмет.

Обратное же утвержден�е о том, что разл�ч�е оп�рается на тождество, является
ложным. Разл�чные предметы не могут быть тождественным�. Есл� же кто-то
отождествляет разл�чные предметы �, к пр�меру, заявляет: “Я - компьютер, - �л�, Я –
през�дент Росс��” (есл�, конечно, эт� слова про�зносятся не компьютером � не
през�дентом Росс��), то его без промедлен�я отправляют на лечен�е... Матер�альный
м�р вполне корректно будет сравн�ть с большой лечебн�цей для душевнобольных,
поскольку здесь каждый уверен: “Я - тело”; а есть даже так�е больные, которые думают:
“Я – Бог, - �л�, Я стану Богом, дост�гнув н�рваны”.

Когда мы пост�гнем своё отл�ч�е от тела, мы будем прав�льно пон�мать своё
ед�нство с н�м. Это ед�нство относ�тельно � заключается в том, что, �мея матер�альное
тело, мы должны �спользовать его в благ�х целях, а также поддерж�вать его в здоровом
состоян��. Однако в абсолютном смысле мы н�как не связаны с н�м. Тело зав�с�т от
нас, но мы не должны зав�сеть от него. В плане межл�чностных отношен�й подл�нное



2 ) Согласно вед�ческ�м �сточн�кам знан�я, грубая матер�я состо�т �з пят� первоэлементов. См.
«Бхагавадг�ту» (7.4).

ед�нство, гармон�я также является относ�тельным � дост�гается тогда, когда од�н
человек пон�мает, в чём ун�кальность другого человека, его отл�ч�е. Единство,основанное на различиях, обогащает обоих. Ложное же пон�ман�е ед�нства означает,
что другой человек обязан смотреть на вещ� так же, как мы. Из-за этого мы пытаемся
л�ш�ть другую л�чность сознательной поз�ц�� �л� сам� л�шаемся её, подстра�ваясь
под амб�ц�� партнёра. Пр�давая перв�чный, абсолютный смысл ед�нству, мы
про�звод�м подмену одного �з основных понят�й нашего разума � оказываемся в
ловушке мон�зма – �деолог�� нас�л�я. Именно �з-за пр�сутств�я �нфекц�� мон�зма в
разуме про�сход�т отчужден�е между бл�зк�м� людьм�, а также между человеком �
Богом. Важно понять, что абсолютизированное единство - это отрицание,отчуждение.

В вед�ческ�х ф�лософск�х трактатах, Упан�шадах много говор�тся о том, что
�значальный пр�нц�п м�роздан�я - дух, называемый брахманом, ед�н � непост�ж�м.
Такое объяснен�е даётся для того, чтобы соответствовать лог�ке пратьякш�, которой
�нту�т�вно руководствуется обыватель. Чувственное воспр�ят�е говор�т нам о том, что
матер�� пр�суще разнообраз�е. Поэтому, есл� сказать нам, что дух ед�н (л�шен
разл�ч�й), то уму будет понятно, что речь �дет о чем-то пр�нц�п�ально отличном от
матер��. Поэтому, как н� парадоксально, �ст�нный смысл определен�я духа как единого
заключается в том, чтобы указать на его пр�нц�п�альное отличие от матер��. Брахман
непост�ж�м в сфере бессознательного (в сфере чувств � ума).

Матер�я - прот�воположность духа, но дух нельзя определ�ть как
прот�воположность матер�� (свет нельзя определ�ть как прот�воположность тен�).
Некоторое разнообраз�е пр�суще матер�� только потому, что в духе пр�сутствует
�ст�нная разл�ч�мость. Матер�я определяется как тень, следств�е духа, а следств�е не
может обладать свойством, которого нет в пр�ч�не; в прот�вном случае невозможно
объясн�ть, откуда данное свойство взялось в следств��, � понят�е пр�ч�ны теряет
смысл. Мы уже говор�л� в объяснен�� к предыдущему тез�су, что разнообраз�е в
матер�� является формальным, на уровне внешн�х форм. В сравнен�� с духом - это
ед�нообраз�е, поскольку все в�д�мые матер�альные формы созданы �з одн�х � тех же
пят� элементов2.

Подмены понят�й закреплены не только в нашем разуме, но � в языке. Когда мы
говор�м: “Дух нематер�ален”, то мы определяем перв�чное понят�е (дух) через
втор�чное (матер�ю), как его отр�цан�е, прот�воположность. Так на бессознательном
уровне форм�руется зав�с�мость духа от матер��.

Вопросы ко второй паре тезисов
1. Есть ли основание утверждать, что три основных направления человеческой мысли –монизм, материализм и буддизм – имеют в своей основе одну логику?2. Опишите, в чем заключается различие между истинным, относительным единством иединством абсолютизированным? Постарайтесь обнаружить в себе стремление к ложномуединству. К каким последствиям в вашей жизни это приводит?



3. Почему в древних трактатах сознание (дух) описывается как единое?4. Почему следствие не может обладать свойством, которого нет в причине?

Тезис шестой
Предмет множественен

Объяснение
Множественность - то же самое, что ед�нство � небыт�е. Мы выясн�л�, что

ед�нство возможно между, как м�н�мум, двумя предметам�; то есть оно множественно.
Может л� множество предметов не быть ед�нством? Нет, ведь он� все являются
“предметам�”, то есть �меют общее обозначен�е. Есл� что-то обозначается �наче, то оно
� не может относ�ться к данному множеству. Есть поговорка: “Во тьме все кошк� серые”.
Слова “все кошк�” указывают на множественность. То, что все он� “серые”, означает
неразл�ч�мость, ед�нство. А слова “во тьме” указывают на небыт�е.

Под вл�ян�ем пратьякш� человек бо�тся быть непр�знанным средой. Он думает,
что общество - это �ст�на. Друг�м� словам�, он абсолют�з�рует понят�е
множественност�, сл�вается с толпой. Однако власть пратьякш�, невежества,
непреложна только в царстве ж�вотных: ж�вотное абсолютно уверено в том, что стадо
знает, куда �дт�. Человек же, благодаря своему разуму, может усомн�ться в этом;
�менно поэтому он �ногда проявляет �нтерес к духовному знан�ю (шабде), которое
всегда адресовано л�чност�, а не обществу. Это знан�е пробуждает в нас реальную,
способную оказывать вл�ян�е на общество, л�чность. Растворяемся л� мы в среде �л�
прот�вопоставляем себя ей, бунтуем – это не важно; в обо�х случаях мы зав�с�м от ее
пр�знан�я, � поэтому она обуславл�вает наше поведен�е. Им�т�ровать л�чность
невозможно, ею можно только быть.

Также �стор�я человеческой ц�в�л�зац�� знает немало пр�меров атом�ст�ческ�х
учен�й, утверждающ�х, что �значальным пр�нц�пом м�роздан�я являются атомы, т.е.
множественность. Современная матер�ал�ст�ческая наука является одн�м �з так�х
учен�й.

Второй тез�с является лог�ческой предпосылкой будд�зма, четвертый – мон�зма, а
данный, шестой тез�с – матер�ал�зма. Напомн�м, что чётный тез�с относ�тся к внешней,
феноменальной реальност� (пратьякше), а нечётный – к внутренней, смысловой
реальност� (шабде).

Тезис пятый
Предмет единичен

Объяснение
Изначально предмет рассмотрен�я определяется только тем, что он есть. Поэтому

другой, по отношен�ю к нему, предмет определяется �наче - тем, что он не есть, его нет.
Так�м образом, существует один предмет, а другой, по отношен�ю к нему предмет, - неодин, множественен. Быт�е - это ед�н�чность, а небыт�е – множественность.



Ед�н�чность - это также � разл�ч�мость: то, что предмет од�н, означает, что он
ед�нственный в своём роде, отл�чается от всех друг�х. Соответственно,
множественность означает, что нет ед�н�чност�: нет “я”, а есть “мы”, ед�нство. В русском
языке слова “ед�нственный” � “ед�нство” �меют общ�й корень. Однако, по - смыслу,
ед�нство – это множественность, прямая прот�воположность ед�н�чност�,
разл�ч�мост�.

Множественность, в своём определен��, оп�рается на ед�н�чность, поскольку на
самом деле её элементы всегда ун�кальны, ед�н�чны. Когда множественност� пр�даётся
ложный, абсолют�з�рованный смысл, тогда её элементы рассматр�ваются как
�дент�чные. Напр�мер, понятно, что выражен�е “все кошк� серые” не означает, что он� �
впрямь од�наковые. Это взгляд на вещ� того, кто наход�тся во тьме, в невежестве.

Итак, �ст�нное множество состо�т �з ед�н�ц, но ед�н�ца не определяется тем, что
она �з чего-то состо�т. Множественность – это отр�цан�е ед�н�чност�. Нельзя говор�ть
об ун�кальных вещах: о про�зведен�� �скусства, об �ст�нном знан�� �л� о л�чност�, -
что он� порождены множеством матер�альных элементов, �з которых состо�т �х
в�д�мость. Случайно разб�вш�сь, фарфоровая ваза остав�т после себя множество
осколков, но возможно л� обратное, чтобы част�, соед�н�вш�сь друг с другом, создал�
вазу? Нет, поскольку для ее воссоздан�я нужен �значальный замысел, её смысловая
форма (ед�н�чность). Эта форма неразруш�ма (поскольку � не создана), � �менно она
побуд�ла ваятеля воплот�ть её в матер�альных элементах, то есть в в�де внешней
формы, доступной для воспр�ят�я органов чувств.

Невозможно также обрест� ун�кальное знан�е, коллекц�он�руя множество теор�й,
являющ�хся осколкам� Ист�ны. Ист�нное знан�е обретается цел�ком, как откровен�е
Сверхсознан�я человеку. Сам по себе человек не способен сотвор�ть знан�е, �бо
творчество наступает тогда, когда Творец делает человека подобным себе. В Ведах
Творец говор�т: “Я - талант в человеке” («Бхагавадг�та»,7.8). Учёные–матер�ал�сты
утверждают, что матер�я порождает сознан�е, �наче говоря, множественность
порождает ед�н�чность, пр�м�т�в - ун�кальность. Это - главная парад�гма современной
наук�, так называемый редукц�он�зм. Отсюда - все эт� теор�� о про�схожден�� ж�зн� �з
“перв�чного х�м�ческого бульона”, а также о возн�кновен�� ун�кальной с�стемы
м�роздан�я в результате хаот�ческого процесса (взрыва). Кто-то �з мудрых людей
прошлого сказал: “Услышав, что т�пографск�й шр�фт пр� паден�� на пол слож�лся в
поэму Гомера, я пальцем не пошевелю, чтобы пойт� провер�ть, так л� это на самом
деле”. Однако сейчас люд� верят в эт� сказк�, верят ложным теор�ям.

Похоже, что матер�ал�стам удалось подмен�ть, абсолют�з�ровать понят�е
множественност� в разуме людей. Люд� больше не в�дят ун�кальность друг в друге � в
вещах, которые �х окружают. Это неуд�в�тельно: ведь по мере того, как общество
станов�тся матер�ал�ст�чным, нарушается его связь с реальностью � ус�л�вается
ед�нообраз�е: стандартные постройк�, т�повое образован�е, штампованные ценност� �
т.п. Для того, чтобы застав�ть м�р не существовать, невежество пр�меняет простой
пр�ём: свод�т каждую вещь � человека к множественност�. Понят�е ценност�
(ед�н�чност�, ун�кальност�) подменяется ценой. Цена - это лог�ческая
прот�воположность ценност�, пр�м�т�вная множественность, ч�сло. Цена вещ�
определяется тем, какое кол�чество людей хотят её �меть, �м�джем её “бренда”.
Вел�ч�е человека также определяется невежеством внешне, по рейт�нгу общественного
мнен�я.



3 ) См. предыдущую сноску. Подробнее о первоэлементах будет говор�ться в конце кн�г�.

Абсолют�зац�я множественност� матер�ал�ст�ческой наукой означает, в
частност�, что атомы (элементарные част�цы, скажем, электроны) не обладают
свойством ед�н�чност�, �дент�чны друг другу. Раз атом не ед�н�чен, знач�т,
множественен, дел�м, то есть не является атомом (элементарной част�цей). Раньше
ф�з�к� думал�, что электрон элементарен. Потом появ�л�сь более “элементарные”
кварк�, затем ещё более абстрактные “струны” � т.д. Так матер�ал�ст�ческая наука
заход�т в туп�к, тонет во множестве �нформац��. Что называется “чем больше узнаём,
тем меньше пон�маем”. Атомы современной наук� – это абстрактные математ�ческ�е
модел�, существующ�е только в голове учёных. Настоящ�е же атомы, образующ�е
ф�з�ческ�е объекты, не похож� друг на друга (он� ед�н�чны). Согласно вед�ческ�м
�сточн�кам, грубая матер�я состо�т �з пят� ун�кальных первоэлементов3. Вед�ческое
учен�е атом�зма автор�тетно, его � следовало бы разв�вать современной науке.

Ед�н�чность предмета – это смысловая форма, ун�кальность его быт�я. Ист�нная
форма не возн�кает �з бесформенного, �з множественност�. Более того, как мы поймем
далее, она вообще не возн�кает.

Лог�ческая предпосылка эмп�р�ческой наук�, множественность, основана на
пратьякше: “Мы в�д�м, что тела ж�вых существ состоят �з матер�альных элементов,
следовательно, ж�знь – это порожден�е матер��”. Пару столет�й назад существовала
�нтересная теор�я возн�кновен�я мышей. Сч�талось, что мыш� образуются �з грязного
белья. Рассужден�е было так�м: “Мы наблюдаем, что в грязном белье заводятся мыш�.
Следовательно, он� рождаются �з грязного белья”. Сейчас учёные смеются над
подобным� курьезам� прошлого, но пр� этом продолжают пр�держ�ваться той же лог�к�
пратьякш�, порождающей �ллюз��.

В объяснен�� ко второму тез�су мы говор�л� о том, что в процессе познан�я,
основанном на наблюден��, сам предмет познан�я �счезает, а вместо него появляется
множество представлен�й о нём. Множественность - это небыт�е. Чем больше теор�й об
устройстве м�ра создают матер�ал�сты, тем менее реальным этот м�р для н�х
станов�тся. Поэтому последовательный в своей лог�ке матер�ал�ст не�збежно
станов�тся будд�стом. Будд�зм - это метаф�з�ческ�й, продв�нутый матер�ал�зм.

Так�м� словам� как “целое”, “форма” мы обозначаем ед�н�чность вещ�, её смысл,
назначен�е. А когда мы говор�м о структуре, анатом�� вещ�, то мы говор�м о её
внешней, в�д�мой стороне (множественност�). Обычно же пр�нято �менно в�д�мость
вещ� называть ее формой. Когда разум оп�рается на пратьякшу, он пытается понять
целое как структуру, как вза�модейств�е частей. То есть, с поз�ц�� лог�к� пратьякш�,
част� порождают целое (множественность порождает ед�н�чность). Пр� таком подходе,
чтобы �зуч�ть человека, нужно взять скальпель � посмотреть, �з как�х частей он состо�т
� как он� связаны между собой. Однако не следует забывать, что в этом случае мы
�зучаем не человека, а труп. Труп не является формой человека, хотя внешне �
претендует на это. С точк� зрен�я разума, оп�рающегося на шабду, чтобы понять роль
частей, нужно сначала понять целое. Поэтому вед�ческая мед�ц�на (Айурведа) леч�т не
больные органы тела, а самого человека. Друг�м� словам�, пр�ч�на болезней наход�тся
не в органах (не в частях), а в сознан�� (целом).

Вопросы к третьей паре тезисов
1. Что про�сход�т с человеком, чей разум абсолют�з�рует множественность?



4 ) Вед�ческое знан�е построено на нес�мметр�чной лог�ке: А ед�но с В, но В не ед�но с А. Так�мобразом, обычная д�алект�ка (пр�нц�п ед�нства, �зменч�вост�) – это репл�ка вед�ческойд�алект�к�. Наш ум прот�в�тся воспр�ят�ю нес�мметр�чной лог�к� Вед, поскольку вматер�альном м�ре мы не наблюдаем нес�мметр�чных связей (сознан�я � матер��). Мынаблюдаем только предметы матер��, а связ� между н�м� всегда с�мметр�чны (3-й законНьютона). Нарушен�е с�мметр�� – это всегда творческ�й акт ч�стого сознан�я, необусловленного матер�ей.

2. Можете л� Вы объясн�ть утвержден�е: “Ед�нство – это множественность”?3. Почему мы утрач�ваем способность цен�ть окружающ�х нас людей, впадаем вотчужден�е � апат�ю? Нап�ш�те короткое эссе на эту тему.4. В чем заключается разн�ца в подходах к лечен�ю человека в западной � вед�ческоймед�ц�не?

Тезис восьмой
Предмет изменяется

Объяснение
Как мы выясн�л�, небыт�е предмета подразумевает его быт�е. А то, что предмет

не существует � существует одновременно, является определен�ем �зменен�я. Так�м
образом, небыт�е – это единство противоположностей, изменение. Изменен�е –
переход от небыт�я к быт�ю (� наоборот) - есть част�чное, временное быт�е. Понят�ям�,
соответствующ�м� по смыслу �зменч�вост�, являются ед�нство � множественность.

Поскольку обратное утвержден�е (что быт�е ед�но с небыт�ем) является ложным,
то к быт�ю понят�е �зменен�я не относ�тся. Быт�е вечно. Ун�кальные предметы, так�е
как дух, не подвержены небыт�ю. Изменен�е – это втор�чное, относ�тельное понят�е.
Пр� абсолют�зац�� понят�я �зменен�я дух тоже будет �зменяться, то есть рождаться �
ум�рать. Это, в свою очередь, будет означать, что дух тождественен матер��, то есть что
он не существует (матер�ал�зм � будд�зм). Абсолют�зац�я �зменч�вост� – это попытка
свест� всё к ед�нству прот�воположностей, к небыт�ю �зменч�вой матер��.
Абсолют�зац�я �зменч�вост�4 Гегелем пр�вела к тому, что Маркс ув�дел в его
д�алект�ке доктр�ну матер�ал�зма � сформул�ровал своё учен�е – д�алект�ческ�й
матер�ал�зм.

Итак, к пр�ятной компан�� мон�стов, будд�стов � матер�ал�стов пр�соед�няются
последовател� д�алект�ческ�х школ, пр�чём не только Запада, но � Востока (где
большое вл�ян�е оказывает к�тайская д�алект�ческая доктр�на “�нь-ян”). Подчеркнём:
представлен�я вышеназванных школ ф�лософской мысл� �ст�нны, когда �м пр�даётся
адекватный относ�тельный смысл, � он� являются способам� оп�сан�я ун�версальной
Ист�ны м�роздан�я (шабды). Даже ате�зму (во�нствующему матер�ал�зму) есть место в
шабде. Согласно учен�ю матер�ал�зма, в м�ре нет н�чего кроме матер��. Бог же
запределен матер�� по – определен�ю. Поэтому утвержден�е ате�зма о том, что Бога
нет, является верным, с относ�тельной точк� зрен�я матер�ал�зма. Так�м образом, �
для ате�стов есть своё место в служен�� Богу: защ�щать людей от матер�ального,
ложного представлен�я о Нем.



5 ) См. сноску № 2..

Когда в государстве ус�л�ваются поз�ц�� рел�г��, результат всегда од�н:
распространен�е ате�зма. Пр�ч�на в том, что в Кал�югу рел�г�� матер�альны, то есть
выполняют скорее этн�ческую � пол�т�ческую, нежел� духовную, функц�ю. Когда
рел�г�я от �мен� Бога нач�нает претендовать на м�рскую власть, тогда в обществе
станов�тся актуальным ате�зм как защ�тная реакц�я. То, что ате�сты косвенно служат
Богу, вовсе не означает, что мы должны �х слушать. Их аргументы предназначены для
верующ�х, чь� представлен�я о Боге матер�альны (догмат�чны). Абсолют�з�рованное
учен�е матер�ал�зма ложно.

Четыре главных доктр�ны пратьякш� (будд�зм, мон�зм, матер�ал�зм �
д�алект�ка) воплощают в себе шабду следующ�м образом:

1. Н�рвана – это �збавлен�е от ложного, матер�ального ‘я’, а не от ‘я’ вообще, как в
больш�нстве школ будд�зма.

2. Дух наш может �спытывать блаженство только в ед�нен�� с Богом, что указывает
на нал�ч�е между н�м� (между двумя л�чностям�) духовной любв�, премы. Мон�сты же
школы адвайта пон�мают ед�нство в абсолютном смысле, что наше ‘я’ должно стать
Богом (сл�ться с н�м в безл�чное ед�ное) после освобожден�я.

3. М�р действ�тельно состо�т �з атомов, однако не �з тех атомов, о которых
говор�т учен�е матер�ал�зма, а �з пят� неразлож�мых субстанц�й5. Пр� этом наше
�ст�нное ‘я’ не состо�т �з атомов.

4. Любая школа д�алект�к�, скажем школа Геракл�та, постул�рует: “всё течёт - всё
�зменяется”. Шабда так же утверждает, что пр�рода асат, �зменч�ва, но духовные
формы пр� этом остаются трансцендентным� � вечным�, сат.

Четыре указанных способа оп�сан�я м�ра даны людям Богом, воплот�вш�мся в
образах Буддх�, Шанкары, Кап�лы � Вьясы. Но, так как данные способы воплощен�я
Ист�ны �нтерпрет�руются последователям�, не связанным� с Н�м в откровен��, то эт�
способы абсолют�з�руются, превращаясь в отдельные учен�я, осколк� Ист�ны. Автор не
претендует на откровен�е, он просто указывает на его ед�н�чность. В м�ре всегда будут
множество учен�й, а в рамках одного учен�я - несколько течен�й. Но все он� должны
быть согласны друг с другом в том, что Ист�на, Полное Целое, ед�н�чна, � не является
собственностью какого-л�бо учен�я. Не пр�емлющ�е данный пр�нц�п трад�ц�� являются
пратьякшей, не воплощающей шабду, но отр�цающей её.

В вед�ческ�е времена согласован�е пратьякш� с шабдой про�сход�ло в культуре
уваж�тельного публ�чного д�спута. То учен�е, которое представляло Ист�ну на�более
полно � убед�тельно, станов�лось главным в обществе, � оппоненты пр�знавал� это. В
данной кн�ге делается попытка представ�ть не абсолют�з�рованное д�алект�ческое
учен�е Вьясы - состав�теля Вед. Это возможно благодаря цеп� учен�ческой
преемственност�, парампаре, передающей �значальную лог�ку Вьясы. Доказать
обществу, что данное учен�е воплощает в себе шабду возможно, обсуждая его с
оппонентам�. Оппоненты – это наш� уч�теля, а мы – �х учен�к�.

Вернемся, однако, к �зменч�вост�. Прот�вореч�е, пр�сущее �зменч�вост�, может
представлять определённую трудность для пон�ман�я. Однако это прот�вореч�е леж�т в
основе нашего повседневного чувственного воспр�ят�я, пратьякш�. Напр�мер,
дотраг�ваясь до п�сьменного стола, я воспр�н�маю его как быт�е. Как возн�кает данное



ощущен�е? Над столом моя рука н�чего не чувствует, стола нет. Чуть н�же – он есть. Это
знач�т, что я воспр�н�маю не быт�е, а гран�цу (�л� ед�нство) между несуществующ�м �
существующ�м, �наче говоря, несуществующее. Гран�ца соответствует определен�ю
�зменч�вост�, данному в начале этого объяснен�я. Всё, что �меет гран�цу (в данном
случае п�сьменный стол), не вечно, то есть �меет част�чное, временное быт�е.

Тезис седьмой
Предмет неизменен

Объяснение
В восьмом тез�се - “предмет �зменяется” - слово “предмет” относ�тся к

не�зменност�. Про�ллюстр�руем это на пр�мере. Мы смотр�м на свою фотограф�ю в
детстве � думаем: “Я был маленьк�м, а теперь стал взрослым человеком. Я �змен�лся”.
Но мы делаем вывод об �зменен�� тела �менно благодаря тому, что наше ‘я’ не�зменно.
Ведь мы же не думаем, что на фотограф�� �зображена другая л�чность, верно? Есл� бы
фотограф�я относ�лась к другому ‘я’, то нам бы не пр�шло в голову �зменен�е,
поскольку мы не воспр�н�мал� бы �зображен�е на фотограф�� � свое нынешнее
отражен�е в зеркале как од�н � тот же предмет (как ‘я’). Мы просто равнодушно вз�рал�
бы на �зображен�е какого-то ребенка, но тут подход�т наша мать � говор�т: “Сын, а ведь
это ты в трехмесячном возрасте!” Поскольку мать является естественным автор�тетом в
данном вопросе, то мы пр�н�маем её слова как шабду. Осознав тождественность того,
что �зображено на фотограф��, с собой, мы сразу подумаем об �зменен��: “Надо же,
н�когда бы не подумал, что когда-то я был так�м. Н� малейшего сходства нет, даже цвет
волос другой!”. Благодаря нашему не�зменному ‘я’ станов�тся возможным
отождествлен�е � воспр�ят�е �зменен�я. Однако само это ‘я’ относ�тся к другой
категор�� - разл�ч�я � не�зменност�: я отл�чаюсь как от того тела, которое �зображено
на фотограф��, так � от того тела, которое �мею сейчас. Я не�зменен, вечен.

Лог�ка, возн�кающая �з пратьякш�, пр�даёт не�зменност� ложный, относ�тельный
смысл. Это знач�т, что не�зменность определяется ею через �зменен�е, как его
отр�цан�е: как относ�тельно медленное, незаметное для глаза, �зменен�е.

В объяснен�� к предыдущему тез�су мы говор�л� о том, что �зменч�вость - это
огран�ченность. Интересно, что люд� сч�тают гран�цу вещей �х формой. Наука лог�к�,
которую мы �злагаем здесь, не поддерж�вает данное представлен�е. Понят�е формы
определяется как ед�н�чность предмета, его ун�кальность. Напр�мер, я, будуч�
л�чностью, ун�кален. Я меняю множество тел, но во всех эт�х телах нечто одно остаётся
не�зменным - это я, внутренняя форма. Так�м образом, �ст�нная форма не�зменна. Это
также означает, что она безгран�чна. Все матер�альные предметы �меют гран�цу,
поэтому он� �зменч�вы, бесформенны. Но, так как мы �сход�м �з пратьякш�, то мы
смотр�м на вещ� не с поз�ц�� вечност�, а в коротком �нтервале времен� наблюден�я.
Поскольку за короткое время мы не замечаем �зменен�й, мы сч�таем, что вещ�
не�зменны, то есть что он� обладают формой. Так мы пр�н�маем в�д�мость предмета за
сам предмет.



Ист�нная форма объясняет смысл предмета, а не просто является его в�д�мостью
- внешней оболочкой, огран�ч�вающей предмет. Напр�мер, есл� д�карь ув�д�т стол, он
не воспр�мет его форму. Для него стол будет просто одн�м �з элементов �нтерьера
комнаты, её ед�нообраз�я, т.е. множественност�. Есл� же показать ему, что стол
�спользуется для того, чтобы кушать, то стол сразу пр�обретет в его глазах
определённую форму (ун�кальность � смысл). Так�м образом, �ст�нная форма
воспр�н�мается не просто через пратьякшу, а благодаря шабде, автор�тетному
объяснен�ю. Другой пр�мер. Когда человек ум�рает, его тело ещё сохраняет прежн�е
гран�цы (то, что люд� обычно называют формой). Однако н�кто �з окружающ�х почему-
то не воспр�н�мает это тело как человеческую форму; все переж�вают по поводу того,
что человек ушёл. Почему? Потому что слышал� �з автор�тетного �сточн�ка, что духа, то
есть смысловой формы, в этом теле уже нет.

Ист�нное пон�ман�е вещей отл�чается от ложного пон�ман�я так же, как ж�вой
человек отл�чается от мёртвого тела. Внешняя схожесть нал�цо, но разл�ч�е
существенное. Люд� кажутся себе образованным�, �спользуют научные � ф�лософск�е
понят�я, но в основном это только в�д�мость - внешняя м�шура, наподоб�е дорогого
костюма, украшающего тело мертвеца. Мы л�шаемся �ст�нного знан�я не потому, что
нам не хватает какой-л�бо �нформац�� (множественност�), а потому, что в нашем
разуме всё перевёрнуто с ног на голову. Подмены понят�й в разуме �меются потому, что
наше сознан�е – целостность – не действует. Настоящее вед�ческое образован�е - не
просто �нформ�рован�е, а в определённом смысле лечен�е. Лечен�е разума через
пробужден�е сознан�я. Сделав это отрезвляющее замечан�е, давайте продолж�м
рев�з�ю понят�й нашего разума.

Вопросы к четвертой паре тезисов
1. Подумайте, к как�м результатам в плане л�чного м�ровоззрен�я � общественногоразв�т�я пр�вод�т абсолют�зац�я �зменч�вост�, �меющая место в с�стеме среднего �высшего образован�я?2. Какую �з четырех главных школ пратьякш� представляет данная кн�га?3. Можем л� мы воспр�н�мать �ст�нную форму людей � предметов? Есл� да, то как?

1.2. Примеры определений понятий
Итак, мы дал� определен�е четырёх пар понят�й (восьм� тез�сов). Есл� ч�татель

хочет усво�ть вед�ческую лог�ку, представленную в данной кн�ге, рекомендуем ему
самостоятельно рассмотреть несколько друг�х пар понят�й � пр�йт� к важным для себя
открыт�ям. Для того, чтобы помочь ч�тателю в этом важном деле, мы пр�ведём пр�меры
такого рассмотрен�я.

Возьмём понят�я следствия � причины. Пр�ч�на является абсолютным понят�ем,
а следств�е – втор�чным, относ�тельным понят�ем. Н�кто, разумеется, не станет с эт�м
спор�ть, хотя в разуме у всех �меется прямо прот�воположная лог�ческая связь: мы
сч�таем следств�е абсолютным, а пр�ч�ну - относ�тельным, зав�с�мым понят�ем. Такую
лог�ку �звлекает наш разум �з матер�ального опыта, пратьякш�. Напр�мер, что было
пр�ч�ной появлен�я на свет того, что мы сч�таем собой, т.е. тела? Любой скажет, что
род�тел�. Однако это относ�тельная пр�ч�на, поскольку у н�х тоже был� род�тел�.



6 ) Дух – нематер�альная сущность любого ж�вого существа. Обладает тремя свойствам�,отл�чающ�м� его от матер��: сат (вечность), ч�т (познан�е) � ананда (счастье). Поэтому каждыйстрем�тся обрест� безопасность, стать успешным � счастл�вым. Обычно в л�тературе словом"душа" обозначается не дух, а тонкоматер�альное тело, в котором он воплощен (тело ума �разума), т.е. понят�е женского рода. Дух же является понят�ем мужского рода, поэтому для негопредпочт�тельно �спользовать �менно это слово (дух).

Пр�ч�на, которая является следств�ем чего-то ещё, есть не что �ное, как следств�е, а не
пр�ч�на. Абсолют�зац�я следств�я означает, что нет такой пр�ч�ны, у которой не было
бы другой пр�ч�ны, �наче говоря, пр�ч�ны как таковой нет, всё является следств�ем.
Так�м образом, в нашем разуме создаётся цепь следств�й, уходящая в бесконечность.
Гегель называл эту бесконечность дурной, потому что она представляет собой
бесконечно повторяющееся невежество в отношен�� того, что же является
действ�тельной пр�ч�ной.

Матер�я сама по себе - следств�е, поэтому нам не найт� матер�альной пр�ч�ны
появлен�я на свет своего тела. Это верное утвержден�е, однако, �з него не следует, что
пр�ч�ны нет вообще. Пр�ч�на не пр�надлеж�т матер��, � обозначается словом дух6.
Только не спраш�вайте, пожалуйста, что является пр�ч�ной духа! Это будет
зац�кл�ван�ем невежества, дурной бесконечностью. У него нет пр�ч�ны, в том смысле,
что он н�когда не создаётся. Дух не зав�с�т от матер��, наоборот, матер�я зав�с�т от
него. В Ведах говор�тся, что женщ�на может забеременеть тогда, когда Бог пошлёт
духовную форму, л�чность, в семя мужч�ны. Есл� семя не одухотворено, то зачат�я не
про�зойдёт, даже есл� мужч�на � женщ�на ф�з�ческ� здоровы. Поскольку пр�ч�ной
всего является дух, то мы можем дост�чь успеха в любом деле, есл� обладаем с�лой
духа.

Рассмотр�м другую пару понят�й: сомнение � вера. Сомнен�е не может пород�ть
веру, но �ст�нная вера рождает сомнен�е. Декарт говор�л: “Подвергай всё сомнен�ю”.
Прав�льное пон�ман�е данного утвержден�я заключается в том, что мы должны быть
разумным�, отделять зёрна от плевел. Мы не должны быть на�вным� простакам�,
готовым� “на веру” пр�н�мать то, что нам говорят. Получается, что в основе прав�льного,
относ�тельного сомнен�я леж�т вера в существован�е надёжной, абсолютной �ст�ны, а
также в то, что её можно пост�чь, в откровен�е. Абсолют�зац�я же сомнен�я означает,
что мы � не соб�раемся пр�ход�ть к ун�версальной �ст�не, поскольку не вер�м в сам
факт ее существован�я. Но раз так, господ�н неверующ�й, то пр�дётся усомн�ться � в
собственном быт��! Именно это � про�сход�т: когда сомнен�е став�т себя выше веры,
это ведёт нас к саморазрушен�ю. Мы теряем веру даже в поз�т�вное сомнен�е, то есть в
разум, � станов�мся тупым�, внушаемым� фанат�кам�. Вот он парадокс! Те, кто
сомневаются в существован�� ун�версальной �ст�ны, вступают в д�скусс�� не для того,
чтобы осмысл�ть � пр�нять ее, а для того, чтобы просто порассуждать, потеш�ться, л�бо
навязать друг�м сво� представлен�я. Отсутств�е веры в существован�е ун�версальной
�ст�ны не�збежно ведет человека к моральной � �нтеллектуальной опустошённост�.
Настоящ�й гуру даже не будет пытаться открывать сомневающемуся глупцу сокровенные
�ст�ны Вед.

Гуру � ученик. Есл� человек является учен�ком, есл� он обретает �ст�нное
знан�е, то это знач�т, что у него есть уч�тель. Без уч�теля это было бы невозможно.
Однако тот факт, что у человека есть уч�тель, ещё не знач�т, что он является учен�ком.
Понят�е “учен�к” - перв�чное, абсолютное, а понят�е “гуру” - зав�с�мое, относ�тельное.
Тот, кто сч�тает себя учен�ком, может быть �ст�нным уч�телем. Тот же, кто думает, что
является уч�телем, на самом деле лжеуч�тель. В представлен�� людей понят�е “гуру”



связано только с пратьякшей. Гуру – это тот, кого окружает толпа последователей,
боготворящая его. Гуру - тот, кто умеет крас�во � эффектно говор�ть. Гуру, разумеется,
“непогреш�м”, просто в с�лу того, что воплощает в себе общественный �л� рел�г�озный
автор�тет. Абсолют�зац�я наставн�ческого пр�нц�па в обществе ведет к появлен�ю
разл�чных форм сектантства.

В действ�тельност�, поскольку сейчас люд� вообще не верят в то, что он� - суть
сознан�е, а не тело � ум, - всё общество состо�т �з внушаемых людей, которым� легко
ман�пул�ровать через средства массовой �нформац�� – �деальный �нструмент,
созданный для б�знеса современных “гуру”. Главное отличие истинного наставника отложного в том, что первый обращается к сознанию людей, а второй - к ихподсознанию, усиливает в них зависимость, страхи. Поскольку люд� хотят быть
обманутым�, обманщ�к� плодятся как на дрожжах. С другой стороны, тому, кто
сознательно предан Ист�не, обман не гроз�т. Настоящему учен�ку Господь всегда
пошлёт настоящего уч�теля. Ист�нный учен�к �меет связь с �ст�нным уч�телем через
шабду. Это знач�т, что такой учен�к уч�тся у гуру его духовным качествам ученика, слуг�
ж�вой Ист�ны.

Слушать � слышать. Просто слушать – знач�т не слышать �л�, �наче говоря,
слышать не все. Это относ�тельное понят�е, связанное с внешн�м воспр�ят�ем.
Слушает тот, кто �меет уч�теля, слыш�т же тот, кто является учен�ком. Когда человек
слыш�т, он �меет веру � совершает практ�ческ�е поступк�, служен�е; когда же слушает -
только потребляет �нформац�ю � н�чего не делает для её практ�ческого осмыслен�я.
Когда человек слушает, но не слыш�т, у него пропадает �нтерес слушать, возн�кает
апат�я. Ведь следств�е без пр�ч�ны не ж�вёт. Поэтому слушан�е постоянно требует
внешн�х перемен, новой �нформац��: свеж�х новостей, новых песен, � проч. Телев�зор
– ген�альное �зобретен�е, позвол�вшее м�лл�арды людей отвлечь от слышан�я �
посад�ть �х на �глу бессознательного слушан�я. Современное образован�е – это также
разнов�дность бессознательного слушан�я, которое пр�тупляет в человеке чувство
уд�влен�я � радост� перед м�ром, его вечной красотой � нов�зной. В этом смысле
образованный человек – это потреб�тель, который уверен, что “м�р леж�т у него в
кармане”.

Права � обязанность. Матер�ал�сты уделяют основное вн�ман�е понят�ю права,
сч�тая его перв�чным. Однако такое пон�ман�е права является ложным. Человек, чь�м
мот�вом деятельност� является л�чная выгода (абсолют�з�рованное право), в пр�нц�пе
не способен �сполнять обязанност�. Он просто не пон�мает, что это такое. Когда люд�
действ�тельно �сполняют сво� обязанност�, права реал�зуются автомат�ческ�. Вопрос:
“Почему нарушено право?” Ответ: “Кто-то реш�л, что у него есть право не �сполн�ть сво�
обязанност�”. Простой пр�мер: право вожден�я автомоб�лем в обществе существует
постольку, поскольку каждый вод�тель �сполняет сво� обязанност�, соблюдая прав�ла
дв�жен�я. Есл� же кто-то реш�т, что у него есть право езд�ть так, как ему
заблагорассуд�тся, то он станет опасен для окружающ�х (постав�т под сомнен�е право
на ж�знь). Так�м образом, понят�е права втор�чно.

Общество, в котором каждый человек уч�тся �сполнять сво� обязанност� в
отношен�� друг�х, является совершенным. Абсолют�зац�я же права в обществе делает
его в лучшем случае матер�ал�ст�чным, а в худшем - кр�м�нальным. Вспомн�м
навязч�вую �дею Раскольн�кова перед преступлен�ем: “Тварь я дрожащая �л� право
�мею?”. Когда право перв�чно, это знач�т, что уже не важно, преступн�к человек �л� нет,
главное - пр�знана л� его в�на: “Не пойман – не вор”. В таком обществе всё, что связано



с понят�ем “обязанность”, напр�мер благородство � совесть, теряют всяк�й смысл.
Имеет значен�е только, есть л� у тебя с�ла, связ� � деньг�, чтобы твоё “право” пр�знал�
окружающ�е (закон джунглей). Вывод: абсолютизация права в обществе ведёт кразрушению права (на справедл�вость, безопасность � прочее).

Наказание � преступление. Мы не сч�таем наказан�е следств�ем преступлен�я.
Это проясняется в тот момент, когда мы думаем, что с нам� поступ�л� несправедл�во.
Воскл�цая: “Господ�, за что?!”, - мы �меем в в�ду, что н�чего дурного не делал�, а
наказан�е пр�шло. На самом деле �менно это ощущен�е, что с нам� обращаются
несправедл�во, что кто-то нарушает наш� права, выдаёт умонастроен�е преступн�ка. Те,
кто упрямствуют в своей правоте (то есть в сво�х правах), по закону кармы обрекают себя
на страдан�я. Чтобы �справ�ть человека, недостаточно его наказать. Нужно сделать так,
чтобы он понял, что наказан справедл�во. Друг�м� словам�, нужно восстанов�ть в его
разуме лог�ческую связь наказан�я с преступлен�ем. Поскольку в обществе этого не
про�сход�т �з-за отсутств�я духовной культуры, с�стема наказан�й в нём является
бессознательной, мст�тельной, � только поощряет преступность. Нераскаявш�йся
преступн�к рассматр�вает наказан�е как новую несправедл�вость, поэтому деград�рует
ещё больше.

Женское � мужское. Женское начало зав�с�т от мужского. Представ�м, что
мужч�на говор�т: “У нас в семье все проблемы решает жена, а я за ней - как за каменной
стеной”. Окружающ�е сразу поймут, что это говор�т не мужч�на, а женщ�на. Внешняя
форма мужч�ны, а пс�х�ка - женщ�ны. Нормально - это когда мужч�на является
мужч�ной, а женщ�на – женщ�ной. Мужское начало является творческ�м, а женское
начало - вдохновляющ�м. Творческое начало – знач�т связанное с Творцом. Есл�
мужч�на не знает Бога, то его преданность Ему может проявляться � косвенно, как
пр�сутств�е в ж�зн� высок�х пр�нц�пов � достойных целей. Это также хорошо, �
женщ�на будет его уважать � помогать. Говор�тся, что вел�к�е дела совершаются
мужч�нам�, но за каждым так�м мужч�ной сто�т женщ�на, которая вдохновляет �
благословляет его. Есл� же мужч�на не предан Богу, то женщ�на будет для него
абсолют�з�рованной пратьякшей, наважден�ем. Имея дело с такой пратьякшей, мужч�на
сначала погружается в грех�, а затем сп�вается. Женщ�не, как прав�ло, такой ф�нал не
гроз�т. Её отвлекает от греха связь с пр�родой: домашн�е дела � забота о детях. У
мужч�ны же нет �ммун�тета прот�в бесцельной ж�зн�. Связь с пр�родой у него гораздо
слабее, поэтому без знан�я о смысле ж�зн� мужч�на легко деград�рует. Вывод для
женщ�ны таков: даже есл� она превосход�т мужч�ну в каком-л�бо отношен��, она
должна вдохновлять мужч�ну быть мужч�ной. Незав�с�мость женщ�ны означает для неё
од�ночество, а для общества – разрушен�е �нст�тута семь�.

Спрос � предложение. Внешне всё выгляд�т так, что спрос рождает предложен�е.
Когда людям говорят о духовном знан��, то �х первая реакц�я, как прав�ло, такова:
“Меня это не �нтересует”. Друг�м� словам�, у н�х нет спроса. Это про�сход�т потому, что
�х спрос форм�руется масс�рованной пропагандой (предложен�ем) со стороны
матер�ал�стов во всех средствах массовой �нформац��: “Куп�те у нас лучшее п�во �
лучш�е с�гареты, � вы будете счастл�вы!”. В действ�тельност�, предложен�е рождает
спрос. Есл� бы в матер�альном м�ре не было уч�телей, �дущ�х рад� нас на р�ск
проповед� духовного послан�я, то откуда бы в нас появ�лось влечен�е к тому, что
нематер�ально? Предложен�е не является таковым, есл� от него в �тоге отказываются
(есл� оно не рождает спрос). Есл� свет не создаёт тень, то на самом деле это не свет, а
тень. Настоящее предложен�е человеку – это служен�е ему, а от служен�я н�кто не



отказывается, �бо оно ж�зненно! Когда духовное послан�е объясняется ж�зненно, тогда
люд� пр�н�мают его, � это только вопрос времен�.

Дефицит � изобилие. Поскольку деф�ц�т определяется как отсутств�е �зоб�л�я,
то это втор�чное, относ�тельное понят�е. Однако с внешней точк� зрен�я �менно
деф�ц�т является перв�чным понят�ем. Неудовлетворённость, стремлен�е �меть всё
больше � больше является основным пс�холог�ческ�м состоян�ем человека.
Удовлетворённых людей во всём м�ре ед�н�цы, � для обывателя он� – л�бо загадка,
л�бо ненормальные. Удовлетворённым человек станов�тся тогда, когда обретает
ун�кальное богатство, на которое не могут повл�ять н�как�е матер�альные
пр�обретен�я � потер�. Так�м богатством является его дух. Настоящая
удовлетворенность – это не стагнац�я, но внутренняя д�нам�ка, счастье учен�чества. Не
познающ�й себя духовно человек всегда ощущает деф�ц�т, остается
неудовлетворённым � бедным.

Лог�ка пратьякш� заключается в том, что �менно �з деф�ц�та рождается
�зоб�л�е. Человек думает: “Сейчас мне самому мало, но вот когда стану богатым, тогда �
начну думать о друг�х”. Однако, на практ�ке чем больше он получает, тем более жадным,
бедным станов�тся. Деф�ц�т всегда только усугубляется. Состоятельного человека
можно узнать не по кол�честву денег, а по разумной щедрост�, адресованной тем, кто
действ�тельно нуждается в поддержке � способен прав�льно ею воспользоваться. По
закону кармы богатый человек только богатеет, а бедный ещё больше беднеет. Чтобы
застав�ть упрямого осла тяжко труд�ться, хозя�н взб�рается ему на сп�ну вместе со
своей поклажей � показывает ему пучок травы на небольшом расстоян�� от носа. Осёл
думает: “Только одно ус�л�е, � я смогу наслад�ться этой травой”, а затем делает шаг.
Однако трава тоже почему-то “делает шаг”. Так он полуголодный бегает за ней весь день.
Ослу даже не пр�ход�т в голову мысль, что трава растёт везде. Деф�ц�т – это тот трюк, с
помощью которого пратьякша (�ллюз�я) пр�вод�т в дв�жен�е матер�альный м�р.

Иметь � быть. В данном контексте “быть” означает не просто существован�е (сат),
а �меется в в�ду смысл быт�я (ч�т). Обычный человек ощущает собственное небыт�е
�л� неполноценность как пр�вязанность к тому, чтобы �меть. Быть богатым – знач�тучиться про�звод�ть богатство по необход�мост�. Смысл быт�я - в учен�честве. Иметь
же богатство – знач�т казаться богатым в глазах окружающ�х (категор�я пратьякш�).
Матер�ал�ст�чное общество про�звод�т подмену понят�я “быть” на “�меть”,
абсолют�з�рует деф�ц�т. Через средства массовой �нформац�� оно предлагает
человеку не удовлетворяться насущным� естественным� потребностям�, а тяжело
работать рад� ненасытных �скусственных потребностей, возн�кающ�х пр� сравнен��
себя с друг�м� – тем�, кто �меет больше. Так общество отн�мает у человека свободное
время �, главное, пс�х�ческую энерг�ю, которые даны ему Богом для духовного разв�т�я.
Редк�е люд� способны прот�востоять этому нас�л�ю общества над собой. Пс�х�ческая
энерг�я – это свободное внутреннее время, необход�мое для творческого труда � того,
чтобы слышать бл�зк�х людей � Бога в своем сердце. Недостаток этой энерг��
проявляется в в�де стресса � друг�х в�дов страдан�й.

Бессознательное � сознание. Сознан�е акт�вно, с н�м связано такое понят�е, как
свобода выбора. Подсознан�е же (�л� бессознательное) �нертно: мы �меем его в в�ду,
когда про�знос�м так�е слова, как “характер” �л� “карма”. Сознательные поступк�,
совершённые в прошлом, образуют содерж�мое нашего подсознан�я. “Управляющ�м�
центрам�” подсознан�я, на которые воздействует сознан�е, являются эмоц��. Поступк�,
совершаемые без управлен�я эмоц�ям� � высвобожден�я �х, не являются



сознательным�, поскольку он� не создают новые отпечатк� (впечатлен�я) в подсознан��
� не ст�рают старые. Не следует �дт� на поводу у темных эмоц�й: унын�я, презрен�я,
страха, ож�дан�я � проч., �бо он� запускают карм�ческ�е программы в подсознан��.
Именно мы – суть сознан�е – пр�н�маем решен�е, какую эмоц�ю санкц�он�ровать, а
какую – про�гнор�ровать, � это решение формирует карму. Болезн�, травмы, проблемы
в отношен�ях с бл�зк�м человеком, а также друг�е внешн�е событ�я - всё это
проявлен�я устойч�вых тёмных чувств. Сознан�е п�тается шабдой, а подсознан�е –
пратьякшей. Абсолют�з�рованная пратьякша – это неспособность сознан�я управлять
эмоц�ям�. Кажется, что современный человек ж�вёт сознательно, свободно. Но так л�
это? Не является л� эта свобода в�д�мостью, за которой кроется ж�знь под контролем
бессознательных страстей?

Как срабатывает программа кармы? Допуст�м, человек чувствует унын�е. Есл� он
не слыш�т шабды, подсказк� Бога, то его дух, сознан�е пропуст�т эту эмоц�ю внутрь эго,
� тогда у человека появ�тся рак как урок пр�роды: “Смотр�, раньше ведь было хорошо,
почему же ты не радовался Дарам?” Есл� дух усво�т урок, то рак можно будет вылеч�ть.
Итак, сознан�е может уч�ться у Бога � у пр�роды. Больш�нство людей учатся только у
пр�роды, есл� вообще учатся… Подсознан�е �меет несколько уровней (в порядке
углублен�я): тело, ум, разум � эго. Тело оч�щается от кармы г�г�еной � постом, ум –
рел�г�озным р�туалом, разум – не�скаженной ф�лософ�ей, а эго леч�тся духовной
любовью (бхакт�).

Цели � средство. Средство является пр�ч�ной, а цел� – следств�ем (категор�я
пратьякш�). У всех нас �меются общ�е цел� – безопасность, процветан�е, хорошая
семья � т.п., однако не для всех �з нас эт� цел� дост�ж�мы. Пр�ч�на успеха �л� неудач�
– не в том, чего мы хот�м � даже не в том, что мы для этого делаем. Пр�ч�на в том, какмы это делаем. По внешн�м действ�ям человека нельзя понять, прав�льным л�
средством он пользуется, �бо этот вопрос относ�тся к сфере сознан�я. Внешне суд�ть о
верност� средства можно только по плодам (дост�гаются л� цел�). Люд�, которые
думают, что для дост�жен�я успеха достаточно деклар�ровать хорошую цель, ставят
телегу вперед� лошад�. В сво�х грёзах мы все - будущ�е м�лл�онеры � т.п. Реального
же успеха дост�гают только те �з нас, у кого сознание успешного человека (прав�льное
средство). Успешный человек сосредоточен на настоящем, на радост� осознанного
действ�я � учен�чества, неудачн�к же скован сво�м� целям�, то есть сво�м�
ож�дан�ям� (будущ�м) � разочарован�ям� (прошлым). Цель множественна, но средство
ее дост�жен�я единично - это энерг�я духа. Когда есть средство, то цель дост�гается
автомат�ческ�.

Цель наход�тся в относ�тельной сфере пратьякш�; это знач�т, что невозможно в
пр�нц�пе получ�ть полный результат, можно только взять какую-то часть �з возможного.
Пр�н�мая это во вн�ман�е, человек �збавляется от �ллюз�й, ож�дан�й � разочарован�й,
� сосредотач�вается на деле. Поскольку цел� находятся в сфере пратьякш�, он� должны
быть осязаемым� � пр�влекательным� для чувств, в прот�вном случае он� не будут
вдохновлять, высвобождать дремлющую в нас энерг�ю. Скажем, для того, чтобы выуч�ть
язык, человек должен знать, что через год ему предсто�т важная поездка за гран�цу.
Тогда он будет сосредоточен на �зучен�� языка, а не на том, как много сможет выуч�ть.
Полезно даже повес�ть крас�вое �зображен�е своей цел� перед п�сьменным столом.
Изучен�е языка является не целью, но задачей. В чем разн�ца между н�м�? Цель
крас�ва, пр�влекательна, а задача – нет. Цель – это наш �деал, наш гуру. А задача –
труд по форм�рован�ю определенного навыка �л� по создан�ю ресурса для дост�жен�я



7 ) Вайшнавам� называют последователей бхакти-йоги, преданных В�шну.

цел�. Задач� являются “управляющ�м� центрам�” пратьякш�. Решать �х может тот, кто
контрол�рует сво� чувства.

Настоящ�й учен�к - тот, кто творческ� подход�т к служен�ю высокой цел�, то есть
сосредотач�вается на решен�� необход�мых задач; что же касается самой цел�, то ее
пр�влекательность открывается м�лостью уч�теля. Есл� же заказ на служен�е �сход�т
от благ�х намерен�й нашего неокрепшего разума (�ллюз�й), то пр� появлен��
не�збежных в любом серьезном деле трудностей мы поддад�мся сомнен�ю. Как
говор�тся в поговорке: “Я - хозя�н своему слову: дал его, а потом забрал обратно”.
Поэтому значен�е уч�теля в ж�зн� человека трудно переоцен�ть. Санскр�тское слово
“гуру” (уч�тель) буквально означает “тяжелый”: он толкает нас к самосовершенствован�ю.
Рад� гуру мы способны реш�ть задач�, которые не смогл� бы реш�ть рад� себя. Гуру –
это духовный разум. Когда мы пр�н�маем настоящего уч�теля, его хар�зма преображает
наш разум: сомнен�я становятся конструкт�вным�, в нем проявляются ценност� � цел�.
Деятельность станов�тся творческой, когда учен�к служ�т устойч�вым �деалам � заказу
своего разума, обретенным по м�лост� уч�теля.

Рассматр�вая любые пары понят�й, важно �меть в в�ду следующее: когда в нашем
разуме возн�кает прав�льная лог�ческая связь, подч�няющая относ�тельное понят�е
абсолютному понят�ю, тогда относительное понятие становится более важным, чемабсолютное.

Без фундамента не может быть дома, однако значен�е �меет дом, а не фундамент.
Жарк�й солнечный день – это замечательно, но ценность ему пр�даёт тень.
Цель преступления заключается в том, чтобы получ�ть наказание. Раскаявш�йся

преступн�к желает быть наказанным: в этом его прощен�е, а также �збавлен�е от
склонност� совершать преступлен�я.

Тот, кто науч�лся быть учеником, должен стать учителем, это важнее. Уч�тель
может спаст� весь м�р, учен�к же - только себя.

Тело человека, познавшего себя как дух, более ценно, чем его дух. Дух святого
пр�надлеж�т только Богу, а тело – всему м�ру. Тело �ст�нного вайшнава7 является
проводн�ком духовной энерг��, несущ�м удачу окружающ�м его людям.

Есл� в человеке м�рское подч�нено духовному, то для него мирские дела
становятся �сточн�ком бесценного духовного опыта. Часто люд� думают, что духовность
– удел неудачн�ков в м�ру. Это заблужден�е. Вайшнаву м�рское (работа, семья, деньг�)
пр�нос�т духовное благо, поскольку он знает, как всё это связано с В�шну.

Когда женщ�на является верной спутн�цей мужчины, она – его лучшая полов�на,
поскольку благодаря ей мужч�на способен прояв�ть всё лучшее, что в нём есть.
Состоян�е общества определяется благочест�ем женщин.

Пратьякша, согласованная с шабдой, станов�тся на�более важной частьюшабды: когда сказанное в Ведах подтверждается на собственном опыте, то такой опыт
гораздо более ценен, чем наставлен�я Вед.



Чувство единения с Богом (любовь к Нему, према) не�змер�мо выше пон�ман�яотличия от Него: что Он вел�к, а мы малы.
Важна не обязанность человека сама по себе, а то, что благодаря ее �сполнен�ю

осуществляются права в обществе, то есть, что общество процветает. Сознающ�й это
человек �сполняет свой долг по собственному желан�ю, с радостью. Невежественные же
люд� �сполняют сво�, так называемые обязанност�, бессознательно, с постным�
л�цам�, под давлен�ем общественных л�бо рел�г�озных установок.

Л�чность – это ед�н�чность, понят�е абсолютное, а общество – множественность,
- относ�тельное. Однако, есл� в обществе главное вн�ман�е уделяется конкретной
л�чност�, его духовному росту, то тогда оно станов�тся главным достоян�ем личности,
которое надлеж�т тщательно хран�ть. В таком обществе человек обретает возможность
стать настоящ�м человеком, то есть л�чностью. Бездуховное общество является
отр�цан�ем л�чност�. В этом смысле можно дать очень простое определен�е
невежества: невежество - это то, во что верят люд�, собранные в большую группу.

Изобилие не означает отсутств�е желан�й, дефицита. Напрот�в, только
удовлетворённый человек может желать по-настоящему. Он желает отдавать, а не брать,
поэтому его желан�я – это �ст�нная любовь.

Прав�льное управлен�е эмоциями со стороны сознания означает не подавлен�е
�х, а наоборот, культ�в�рован�е. Так�е светлые � с�льные чувства, как реш�мость,
м�лосерд�е, блаженство, разлука, прощен�е, надежда - указывают на л�чность,
обладающую освобожденным сознан�ем.

Имеет значен�е не средство дост�жен�я цел�, а то, что благодаря верному
средству могут быть дост�гнуты прекрасные цели.

Для трен�ровк� разума очень важно уч�ться не только отл�чать втор�чные
понят�я от перв�чных, но � видеть смысловое соответствие между, казалось бы,различными понятиями одного списка. К пр�меру, в сп�ске втор�чных понят�й есть
так�е, как тело � право. Что общего может быть между н�м�? Обычно человек �сполняет
сво�, так называемые, обязанност� в семье �л� на работе, преследуя пр� этом как�е-то
л�чные �нтересы. То есть, человека �нтересует не �сполнен�е �м сво�х обязанностей
как таковое, а пр�ч�тающ�еся ему в результате выгоды (его права). Это знач�т, что он
действует не как дух, а как тело. Тело – это право, принявшее грубую материальнуюформу. Поэтому в Ведах говор�тся, что до тех пор, пока человек не науч�тся �сполнять
сво� обязанност� без услов�й, он не сможет понять, что отл�чен от тела. Его духовное
знан�е так � останется бесполезной �нформац�ей. Обычный человек под в�дом
обязанностей озабочен сво�м� правам�, поэтому он действует л�бо �з пр�вязанност� к
ож�даемому вознагражден�ю, л�бо �з страха перед обстоятельствам� �л� возможным
наказан�ем. Такая деятельность про�сход�т в состоян�� несвободы � называется
кармой. С другой стороны, тот редк�й человек, который �сполняет сво� обязанност�
сознательно � по собственному выбору, даже есл� это сопряжено для тела с
неудобствам� �л� смертью, станов�тся свободным, с�льным � счастл�вым. Такой
человек может реально ощут�ть себя л�чностью �л� духом, отл�чным от тела
(«Бхагавадг�та», раздел Карма йога).

Интересно также рассмотреть смысловое соответств�е между понят�ям� право �общество. Хотя, казалось бы, связь между эт�м� понят�ям� очев�дна, на самом же деле
все думают, что понят�е права относ�тся к личности. Однако право – это категор�я



коллект�вная. Быть л�чностью - знач�т �сполнять сво� обязанности, что же касается
прав (�нтересов � свобод), то он� обеспеч�ваются � защ�щаются обществом. Как уже
объяснялось ранее, право в обществе пр�сутствует постольку, поскольку каждый в нём
знает сво� обязанност� � �сполняет �х. Абсолют�зац�я же права – это ун�чтожен�е
права. Механ�зм простой: когда люд� нач�нают думать только о своей л�чной выгоде, в
обществе появляется враждебная конкуренц�я, �з него �счезает право (на безопасность,
справедл�вость � проч.). В обществе, где действ�тельно ж�вёт право, пр�сутствует дух
братства: каждый выполняет работу не рад� себя, а как служен�е семье, обществу.
Пр�нц�п такой: я забочусь о людях бескорыстно и вижу, что они, когда мне что-тонужно, так же заботятся обо мне. Можно подумать, что этот дух коллект�в�зма
навсегда ушёл в прошлое, однако это неверно: � в наше время по-настоящему
процветают только те люд�, которые объед�нены в сплоченные команды � кланы. Внутр�
команды �л� семь� нет конкуренц��, люд� ус�л�вают друг друга – в этом секрет �х
успеха. В сфере про�зводства возможно � необход�мо соревнован�е между
предпр�ят�ям�, но внутр� н�х оно недопуст�мо: �менно те коллект�вы, в которых с�лён
корпорат�вный дух, побеждают на рынке.

Возьмём теперь пару �з сп�ска перв�чных понят�й: ученик � предложение.
Казалось бы, тут не может быть соответств�я, поскольку �менно уч�тель предлагает
знан�е, а учен�к �меет на него спрос. Хотя внешне это и так, тем не менее, внутренняя
суть отношен�й гуру � учен�ка в �ном. Ист�нный учен�к – это тот, кто с �скренностьюпредлагает своему уч�телю служен�е. Настоящ�й уч�тель сам является учен�ком, то
есть слугой своего уч�теля, Бога, � даже своего учен�ка, поэтому не нуждается в
служен�� себе. Тем не менее, находясь в положен�� уч�теля, он ож�дает служен�я от
своего учен�ка (�меет на него спрос). По сут� дела, побуд�тельным мот�вом духовного
продв�жен�я человека является его нежелан�е разочаровать уч�теля, его преданность
уч�телю.

Кто же наш уч�тель? Как его узнать? Это тот, кто сво�м заказом создает
пространство для нашего творчества � л�чностного роста. Исполняя наказ уч�теля,
учен�к сознает, что полезен � успешен, � �спытывает вдохновен�е.

Предложен�е форм�рует спрос, так же � ученик создаёт учителя. Уч�тель
станов�тся таковым, когда у него появляется �ст�нный учен�к, то есть тот, кто стрем�тся
быть полезным ему, его делу. Ложный же учен�к полон ож�дан�й, что гуру реш�т его
проблемы, пытается сделать �з уч�теля своего слугу. На начальной стад�� духовного
разв�т�я учен�ка, когда в нем дом�н�рует бессознательное начало, вполне естественно,
когда гуру действует как слуга, а учен�к – как господ�н. Когда ребенок пребывает в
младенческой зав�с�мост�, род�тел� рады служ�ть ему, забот�ться о его нуждах, но
когда он подрастает, род�телям следует уч�ть свое д�тя служен�ю � сознательной
ответственност� в семье, в прот�вном случае, он� будут ложным� гуру. Служ�ть своему
ребенку – знач�т помочь ему обрест� с�стему ценностей служен�я; есл� же ребенок
укореняется в потреб�тельском духе, то это знач�т, что его род�тел� не служат ему, но
выслуж�ваются перед н�м, наслаждаются сво�м род�тельством. В существующей
с�стеме образован�я учен�к не служ�т уч�телю, а уч�тель не став�т перед сво�м
учен�ком творческ�х задач. Поэтому откуда взяться духовному прогрессу у современного
человека?

Понят�е учитель также неразрывно связано с понят�ем общество, а эт� два
понят�я связаны с пратьякшей, внешн�м воспр�ят�ем, � с ещё сотней друг�х
относ�тельных понят�й. Мы воспр�н�маем не вещ� сам� по себе, а то, чем их принято



считать в обществе, нек�е с�мволы вещей, �х “бренды”. Поэтому не следует думать,
что объяснен�е �ст�нного смысла вещей, шабда, будет пр�ветствоваться толпой.
Представ�м, что вы подошл� к мясному отделу магаз�на � говор�те продавщ�це:
“Заверн�те мне, пожалуйста, вон тот труп”. Какова будет реакц�я окружающ�х?
Отр�цательные эмоц�� – растерянность �л� даже агресс�я прот�в вас. Совет: н�когда не
называйте публ�чно вещ� сво�м� �менам�, �бо шабда в обществе не пр�ветствуется.

Учитель всегда является уполномоченным представ�телем общества. Он
направляет служен�е учен�ков не на себя л�чно, а на общество, рел�г�озное �л�
светское. Однако у настоящего гуру есть ещё внутренняя, перв�чная, к его внешнему
статусу уч�теля, сторона: он сам является учеником Истины, то есть человеком,
преданным Богу. Преданным не тому сектантскому богу, который “�ст�нный только в
нашем обществе, в нашей рел�г��”, а одному на всех Всевышнему. У настоящего
уч�теля непростая задача: он должен уч�ть учен�ков не только той �нформац��, которая
пр�нята за �ст�ну в его обществе, но ещё � побуждать �х быть учен�кам�. Быть учен�ком
- знач�т слышать шабду, даже есл� она открывается в �ной трад�ц��, не бояться быть
мыслящей л�чностью. Есл� учен�к� - неоф�ты разв�вают здравомысл�е � л�чный
духовный опыт переж�ван�я Ист�ны, то это знач�т, что �х гуру настоящ�й.

Женское начало также неразрывно связано с обществом. Женщ�на – это
ол�цетворённое внешнее воспр�ят�е, пратьякша. Поэтому она пр�н�мает за ч�стую
монету то, что говорят окружающ�е люд�. Она не в с�лах оторваться от м�рской �нтр�г�
телесер�ала. Для неё ж�зненно важной �нформац�ей является то, как выгляд�т её тело.
Следует также пон�мать, что женщ�на – это гуру для мужч�ны: эмоц�ональный ст�мул
действовать он получает �менно от неё � всего того, что является ее продолжен�ем –
детей, семь� � общества. Мужч�на уверен, что женщ�на зав�с�т от него, поэтому он
пр�нос�т ей деньг�, защ�щает ее � хочет, чтобы она была �м довольна. О власт�
женщ�ны над мужч�ной сложены поэмы. Матер�ал�ст�чное общество �спользует
женщ�ну как секс-с�мвол для того, чтобы застав�ть мужч�ну тяжко труд�ться, подобно
ослу, рад� перспект�вы наслажден�я ею. Благочест�вая женщ�на тоже вдохновляет
мужч�ну действовать в обществе, однако не рад� сво�х пр�хотей (� обогащен�я стоящ�х
за её пр�хотям� ворот�л б�знеса � рекламы). Она хочет в�деть его ответственным �
важным человеком, поскольку �менно это делает мужч�ну пр�влекательным в её глазах.
Есл� мужч�на – герой в обществе, то он автомат�ческ� является героем для женщ�ны.

Когда у мужч�ны есть настоящее дело в ж�зн�, а женщ�на вдохновляет его, то он
подобен солнечному свету, а она – прохладной тен�. Такой союз пр�нос�т счастье. Есл�
мужч�на – пустое место, а женщ�на дом�н�рует, то такая семья подобна беспросветному
пасмурному дню. Настоящ�й мужч�на всегда найдёт хорошую жену, так же как �скренн�й
учен�к - �ст�нного гуру. Причина проблем кроется в мужчинах и учениках. Мужч�на
хочет �деальную женщ�ну, но не желает быть мужч�ной, �збегает абсолютной
ответственност�. Учен�к �щет покров�тельства вел�кого уч�теля, но не хочет быть
учен�ком, проход�ть через �спытан�я. Поскольку мужской пр�нц�п абсолютен, мужч�на
л�бо является таковым, л�бо нет. Женск�й пр�нц�п, напрот�в, относ�телен, поэтому
женщ�на может быть лучше �л� хуже, но пр� этом всегда остается женщ�ной. В
отношен�� женщ�н не пр�меняются строг�е восп�тательные меры, поскольку от н�х � не
ож�дается абсолютной ответственност�. В с�лу своей пс�холог�ческой зав�с�мост�
женщ�ны обычно послушны � делают все, что могут, в рамках восп�тан�я, полученного в
своей семье.



Подчеркнём, что когда мы говор�м “мужское” �л� “женское”, мы �меем в в�ду
ключевые пр�нц�пы, а не самого человека. Человек внутренне суть дух, мужское начало,
но внешне он воплощен в пр�роде, в женском пр�нц�пе, для разв�т�я эмоц�ональной �
�нту�т�вной сфер (подсознан�я). Хотя внешне все мы женщ�ны, тем не менее, те �з нас,
кто выглядят как мужч�ны, гораздо в меньшей степен� связаны с пр�родой � должны
проявлять �менно с�лу духа. Духу следует быть незав�с�мым от матер��, но, вместо
этого, он попадает в её рабство (абсолют�з�рованная пратьякша). Лог�ческ� это - то же
самое, что мужч�на, пр�вязанный к наслажден�ю женщ�ной �л� л�чность,
раствор�вшаяся во мнен�ях, в обществе. Матер�ал�ст�чное общество всё больше
обезл�ч�вает человека, превращает его в пр�м�т�вного потреб�теля - �нд�в�дуал�ста,
часть толпы. Казалось бы, мы должны сделать вывод, что тело одерж�вает победу над
духом, шабда �счезает, уступ�в первенство пратьякше. Но суть в том, что такая победа –
это � есть �ллюз�я, абсолют�з�рованная пратьякша.

Когда дух позволяет себе попасть в рабство к матер��, то это пр�вод�т матер�ю к
разрушен�ю - ведь она поддерж�вается �менно с�лой духа. Демограф�ческая д�нам�ка
матер�ал�ст�чного общества потреблен�я указывает на его скорое вым�ран�е. Пр�ч�ны
�звестны. Во-первых, такому обществу не нужна семья � дет�, ведь это требует
л�чностного вн�ман�я � служен�я. Зачем потреб�телям служен�е? Во - вторых,
матер�ал�ст�чное общество с его абсолют�з�рованным правом порождает моральное
разложен�е со всем� его с�мптомам�: наркоман�ей, преступностью � пр. Есл� общество
основано на духовных ценностях, то оно побуждает каждого человека быть л�чностью,
согласовывать свою ж�знь с шабдой, замыслом Бога. В таком обществе цар�т м�рная
атмосфера служен�я, а не потреблен�я � нас�л�я, поэтому женщ�ны не боятся давать
ж�знь детям, а мужч�ны – брать ответственность за семью.

Обезл�ч�ван�е человека про�сход�т в обществе в первую очередь эконом�ческ�.
Общество пр�сва�вает труд человека, а взамен предлагает ему деньг�, зарплату. Это так
удобно! Пр�своен�е труда про�сход�т потому, что земля � друг�е средства про�зводства
пр�надлежат не тому, кто �х �спользует, а кому-то другому: гуру современного общества
- кап�тал�сту �л� государству. Работодателю, пр�сва�вающему чужой труд, важно
убед�ть человека в том, что он - тело, чь� потребност� удовлетворяет работодатель
(�сточн�к денег). С целью ус�л�ть в человеке чувство ложной зав�с�мост� от
работодателя ведётся повсеместная пропаганда деф�ц�та в чувственных удовольств�ях.
На уровне бессознательного это побуждает нас пр�знать самым ценным в ж�зн� то, что
таковым не является: ц�фры на бумаге (деньг�), превращая �х тем самым �з обычного
помощн�ка товарообмена в абсолют�з�рованную пратьякшу, в маг�ческ�й фет�ш.

Согласно Ведам, матер�альные достоян�я земл� пр�надлежат не кап�тал�сту �
не государству, но одному только Богу. На практ�ке это знач�т, что за каждым мужч�ной
от рожден�я закреплено право наследован�я дол� �мущества своего Всевышнего Отца,
то есть право �спользован�я земл� � того, что она дает, для обеспечения необходимыхпотребностей своей семьи. Обеспечен�е этого права � есть эконом�ческ�й кр�тер�й
духовност� общества. Каждому мужч�не, готовому обзавест�сь семьей, должна быть
безвозмездно выделена доля, достаточная для эконом�ческой защ�щенност� его семь�.
Безусловно, данное право действует постольку, поскольку человек �сполняет создающ�е
это право обязанности, а �менно: �спользует выделенное ему в л�чную собственность
�мущество по назначен�ю, рач�тельно, � не для продаж�. Продавать � обмен�вать
следует �зл�шк� того, что человек про�звод�т для нужд семь�, но не базовые акт�вы
семь�. Главная функц�я государства заключается в том, чтобы защ�щать л�чную
собственность семь� � право передач� этой собственност� по наследству потомкам.



Как мы знаем, н� пр� соц�ал�зме, н� пр� кап�тал�зме люд� землю не получ�л�.
Пр�ч�на этого �звестна: ате�ст�ческ�е л�деры человечества не соб�раются воплощать
замысел Всевышнего. Он�, �спользуя разл�чные соц�альные “�змы”, пр�сва�вают себе
собственность Бога, выделенную � всем остальным Его детям. В�новаты, разумеется, не
только ате�сты, но � “остальные”, которых устра�вает такое положен�е дел. Выход
в�д�тся в том, что те �з нас, кто желают быть л�чностям�, должны взять на себяответственность за создание социальных структур, общин, основанных на духовныхпринципах.

Подведем �тог по данной теме: перв�чной категор�ей духовной эконом�к�,
оп�санной в Ведах, является незав�с�мый от работодателя � его денег человек, по
своему усмотрен�ю обмен�вающ�йся результатам� своего труда с друг�м� людьм�. Без
такой эконом�ческой основы быть л�чностью, распоряжаться сво�м временем, ж�ть
сознательно � творческ�, станов�тся все более затрудн�тельным, по мере того, как
ате�ст�ческая ц�в�л�зац�я дяд� Кал� “закруч�вает гайк�”.

Напомн�м, что мы пр�вод�м пр�меры не просто для того, чтобы обсуждать
общественную проблемат�ку. Мы рассматр�ваем лог�ку � вытекающую �з нее эт�ку.
Наша задача – понять действ�е шабды, откровен�я на наше сознан�е. Есл� от нас скрыт
внутренн�й смысл вещей � событ�й, тогда так называемое быт�е определ�т наше
сознан�е. Есл� же нам �звестна �ст�на, то тогда наше сознан�е определ�т быт�е. Лог�ка
разума в том � другом случае будет разл�чна, �менно эт� разл�ч�я мы здесь �
обсуждаем. Вед�ческое знан�е очень просто � ясно решает надуманный вопрос западной
ф�лософ��: “Что перв�чно: быт�е �л� сознан�е?” Перв�чным для нас будет то, что мы
сделаем таковым…

Разв�тое мышлен�е всегда уч�тывает, что слова, в зав�с�мост� от контекста,
могут обозначать понят�я, относящ�еся к разл�чным сферам: л�бо к шабде, л�бо к
пратьякше. Возьмем, к пр�меру, слово ‘форма’. Как мы помн�м, данное слово выражает
абсолютное понят�е. Форма не�зменна, ее прот�воположность есть бесформенность,
�зменч�вость. Однако слово ‘форма’ может относ�ться � к паре ‘форма � содержан�е’. В
этом случае форма – это относ�тельное понят�е. Именно в этом значен�� (внешней
формы-упаковк�) данное слово обычно � пон�мается. В нашем же рассмотрен�� слово
‘форма’ �меет тот же смысл, что � содержан�е - это содержательная, смысловая форма.
Что касается формы внешней, то к ней относятся все аспекты пратьякш�, так�е, как
‘тело’, ‘�мя’, ‘общество’, ‘женское’ � проч. Скажем, когда женщ�на выход�т замуж, то это
означает для неё переход в другую семью (общество), поэтому она меняет дев�чью
фам�л�ю. Для женщ�ны замужество означает серьёзное �зменен�е в карме,
подсознан��.

Когда человек станов�тся на духовный путь, он согласует внешн�е аспекты ж�зн� с
внутренн�м содержан�ем духа. Это называется духовным посвящен�ем. Внешн�й аспект
посвящен�я �меет форму церемон��, когда уч�тель оф�ц�ально пр�н�мает учен�ка �
даёт ему новое �мя, �меющее глубок�й духовный смысл. Такое имя уже не относитсяпросто к внешней форме, поскольку одухотворяет карму учен�ка. Человек
подсознательно старается соответствовать своему �мен�. Также наречен�е новым
�менем указывает на то, что человек род�лся еще раз, но уже в духовной трад�ц��
(семье). В Ведах говор�тся, что �ст�нное знан�е �нту�т�вно доступно только
дваждырождённым. Тому, кто род�лся од�н раз, просто как матер�альное тело � ум,
гораздо труднее познать своё �ст�нное ‘я’.



Любая рел�г�озная трад�ц�я является внешней формой, которая духовна ровно
настолько, насколько в ней действуют нос�тел� шабды, учен�к� Ист�ны. Веды указывают
на особое значен�е парампары – цеп� учен�ческой преемственност�. Речь не �дет о
цеп� уч�телей, �л� священн�ков, представляющ�х трад�ц�ю (в любой рел�г�� так�х
людей предостаточно), �меется в в�ду �менно пр�сутств�е в трад�ц�� �ст�нных
учен�ков - л�чностей, которые на своем пут� познан�я ж�зн� � смерт� вышл� за рамк�
матер�альных узко-сектантск�х рел�г�озных представлен�й � дост�гл� уровня духовной
зрелост� � святост�. Так�е люд� являются хран�телям� откровен�я �х трад�ц��, без н�х
трад�ц�я мертва. На санскр�те так�х людей называют садху; �х всегда ед�н�цы, часто
он� вообще не пр�сутствуют в конкретный пер�од времен� в данной рел�г�озной
трад�ц��. Во время церемон�� посвящен�я в монашество (санньясу), автор этой кн�г�
получ�л от своего гуру духовное �мя “Бхакт�веданта Садху Свам�”. Хотя автор далек от
того, чтобы сч�тать себя “бхакт�ведантой” �л� “садху”, тем не менее, он пр�нял это �мя,
поскольку в нем содерж�тся прекрасный �деал бескорыстного духовного служен�я
обществу, пробуждающ�й учен�ческое стремлен�е к прогрессу в этом служен��.

Садху – это человек от Бога, а не от рел�г��. Немало �скренн�х душ пр�ход�т в
рел�г�ю, чтобы встрет�ть в ней садху, но вместо этого встречают корыстолюб�е �
пол�т�ку. Некоторые �з н�х гаснут, друг�е пытаются найт� Бога в другой трад�ц��.
Смена рел�г�� вероятнее всего будет рассматр�ваться как предательство бл�зк�м� �
бывш�м� ед�новерцам�, поэтому в данном вопросе не следует быть легкомысленным�.
Рел�г�я – это наш гуру. Есл� гуру не является учен�ком, друг�м� словам�, есл� в
рел�г�� нет садху, то она – ложный гуру. Тот, кто уже является �ст�нным учен�ком,
может уч�ться � у �ст�нного гуру, � у ложного гуру, в этом смысле большой разн�цы нет.
Поэтому, зачем ему уход�ть? Можно пр�вест� пр�мер с жен�тьбой. Есл� вы жен�л�сь на
женщ�не, которая вас не вдохновляет �з-за своего дурного нрава, то развест�сь с ней –
это простое решен�е, которое является поражен�ем в плане обретен�я абсолютной
мужской ответственност�. Есл� вы реш�те развест�сь с женой потому, что встрет�л�
женщ�ну более пр�ятную для чувств, то это будет предательством. Но, есл� вы в�д�те,
что служа дурной женщ�не, вы теряете с�лы � деград�руете, то тогда развод не будет
грехом. Ведь семейная ж�знь – не тюрьма. Абсолютную ответственность учен�ка
необход�мо в себе трен�ровать, проходя через трудност�, но её не следует �м�т�ровать,
�гнор�руя свой реальный уровень.

Итак, �меется вопрос: благопр�ятно л� для учен�чества человека, для
пробужден�я его духа служен�е данной семье �л� рел�г��, несмотря на все сложност� �
разочарован�я? Есл� ответ - да, то не следует поддаваться соблазну улучшен�я судьбы
через внешн�е перемены. С другой стороны, встреча с садху – �ст�нно святой л�чностью
– может рассматр�ваться как веская пр�ч�на смен�ть рел�г�ю (�меется в в�ду, есл� он
наход�тся в другой трад�ц��). Смысл ж�зн� человека ведь заключен в духовном
пробужден�� его л�чност�, в том, чтобы угод�ть Богу, а не людям, пусть даже
рел�г�озным. Тем более что людям угод�ть невозможно.

Подвест� �тог обсужден�ю понят�я “форма”, мы можем следующ�м образом:
матер�альные формы бессмысленны, являются отр�цан�ем содержан�я. Он� - майа,
�ллюз�я. Высокоразв�тое сознан�е н�когда не пр�мет �ллюз�ю за реальность. Однако,
есл� форма несет в себе духовный смысл, есл� это внутренняя форма, то она станов�тся
для нас, наоборот, �збавлен�ем от май� � настоящ�м пр�беж�щем. По-русск� говоря:
“Кл�н кл�ном выш�бают”…Эта тема получ�т во второй част� кн�г� свое дальнейшее
разв�т�е.



Друг�м пр�мером слова, которое может обозначать понят�я �з разл�чных сфер,
является любовь. Прав�льно пон�мать любовь как чувственную, эмоц�ональную
пр�вязанность (сфера пратьякш�, бессознательного). Однако есть ещё другая,
деятельная любовь, которая относ�тся к сознан�ю, к духу, � обладает незав�с�мой
пр�родой. Мы будем называть её преданностью. Деятельную любовь можно сравн�ть с
пополнен�ем счёта в банке, а чувственную любовь – со снят�ем средств со счёта.
Чувственная любовь �зменч�ва, временна, а преданная любовь вечна. Обычно люд�
абсолют�з�руют чувственную любовь, поют � мечтают о ней. Погружаясь с головой в
сво� ощущен�я, он� затем, по прошеств�� некоторого времен� эйфор��, вдруг
обнаруж�вают, что чувство к люб�мому человеку высохло, подобно тому, как кут�ла
вдруг узнаёт, что остался без денег.

Что же такое преданность � как она рождает любовь? В отл�ч�е от чувственной
любв�, которая связана с пс�хоф�з�ческ�м, подсознательным планом, преданность – этосознательное творчество. Именно деятельная любовь открывает не�зведанные гран�
бл�зкого человека, что пробуждает с новой с�лой чувственную любовь. Сто�т отмет�ть,
что чувственная любовь отр�цает преданность, ослепляет, поэтому, когда партнёры
нач�нают эксплуат�ровать друг друга в плане чувственных удовольств�й, он� постепенно
теряют �нтерес друг к другу, становятся чуж�м�. Так любовь, л�шённая преданност�,
разрушает сама себя. Главным качеством преданной любв� является искреннеевнимание к внутреннему миру другого человека. Именно мужской пр�нц�п способен
проявлять такое вн�ман�е, которое порождает в женском пр�нц�пе эмоц�ональную
пр�вязанность.

Любовь – это чувство единения двух людей, а преданность – осознан�е � пр�нят�еразличия между н�м�. Преданность – это всегда внутренний творческий труд и игра.
Чувственная любовь - женское начало, поэтому, когда женщ�на дел�тся с мужч�ной
сво�м� проблемам�, она делает это не столько для того, чтобы он реш�л �х, сколько для
того, чтобы он ей посочувствовал � успоко�л её. Так она дост�гает чувства ед�нен�я с
н�м. Мужч�не же не свойственна сент�ментальность, то есть деф�ц�т в эмоц�ональном
ед�нен��, тем не менее, пон�мая � пр�н�мая, что женщ�на отл�чается от него, он
должен предоставлять женщ�не эмоц�ональную защ�ту. Однако суть его отл�ч�я в том,
что, проявляя чувства к женщ�не, мужч�на не должен попадать в эмоц�ональную
зав�с�мость от нее, пр�вязываться к ней, поскольку в этом случае мужч�на подавляет в
себе сознательное начало, �, как следств�е, женщ�на перестает его уважать. Этот
момент хорошо �звестен �з класс�к�: “Чем больше женщ�ну мы люб�м…”.

Игрой мы называем творческую функц�ю сознан�я, когда человек �спытывает
�скренн�е чувства, но пр� этом сохраняет внутреннюю отрешенность, незав�с�мость. В
отрешенност� мужч�ны – его ответственность, а не безразл�ч�е к женщ�не. Есл�
женщ�на чувствует безразл�ч�е, есл� она не чувствует эмоционального единения с
мужч�ной, то она станов�тся несчастной. Пр�родный пр�нц�п �нфант�лен, поэтому есл�
мужч�на хочет �меть в л�це жены друга � ед�номышленн�ка, то ему следует пр�влекать
ее как помощн�цу в сво�х делах � советоваться с ней. Сохранять верный внутренн�й
настрой в отношен�ях с женщ�ной мужч�на способен тогда, когда ж�вёт достойно, когда
�меет серьезное дело в ж�зн�.

Ранее мы говор�л� о том, что понят�я “женское” � “мужское” не обозначают
конкретного человека. Имелось в в�ду, что с поз�ц�� внешнего воспр�ят�я �х раздел�ть
невозможно. Ед�нство женского с мужск�м, “�нь-ян”, это � есть женск�й пр�нц�п. Когда
мы в�д�м мужч�ну, утонувшего в объят�ях женщ�ны, мы в�д�м только женщ�ну.



Мужской же пр�нц�п не зав�с�т от женского, хотя воплощается � реал�зуется в нем.
Внешне мы все, мужч�ны � женщ�ны, относ�мся к женскому пр�нц�пу, к пр�роде.
Поэтому мы естественным образом чувственны; данной склонност� не нужно н�кого
обучать. Но Веды говорят, что чувственные потребност� женщ�ны в девять раз глубже,
чем мужч�ны. Имеется в в�ду, что в женской пс�х�ке (�нь) абсолютный мужской пр�нц�п
сознан�я реал�зовать гораздо сложнее, чем в мужской (ян). Мужская пс�х�ка также
относ�тся к женскому пр�нц�пу, но �менно в ней в первую очередь может воплот�ться
шабда. Поэтому, хотя учитель – это женский принцип, духовными учителями (гуру) исвященнослужителями обычно становятся именно мужчины.

Абсолютный мужской учен�ческ�й пр�нц�п, �дущ�й от Творца, пр�сутствует в
каждом человеке, незав�с�мо от пола как его сознан�е, но только потенциально. Чтобы
разбуд�ть дремлющее в объят�ях май� сознан�е, требуется шабда, духовное прозрен�е.
Особенно это касается мужч�н. Женщ�на вполне может найт� себя в земных заботах �
радостях. Мужч�на же станов�тся мужч�ной не во внешней повседневной сфере вл�ян�я
женского пр�нц�па, а сознавая высш�й смысл своей ж�зн� � деятельност�.

Проходя через матер�альные невзгоды вместе, семья станов�тся крепче. Когда
руш�тся завеса пратьякш�, �ллюз�� устойч�вост� матер��, люд� нач�нают меньше
думать о чувственных удовольств�ях � проявляется �х учен�чество, преданность. В те
редк�е моменты, когда руш�тся эта завеса (про�сходят ст�х�йные бедств�я, войны �
проч.), абсолютная роль мужского начала станов�тся очев�дной. Но обычно пр�рода
создаёт �ллюз�ю стаб�льност�, поэтому про�сход�т абсолют�зац�я женского пр�нц�па �
роль мужч�ны как бы сл�вается с ролью женщ�ны, л�шается смысла. Для сохранен�я �
укреплен�я рода человеческого, однако, крайне важно пр�нять � осмысл�ть знан�е о
коренном отл�ч�� мужского начала, прон�кающего � творческого, от женского пр�нц�па
пр�роды, обволак�вающего � гармон�з�рующего. Такое знан�е, во всех его деталях,
должно быть предметом образован�я � восп�тан�я. Именно по этой пр�ч�не восп�тан�е
мальч�ков � девочек в трад�ц�онных культурах всегда про�сход�т раздельно.

Ист�нной семьей во все времена является род, общ�на. Мужч�на станов�тся
таковым благодаря настоящему мужч�не рода (гуру), который став�т перед н�м задач�,
�сполнен�е которых требует преодолен�я себя, сво�х слабостей. Женщ�на получает
восп�тан�е от старш�х женщ�н рода. Так передается трад�ц�онная, божественная
культура. Эмоц�ональные запросы женщ�ны, ее потребност� в общен�� в девять раз
выше, чем у мужч�ны, поэтому есл� у нее нет родственн�ков � подруг, с которым� она
могла бы �х реал�зовывать, то она может серьезно осложн�ть ж�знь своему мужу.
Пс�х�ка женщ�ны, ее м�роощущен�е, связны с родом. Мужч�на не сможет поддержать �
защ�т�ть свою семью (женщ�ну), не защ�т�в свой род. С разрушен�ем общ�нного уклада
ж�зн� не�збежно разрушается �нст�тут семь�. Европу уже пост�гла эта участь, Росс�я
же наход�тся на этом пут�. В вед�ческой культуре мужч�на, пр�надлежащ�й к
�нтеллектуальной эл�те общества (брахман), выполн�вш�й свой долг перед семьей �
дост�гш�й почтенного возраста, должен был пр�нять санньясу, то есть стать
странствующ�м монахом. Это означало пр�нят�е пос�льной духовной ответственност� за
благополуч�е большой семь�, за все общество (народ).

Нес�мметр�чная д�алект�ка постепенно одухотворяет наш разум, превращая его в
духовную �нту�ц�ю, в мудрость. Давайте создад�м предмет созерцан�я для разума,
сведя в одну табл�цу рассмотренные понят�я. Просто мед�т�руя на смысловое
соответств�е внешне разл�чных понят�й �з одного сп�ска, Вы будете ощущать прогресс
в пон�ман�� окружающего м�ра � самого себя.



Абсолютные понят�я относ�тельные понят�я
дух тело, ум, разум, эго
сознан�е бессознательное (подсознан�е)
пр�ч�на следств�е
средство цель
вера сомнен�е
целое част�
мужское женское
учен�к уч�тель
содержан�е внешняя форма
свет (энерг�я) тень (матер�я)
форма бесформенное
обязанность право
слышать слушать
�зоб�л�е деф�ц�т
преданность любовь
откровен�е чувственное воспр�ят�е

1.3. Дальнейшее определение и детализация понятий
Отдохнув немного от ч�стой лог�к� на ж�зненных пр�мерах её пр�менен�я,

вернёмся к научным основам, к теор��. Определ�м более детально рассмотренные
ранее четыре пары понят�й. Для этого введём спец�альные обозначен�я.
Существован�е � все соответствующ�е ему по смыслу перв�чные понят�я обознач�м
с�мволом ‘н’ (нал�ч�е), а несуществован�е � все соответствующ�е ему относ�тельные
понят�я обознач�м с�мволом ‘о’ (отсутств�е). Напр�мер, не�зменность � �зменен�е у нас
тоже будут обозначаться как ‘н’ � ‘о’. Предмет, �зменяясь, станов�тся друг�м. Здесь
можно разл�ч�ть четыре аспекта (см.р�с.). С той точк� зрен�я, что предмет существует,
а другой предмет - нет, �зменен�е – это ун�чтожен�е, смерть (но).
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В пр�мере с фотограф�ей ребёнка �з объяснен�я к седьмому тез�су это знач�т, что
наше детское тело ун�чтожено, его нет. Однако пр� этом появляется взрослое тело (он).
С другой стороны, поскольку предмет � то, во что он, �зменяясь, превращается - суть
од�н � тот же предмет, �меются два т�па не�зменност�. Во-первых, существующее
превращается в существующее [нн']. Не�зменное существован�е является полнотой в
предмете. Во-вторых, отсутств�е переход�т в отсутств�е [оо']. Не�зменное отсутств�е в
предмете - это пустота в нём.

Есл� ‘н’ � ‘о’ пон�маются как ед�н�чность � множественность, то тогда будут �меть
место так�е определен�я: (но) – это переход от ед�н�чност� к множественност�
(отталк�ван�е, разложен�е), а (он) - это переход от множественност� к ед�н�чност�
(пр�тяжен�е, форм�рован�е). Так�м образом, �меет место взаимодействие (он, но).
Современная научная мысль пытается свест� всё к понят�ю вза�модейств�я. Однако,
пр� данном подходе непознанной остаётся перв�чная реальность, поскольку ее сущность
- невза�модейств�е [нн', оо']. С�мвол [оо'] обозначает не�зменную множественность,
совокупность. На санскр�те она называется прадханой, перв�чной энерг�ей, �л� хаосом.
Когда мы говор�м об �зменен��, то есть об ун�чтожен�� одного тела � появлен��
другого, что пр� этом остаётся не�зменным? То, что оба тела �з чего-то состоят,
совокупность. Пр�чём сам� элементы, �з которых эт� тела состоят, не относятся к
понят�ю совокупност�, �бо он� �зменч�вы. О прадхане нельзя сказать, что она �з чего-то
состо�т. Мы �меем её в в�ду, когда говор�м о предметах, что он� �з чего-то состоят.
Другой т�п не�зменност�, [нн'] – это не�зменная ед�н�чность, вечная л�чность (‘я’).

С�мвол ‘о’ обозначает пратьякшу, тождество (он, но). Соз�дан�е чего-л�бо всегда
про�сход�т за счёт разрушен�я чего-то другого, а разрушен�е предполагает соз�дан�е
оруж�я. Соответственно, с�мвол ‘н’ обозначает шабду, разл�чен�е [нн', оо']: “Я [нн'] не
состою �з чего-л�бо [оо'], а также не рождаюсь � не ум�раю (он, но), то есть не являюсь
матер�ей”. Такова �ст�нная л�чность, сознан�е. “Я всегда ед�нственен, ун�кален”.
С�мвол [нн'] обозначает дух, который не отождествляет себя н� с прадханой, н� с
временным телом, � осознаёт свою вечную форму, ун�кальность.

Когда люд� говорят о внешнем �зменен��, что �х тело �зменяется, л�бо что он�
меняются, � то, � другое л�шено смысла. В первом случае бессмысл�ца возн�кает от
того, что нет одного закреплённого за нам� тела, есть разные тела, в которые мы
воплощаемся в разные моменты времен�, поэтому какое конкретно тело меняется? Во
втором случае нелог�чность в том, что, раз наше ‘я’ - св�детель �зменен�й - одно � то же
во всех эт�х телах, то как можно говор�ть: “Я меняюсь”? Прав�льное пон�ман�е
�зменен�я заключается в том, что я меняю тела. Это явлен�е называется



8 ) По этой пр�ч�не, напр�мер, переход от аналоговой с�стемы зап�с� звука к ц�фровой,
д�скретной, – это ещё од�н шаг к внешнему воспр�ят�ю, к тому, чтобы слушать, но не слышать.
9 ) Сверхсознан�е – это незр�мое пр�сутств�е В�шну в сердце каждого ж�вого существа.

ре�нкарнац�ей. Смена тел про�сход�т как в этой ж�зн�, так � пр� переходе к новому
ц�клу (воплощен�ю). Согласно вед�ческ�м п�сан�ям, когда человек вход�т в сон, его
тонкое тело, состоящее �з ума, разума � эго, отправляется путешествовать в
тонкоматер�альном м�ре. Грубое тело пр� этом также функц�он�рует, поскольку тонкое
тело продолжает п�тать его через особую “серебряную н�ть”. Есл� эта н�ть по как�м-
л�бо пр�ч�нам рвётся, человек ум�рает во сне. В момент, когда тонкое тело отделяется
от грубого, человек в полудрёме ощущает нек�й толчок. В этот момент человек получает
новое грубое тело, которое несколько отл�чается от прежнего. Все внешние измененияпроисходят скачкообразно (но)8. Человек может заснуть больным, а проснуться
здоровым (� наоборот).

Возн�кает вопрос: куда деваются прошлые наш� тела � откуда берутся будущ�е?
Согласно Ведам, вся совокупность тел в потенц�альной форме наход�тся в нев�д�мой
прадхане. Процесс переселен�я духа можно сравн�ть с дв�жен�ем луча света фонар�ка
в темной комнате (это сцена �з детект�ва). Представ�м, что на стене комнаты в�сят
разные карт�ны. Это будет у нас грубый аналог прадханы [оо']. Луч света - это наше
сознан�е, дух [нн']. Луч в своём дв�жен�� выхватывает �з темноты то одну карт�ну, то
другую (он, но). Субъект�вно мы будем воспр�н�мать это как �зменен�е: одна карт�на
“превращается” в другую. Процессом ре�нкарнац�� духа управляет Сверхсознание9. Есл�
наше сознан�е сравн�вать с лучом фонар�ка, то Сверхсознан�е подобно включённому
свету в комнате. Сверхсознан�е в�д�т в прадхане всевозможные вар�анты “карт�н” (то
есть тел) � направляет дух в на�более подходящее ему по карме тело. Пр�ч�на
появлен�я матер�альных тел - в нашем сознан��; основой всех тел является прадхана, а
механ�змом �х появлен�я – ц�кл�ческое время (он, но). Согласно Ведам, создан�е �
ун�чтожен�е любой вещ� – это проявлен�е её �з прадханы � возвращен�е обратно в нее
же, в состоян�е непроявленност� [оо']. Так�м образом, нев�д�мая суть любой вещ�, её
смысловая форма, существует вечно � проявляется ц�кл�ческ�, воплощаясь в матер��.

Не�зменность не означает стат�чность, ед�нообраз�е. То, что мы называем
не�зменностью – это в действ�тельност� � есть настоящее �зменен�е: не внешнее, не
переход в другой предмет (но), а �зменен�е в себе [нн']. Свойством не�зменного
сознан�я является �зменен�е [нн'], в котором отсутствует разрушен�е (но): это вечное
обновлен�е, ж�знь. Ж�знь непост�ж�ма умом. Я, ж�вое существо, всегда сознаю себя как
не�зменный � новый, я отл�чаюсь сам от себя [нн']. В этом заключается д�алект�ческ�й
парадокс ж�зненной энерг��, сознан�я. Дух обладает собственной д�нам�кой, которая не
связана с матер�ей. Что касается стат�чност�, то она как раз пр�суща внешней
�зменч�вост� (он, но) матер��. Мы уже отмечал�, что тело на самом деле не меняется, а
просто про�сход�т переход ‘я’ �з одного тела в другое (что � воспр�н�мается на уровне
пратьякш� как �зменен�е тела). В отл�ч�е от внешн�х �зменен�й матер��, которые
про�сходят скачкообразно (но), �ст�нная �зменч�вость духа обладает свойством
непрерывност� [нн'].

Вдумч�вый ч�татель наверняка захочет проясн�ть для себя такой момент. Ранее
мы пр�шл� к выводу, что не�зменность перв�чна по отношен�ю к �зменч�вост�, не



зав�с�т от неё. Свет не зав�с�т от тен�. Теперь же мы утверждаем, что не�зменност�
пр�суща �зменч�вость, в свете �меется тень. Не является л� это ош�бкой? Ответ таков:
нет, не является. Есл� бы в свете не было тен�, то он, будуч� не целостным, не полным,
зав�сел бы от тен� в своем определен��, являлся бы её прот�воположностью. Пр�ч�на
(свет) должна обладать свойствам� своего следств�я (тен�), в прот�вном случае
невозможно объясн�ть, откуда эт� свойства взял�сь в следств��, � понят�е пр�ч�ны
теряет смысл. Однако тень, которая имеется в свете - это совсем другая тень, невнешняя. Главным свойством света, то есть энерг��, является разл�ч�мость, град�ент:
где-то свет с�льнее, а где-то слабее. Есл� бы в энерг�� не было неоднородност�, то она
не оказывала бы воздейств�я, не была бы энерг�ей. Поскольку мы �значально
определ�л� тень как уменьшен�е света, то мы должны соглас�ться с тем, что в свете
пр�сутствует тень. Но эта тень, повтор�мся, пр�нц�п�ально отл�чается своей
непрерывностью [оо'] от внешней тен�, от светотен�, которая образует резкую гран�цу,
контраст (но).

Неоднородность в свете есть свойство разл�ч�мост�. Благодаря данному свойству
энерг�� мы можем воспр�н�мать формы � цвета. Когда туч� скрывают солнце, все
формы � краск� окружающей пр�роды блекнут, сереют. В Ведах говор�тся, что в своём
первозданном в�де вся красота пр�сутствует в духовном м�ре, который прон�зан
с�ян�ем брахмана, ч�стого сознан�я. В сравнен�� с духовным воспр�ят�ем земная
пратьякша в�д�т только внешнюю тень, то есть даёт чёрно-белое (серое) �зображен�е.

Не�зменная множественность [оо'], �л� прадхана - это н� что �ное как энерг�я,
которая всегда сохраняется (не�зменность – это сохранен�е). Особенность её д�нам�к�
в том, что в ней отсутствует возн�кновен�е (он). Она, как � сознан�е, не вза�модействует
н� с чем. Хотя эта энерг�я хаоса является основой всех в�д�мых матер�альных
объектов, сама она нев�д�ма (вечно не проявлена). Есл� попрос�ть какого-н�будь
человека показать нам энерг�ю, то он, скорее всего, покажет на любой окружающ�й его
предмет. Однако предметы не являются энерг�ей, хотя � сделаны �з неё. Предметы
временны, а энерг�я [оо'] вечна. То же самое относ�тся � к сознан�ю [нн']: хотя мы
наблюдаем разл�чные его проявлен�я, само сознан�е (вечный дух) мы не можем
воспр�н�мать с помощью пратьякш�. Прадхана сравн�вается в вед�ческ�х �сточн�ках с
почвой, на которой растут деревья всевозможных матер�альных проявлен�й. Деревья
берут все элементы �з почвы, но сам� пр�нц�п�ально отл�чаются от неё своей
недолговечностью.

Замет�м, что без сознан�я время не может прояв�ть �з прадханы какой-л�бо
матер�альный объект. Пр�сутств�е времен� в прадхане – это то, что в ф�з�ке
называется в�ртуальным состоян�ем матер��: объекты создаются � тут же разрушаются
(он, но). Благодаря сознан�ю [нн'] появляется функц�я поддержан�я, �з-за чего �
“существуют” временные формы, объекты матер��. Соз�дан�е – это будущее (он), а
разрушен�е – прошлое (но). Настоящее [нн'] - категор�я духовная, � в матер�альном
м�ре только ед�н�цы (освобождённые л�чност�) ж�вут в нём. Настоящее – это вечность.

(он, но) – это “�нь-ян”, с�мвол пратьякш�, в�д�мост�. Рожден�е (он) - это
существующее, которое пока еще выгляд�т несуществующ�м, а смерть (но) – это
несуществующее, которое пока еще выгляд�т существующ�м. Это знач�т, что рожден�е
про�сход�т в момент зачат�я, а не тогда, когда ребёнок выход�т �з тела матер�. Человек
уже есть, хотя его не в�дно � кажется, что его ещё нет. С поз�ц�� лог�к� пратьякш�,
аборт – это предотвращен�е рожден�я, а согласно лог�ке, основанной на шабде -



уб�йство. Как мы обсуждал� ранее, в момент смерт� человека его тело остаётся
прежн�м, поэтому кажется, что человек есть, хотя в действ�тельност� его уже нет.

Матер�ал�ст�ческая наука объясняет сознан�е � ж�знь вза�модейств�ем на
молекулярном уровне. Посмотр�м, что это знач�т. Известно, что момент смерт�, по
смыслу, – это одномоментное событ�е. Человек не бывает “почт� ж�вым” �л� “почт�
мёртвым”. Он л�бо ж�в, л�бо мёртв. В момент смерт� �з глаз �счезает ж�вой блеск, а
осц�ллограф, ф�кс�рующ�й электр�ческ�е колебан�я в мозге, показывает прямую
л�н�ю. Возьмём промежуток времен� между тем моментом, когда человек был ещё ж�в,
� тем моментом, когда обнаруж�лось, что он умер, � устрем�м его к нулю, к моменту
смерт�. За это н�чтожно малое время на молекулярном уровне не могло про�зойт�
н�как�х �зменен�й, поскольку для этого понадоб�лась бы бесконечно большая энерг�я.
Вопрос к ученым-матер�ал�стам: почему человек умер, есл� в момент смерт� не
про�сход�ло н�как�х �зменен�й в б�ох�м�ческой структуре? Подл�нно научное
объяснен�е одно: в момент смерт� от тела отделяется сознан�е (дух), сама ж�знь.
Поскольку сознан�е нематер�ально � не �меет массы, оно отделяется от тела мгновенно.

Для того, чтобы сделать обсуждаемые в данной кн�ге понят�я макс�мально
наглядным�, мы можем устро�ть �х математ�ческое представлен�е. Ч�татель, не
�меющ�й ун�верс�тетского ф�з�ко-математ�ческого образован�я, эту часть текста
может пропуст�ть � ознаком�ться с выводам�. Не�зменная ед�н�чность может быть
представлена ед�н�цей: нн' = 1. Соответственно, оо' = -1. Прот�воположная категор�я, то
есть �зменен�е в этом случае будет представляться мн�мым� ч�слам�: он = i, но = -i. Что
касается математ�ческ�х объектов, которым� могут быть представлены наш� с�мволы,
то первый объект в паре (напр�мер, в паре нн' это н) будет функц�ональным оператором,
а второй – соответствующей ему переменной. Так�м образом, мы �меем для
не�зменност�: н = Dн', о = –Dо' , а для �зменен�я: о = iDн, н = –iDо.

Д�нам�ческ�е уравнен�я состоян�я будут пр� этом выглядеть следующ�м образом:
Для не�зменност�: Dн'Ψ+ = нΨ+, Dо'Ψ- = –оΨ–.
Для �зменен�я: DнΨ = –iоΨ, DоΨ = iнΨ.
Известно, что ‘о’ � ‘н’ в квантовой теор�� ф�з�к� называются дополн�тельным�

переменным�. Это знач�т, что когда одна �з н�х пр�н�мает конкретное ч�словое
значен�е в результате �змерен�я, другая не поддаётся �змерен�ю, станов�тся
неопределённой. Отсюда возн�кает �звестное соотношен�е Гейзенберга. В нашем
случае ‘о’ � ‘н’ - это время � энерг�я соответственно. В состоян��, длящемся во времен�,
энерг�я ф�кс�рована. Для этого случая мы можем зап�сать решен�е уравнен�я
состоян�я внешнего �зменен�я (Ψ). Добав�в к нему решен�я уравнен�й, оп�сывающ�х
состоян�е не�зменност� [Ψ+, Ψ–], мы получ�м �звестные всем функц��, которые
�зобраз�м н�же граф�ческ�:
Ψ+ = Ψ0+	2�(н ̃н'); Ψ– = Ψ0– 	2�(-о ̃о'); Ψ = Ψ0 	2�(iн ̃о). Здесь о ̃, н ̃ – ч�словые параметры.

Ψ+Ψ-

Ψ

Ψ



Обсуд�м результаты. Состоян�е ч�стого сознан�я [нн'] оп�сывается функц�ей Ψ+
макс�мально возможного роста (экспонентой). Это объясняет мног�е моменты, о которых
говор�тся в вед�ческ�х п�сан�ях. Как мы знаем, сознан�е отождествляет себя с
матер�ей (он, но). Есл� сравн�ть д�нам�ку сознан�я Ψ+ � матер�� Ψ, то можно ув�деть,
что на определённом отрезке времен� д�нам�ка матер�� нос�т полож�тельный характер,
как � д�нам�ка сознан�я. Это рождает в нас �ллюз�ю, пр�вязанность. Затем рост
прекращается, пр�ход�т разочарован�е �, наконец, д�нам�ка станов�тся отр�цательной
(страдан�е � апат�я). Затем всё повторяется снова. О том как сознан�е высвобождает
пр�сущую ему экспоненц�альную д�нам�ку, мы поговор�м после того, как сформул�руем
Девятое утвержден�е.

Относ�тельно энерг�� [оо'] можно сказать, что в кол�чественном отношен�� она
сохраняется, но состоян�е её оп�сывается функц�ей Ψ- экспоненц�ального затухан�я.
Это свойство энерг�� �звестно как второй закон термод�нам�к� (рост энтроп��, хаоса в
замкнутой с�стеме). Функц�я же состоян�я всех проявлен�й энерг��, то есть матер�� как
таковой – это Ψ, колебательный процесс. Он леж�т в основе всего, что мы в�д�м во
внешнем м�ре, � является одномерной проекц�ей вращен�я (фактора времен�).

Второй закон термод�нам�к� даёт нам ясное представлен�е о свойствах энерг��.
Изол�руя любой матер�альный предмет от внешнего воздейств�я, мы тем самым
определяем его �ст�нные свойства, без пр�мес� �звне. Согласно второму закону
термод�нам�к�, в �зол�рованном предмете нач�нают разрушаться все структуры
(про�сход�т рост энтроп��, неупорядоченност�). Это означает, что сущностным
свойством всякого матер�ального предмета является прадхана, �л� хаос [оо']; сам по
себе он не обладают структурой, то есть внешней формой (он, но). Факт�ческ�, �зол�руя
предмет, мы �зол�руем его от воздейств�я сознан�я, поскольку н�что другое
матер�альное, обладая тем же свойством хаоса, не может воздействовать на данный
предмет, чтобы создать в нём структуру (он). Воздейств�е со стороны внешнего предмета
про�сход�т только потому, что сам он структур�рован, то есть является агентом, через
которого действует сознан�е [нн']. Именно сознан�е внос�т в хаос ед�н�чность (форму,
замысел); поэтому возн�кают структуры, все творен�я (он). К пр�меру, мы заход�м в
свою комнату, в�д�м там “хаос” � навод�м порядок. Внешне кажется, что предметом,
воздействующ�м на комнату, является наше тело, но на самом деле оно - л�шь агент
нашей сознательной вол�.

Сознан�е оказывает на матер�ю ант�энтроп�йное действ�е. Это знач�т, что
сознан�е нематер�ально. Отр�цая этот простой факт, учёные - матер�ал�сты в пр�нц�пе
не могут дать последовательно научное объяснен�е появлен�ю какой-л�бо структуры.
Особенно явно эта проблема проявляется в существующ�х космолог�ческ�х моделях.
Суть ее в том, что есл� сознан�е сч�тать матер�альным, то тогда вселенная будет
замкнутой, так как вся матер�я, по определен�ю, наход�тся внутр� неё. В этом случае



возн�кает закономерный вопрос: как вообще могла появ�ться глобальная структура
вселенной? Это прот�вореч�т термод�нам�ке, согласно которой, в замкнутой с�стеме не
могут возн�кать глобальные структуры, ее энтроп�я не может уменьшаться. На
поставленный вопрос нет ответа в рамках парад�гмы матер�ал�зма. Прадхана [оо'] сама
по себе не создаёт как�х-л�бо структур (он). Для этого требуется вмешательство
сознательной, не зав�сящей от матер�� пр�ч�ны [нн']. Имеющ�еся в науке модел�
возн�кновен�я м�роздан�я являются �зложенным� на языке математ�к� верс�ям�
�стор�� барона Мюнхаузена о том, как он вытащ�л сам себя за волосы �з болота. Всё,
что требуется от господ�на барона - это просто пр�знать существован�е своего
спас�теля. Возможно, что пр� этом он потеряет свой м�ст�ф�ц�рованный геройск�й
�м�дж, но зато �збав�тся от пр�вычк� врать.

1.4. Примеры детализации рассмотренных ранее понятий
Итак, мы выясн�л�, что каждое абсолютное понят�е является внутр� себя некой

пр�нц�п�альной разл�ч�мостью [нн', оо'], а любое относ�тельное понят�е �меет два
вза�моувязанных аспекта (он, но). Это было выяснено для четырёх пар понят�й,
входящ�х в тез�сы, но можно рассмотреть � друг�е понят�я. Мы возьмём для пр�мера
только некоторые �з н�х.

Подсознание представляет собой сплав двух эмоц�ональных аспектов: ож�дан�я
� разочарован�я. Ож�дан�е – это соз�дательная эмоц�я (он), а разочарован�е (но) –
разруш�тельная. Очаровываясь чем-то, напр�мер какой-то �деей, мы нач�наем
пр�кладывать ус�л�я, а разочаровываясь, пускаем все на самотек, тем самым разрушая.
В объяснен�� к третьему тез�су говор�лось об абсолют�з�рованном ед�нстве, о том, что
такое ед�нство – это отр�цан�е: мы пытаемся раствор�ть себя в другом человеке
(ож�дан�е), а его – в себе (разочарован�е). Свое ож�дан�е счастья люд� обычно
называют любовью, но эта любовь относ�тся больше к фантаз�ям по поводу человека, к
растворен�ю в нем, чем к нему самому. Такая любовь �ллюзорна � недолговечна.

Абсолют�з�рованное ед�нство, пратьякша, означает также, что �з подсознан�я
человека в окружающее пространство посылается “эмоц�ональный луч”, скан�рующ�й
его на тему “кто здесь главный”. Пока пространство не прощупано, человек чувствует
себя скованно, комплексует. А затем он определяется � следует одной �з л�н�й
поведен�я: есл� пространство хар�змат�чно, подч�няет сво�м превосходством �л�
совершенством, человек за�ск�вает перед н�м (ож�дан�е), а есл� �звне �дет доброе,
л�бо зав�с�мое отношен�е, то человек пр�н�мает его за слабость � нач�нает наглеть
(разочарован�е). Сплав комплекса неполноценност� � самомнен�я - такова �звращённая
суть неконтрол�руемого подсознан�я, называемая по-другому зав�стью. В целом, люд�,
ж�вущ�е бессознательной, зав�стл�вой ж�знью, не заслуж�вают доброго к себе
отношен�я: оно �х только развращает. Поэтому в матер�альном м�ре существует зло,
страдан�е: так пр�рода намекает на то, что мы пренебреж�тельно относ�мся к кому-то
�л� к чему-то. Пр�рода проявляет к нам любовь, которая �ногда выгляд�т как добро
(он), а �ногда – как зло (но).

Ож�дан�е � разочарован�е являются также перманентным сомнением. Обычно
люд� пр�н�мают заряд ож�дан�я за веру, однако это не вера, а фанат�зм, с�мптом
сомнен�я: �з-за того, что верующ�е люд� подсознательно сомневаются в �ст�нност�
своего учен�я, он� боятся узреть пр�сутств�е Ист�ны в �ных учен�ях � зачастую



относятся к н�м предвзято - негат�вно. Когда верующ�е люд� обращаются к Богу с
горяч�м� мол�твам�, часто это говор�т о пр�сутств�� заряда страха, что Он не слыш�т,
�л� не �сполн�т, �л� даже Его вообще нет, поэтому Ему пр�ход�тся пр�нять �менно
заказ нашего сомнен�я, то есть не слышать, не �сполнять � не быть. Кому же понрав�тся
недовер�е?

Настоящая вера относ�тся к сознанию. Сознан�е – это свободное, волевое начало.
В отл�ч�е от подсознан�я оно не комплексует, не сравн�вает себя с друг�м� � не зав�с�т
от мнен�й � сомнен�й (хотя � уч�тывает �х). Человек, ж�вущ�й сознательно, обладает
реал�зованным знан�ем своей духовной уникальности. Следует разл�чать
божественное [нн'] � демон�ческое [оо'] сознание. Божественное сознан�е устремлено к
Богу, а демон�ческое – в обратном направлен��. Каждый человек уже наход�тся на
одном �з эт�х двух путей, однако внешне это не ув�д�шь, �бо направлен�е вектора духа
неведомо пратьякше. Человек внешне рел�г�озный, может быть демон�ческой
л�чностью, а формально неверующ�й может быть садху. Как же �х отл�ч�ть?
Естественно, благодаря шабде. У демон�ческ�х людей с�льная вера � стремлен�е к
власт�. “Лес рубят – щепк� летят” - такова �х ф�лософ�я. Он� реально �меют с�лу духа
� сч�тают, что могут занять место Бога � овладеть Его Пр�родой, разв�вая сво� познан�я
� технолог��.

Л�чност�, дост�гш�е зрелой святост� л�бо зрелой демон�чност�, весьма редк� � в
м�ру предпоч�тают не аф�ш�ровать свою деятельность. Вторые обычно возглавляют
тайные общества, через которые пытаются верш�ть делам� м�ра (в Кал�югу вполне
успешно). Садху же общаются с Богом в уед�нен��. Иногда он�, пре�сполн�вш�сь
м�лосерд�я к м�рянам, отправляются проповедовать � основывают рел�г�озные
дв�жен�я. Асуры, демон�ческ�й т�п л�чностей, тоже любят действовать в лоне рел�г��,
в�дя в ней удобный �нструмент власт�. По этой пр�ч�не в Ведах четко указывается, что
священство (брахманы) не должны �меть доступа к светской власт�. В обязанность
брахманов вход�т только просвещен�е людей, в первую очередь прав�телей, кшатр�ев,
которые пр�званы быть защ�тн�кам� справедл�вост� � закона.

Мы говор�л� ранее о том, что в вед�ческ�е времена брахманы утверждал� �ст�ну
в культуре д�спута, а не с помощью кшатр�ев, власт�. Так же, как кшатр�� поддерж�вал�
свою с�лу � выявлял� л�деров в поед�нках � на поле бран�, духовные � рел�г�озные
деятел� �спытывал� свое м�ровоззрен�е на �ст�нность в д�спутах � на н�ве
просвещен�я. Кшатр�� не вмеш�вал�сь в дела брахманов � оказывал� поддержку
лучш�м �з н�х рад� духовного здоровья общества. Однако, поскольку асуры желают не
�ст�ны, а власт�, он� �спользуют рел�г�ю в пол�т�ческ�х целях. Обычно
осуществляются две схемы.

Схема первая: какая-н�будь рел�г�я устанавл�вается в обществе как ед�нственно
�ст�нная с помощью с�лы. Затем прав�тел� от �мен� этой рел�г�� (от �мен� Бога)
осуществляют свою власть. Когда Бога превращают в матер�альную с�лу, люд�
склоняются, но перестают Ему вер�ть. Так реал�зуется первая схема насажден�я
ате�зма.

Вторая схема: государство объявляется светск�м, а рел�г�� замыкаются на себя.
Утверждая, что за пределам� �х учен�я Ист�на не ж�вет, рел�г�озные л�деры обретают
светскую власть над своей паствой, не утруждая себя разв�т�ем духовных качеств садху
� не �спытывая свою веру � пон�ман�е в д�спутах с представ�телям� �ных духовных
направлен�й. Поскольку рел�г�� не пр�знают, что Ист�на одна, � не обсуждают ее,
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обычные люд� на бессознательном уровне делают вывод, что ед�нственного для всех
Бога просто не существует; � тогда на это место остается од�н “канд�дат”, которого
пр�знают все люд�, незав�с�мо от �х рел�г��: деньг�. В этой подмене Бога на деньг� �
заключается вторая схема насажден�я ате�зма. Светское общество является
пол�те�ст�ческ�м, языческ�м, поэтому люд� в нем деград�руют в духовно-нравственном
отношен��.

Важно пон�мать рел�г�озный характер ате�зма, поэтому мы останов�л�сь на
данном вопросе подробнее. Моноте�зм (он) � пол�те�зм (но) являются д�алект�ческ�м�
прот�воположностям�, которые, внешне прот�воборствуя друг другу, образуют
ате�ст�ческое ед�нство. Для дост�жен�я сво�х целей, садху обычно предпоч�тают
моноте�зм, асуры же - пол�те�зм. Когда садху действуют в лоне моноте�зма, то он
перестает быть нас�льственным, ате�ст�ческ�м, � подход�т для воплощен�я шабды.
Такой моноте�зм, пр�знающ�й духовные разл�ч�я на пут� к одному Богу � открытый к
обсужден�ю духовных вопросов с �ным� учен�ям�, мы будем называть теизмом.

Обычные люд� не пр�знают быт�е асуров, �, к сожален�ю, святых тоже. Им
непонятна с�ла веры тех � друг�х: ведь м�ряне, являясь формально верующ�м�, на деле
сомневаются в реальност� духа � потому не могут пр�нять ответственность за общество.
Общество бессознательно � не может знать, что всегда наход�тся под руководством
л�бо садху, л�бо асуров. Во втором случае оно обречено на деградац�ю морал� �
вым�ран�е.

Когда мы говор�м о множественности, об обществе, то это понят�е, будуч�
относ�тельным, также �меет два вза�моувязанных аспекта, а �менно: элемент
множества, �нд�в�д (он) � связ� между элементам� (но). В данной кн�ге мы закреп�л� за
так�м� словам� как: “�нд�в�д, персона” смысл, прот�воположный тому, который
содерж�тся в слове “л�чность”. Л�чность – это сознательное начало [нн'], а персона,
�нд�в�д – бессознательное, элемент общества. Л�чность – это дух, а персона – тело �
разум. Хотя формально любое общество возглавляет �нд�в�д (он), факт�ческ� же он не
может управлять обществом (но), поскольку наход�тся под его вл�ян�ем: содерж�мое
разума обычного человека определяется набором представлен�й, пр�нятых в обществе.
Только в том случае, есл� �нд�в�д является л�чностью, то есть обладает с�лой духа, он
способен управлять обществом.

Человек, как преданный Богу, так � демон�ческ�й, постепенно теряет м�рск�е
пр�вязанност�, сво� слабост�. Преданный пр� этом �дёт домой к Богу, в духовный м�р,
но асур рождается в х�щных формах ж�зн�10, а затем вообще может войт� в прадхану.Прадхана, энергия [оо'] – это сознание, устремлённое прочь от Бога. Сознан�е может
как устрем�ться к Богу, так � отвергнуть Его. Это определяется вектором его выбора.
Возн�кает вопрос: обречён л� асур? Измен�ть направлен�е ложно устремленного духа
достаточно сложно, на это способен л�шь м�лосердный святой, чья духовная с�ла (вера)
превосход�т с�лу асура.

Направлен�е сознан�я более очев�дно у мужчин, поскольку �менно он� должны
разв�вать в себе свободу выбора � энерг�ю абсолютной ответственност�. В теле
женщ�ны дух наход�тся под с�льным эмоц�ональным, м�рск�м вл�ян�ем, поэтому
устремлен�я её сознан�я смягчаются. Обычно мужч�ны думают, что он� разумнее
женщ�н, на самом же деле разум – это сомнен�е (он, но), то есть функц�я подсознан�я,



более разв�тая у женщин. Именно �з-за пасс�вной пр�роды разума женщ�не труднее
пр�н�мать решен�я, особенно в кр�т�ческ�х с�туац�ях, поэтому она нуждается в
мужч�не, в котором должен быть представлен пр�нц�п сознан�я. Разл�ч�я между
мышлен�ем мужч�ны � женщ�ны наглядно в�дны в работе мозга. Известно, что у мужч�н
полушар�я головного мозга работают попеременно, а у женщ�н – одновременно. Из-за
того, что у женщ�ны “сл�шком много” разума, ее сознан�е подавлено в большей степен�,
чем у мужч�ны. Мужской разум (он) менее эмоц�онален, чем женск�й (но), поэтому в
большей степен� связан с сознан�ем [нн']. С�льный разум делает женщ�н
наблюдательным�, а бессознательность – необъект�вным�. Есл� жена благочест�ва, то
мужч�не следует советоваться с ней по важным вопросам. Тогда, благодаря ее разуму,
он будет пр�н�мать верные решен�я. Решен�я следует пр�н�мать тому, кто зан�мает
отрешенную, объект�вную поз�ц�ю.

К категор�� абсолютного относятся свет [нн'] � тьма [оо'], поэтому он� не
воспр�н�маются чувствам� напрямую. Чувства воспр�н�мают только контраст, тень (он,
но), то есть сочетан�е темного (он) � светлого (но). То, что в�д�тся нам� как свет – это
просто светлая часть тен�. А то, что нам кажется тьмой – это её тёмная часть.
Воспр�н�маемые чувствам� свет � тьма - это ед�нство прот�воположностей,изменчивость. Мудрец, чьё чувственное воспр�ят�е согласовано с шабдой, в�д�т, как в
светлом зарождается (но) тёмное, поэтому он не сч�тает его светом. И также он в�д�т,
как в тёмном зарождается (он) светлое. Для него светлое � тёмное, хорошее � плохое,
всегда неотдел�мы друг от друга. Обычный же человек, не обладающ�й разв�той
духовной �нту�ц�ей, пр�н�мает добро � зло за ч�стую монету, поэтому постоянно
пребывает в стрессе, порождаемом двойственностью ож�дан�я - разочарован�я.

В отл�ч�е от светлого � тёмного, которые являются аспектам� тен�, настоящ�е
свет [нн'] � тьма [оо'], как уже говор�лось, обладают свойством неизменности, вечност� �
не воспр�н�маются чувствам�; он� сознаются в откровен�� в зав�с�мост� от
направлен�я вектора духа. Садху сознает абсолютный свет, а асур – абсолютную тьму.
Иногда откровен�е обретают люд�, побывавш�е в состоян�� кл�н�ческой смерт�, когда
грубая власть пратьякш� ослабевает. Сознан�е [нн'] является непосредственной
пр�ч�ной в основном творен�я (он), а энерг�я [оо'] - разрушен�я (но). Это означает, в
частност�, что садху соз�дают новое общество, закладывают его духовные �
нравственные пр�нц�пы, а асуры руководят обществом главным образом в конце его
временного ц�кла,

Светлая сторона тен� (но) – это “�нь”, женская сторона пратьякш�, а темная
сторона (он) – мужская, “ян”. Как мы помн�м, мужч�ны предназначены воплощать в себе
в первую очередь сознан�е, а женщ�ны – пр�роду, разум. Женщ�ны внешне светлые
(пр�влекательные � акт�вные), внутр� же, пс�холог�ческ�, - склонны к темному
(чувственност� � �нфант�л�зму). Мужч�ны же, наоборот, внешне темные (чувственные �
лен�вые), а внутренне склонны к светлому (сознательной ответственност�). Пс�х�ка
женщ�ны прохладная � магнет�чная (лунная), а пс�х�ка мужч�ны – теплая �
покров�тельствующая (солнечная). Он� всегда вза�мозав�с�мы, тянутся друг к другу,
переплетаются � антагон�з�руют.

Надеемся, что ч�татель помн�т наше объяснен�е ре�нкарнац�� духа на пр�мере
луча света, скользящего по карт�нам, в�сящ�м в темной комнате? Рассмотр�м другую,
более простую аналог�ю: человек, �дет �з одной комнаты в другую. Это дв�жен�е может
рассматр�ваться как смерть (но) с поз�ц�� первой комнаты � как рожден�е (он) – с
поз�ц�� второй. Когда человек оказывается в дверном проеме - это момент смерт�,



тождественный моменту рожден�я. Данный момент наступает, как все знают, когда
мужч�на � женщ�на соед�няются в �нт�мной бл�зост�. Мужч�ны ол�цетворяют собой
будущее (он), - то, чего еще нет, а женщ�ны - прошлое (но) – то, что еще есть. Женщ�на –
прекрасный, но, увы, увядающ�й цветок, стремящ�йся как можно дольше сохран�ть свою
пр�влекательность. Для женщ�н пс�холог�ческ� важна стаб�льность, мужч�ны же любят
экспер�мент�ровать, р�сковать. Понятно, что оба аспекта пр�роды (он, но) пр�сутствуют
в каждом человеке, но од�н �з н�х всегда преобладает, образуя его пол. Женская
сторона пр�роды (но) в девять раз превосход�т по с�ле мужскую (он), поэтому �нст�нкт
самосохранен�я в человеке разв�т гораздо с�льнее его устремленност� в будущее.

Журавль в небе � с�н�ца в руках находятся в вечном конфл�кте, поэтому
отношен�я между мужч�ной � женщ�ной простым� не бывают. Женщ�на возвращает
мужч�ну “с небес на землю”, � это может быть как хорошо, так � плохо. Когда плохо,
мужч�на теряет заложенные в нем высок�е устремлен�я � деград�рует, а когда хорошо,
то его потенц�альная устремленность в будущее реал�зуется на практ�ке, воплощаясь в
прошлом (в том, что есть). Свое будущее женщ�на всегда связывает с мужч�ной;
благочест�вая женщ�на �дет в него за сво�м мужем.

Л�чность появляется на время в “комнате” определенного тела � общества,
направляясь к выходу �з нее, но обыкновенные люд�, л�шенные шабды, не пр�дают
значен�я этому дв�жен�ю, отождествляя человека с его “комнатой”: с нац�ей, рел�г�ей,
полом � проч�м� аспектам� пр�роды. Он� не ведают того, что короткое время,
отпущенное л�чност� на ж�зненный ц�кл, предназначено для оч�щен�я сознан�я, а не
просто для обустройства в “комнате”. Оч�щенное сознан�е [нн'] от зав�с�мостей у
пр�роды означает, что мужская � женская составляющ�е пр�роды в человеке
уравновеш�ваются, � он перестает зав�сеть от прошлого � будущего. Такое сознан�е
называется брахманом. Брахман счастл�в сво�м служен�ем, а мечты его (цел�)
дост�гаются естественным образом.

В начале временного ц�кла (он, но) общества с�льна мужская пр�рода, поэтому
на этом этапе люд� ж�вут самодостаточным� общ�нам�. В общ�нах женщ�ны спокойны,
защ�щены; он� сохраняют � гармон�з�руют то, что создают мужч�ны. В конце
временного ц�кла, когда обществом правят асуры, женская пр�рода станов�тся
дом�н�рующей, неудовлетворенной, а мужская факт�ческ� вырождается. Асуры
незав�с�мы от матер��, но весьма �зощрены в наслажден�� ею. Поскольку обычные
люд� на бессознательном уровне коп�руют сво�х л�деров, то все общество заражается
гедон�змом. Но, есл� для сознан�я асуров это безвредно, то сознан�е м�рян, � без того
зав�с�мое, полностью подавляется доступностью неумеренных чувственных
наслажден�й. Именно эт�м объясняется соц�альный �нфант�л�зм общества
потреблен�я. Больш�нство современных мужч�н не способны обеспеч�ть даже базовые
потребност� семь�, скажем, постро�ть дом. Он� стал� в знач�тельной степен�
зав�с�мым� от �нфраструктуры, то есть обрел� женск�й ментал�тет. Подсознан�е
воспр�н�мает мужч�ной (мужем) того, кто создает �нфраструктуру, ж�знеобеспечен�е,
поэтому в урбан�з�рованном обществе мужская функц�я в знач�тельной степен�
передается прав�телям.



Часть 2

2.1. Код Абсолюта
Теперь, когда мы разобрал�сь с четырьмя парам� тез�сов, а также друг�м� парам�

понят�й, пр�шло время сформул�ровать Девятое утвержден�е. Мы не будем называть
это утвержден�е тез�сом, поскольку оно относ�тся к каждой паре тез�сов, являясь �х
с�нтезом.

Девятое утверждение
Тезис утверждает причину, антитезис – следствие. Однако, посколькуследствие противоположно причине, отрицает её, имеется изначальная Причина,которая обладает свойствами как причины, так и следствия.

Объяснение
Рассмотренные ранее утвержден�я содержал� определен�я категор�й Абсолюта

(шабды � пратьякш�), но данное утвержден�е является определен�ем самого Абсолюта.
Абсолют обладает всем� свойствам� сво�х категор�й, однако в Нём он� нераздельны.
Для Него нет разн�цы между духом � матер�ей, он� для Него – как правая � левая рука.Поэтому свойств Абсолюта нет в категориях. Дух является непосредственной
пр�ч�ной тела, поскольку без него тело не существует. Однако, так как тело
обуславл�вает дух, глуш�т сознан�е, то оно не относ�тся к той же категор��, что � дух.
Тело – это отр�цан�е духа, его прот�воположность. Тело � сознан�е являются
категор�ям� Сверхсознан�я, которое есть �значальная Пр�ч�на как сознан�я, так � тела,
в котором оно воплощается.

Поскольку тело – это отр�цан�е нашего сознан�я � категор�я Сверхсознан�я, то
оно подч�няется нам ровно настолько, насколько мы подобны Ему. Вся власть �сход�т от
Сверхсознан�я, Абсолюта. То же самое пр�мен�мо � к друг�м парам понят�й. Женское
начало – это отр�цан�е мужского, поэтому женщ�на доверяет мужч�не ровно настолько,
насколько он в её подсознан�� представляет Бога. Ист�нный гуру доволен учен�ком �
благословляет его только в том случае, есл� чувствует, что тот сознательно относ�тся к
сво�м обязанностям в служен��, есл� учен�к качественно подобен Богу.

Мы будем п�сать свойства Абсолюта с большой буквы, чтобы отл�чать �х от
свойств Его категор�й. Напр�мер, я рождаюсь, а Он Рождается. В чём разн�ца? Я, дух,
рождаюсь в матер�альном теле, которое отл�чается от меня � огран�ч�вает меня (�з-за
моего отождествлен�я с н�м). Он же Рождается в теле, которое есть Он сам. Он
полностью свободен, поскольку в м�ре нет чего-то такого, что отл�чалось бы от Него.
Внешне Его тело может состоять, как � тело человека, �з пят� матер�альных элементов,
но, поскольку эт� элементы не отл�чаются от Него, то Тело Бога нематериально. Его
Рожден�е в матер�альном м�ре, называемое на санскр�те Аватарой, – редкое событ�е
глобального масштаба, меняющее направлен�е разв�т�я всей ц�в�л�зац��.



У меня есть �мя, но у Него есть Имя. Моё �мя � всё то, что обо мне думают люд�,
отл�чается от меня. Это всё - только внешн�е обозначен�я, пратьякша. Представлен�я
же о Нём не отл�чны от Него, �бо в Абсолюте нет разн�цы между внешн�м � внутренн�м,
между формой � содержан�ем. Для того, кто сч�тает, что Он не существует, Он будет
Несуществовать. Тот же, кто обращается к Нему: “О, Всемогущ�й!”, - будет �меть Защ�ту.
Его Имя не является просто внешн�м обозначен�ем. Любое Имя Бога – определённое
представлен�е о Нём, поэтому, не отлично от Него. Он всегда отвечает соответственно
тому, как�м Именем к нему обращаются.

Я могу быть только одн�м, Он же является Одн�м. Это знач�т, что Он может
распространять себя бесч�сленным Множеством ун�кальных Форм, которые также будут
Им. На уровне категор�й разделен�е предмета на множество частей означает его
разрушен�е, ведь множественность – это отр�цан�е ед�н�чност�. В Абсолюте же
Множественность – это продолжение Ед�н�чност�. Говор�тся, что Он пр�сутствует в
сердце каждого как Сверхсознан�е, �ст�нный Друг. Так же Он предстаёт на алтаре в в�де
Изображен�й, хотя он� � кажутся матер�альным� непосвящённым людям. В отл�ч�е от
обычного сознан�я - смысловой формы, не воспр�н�маемой органам� чувств,
Сверхсознан�е – это также � внешняя Форма. Изображен�е Бога может быть плоск�м (в
в�де �коны) �л� трёхмерным (в в�де �зваян�я, божества), л�бо Его образ может быть
воспро�зведен в тонкой матер�� ума (в мед�тац��) - это не �меет значен�я. Главное, -
это должна быть Форма Абсолюта.

Матер�я не отл�чается от Абсолюта, является Его частью (категор�ей), поэтому
Изображен�е, созданное �з матер�альных элементов, вполне может быть Им. Однако,
поскольку Абсолют отл�чается от матер��, будет глупо пр�н�мать матер�альную статую
�л� р�сунок за Его проявлен�е. Чтобы отл�ч�ть Форму Абсолюта от обычной
матер�альной формы, требуется шабда, а не пратьякша. Существует автор�тетная
процедура установлен�я Божества. Во-первых, ваяться Форма Бога должна на основе
знан�й, оп�санных в подл�нных �сточн�ках � с преданностью (бхакти). Во-вторых,
устанавл�вать Божество должен �ст�нный гуру, в см�ренной мол�тве прося Всевышнего
Господа позвол�ть людям л�цезреть Его в этой Форме. И затем учен�к� должны поч�тать
Изображен�е Господа осмысленно. Есл� указанные услов�я соблюдены, то тогда
мед�тац�я � служен�е Божеству является служен�ем �менно Богу. Изображение Бога –это проявление Его милости к нам, людям, воспринимающим только материю. Это
духовная пратьякша, пробуждающая скрытую в нас энерг�ю духа. Посольство духовного
м�ра в м�ре матер�альном.

Вед�ческая лог�ка пр�вод�т нас к заключен�ю, что Абсолют обладает
определенным� атр�бутам� (пратьякшей): т.е. Именам� � внешн�м� Формам�. Но
относ�ться к н�м следует как к откровен�ю: в отл�ч�е от матер�альной, духовная
пратьякша является не отр�цан�ем, но выражением шабды, Духа. Для воспр�ят�я Бога в
Изображен�� � Звуке пом�мо глаз � ушей требуется еще � осознанная преданность Ему,
бхакт�. Есл� человек поч�тает �зображен�е, не �меющее священного духовного смысла,
то он поч�тает �дола. Идол матер�ален, � поклонен�е ему ведет к духовной деградац��.
В эпоху Кал� люд� в основном поклоняются матер��, �долу. Поэтому в некоторых
рел�г�ях, в частност�, в �сламе, накладывается запрет на �зображен�е Бога. Правда,
полностью запрет�ть это - знач�т деперсон�ф�ц�ровать Бога, л�ш�ть Его Формы, что
оскорб�тельно. Поэтому в �сламе все же есть Изображен�е Бога в звуке – это Имя Его
(Аллах).



Есл� верующ�й человек поч�тает Изображен�е Бога неосмысленно, то это также
пр�нос�т благо, но в той степен�, в которой данная трад�ц�я ч�ста, заряжена святостью.
Однако эффект от такого поклонен�я будет временным, оч�ст�тельным. Выходя �з
Храма, верующ�й снова загрязняет свое сердце матер�ей. Устойч�вый духовный
прогресс дост�гается не просто рел�г�озностью, но осознанной духовной практ�кой,
бхакт�-йогой.

В заключен�е по данной теме еще од�н момент. Перед нам� леж�т кн�га. Мы
смотр�м на нее, знач�т, она является пратьякшей. Мы ч�таем ее, нашему уму это
�нтересно, а разум воспр�н�мает как�е-то �де�, поэтому она – пратьякша, матер�я. Но
где же шабда? Есл� кн�га – священное п�сан�е, то предполагается, что в ней в знаковой
форме пратьякш� зап�сано откровен�е Абсолюта. Когда я ч�таю обычную кн�гу, то она
для меня объект, а я – субъект. Я оцен�ваю ее: она мне нрав�тся �л� нет. Но, когда я
ч�таю священное п�сан�е, то должен являться объектом по отношен�ю к п�сан�ю, а оно
(говорящ�й нам Бог) – субъектом. Это знач�т, что нам нужно пр�н�мать учен�ческую
поз�ц�ю - �менно тогда пр�ход�т откровен�е, знан�е как Целое. Есл� же человек
относ�тся к п�сан�ю как к объекту, то, даже есл� он большой ученый, результатом будет
только рефлекс�я несовершенного человеческого разума, тень знан�я. Так же �
Изображен�е Бога является субъектом. Мы не можем смотреть на Бога как на объект,
субъект�вно. Нет, так нам н�чего не откроется.

Ранее мы говор�л� о том, что свет неоднороден, содерж�т в себе некую тень.
Неоднородна энерг�я потому, что её кто-то распределяет, создаёт ее направленный
поток. Иным� словам�, у энерг�� есть Источн�к, Творец ант�энтроп��. Существуют два
т�па энерг��. Од�н - есть вечное удален�е от Источн�ка, прадхана [оо']. А другой т�п
энерг�� - сознан�е [нн'] - это вечное дв�жен�е к ее Источн�ку. Источн�ком энерг��
является Сверхсознан�е, Бог. Хотя свет является непосредственной пр�ч�ной тен�, все
же �значальной Пр�ч�ной как света, так � тен� является Солнце. Когда облака скрывают
Солнце, его свет станов�тся рассеянным. Такой свет не обладает энерг�ей
(направленностью), чтобы создать тень, поскольку сам является тенью, а тень не
порождает тень.

Согласно Ведам, солнечная энерг�я создаётся Сурья Нарайаной, Божеством
Солнца. Сурья Нарайана – это одна �з Форм В�шну. В свете не может быть внешней,
в�д�мой тен� (светотен�), так как она является отр�цан�ем света. Однако Источн�к
света является �менно Светотенью (каждый может в�деть золотой солнечный д�ск �
тёмные пятна на нём). Но, хотя Источн�к энерг�� � в�д�м, то есть является внешней
Тенью, эта Тень принципиально отлична от той, которую мы знаем. Солнечные пятна
не только не мешают Солнцу свет�ть, но напрот�в, �х рост означает увел�чен�е
акт�вност� солнечного д�ска. Благодаря тому, что Абсолют - это Светотень, то есть
�меет два полюса, Светлый � Тёмный, в м�ре существует энерг�я - направленное
дв�жен�е.

Без Источн�ка энерг�� сама энерг�я – н�что. Согласно вед�ческому трактату «Иша
Упан�шад», Творец способен за мгновен�е орган�зовать неогран�ченное кол�чество
энерг��. Мы подобны Ему в том смысле, что также обладаем сознан�ем. Однако, Его
Сознан�е выше энерг�� [нн', оо'] � времен� (он, но), включает �х в себя. В «Шр�мад
Бхагаватам» рассказывается предан�е о том, как пять тысяч лет назад Всевышн�й
Господь пр�ход�л на Землю. Однажды Он, в образе мальч�ка-пастушка, �грая со сво�м�
друзьям�, поднял огромный холм. Пр�чём, Он сделал это не так, как делают йог�,
трен�руя в себе сверхъестественные с�лы. Он просто захотел его поднять, � холм



11 ) Славяне �здревле поклонял�сь Раде � Крышне, однако духовная трад�ц�я славян со
временем была �скажена пол�те�змом (язычеством, есл� пр�менять хр�ст�анскую
терм�нолог�ю). В Инд�� же аналог�чная трад�ц�я сохран�ла ч�стоту своей те�ст�ческой лог�к� �
р�туала.

оторвался от поверхност� земл�. Человеку, чтобы сотвор�ть простенькое “чудо”,
требуется многолетняя суровая трен�ровка. Богу же трен�ровка не нужна: энерг�я
является мар�онеткой в Его руках.

Матер�ал�зм, мон�зм � друг�е учен�я, основанные на пратьякше, утверждают, что
первопр�ч�ной м�ра является энерг�я, � не важно пр� этом, как он� называют её:
“матер�ей”, “ед�ным брахманом” �л� как-то ещё. В эт�х учен�ях в действ�тельност�
отсутствует понят�е “Источн�к энерг��”. Он� пр�дают ему условное значен�е,
рассматр�вая Источн�к просто как место для выхода энерг��. Для мон�ста Бог - это
человек, дост�гш�й совершенства йог�, раствор�вш�й свое “я” в “брахмане”, в н�рване,
способный � друг�м помочь в этом. Мон�ст не ведает того, что подл�нный брахман – это
разл�ч�мость: человек не может стать Богом в результате йог�ческой трен�ровк�, а Бог
н�когда не станов�тся человеком, даже когда н�сход�т в матер�альный м�р � станов�тся
в�д�мым как Персона, как “человек”. “Человек создан по образу � подоб�ю Бога”. Образ –
это внешняя форма, тело. Тело человека похоже на духовное Тело Бога, поэтому, когда
на землю н�сходят Аватары Господа в своем �значальном вечном Образе, то апологеты
пратьякш� просто не могут не пр�нять Их за людей (пусть � дост�гш�х совершенства
йог�). Он� не могут понять, как�м образом Тело Аватара, по �х в�д�мост� такое
огран�ченное, может быть Источн�ком безгран�чной энерг��, порождающей м�роздан�е.
Впрочем, больш�нство уч�телей человечества действ�тельно являются продв�нутым�
йогам�, а не Аватарам� Бога.

Хотя свет сознан�я безгран�чен � является непосредственной пр�ч�ной тен�
(огран�ченной матер��), у него самого �меется �значальная Пр�ч�на – Тень. Это знан�е
Вед сокровенно � недоступно для мон�стов. Тень – это Персональная, воспр�н�маемая
чувствам� Божественность, а с�ян�е брахмана является Ее аурой. Мон�ст�ческая
доктр�на препятствует разв�т�ю бхакт� в человеке, представляя собой в�рус ате�зма,
маск�рующ�йся в разуме под прему, блаженное ед�нен�е с Богом. В Кал�югу трудно
найт� духовного наставн�ка, чей разум был бы свободен от этой �нфекц��.

Рассеянный облакам� солнечный свет не позволяет в�деть Солнце � не несёт его
энерг�ю (не греет). Подобно этому, порабощённое матер�ей сознан�е не знает Бога
персонально � не чувствует Его любв�. Но, есл� повезёт, то сквозь туч� проглянет
прямой солнечный луч. Оказавш�сь в нём, мы ув�д�м Солнце, почувствуем его
ж�в�тельное тепло, а пр�рода, окружающая нас, за�грает ярк�м� краскам�. Ист�нный
садху является лучом В�шну; благодаря ему мы можем вооч�ю в�деть Бога. Пр�сутств�е
так�х садху в темном царстве матер�ального м�ра - это забота В�шну о нас. Есть
крылатое выражен�е: “Между Богом � человеком не должно быть посредн�ков”. В
буквальном пон�ман�� оно означает: “Нужно �меть дело с Солнцем, но не с его лучам�!”.
Мы, собственно говоря, � так уже эт�м зан�маемся: ж�вём во тьме.

Обычно Бога знают как Творца, мужское начало. Веды сообщают нам разл�чные
Его Имена: Вишну (Вездесущ�й), Кришна (Всепр�влекательный), Нарайана (Лучш�й �з
всех существ), Рама (Всерадующ�й) � др. Но Абсолют не только Мужч�на (Бог), но также
� Женщ�на, Пр�рода. Женская сторона Абсолютной Ист�ны �звестна под так�м�
Именам�, как Лакшми, Радха11, Хара, Гаури. Она – �постась Бога, вдохновляющая Его на



творен�е. Имя “Лакшм�” означает “Бог�ня Удач�”. Каждый мужч�на хочет, чтобы его
женщ�на была похожа на Лакшм�, а каждая женщ�на мечтает о мужч�не, подобному
Нарайане.

Когда мы про�знос�м Имя Бога, скажем Нарайана, то мы обращаемся к духовной
пратьякше, то есть к веден�ю Лакшм�. Те, кто знают эту �ст�ну, мед�т�руют на Лакшм�-
Нарайану �л� на Радха-Кр�шну (в зав�с�мост� от трад�ц��). Имя Бога можно воспр�нять
только по м�лост� Его Пр�роды. С этого места кн�г� мы будем чаще, чем раньше,
обращаться к Богу как Персоне, по Имен�. В этом случае шабда раскрывается для
нашего чувственного воспр�ят�я, пр�обретает высш�й статус духовной пратьякш�. В
основном, автор будет персонально обращаться к Абсолютной Ист�не по �мен� Радха �
Кр�шна, в соответств�� с вайшнавской трад�ц�ей, к которой пр�надлеж�т. Источн�ком
всей красоты, ч�стоты � любв�, как в духовном, так � в матер�альном м�рах, являются
отношен�я Радх� � Кр�шны.

Иногда люд� задают вопрос, который кажется �м ген�альным: “Сможет л� Кр�шна
создать камень, который сам же не сможет поднять?” Так�м образом он� надеются
постав�ть Его в затрудн�тельное положен�е: есл� Бог не сможет создать такой камень,
то это будет означать, что Он не Всезнающ. Есл� же Он сможет это сделать, то тогда
окажется, что Он, опять–так�, не Всезнающ (раз не знает, как поднять). Данный вопрос
св�детельствует о том, что люд� �меют стат�чное, не полное представлен�е о Боге.
Всевышн�й - Абсолют, � это знач�т, что Он не просто Безгран�чен, но ещё � Безгран�чно
расш�ряется! Про�сход�т это благодаря Его женской �постас�. Радха, чтобы вдохнов�ть
Кр�шну, создаёт для Него неподъёмный “камешек”. Кр�шна в первый момент пребывает
в растерянност�, но затем Его творческ�й потенц�ал возрастает, � Он подн�мает камень,
чем пр�вод�т в восторг Радху. Есл� бы в Абсолюте не было любовного соревнован�я
Радх� � Кр�шны, в Нём не было бы Счастья (Ананды). Стат�чное представлен�е о Бога
только как о Всезнающем Творце страдает неполнотой, на что � указывает прот�вореч�е
в вопросе “про камень”.

Счастье – это д�нам�ка безгран�чного. Ранее мы выясн�л�, что сознан�е
безгран�чно, � в нём заложен потенц�ал экспоненц�альной д�нам�к�. В связ� с эт�м
возн�к вопрос: как дух наш может реал�зовать этот свой потенц�ал? Неудовлетворённые
обыденной с�нусо�дой матер�ального быт�я, люд� предпр�н�мают подчас странные �л�
даже д�к�е попытк� реш�ть эту проблему посредством матер�ального тела � ума.
Некоторые бросаются в пропасть, пр�вязав к ногам верёвку, друг�е пытаются получ�ть
экстремальные ощущен�я от сексуальных �звращен�й �л� предаваясь азарту на
ф�нансовых рынках. Подобные попытк� ощут�ть экспоненту блаженства, как �звестно,
пр�водят в �тоге к не�збежному печальному краху. Экспонента ж�зн� дост�гается только
тем�, кто участвует (служ�т) в Играх Абсолюта.

Науке хорошо �звестны услов�я, пр� которых про�сход�т экспоненц�альный рост.
Это услов�я резонанса, полож�тельной обратной связ�: когда передающее �
пр�н�мающее устройства связаны между собой � работают в ун�сон, то про�сход�т
вза�мное ус�лен�е. Изначальным Источн�ком этого пр�нц�па являются Радха � Кр�шна.
Он� �деально подходят друг другу, будуч� Абсолютным Целым. Кр�шна – “передающее
устройство”, а Радха – это Его воспр�н�мающая � вдохновляющая полов�на. На уровне
категор�й женское начало является отр�цан�ем мужского, но в Абсолюте Радха -



продолжение Кр�шны. В Абсолюте Тёмное � Светлое начала нераздельно Ед�ны. На
санскр�те Имя Кр�шна – знач�т “Тёмный”, а также “Всепр�влекательный”. А у Радх� есть
ещё Имя Гаур�, что знач�т “Светлая, Золот�стая”.

На уровне шабды мужской пр�нц�п духа – это свет, а женск�й пр�нц�п пр�роды –
тень. Почему же тогда Кр�шна Темный, а Радха – Светлая? Мы постоянно �меем дело с
лог�кой, согласно которой пратьякша прот�воположна шабде. Обсуждая категор��, мы
установ�л�, что мужч�ны внешне темные, но внутр� светлые, а женщ�ны, наоборот,
внешне светлые, но внутр� – темные. Согласно вед�ческ�м �сточн�кам знан�я, у Кр�шны
тёмное тело, но пр� этом золот�стое одеян�е � глаза оттенка утренней зар�. Согласно
вед�ческой культуре, по одежде � глазам можно суд�ть о состоян�� душ�. Так�м
образом, Его суть - Светлая. Радха же, наоборот, золот�стая, но Ее прекрасные глаза �
сар� (одежда) обычно �зображаются тёмным�. Почему? Потому что, по сут�, Она
Тёмная. Получается, что Кр�шна Темный, а Радха – Светлая на уровне духовной
пратьякш� (Абсолюта), а шабда, Их внутренняя суть, как бы отр�цается на этом уровне
как второстепенная. Мы даем сейчас объяснен�е обл�ка Божественной Четы, �меющее
ценность для тех, кто склонен �дт� путем бхакт� йог�.

Осознан�е обо�х аспектов Абсолюта, Светлого � Темного, �меет немаловажное
значен�е для духовной самореал�зац�� в йоге. В своем Светлом аспекте Всевышн�й
воплощает в себе Безгран�чное Сознан�е � является Слугой - тем, кто поддерж�вает
м�р. В своем же темном аспекте Он огран�чен внешней Формой, Персонален, � является
Господ�ном – тем, кто нуждается в нас, в нашем служен��. Первый аспект важен для
пон�ман�я бескорыстной сут� Бога как Слуг� � �збавлен�я от зав�ст� к Нему, а второй –
для обретен�я преданной любв� к Богу. Ведь мы преданы не тому, кто служ�т нам, а тем,
кому служ�м мы, наш�м господам: своему ребенку, супруге � друг�м зав�сящ�м от нас
бл�зк�м. Мы не можем служ�ть тому, что безгран�чно � не зав�с�т от нас. Внешне Бог
Темный, Господ�н, но внутр� Он - Светлый, Слуга. Когда мы говор�м, что Бог – Кр�шна,
Темный, то �меем в в�ду, что его обл�к Всепр�влекательный, побуждающ�й к служен�ю.
Цвет Его тела духовный, нематер�альный.

Светлая сторона Абсолюта - это акт�вное, творческое начало м�ра, а Его Тёмная
сторона является зав�с�мым, созерцательным началом. Хотя, по сут�, твор�т Кр�шна, а
Радха во всём только зав�с�т от Него, но внешне всё выгляд�т наоборот. Внешнее
воспр�ят�е реальност� мы называем пратьякшей. Существуют два т�па
абсолют�з�рованной пратьякш�, �ллюз��. И между н�м� – пропасть. Рассмотр�м
вначале первый т�п. Внешне, без духовного знан�я, кажется, будто все действ�я �
творен�я совершаются пр�родой, а Бог бездеятелен, л�бо Его нет вообще. Поэтому для
обычных людей пр�рода светлая, а Бог - тёмный, �м не�звестный. Отделенная
невежеством от Бога, дом�н�рующая пр�рода побуждает каждого отождествлять себя с
ней, с матер�ей � наход�ться в состоян�� бессознательной вза�мозав�с�мост� с
окружающ�м�. Состоян�е чувственной пр�вязанност� (но) пр�нос�т страдан�я,
побуждающ�е мног�х пр�нять пр�беж�ще в рел�г��. Больш�нство пр�хожан всех
рел�г�й составляют женщ�ны.

Рел�г�озные л�деры пон�мают, что пр�рода темна (он), � стремятся к свету за ее
пределам�. Хотя он� опер�руют понят�ем “дух”, � рассуждают на ф�лософск�е темы (в
основном рел�г�озным� л�дерам� являются мужч�ны), в действ�тельност� он� все еще
отождествляют себя с матер�ей. “Человек слаб, но Бог всес�лен. Бог спасет нас”, – в
этом �х ож�дан�е, зав�с�мая вера. Им �звестно о Боге только то, что Он – безл�к�й свет
за пределам� тьмы, поэтому пратьякша любой м�рской рел�г�� связана не столько с



Богом, сколько с человеком, который пр�нес �м этот свет (с Пророком). По сут� дела,
�менно основатель �х рел�г�� является для н�х Богом - персоной. Рел�г�я пр�нос�т
�дею воздаян�я после смерт�, что означает новое рожден�е в матер�альном м�ре, на
райск�х л�бо адск�х планетах.

Благодаря ч�стой шабде, полученной по парампаре, от садху, некоторые �з
рел�г�озных людей пост�гают себя как духовный свет, брахман. Как говор�л Хр�стос:
“Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный”. Свет реал�зованного знан�я
позволяет отл�чать свое �ст�нное “я” (дух) от матер�альной пр�роды тела � ума
(отделенной от Бога), а эту пр�роду, в свою очередь, от духовной Пр�роды
(воплощающей Бога). Есть, конечно, еще множество в�дов мон�стов, говорящ�х о духе,
брахмане, но, поскольку он� не отл�чают духовную Пр�роду от пр�роды матер�альной,
для н�х есть только матер�я. Ложный брахман - это ед�ное, матер�я, поэтому
последовател� мон�ст�ческ�х учен�й находятся, повтор�мся, на матер�альном уровне.

Ч�стая шабда – это бхакт�, преданность духовной Пр�роде Господа. Преданный
осознанно служ�т Образу Господа, Его Имен�, М�ру � друг�м аспектам Пр�роды. На этом
уровне нет духовного чувства к Богу, поскольку преданный самодостаточен, лучезарен.
Мы уже обсуждал�, что брахман – это аура, с�ян�е духовного Тела Всевышнего.
Преданного вдохновляет на служен�е Богу осознан�е красоты � вел�ч�я Его Пр�роды.
Также преданного пр�влекают Имена Бога, указывающ�е на Безгран�чную � Лучезарную
Его сущность, так�е как В�шну, Нарайана. Лучезарность Нарайаны означает его
незав�с�мость от своей Пр�роды, Лакшм�, то есть пратьякша на духовном уровне
зан�мает относ�тельное положен�е. Преданные Лакшм�-Нарайаны отправляются на
планеты духовного м�ра, Вайкунтх�, обретая там вечное с�яющее духовное тело.
Духовное тело – это продолжен�е сознан�я, �нструмент служен�я. Слово “Вайкунтха” в
переводе с санскр�та означает “М�р за пределам� тревог”.

Второй т�п абсолют�з�рованной пратьякш�, о которой речь шла выше, возн�кает
тогда, когда Радха, как духовная Пр�рода, дом�н�рует. В этом случае Имя Бога ‘Кр�шна’,Тёмный, означает, что Он тоже не сознаётся как Бог, как в случае с первым т�пом
абсолют�з�рованной пратьякш�. Преданный на этом уровне не сч�тает себя брахманом,
так как отождествляет себя � Господа с духовной Пр�родой, � потому наход�тся с
Кр�шной во вза�мозав�с�мых отношен�ях как с другом, ребёнком �л� супругом. Его
персональные отношен�я с Богом называются премой, чувственной любовью к Нему.
Преданный Нарайаны � сам Нарайана служат осознанно, как мужской пр�нц�п, но здесь
деятельность про�сход�т в сфере женского пр�нц�па. Женщ�на не служ�т, она хлопочет,
то есть руководствуется сво�м� пр�вязанностям�, отождествлен�ям�. Напр�мер,
преданные Кр�шны, как � преданные Нарайаны предлагают Богу пр�готовленную �м�
п�щу, но преданный Нарайаны делает это осознанно, как слуга - Господ�ну, а преданный
Кр�шны - потому что Бог обязан есть; предлагает п�щу в настроен�� Его господ�на, как,
скажем, мать. Такова чувственная любовь. Согласно эт�кету вайшнавов, в матер�альном
м�ре, даже есл� вайшнав обрел сокров�ще премы, он не �меет права проявлять ее
внешн�е пр�знак�, поскольку это сб�вает с толку рел�г�озных людей, которые еще не
утверд�л�сь в служен�� Богу как Господ�ну, Нарайане.

Преданные Кр�шны, находящ�еся на уровне чувственной любв�, забывают о Его
могуществе, потому что осознан�е этого могущества создаёт д�станц�ю с Н�м, является
помехой для премы. Разумеется, это не знач�т, что в духовной любв� вообще нет света
(знан�я) - тогда это был бы первый т�п абсолют�з�рованной пратьякш�, матер�альный.
Просто знан�е о том, что Кр�шна – Бог второстепенно для тех, кто люб�т Его. Это знан�е



12 ) Бхагавадг�та, 10. 9 -10.

подобно лучам солнца, проб�вающ�мся через плотную крону деревьев в лесу. Такой свет
расцвеч�вает лес, но не л�шает его главного достоян�я - прохлады. Так�м образом,
духовная Пр�рода – это тоже своего рода царство �ллюз��, абсолют�з�рованной
пратьякш�, однако эта иллюзия – высший аспект реальности, шабды, подобно тому,
как прохладная тень является главным достоян�ем жаркого солнечного дня. Реальность
Вайкунтх� сама по себе не очень-то блаженна: тень там не преобладает, поэтому не
создает прохладу. Поскольку дух �меет свойство ананды, счастья, то он не может быть
равнодушен к чарам пратьякш�. Вопрос только в том, в какой именно природе,материальной или духовной, он решит в итоге воплотиться…

Дост�чь м�ра Вайкунтх� возможно благодаря л�чной духовной практ�ке бхакт�
йог�, но према - бхакт� обретается пом�мо л�чных ус�л�й, благодаря духовным
отношен�ям с преданным� Господа, то есть коллект�вно. Это связано с соц�альным
характером пратьякш�. В Ведах Кр�шна говор�т: “Персонально я пр�сутствую л�шь там,
где мо� преданные поверяют друг другу сокровенные мысл� обо мне � вместе воспевают
Имя мое, �спытывая в этом общен�� духовные переж�ван�я”. Та часть м�ра Вайкунтх�,
где царствует према, называется Голокой (М�ром духовных чувств). Дост�чь Голок�
возможно л�шь по м�лост� Шр� Радх�, �бо это – Её царство. Есл� есть Ее
благословен�е, то тогда между преданным� Кр�шны уже здесь в матер�альном м�ре
возн�кают узы духовной дружбы � любв�. Эт� узы одухотворяют разум преданных,
превращая его в божественную �нту�ц�ю, с помощью которой он� безош�бочно в�дят
узкую тропу, ведущую в м�р Голок�12.

На Вайкунтхе цар�т счастье, а на Голоке – блаженство. Счастье – это состоян�е
сознательное, а блаженство – бессознательное. Человек счастл�в постоянно, когда
служ�т, когда у него есть дело в ж�зн�, но блаженство �спытывает временам�, находясь
в компан�� друзей, �л� когда влюбляется. Блаженство – это воображаемое,
предвкушаемое счастье, когда бессознательное дор�совывает полное ед�нен�е душ,
которого в реальност� быть не может. Блаженство премы деф�ц�тно, поэтому
эмоц�онально гораздо с�льнее самого счастья, духовного �зоб�л�я, ананды. Именно в
этом кроется пр�ч�на нашего паден�я с Вайкунтх� в матер�альный м�р: мы пришли сюдав поисках блаженства. В матер�альном м�ре, однако, блаженство подобно капле воды в
пустыне, потому что род�на его - Голока. На Голоке воображаемое – не м�раж, оно
�ст�нно. Точный санскр�тск�й терм�н для духовного блаженства - премананда.

Испытав круп�цу блаженства в этом м�ре, мы не желаем уже возвращаться в
духовный м�р Вайкунтх�, несмотря на опыт страдан�й, пр�ч�няемых здесь любовной
бл�зостью. Исп�в чашу страдан�й, человек обращается к рел�г��, � с помощью ее
моральных регул�рующ�х пр�нц�пов (заповедей) на время отстраняется от похот�. Это
безусловное � добровольное огран�чен�е чувств совершенно необходимо для того,
чтобы пр�йт� в себя � начать ц�в�л�зованную ж�знь. С помощью же знан�я, которое
дает бхакт�-йога, человек может сознательно, творческ� включ�ться в служен�е, что
позвол�т ему в �тоге отстран�ться не только от греха, но и от самого желаниянаслаждаться. Однако, даже духовное счастье не устраняет потенциальнуювозможность возвращен�я похот�, поскольку блаженство с�льнее счастья. Эту проблему
не может реш�ть в корне даже бхакт�-йога, не говоря уже об обычной рел�г��. Но, есл�
по м�лост� Радхаран� нам доведется �спытать блаженство чувственной любв� к Богу,
премананды, то тогда чары матер�альной пратьякш� потеряют свою власть над нам�, а
духовный деф�ц�т нашего сердца пр�ведет нас на Голоку. Святое � блаженное чувство
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предан�ю, Кр�шна держал на м�з�нце левой рук� в течен�е сем� дней.

разлук� с Господом, - вот к чему в �тоге пр�вод�т практ�ка высшей йог�, према-бхакт�
йог�.

Мы уже упом�нал� одну �з Игр Кр�шны, в которой Он поднял холм13. В вед�ческ�х
п�сан�ях рассказывается �стор�я о том, как однажды, когда Кр�шна вспом�нал эт�
событ�я в кругу сво�х друзей, мальч�ков-пастушков, он� стал� смеяться над Н�м: “Есл�
бы твой отец Нанда Махарадж � мы, доблестные пастушк�, не держал� бы холм сво�м�
посохам�, �з твоего театрального представлен�я н�чего бы не вышло!”. Кр�шна был
смущён эт�м дружеск�м отпором. Там объясняется, что для Бога более пр�влекательна
спонтанная любовь Его друзей, према, чем благоговейное отношен�е знающ�х
брахманов - вайшнавов �л�, тем более, небескорыстное поклонен�е рел�г�озных людей.
Знан�е о могуществе Бога нужно нам, чтобы оч�ст�ть сердце, но не Ему � не тем, кто
ж�вёт в Его м�ре любв�.

Обычные матер�ал�ст�чные люд� должны пр�нять рел�г�ю, чтобы �збав�ться от
дурной кармы � пр�внест� свет в свою ж�знь. Те, кто уже рел�г�озен, но хочет получ�ть
ч�стую шабду � служ�ть Богу осознанно, как Персоне, должны встать на путь бхакт� йог�,
�зучая Веды � мед�т�руя на мантру ом намо нарайана �л� другую мантру, полученную от
гуру–вайшнава. Тем же, кто уже являются преданным� Господа, но хотят обрест�
спонтанную любовь к Нему, следует помест�ть на алтарь своего сердца Радху � Кр�шну.
Ранее речь у нас шла о том, что у Бога много Имен. Хотя все Имена Господа духовны �
даруют благо, �з вышесказанного ч�тателю должно быть понятно, что �меются также �
духовные разл�ч�я между н�м�. Господь Нарайана не сопр�касается с матер�альным
м�ром � ждет нашего л�чного возвращен�я в сферу брахмана. Но Кр�шна сам Рождается
здесь на земле, чтобы �змен�ть общество � пр�нест� нам �ст�нное знан�е. Кр�шна
соц�ален, поэтому Имя Его вызывает непр�язнь у асуров, пытающ�хся управлять м�ром
вместо Него, а также у обычных людей, находящ�хся под �х �нформац�онным вл�ян�ем.

Давайте пойдем дальше в �зучен�� Абсолюта. Определен�е Его, напомн�м,
содерж�тся в Девятом утвержден��, согласно которому Абсолют – суть Полное Целое,
обладающее всем� свойствам� сво�х категор�й: относ�тельных ‘о’= (он, но) �
абсолютных ‘н’= [нн', оо']. Как мы помн�м, на уровне категор�й женск�й пр�нц�п ‘о’
отр�цает мужской ‘н’, но в Абсолюте Хара, Радха – является продолжен�ем Кр�шны, Она
Неотл�ч�ма от Него. Пр�няв это во вн�ман�е (см. д�аграмму н�же), мы получ�м порядоксимволов, представляющий духовную пратьякшу, Абсолют: {он, он; нн', оо'}. Есл�
вместо ‘о’ � ‘н’ постав�ть соответствующ�е Имена, то мы ув�д�м звуковой код Абсолюта,
�звестный �з Вед как махамантра: {Харе Кр�шна, Харе Кр�шна; Кр�шна Кр�шна, Харе
Харе}. “Харе” – это �мя Хара в звательном падеже санскр�та. Все Имена в махамантре
стоят в этом падеже, поскольку являются персональным обращен�ем к Абсолютной
Ист�не. Данная мантра �грает ключевую роль в практ�ке према - бхакт� йог�.



14 ) В данной Упан�шаде говор�тся: “ити шодашакам намнан (этот порядок �з шестнадцат� Имен)кали калмаша нашанам (нейтрал�зует действ�е эпох� Кал�) натах паратайопайах (нет лучшегопут�) сарва ведешу дриштайе (таково заключен�е Вед)”. Махамантра стала ш�роко �звестна взападном м�ре благодаря публ�чным выступлен�ям членов Международного общества сознан�яКр�шны (ISK@6N). Факт�ческ� же, махамантра ун�версальна � пр�сутствует в разных трад�ц�ях.Скажем, в одной �з вайшнавск�х трад�ц�й она про�знос�тся так: Радхе Шьям Радхе Шьям / ШьямШьям Радхе Радхе. Как в�д�м, Имена друг�е, но �х порядок тот же.

На диаграмме сверху показана материальная природа (он, но). Видно, что она образует
границу сознания (н), отрицает его. Ниже изображена духовная природа, в которой изменчивость
не состоит из противоположностей, то есть (он) переходит не в (но), а снова в (он). Это значит,
что духовная природа (он, он) обладает свойством неизменности (н), сознания. Материальная
природа – сочетание противоположностей, бессознательного ожидания (он) и разочарования (но).
Духовная же природа является сочетанием не ожидания и разочарования, но встречи (он) и
разлуки (второй символ он). Разлука – тоже встреча с объектом любви, но на более глубоком
эмоциональном уровне. При встрече доминантой является отсутствие (о) любимого, а в разлуке –
Его присутствие (н). Таково парадоксальное, непостижимое с позиции материальных чувств
свойство премы.

Начало мантры (он, он) выражает Ед�нен�е Божественной Четы, д�нам�ку �х
премы, а продолжен�е мантры – (нн', оо') – ун�кальность �х Л�чностей. Главное в
Л�чност� Бога – познан�е Его Пр�роды, поэтому (оо') – это преданность Ей: “Харе, Харе!”
Пр�рода же обладает глубочайшей пр�вязанностью к Ее Господу, поэтому с�мвол (нн') в
мантре – это Её зов: “Кр�шна, Кр�шна!”

Махамантра содерж�тся в Ведах в трактате «Кал�сантарана Упан�шад», где она
пр�вод�тся в таком в�де14 (м.1): Харе Кришна Харе Кришна / Кришна Кришна Харе Харе// Харе Рама Харе Рама / Рама Рама Харе Харе. Расш�ренный текст махамантры состо�т
�з двух од�наковых по форме частей. В первой част� �мя “Кр�шна” - Пр�влекательный,
означает, что Он пр�влекает Радху сво�м� качествам�, побеждает Её. В этом случае
Хара, Радха, – это воспр�н�мающ�й, покорный женск�й пр�нц�п. Во второй част� Имя
“Рама” - Радующ�й, указывает на Того, кто очарован Радхой, побеждён Ею. Здесь Хара –
это вдохновляющее, непокорное женское начало. Когда Женщ�на хочет вдохнов�ть
Мужч�ну на что-то, Она может делать недовольный в�д. Тогда Мужч�на должен
�зобраз�ть покорность � �сполн�ть её желан�е, тем самым, радуя Её. Успоко�в гнев
Женщ�ны, Он затем снова станов�тся Её Господ�ном. Так про�сходят безгран�чно
расш�ряющ�еся Игры Абсолюта, которые являются для м�роздан�я Источн�ком энерг��
(сат), познан�я (ч�т) � счастья (ананды). Махамантра - это Звук Голоки, в которомвоплощена Игра динамичного Абсолюта. Тот, кто воспевает � слыш�т ее, станов�тся
слугой � участн�ком этой Игры.

ОО Н
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Хотя мудрецы, состав�вш�е Веды, представ�л� Абсолютную Ист�ну в форме
махамантры �здревле, ш�рокое пр�менен�е в духовной практ�ке она получ�ла только
пятьсот лет назад, когда Шр� Чайтанья Махапрабху, вел�к�й реформатор Инду�зма,
ввёл её в мол�твенную практ�ку вайшнавов. Напомн�м, что махамантра – это зов.
Воспевать ее следует с чувством разлук�, подобным чувству маленького ребенка,
потерявшего в толпе род�телей. В особенност� - мать. Согласно вед�ческому учен�ю, в
эпоху духовной деградац�� Кал� нужна м�лость Радх�, чтобы вновь обрест� связь с
Кр�шной. Духовное могущество махамантры заключается �менно в том, что она является
мол�твенным обращен�ем к Всевышнему Господу не прямо, но через Ее
посредн�чество.

Отец может отвергнуть сына, который ведёт себя недостойно, но Мать н�когда
этого не сделает, � всегда будет заступаться за него перед Мужем. Нам, ж�вущ�м в
Кал�югу, не на что надеяться, кроме как на м�лосерд�е Матер�. Несмотря на то, что мы
не слыш�м Всевышнего Отца, Она, как пр�рода, по-прежнему корм�т � терп�т нас.
Согласно трад�ц�� вайшнавов, Шр� Чайтанья, утверд�вш�й практ�ку воспеван�я
махамантры, является Аватарой Кр�шны в Кал�югу. Это знач�т, что в его Л�чност� �
учен�� вед�ческое откровен�е воплот�лось в форме, пр�влекательной � практ�чной для
людей нашей эпох�. Также его называют Гаурангой – Золотым воплощен�ем, поскольку у
него, в отл�ч�е от Кр�шны, золот�стый цвет тела, как у Шр� Радх� � Её м�лосердная
пр�рода.

Имя Бога – это духовная пратьякша, но махамантра – это абсолютизированнаяпратьякша в динамике. Она одухотворяет подсознан�е, разум � сердце человека, даже
будуч� про�знесенной �л� услышанной неосознанно. Это важно для нас, ж�вущ�х в
эпоху духовной деградац��, Кал�югу. Эффект её воспеван�я зав�с�т не только от
слушан�я самой мантры, но в большей степен� от нашего отношен�я к тому, что связано
с мантрой, т.е. от отношен�я к пратьякше в целом: друзьям-ед�номышленн�кам,
уч�телю, семье, своей род�не � м�ру. Мы должны �спытывать чувства, люб�ть. Сердце
не должно быть холодным. Махамантра обладает эгрегор�альным � с�нерг�йным
действ�ем, то есть проявляет особую с�лу, когда её воспевают совместно. Такая
практ�ка называется санкиртаной, � она также была введена Шр� Чайтаньей.
Л�тературные �сточн�к� тех времен св�детельствуют о том, что вся Инд�я была
охвачена дв�жен�ем санк�ртаны, массового совместного воспеван�я Имен Бога.
Известно, что в этом дв�жен�� участвовал� представ�тел� самых разных сослов�й
общества, не только брахманы.

Гауранга был вел�чайш�м лог�ком, нанесш�м удар кастовой с�стеме Инд��.
Кастовые брахманы не смогл� в д�спутах опровергнуть Его пон�ман�е учен�я Вед, �
был� вынуждены пр�знать, что духовная любовь, бхакт�, выше соц�альных разделен�й.
Обычно сч�тается, что для дост�жен�я духовного совершенства человеку следует уйт�
�з м�ра, стать ученым монахом, отшельн�ком. Однако, благодаря пр�влекательност� �
внешней простоте практ�к� санк�ртаны, в которой �спользуется музыка � друг�е в�ды
�скусств, даже м�ряне способны дост�гать духовного уровня. Согласно Ведам, высшее
совершенство дост�гается не отречен�ем от матер��, но, напрот�в, вовлечен�ем всей
бессознательной сферы: слуха, языка, разума � тела, в духовную деятельность, в
служен�е.

В контакте с д�нам�чной духовной пратьякшей нач�нается пробужден�е сознан�я
от спячк�. Когда, пробуждаясь, сознан�е преодолевает отождествлен�е себя с матер�ей
� вырывается на свободу, то дальше этот контакт ведет дух наш к спонтанному росту



15 ) Было сделано немало попыток �зобраз�ть чувственную любовь средствам� �скусства. Какправ�ло, он� затронуты камой, похотью, но, все же, есть � относ�тельно ч�стые попытк�.Помн�тся, в юност� мы смотрел� ф�льм “Грозовой перевал” (1970), который остав�л в душеглубокое впечатлен�е, что чувственная любовь �меет неземное про�схожден�е. Прошло многолет, � теперь мы открыл� для себя, что глубоко в подсознан��, втайне от себя, мы поклоняемсябожественной любв� Радх� � Кр�шны.

духовного тела, который мы оп�сывал� экспонентой. Говоря языком нашего
математ�ческого представлен�я, безгран�чные эмоц�� духовного тела � пс�х�к�,
премананда, напом�нают резонансную кр�вую - с�нусо�ду с экспоненц�ально растущей
ампл�тудой. Духовная чувственная любовь – это безгран�чно углубляющееся
блаженство встреч � разлук. В обычных матер�альных чувствах, в ож�дан�ях �
разочарован�ях (утратах) нет этой глуб�ны � д�нам�к� ананды. Можем л� мы понять это
сейчас, на матер�альном уровне? Вряд л�15. Обретен�е премы является высшей целью
йог� � началом ж�зн� в духовном м�ре.

2.2. Пять первоэлементов мира

оооо (земля), ооон (вода), онон (огонь), оннн (воздух), нннн (эф�р).
Пр� обсужден�� тез�сов мы несколько раз ссылал�сь на пять ун�кальных

первоэлементов, образующ�х все сущее. Сейчас мы выясн�м, о чем шла речь. В наш�х
стандартных обозначен�ях “н” (ед�н�чност�) � “о” (множественност�) мы будем �меть
сп�сок первоэлементов, указанный выше. Фундаментальные категор��, которые
рассматр�вал�сь до с�х пор, а �менно: сознан�е [нн', оо'] � время (он, но), являются
точечным�, не �меют пространственной протяженност�. Имеется в в�ду, что он� задают
только од�н переход, скачок, напр�мер (он) - это переход множества в ед�н�чность,
пр�тяжен�е. А в пят� рассматр�ваемых сейчас первоэлементах �меется не одна, а тр�
точк� перехода: две крайн�е, образующ�е гран�цы элемента, � центральная – его
наполнен�е. Это означает, что данные элементы носят пространственный характер,
образуя пять возможных свойств одного �змерен�я пространства.

Теперь рассмотр�м элементы. Земля представляет собой не�зменную
множественность “о” как на гран�цах, так � внутр�. Такая орган�зац�я пространства
называется кр�сталл�ческой структурой. Элемент земл� отвечает за чувство запаха:
твердые м�крочаст�цы, раздражая рецепторы в носу, создают запах. Далее - вода. Она
не�зменна внутр� � на одной гран�це, но на другой гран�це �зменч�ва � являет собой
переход от множественност� к ед�н�чност� (он), пр�тяжен�е. Это знач�т, что вода
несж�маема, но меняет форму в одном направлен�� (течет), а также обладает
свойством смач�ван�я, соед�нен�я. Вода отвечает в м�ре за чувство вкуса. Есл� на
языке нет слюны, то мы не чувствуем вкус. Затем - огонь. Он представляет собой ч�стую
�зменч�вость как на гран�цах, так � внутр�. Огонь обеспеч�вает воспр�ят�е внешн�х
форм � цветов (чувство зрен�я), а также процессы метабол�зма в пр�роде. Воздух �меет
на левой гран�це переход от ед�н�чност� к множественност� (но), то есть он
расталк�вает, создает давлен�е. Этот элемент толкает все предметы в м�ре в
определенном направлен�� � порождает такт�льное чувство, осязан�е. И, наконец,
эф�р, называемый в науке вакуумом. Как на гран�цах, так � внутр�, он недел�м (совсем
не �меет множественност�, “о”). Этот элемент отвечает за распространен�е в�брац�й,
�нформац��. С н�м связано чувство слуха.



Для того, чтобы понять, почему элементов пять � почему у н�х �менно так�е
свойства, ч�тателю следует еще раз посмотреть на �х сп�сок � обрат�ть вн�ман�е на то,
что расположен�е с�мволов в каждом элементе соед�няет в себе расположен�е
с�мволов следующего элемента � предыдущего. Это знач�т, что данные пять элементов
образуют объект�вную пространственную �ерарх�ю.

Управлен�е первоэлементам� осуществляется сознан�ем [нн'] � энерг�ей [оо']
посредством времен� (он, но). Время представляет собой ц�кл�чность, состоящую �з
двух фаз: разреженной (он) � сжатой (но). То есть, время как бы ускоряется в процессе
ц�кла. Все сущее как на м�кро, так � на макро-уровне �меет свой ц�кл существован�я.
Напр�мер, когда мы молоды, т.е. наход�мся в начале ж�зненного ц�кла, нам кажется, что
вперед� у нас вечность. Каждый год мы прож�ваем, как целую ж�знь. Это так потому, что
мы воспр�н�маем ж�знь как будущее (он), а это - свежее, бл�же к настоящему, к
вечност� [нн'], чем воспр�ят�е ее как прошлого (но). Когда нам перевал�вает за сорок, то
мы нач�наем воспр�н�мать ж�знь в основном как прошлое, � годы пролетают незаметно,
ж�знь ускользает. Есл� взять общественный ц�кл времен�, то мы можем наблюдать
головокруж�тельное ускорен�е времен�, нач�ная пр�мерно с конца девятнадцатого века.
Это знач�т, что ц�в�л�зац�я состар�лась, � мы наход�мся в самом конце ее временного
ц�кла.

Итак, время управляет элементам�. Как�м образом? Скажем, есл� воздействовать
на твердый предмет (оооо) долгое время (он), то он будет течь, то есть прояв�т свойство
воды (ооон). И наоборот, есл� резко удар�ть (но) по поверхност� воды, то можно отб�ть
себе руку, то есть вода поведет себя как земля. То же � с остальным� элементам�.
Получается, что в фазе разряженного времен�, действующего в начале временного
ц�кла (он), пространство наход�тся в �ерарх�ческ� более тонком состоян��, бл�же к
эф�рному, а в фазе сжатого времен�, действующего в конце ц�кла, – в состоян�� более
грубом, земном. Напр�мер, все знают, что в начале суточного ц�кла - в ранн�е утренн�е
часы, каждый звук, даже самый т�х�й, слышен � отдается эхом; т.е. пространство
станов�тся эф�рным. В это время с четырех до сем� утра шабда - вед�ческая мантра,
особенно с�льно оч�щает сознан�е. Что касается махамантры, то поскольку она является
не только шабдой, но � духовной пратьякшей, ее следует воспевать также � вечером, в
лунное время. Утром махамантру сосредоточено � т�хо повторяют на четках
�нд�в�дуально (он), а вечером ее поют с друзьям� (но), �спользуя музыкальные
�нструменты (санк�ртана).

Сознан�е может управлять элементам�, задавая определенные временные р�тмы с
помощью мантр � друг�м� способам�. Этой наукой владеют йог�, благодаря чему он�
обладают так называемым� сиддхи, м�ст�ческ�м� способностям�. Напр�мер, в
вед�ческом п�сан�� Шр�мад Бхагаватам рассказывается о том, как падш�й брахман по
�мен� Ашватхама устро�л ядерный взрыв пять тысяч лет назад. Он про�знес мантру,
которая нейтрал�зовала действ�е элемента воды. Этот элемент скрепляет матер�ю �
уравновеш�вает расталк�вающее действ�е элемента воздуха. Поскольку Ашватхама
высвобод�л дремлющую в матер�� колоссальную энерг�ю, Кр�шне, который
персонально пр�сутствовал в то время на земле, пр�шлось пр�нять энерг�ю взрыва на
себя, чтобы сохран�ть людям ж�знь.

Было бы �нтересно с поз�ц�� знан�я о первоэлементах рассмотреть орган�зац�ю
соц�ального пространства. Первый элемент соц�ального пространства (оооо) составляютшудры – люд�, зан�мающ�е бессознательную “о”, зав�с�мую поз�ц�ю. Поскольку данный
элемент проявляется самым сжатым временем (но), шудр �нтересуют только



с�юм�нутные потребност�. Ум �х всегда обеспокоен, а склонност� в основном связаны с
грубой матер�ей. Следующ�й элемент - класс вайшьев (ооон). В этом элементе уже
появляется сознательность “н”. Подобно воде, которая всегда знает, куда ей течь,
прон�кает везде � все смач�вает, так же � вайшь� всегда знают, в каком направлен��
действовать, чтобы “слеп�ть” собственность, кап�тал. Далее �дут кшатрии - огненный
элемент. Эт� люд� являются трансформ�рующей с�лой общества (онон), его
орган�заторам� � защ�тн�кам�.

Следующ�й элемент соц�ального пространства – класс брахманов. У н�х еще
больше сознательност� “н”, �, кроме того, этот элемент толкает в определенном
направлен��, будуч� воздушным (оннн). Так же, как огонь перемешается � п�тается
дв�жен�ем воздуха, так же � руководство кшатр�ев обществом всегда направляется
�деолог�ей брахманов � уполномоч�вается �м�. Выше брахманов находятся только
святые (нннн). В этом элементе уже отсутствует пратьякша, множественность “о”,
поэтому не существует внешн�х атр�бутов святост�. Садху пр�надлежат не обществу, но
одному только брахману, �ст�не. Класс брахманов получает сво� духовные полномоч�я у
святых; без этого данный класс, а вместе с н�м � все общество, теряет связь с Богом �
безнадежно деград�рует.

Является л� святость верш�ной эволюц�� сознан�я? Нет. Этот элемент
представляет собой с�яющее духовное пространство брахмана, атмосферу духовного
м�ра. То есть святость – это завершен�е матер�ального � начало духовного
существован�я. В матер�альном м�ре эволюц�я сознан�я �дет от пратьякш� “о” к шабде
“н”, но в духовном пространстве она �дет от шабды к духовной пратьякше. Это знач�т,
что материальный мир является перевернутым отражением мира духовного. Пять
первоэлементов �значально пр�сутствуют в духовном м�ре, но в обратном порядке,
образуя там �ерарх�ю пространства отношен�й. Отношен�я духовного м�ра называются
на санскр�те расами, духовным� вкусам�. Мы рассмотр�м �х кратко.

Первая раса (нннн), называется шантой, духовным нейтрал�тетом. Она уже нам�
оп�сана. Святые сосредоточены на одном - на Господе; � матер�альный м�р для н�х не
существует, как, впрочем, � м�р духовный, в его многообраз��. Вторая раса (ннно)
называется дасьей, служен�ем. Здесь уже появляется множественность “о”, поэтому в
этой расе есть не только Господь, но � Его многообразный м�р, � есть чем заняться в
этом м�ре. Это уже акт�вная раса, в которой л�чность воспр�н�мает атр�буты Бога, в
частност� Его духовное тело, � может служ�ть всему этому. Далее �дет сакхья раса
(ноно), духовная дружба с Господом. В этой расе еще больше бессознательного “о”, т.е.
чувства, поэтому здесь возн�кает бл�зость с Господом, как бы равенство с Н�м.
Следующая раса род�тельская, ватсалья (нооо). Чувственная пр�вязанность преданного
к Богу еще больше сгущается, в результате чего ему кажется, что Господь зав�с�т от него
как его ребенок.

И, наконец, высшая раса духовного м�ра, мадхурья (оооо) - супружеская. Эта раса
бессознательна (абсолют�з�рованная пратьякша), поэтому в ней преданный Господа
�спытывает к Нему романт�ческ�е чувства. В эт�х отношен�ях с Кр�шной находятся
Радхаран� � друг�е девушк� – пастушк� (гопи), которые являются Её экспанс�ям�. Их
према на санскр�те называется сандрой, сгущенной до твердост�. В матер�альном м�ре
отношен�я мужч�ны � женщ�ны �меют в себе каму, похоть, поэтому являются самым�
н�зк�м�, особенно когда он� безответственные, внебрачные. В так�е отношен�я любят
вступать шудры. Чем меньше в отношен�ях чувственных наслажден�й, тем он� ч�ще �
выше с духовной точк� зрен�я (в матер�альном м�ре). В духовном же м�ре чем более



16 ) Пс�холог�ю асуров Шр� Кр�шна подробно оп�сывает в 16 главе “Г�ты”.

чувственным� являются отношен�я, тем он� выше в �ерарх�� (напомн�м, что
матер�альный м�р - это перевернутое отражен�е м�ра духовного). На Голоке
пр�сутствуют все пять рас, во главе с мадхурьей, а на Вайкунтхе – только две (шанта �
дасья).

В матер�альном м�ре все пять рас пр�сутствуют также, но, поскольку он� не
связаны напрямую с Господом, то проявлены гораздо слабее. Возьмем вайшью. Он
наход�тся в род�тельской расе (ооон) со сво�м� работн�кам�, с шудрам�, а также, есл�
он фермер, то наход�тся в этой расе � со сво�м� коровам�. Вайшья процветает, не
эксплуат�руя тех, кто на него работает, а проявляя заботу о н�х как о сво�х детях.
Современному работодателю, наверно, это будет трудно понять. Раса кшатр�я -
огненная, поэтому рад� друзей он готов отдать свою ж�знь, а врагам с н�м лучше не
связываться. Брахман же действует более беспр�страстно, в расе служен�я (оннн), для
него нет н� друзей, н� врагов.

Итак, в пр�роде существует пятер�чная пространственная �ерарх�я. Божественное
сознан�е осуществляет дв�жен�е вверх по �ерарх��: шудра станов�тся вайшьей, вайшья
– кшатр�ем, � т.д. А демон�ческое направлен�е сознан�я пр�вод�т к дв�жен�ю в
обратном направлен��, т.е. вн�з. В Ведах говор�тся: “Калау шудра самбхава. В эпоху
Кал� все склонны быть шудрам�”. Сама по себе пр�рода нев�нна, но в зав�с�мост� от
того, какое направлен�е сознан�я в себе воплощает, она называется божественной л�бо
демон�ческой. Напр�мер, ж�вотное, м�рно ж�вущее с человеком, обладает
божественной пр�родой. Оно эволюц�он�рует � в следующем воплощен�� станов�тся
человеком. Но есл� ж�вотное проявляет беспр�ч�нную агресс�ю � злобу, то знач�т, в
нем воплощено демон�ческое сознан�е � оно наход�тся на пут� �нволюц��.

Когда мы в�д�м кого-то, мы в�д�м его пр�роду, то есть в основном страсть (он) �
невежество (но). Но страсть � невежество тех, кто наход�тся на пут� садху � на пут�
асура – это далеко не одно � то же. На божественном пут� человек может �меть
матер�альные желан�я � глупость, но он� н�когда не направлены прот�в Бога � блага
ж�вых существ, � потому не препятствуют дост�жен�ю �м совершенства. На
демон�ческом же пут� человек н�чего не хочет знать о том, что есть благо для Бога �
всех ж�вых существ. Факт�ческ�, асуры сч�тают Ист�ной только себя, сво�
представлен�я, � проявляют дружелюб�е только в отношен�� тех, кого сч�тают
лояльным� �л� “сво�м�”. Рад� собственных желан�й � амб�ц�й он� готовы пр�нос�ть
страдан�я тем, кто не вп�сывается в �х “Ист�ну”16.

Вед�ческое знан�е предназначено для тех, кто �нту�т�вно наход�тся на пут�
садху, не зав�с�мо от сво�х рел�г�озных, нац�ональных � проч�х матер�альных
самоотождествлен�й. Особенность так�х л�чностей заключается в том, что он� в�дят
ун�версальную духовную основу ж�зн� � м�ра, благодаря своей преданност�
Всепр�влекательной Ист�не. Наше общество, разорванное на отчужденные друг от друга
част� сектантск�м м�ропон�ман�ем, отчаянно нуждается в руковод�телях �менно такого
т�па. Общество всегда будет состоять �з частей, но в здоровом обществе эт� част�
связаны друг с другом культурой уваж�тельного � за�нтересованного д�алога. Как
говор�л наш парам гуру А.Ч. Бхакт�веданта Свам� Прабхупада: “Чтобы понять �дею
цветка � ув�деть совершенную красоту розы, нужно постав�ть разные цветы в одну вазу”.



Заключение
Есл� задаться вопросом об ун�кальност� человеческой ж�зн�, о нашем главном

отл�ч�� от ж�вотных, то обнаруж�тся, что �менно нам, людям, пр�суща �нту�т�вная
потребность в познан�� реальност�, выходящей за рамк� воспр�ят�я матер�альных
органов чувств. Именно в человеческой ж�зн� дух может пробуд�ться к осознанному
служен�ю, сопр�коснувш�сь с откровен�ем, шабдой. Согласно учен�ю Вед, для того,
чтобы получ�ть редкостную человеческую форму ж�зн�, спец�ально предназначенную
для познан�я Бога, духу нашему пр�ход�тся отстоять вселенскую эволюц�онную очередь
дл�ной в 8400000 форм ж�зн�. И, всё же немног�е �з нас �спользуют полученную форму
ж�зн� с ун�кальным разумом согласно ее �ст�нному предназначен�ю, р�скуя снова
упасть в бессознательный эволюц�онный ц�кл, полный страхов � страдан�й. Увы, такова
эпоха духовной деградац�� - Кал�юга.

Можем л� мы �змен�ть общество? Это не�звестно, но совершенно точно
�звестно, что мы способны меняться сам�, � тем самым вл�ять на бл�жнюю к нам часть
общества. Трудность в том, что редк�й человек решает быть учен�ком, разб�раться с
собственным невежеством. Гораздо проще по�скать решен�я вовне, в обществе: найт�
гуру, который реш�т за нас все проблемы, создаст внешнюю �ллюз�ю благополуч�я,
какого-н�будь пол�т�ка-краснобая �л� пс�холога-спец�ал�ста по �м�джу. Когда мы
�скренн� в учен�честве, у нас всегда есть настоящ�й гуру – тот, кто делает наше
невежество в�д�мым. Им может быть собственная жена, с которой сразу нач�наются
эмоц�ональные проблемы, когда внутр� у нас что-то не так, л�бо шеф на работе. Мы
можем уч�ться даже у трав�нк� под ногам�, есл� слыш�м, что она хочет сказать нам
сво�м незаметным пр�мером терпен�я � отсутств�я претенз�й. Сп�сок всех гуру
возглавляет духовный уч�тель - представ�тель Шр� Радх�. Именно он отправляет нас
уч�ться к разным уч�телям, но персонально обучает только тех �з нас, кто желает
обрест� преданность Богу, бхакт�. Так�м учен�кам он даёт духовное посвящен�е (�мя �
мантру). Ист�нным духовным уч�телем может быть только бхакта. А лучш�м �з гуру
является тот, кто обрел прему.

Возможно, ч�татель обрат�л вн�ман�е на то, что в данной кн�ге отсутствуют
ссылк� на л�тературные �сточн�к� по вед�ческой лог�ке. Это связано с тем, что мы
зан�мал�сь лог�кой, а не рассуждал� о лог�ке. Всё, что автор хотел донест� до Вас,
уважаемый ч�татель, наход�тся внутр� этой кн�г�: определен�я понят�й, �х связь между
собой, а также с внешней � внутренней (смысловой) реальностью. Есл� что-то в кн�ге
показалось Вам странным �л� парадоксальным, то просто вспомн�те, что пон�ман�е
вещей, рождённое внешн�м воспр�ят�ем, прот�воположно �х сут�, после чего вновь
попытайтесь посмотреть на неясный момент под эт�м углом зрен�я.

В ф�нале кн�г� мы, казалось бы, вышл� за пределы ануманы (лог�к�) � оказал�сь
в сфере пратьякш�, в сфере конкретной трад�ц��. В этой связ� важно понять, что лог�ка
корен�тся к пратьякше, � потому вне трад�ц�� не форм�руется. Разум человека (его
�нту�т�вные связ�, представлен�я о лог�чност�, прав�льност�) форм�руется средой
общен�я, семьей, эгрегором – выб�райте любое �з эт�х слов по вкусу. Однако важно не
то, что все мы соц�альны � потому �меем в разуме как�е-то представлен�я, которые
сч�таем прав�льным�, лог�чным�, а то, действ�тельно л� он� �ст�нны. Имеет значен�е,
согласована л� наша люб�мая пратьякша с шабдой, с абсолютным знан�ем. Поэтому в
любой рел�г�озной трад�ц�� непременно должна быть парампара откровения, должны
быть садху, �наче л�бо сам� священные п�сан�я, л�бо �х лог�ка � эт�ка будут �скажены



соц�умом. Общество всегда бессознательно, даже есл� оно рел�г�озно. А те, кто его
ол�цетворяет (руковод�тел�), не всегда бескорыстны.

В своей работе над кн�гой автор оп�рался на откровен�е � вдохновен�е,
почерпнутое �з трудов А.Ч. Бхакт�веданты Свам� Прабхупады - выдающегося уч�теля в
трад�ц�� вайшнавов. Его переводы вед�ческ�х трактатов с санскр�та � объяснен�я к н�м
будут �меть, на наш взгляд, все возрастающее вл�ян�е на м�ровоззрен�е мыслящей
част� человечества. В собенност� - переводы «Бхагавадг�ты», «Шр�мад Бхагаватам» �
«Чайтанья Чар�тамр�ты» - трех на�более поч�таемых �сточн�ков знан�й о Боге �
М�роздан�� в трад�ц�� вайшнавов.

Ранее мы обсуждал� то, что абсолютизированное единство – это отчуждение.
Отвергнуть высш�й автор�тет Ист�ны можно двояко: л�бо раствор�вш�сь в нём (слепая
вера, фанат�зм), л�бо раствор�в его в себе (самомнен�е, гордыня). Таковы два
тождественных друг другу аспекта абсолют�з�рованного разума. Первый аспект - это
м�рская рел�г�я, а второй – эмп�р�ческая наука. Обе эт� госпож�, хотя внешне
д�станц�руются друг от друга, на самом деле действуют сообща. Он� не пр�знают
автор�тет Бога � делают все, чтобы постав�ть себя вместо Него в воспр�ят�� людей.

Ист�на не является одн�м �з учен�й, �звестных человечеству, �бо она есть
Полное Целое, Абсолют. Она в той �л� �ной степен�, в тех �л� �ных гранях проявляется
в разных учен�ях, но пр� этом не пр�надлеж�т н� одному �з н�х. Садху предан Ист�не, а
не рел�г��. В массе же своей люд� отождествляют себя с м�рской рел�г�ей л�бо наукой,
т.е. определенным� соц�альным� �нст�тутам� с �х обрядам� � гуру, поэтому
необход�мо, чтобы хотя бы небольшой процент эт�х гуру был� садху. Именно через н�х
про�сход�т согласован�е пратьякш� с шабдой, без чего служен�е � вза�моуважен�е в
человеческом обществе в �тоге станов�тся невозможным�, � человечество оказывается
перед л�цом глобального морального � с�стемного кр�з�са, вызванного всеобщ�м
отчужден�ем от Бога � Его пр�роды. Есл� это отчужден�е не будет преодолено
совместным� ус�л�ям� на основе целостного духовного м�ровоззрен�я, то оно пр�ведет
к завершен�ю ц�кла существующей ц�в�л�зац��, ее разрушен�ю.

Завершен�е �стор�ческого ц�кла всегда сопровождается соц�альным� �
эколог�ческ�м� потрясен�ям�, после которых нач�нается новая эпоха. В вед�ческой
трад�ц�� существует представлен�е о том, что человечество вступает в особую
духовную эпоху Сатьяюгу, которая будет вкраплен�ем в эпохе Кал� на десять тысяч лет.
В эту эпоху все �скренн�е л�чност� смогут вернуться Домой, к Богу. Чувственное
воспр�ят�е в этот пер�од времен� одухотвор�тся настолько, что мног�м людям будет
доступно сокров�ще премы, которое сейчас является уделом �збранных. Четыре
основных доктр�ны пратьякш�, о которых шла речь пр� рассмотрен�� тез�сов, станут
учен�ям� премы. Напр�мер, шуньята (пустота) будет означать самоотр�цан�е в духовной
любв�. Как об этом поется в поэз�� Шр� Чайтань�: “шуньяитам джагат сарвам говиндавирахена ме. В разлуке с Тобой весь м�р кажется мне пустотой”. Матер�ал�зм станет
уч�ть коллект�вному творчеству в служен�� (духовному коммун�зму), которое
пробуждает к ж�зн� семя любв� к Богу, дремлющее в сердце каждого человека. Мон�зм
под сл�ян�ем с Богом будет �меть в в�ду полное посвящен�е себя Его желан�ям �
�нтересам, а учен�е д�алект�к�, которому была посвящена данная кн�га, будет
оп�сывать �зменч�вость духовной Пр�роды Господа.

Приложение. Вопросы и ответы



В этом разделе содержатся ответы на некоторые из вопросов, задаваемыхавтору на семинаре по ведической логике.
Вопрос: Как определ�ть �ст�нный �сточн�к шабды? Некоторые люд� обладают

м�ст�ческ�м�, экстрасенсорным� способностям� � способны в�деть то, что недоступно
окружающ�м. Как определ�ть, кто �з н�х является �ст�нным духовным уч�телем?

Ответ: Не сто�т �скать духовного уч�теля сред� м�ст�ков. Так называемое
сверхчувственное воспр�ят�е - это та же матер�альная пратьякша, только более тонкая.
Как мы выясн�л�, существуют два в�да матер�� – тонкая (он) � грубая (но). Тонкое
чувственное воспр�ят�е может создавать ещё более �зощрённую �ллюз�ю, чем грубое,
поэтому тем, кто практ�кует маг�ю � оккульт�зм, намного сложнее услышать откровен�е
Кр�шны, чем “обычным людям”. В знаковой форме шабда содерж�тся в древн�х
п�сан�ях, особенно в Ведах. Но, чтобы это вечное послан�е “ож�ло” в нашем сознан��,
мы должны услышать его �зустно, от уч�теля, обладающего ч�стым разумом (сердцем).
Разум форм�руется трад�ц�ей, духовной семьёй, которую представляет уч�тель.

Вопрос: Но Вы говор�л� о том, что существует духовная пратьякша, разве это не
м�ст�ческое воспр�ят�е?

Ответ: Нет, духовным может являться � “обычное” воспр�ят�е, есл� оно
прон�зано шабдой. Скажем, когда мы смотр�м на цветок � вдыхаем его аромат – это
матер�альная пратьякша. В этом случае цветок – объект нашего матер�ального
наслажден�я, �ллюз�я. Есл� же мы, глядя на цветок � вдыхая его благоухан�е, сознаем:
“Какое прекрасное творен�е, как же прекрасен его Творец!”, – то в этом случае наше
воспр�ят�е духовно. Пр� этом нужно �менно проникнуться Красотой Бога,
сопр�коснуться с ней через красоту цветка, тогда это � будет духовной пратьякшей. В
Ведах метафор�ческ� говор�тся, что �зящество голубого лотоса является отблеском
чарующей Красоты Абсолюта.

Вопрос: Я согласен с тем, что чувственное воспр�ят�е не безупречно � является
�сточн�ком разл�чных ош�бок. Но, с другой стороны, современная наука создала очень
точные � мощные пр�боры, которые устраняют эту проблему. Поэтому мне не совсем
понятно, почему вы не пр�знаете пратьякшу, наблюден�е, �сточн�ком �ст�нного знан�я.
Разве шабда не является разнов�дностью пратьякш�, то есть воспр�ят�ем м�ра глазам�
тех, чей автор�тет мы пр�знаем?

Ответ: Нет, откровен�е � наблюден�е – пр�нц�п�ально разл�чны. В наблюден��
вы – субъект, а м�р � Бог – объекты. В откровен�� же м�р � вы – объекты, а Бог –
Субъект. Чувствуете разн�цу? Еще раз: в наблюден�� вы суд�те о м�ре � о Боге, а в
откровен�� Бог суд�т о м�ре � о вас. Есл� Он доволен � благословляет, то Вы �меете
энерг�ю знан�я, есл� же нет, то не �меете, незав�с�мо от степен� разв�т�я своего
�нтеллекта. Откровен�е объект�вно, в нем нет мнен�й � сомнен�й. Сознан�е объект�вно,
а матер�я, разум – субъект�вна. Разум не может быть �сточн�ком откровен�я, то есть
целостного м�ровоззрен�я.

Теперь еще немного о наблюден��. Предполож�м, что вы смотр�те на Луну
невооруженным глазом. Сч�таете л� вы надежным � окончательным то представлен�е о
Луне, которое получаете так�м образом?

Участник семинара, задавший вопрос: Нет, конечно. Иначе, зачем был бы нужен
телескоп?



Продолжение ответа: Хорошо, но суть наблюден�я ведь от этого не меняется: вы
смотр�те в телескоп тем же самым невооруженным взглядом, не так л�? Глаза ведь те
же остаются. Пр�боры меняют масштаб воспр�ят�я, но н�как не его качество. Качество
зав�с�т от сознан�я. Четыре �зъяна воспр�ят�я, о которых я вам говор�л в начале,
непреодол�мы матер�альным� методам�.

Вопрос: Как�м образом мы можем перейт� от матер�ального воспр�ят�я м�ра к
духовному воспр�ят�ю?

Ответ: Для начала нужно понять, что мы – слуг�, учен�к�. Матер�альное
воспр�ят�е означает, что я – господ�н, субъект, � ож�даю, что все будут удовлетворять
меня. Субъект�в�зм отр�цает самодостаточность быт�я, его объект�вность. Городского
человека с детства пр�учают к тому, что все должно ему подч�няться, все должно быть
очень удобным: маш�на, компьютер. Когда появляется более удобная модель, нас
нач�нает одолевать желан�е �збав�ться от старой модел�. Есл� бл�зк�й человек
говор�т �л� делает что-то неудобное для нас, мы пытаемся переключ�ть его на другой
канал, как телев�зор. Есл� же он не переключается, то ждем возможност� “замен�ть
модель”. Не так л�? Мы не пон�маем того, что потреб�тельская “свобода выбора”, т.е.
субъект�в�зм – это крас�во упакованная зав�с�мость. А есл� � пон�маем, то в теор��.

В подсознан�� мы постоянно настроены на волну претенз�й � ож�дан�й по
отношен�ю к бл�зк�м людям � Богу, как будто он� нам крупно задолжал�. Смысл
учен�чества заключается в осознан�� того, что мы н�чем не обладаем, всё пр�надлеж�т
Богу. Он выделяет каждому определённую долю � заб�рает то, что сч�тает нужным
забрать. Поэтому нам следует уч�ться отдавать � брать ценност� нейтрально, подобно
касс�ру в банке. Касс�р является служ�телем в банке, не более того. Есл� же он
возомн�т себя владельцем � возьмёт себе хотя бы сто рублей, то его посадят в тюрьму.
Матер�альный м�р – это тюрьма, где находятся те, кто хотят быть “господам�”. Есл� бы
люд� пр�знал�, что, пр�н�мая � отдавая ценност�, он� берут �х у Бога � возвращают Ему
же, то в м�ре �счезл� бы конфл�кты � страдан�я, поскольку не было бы ож�дан�й �
разочарован�й. Этот м�р стал бы частью Вайкунтх�, духовного м�ра.

Вопрос: Чтобы стать учен�ком, обязательно л� пр�н�мать кого-то уч�телем?
Ответ: В уч�телях нет недостатка. Каждый открыто �л� втайне сч�тает себя

господ�ном � уч�телем, пытается �м быть. Но кто желает быть учен�ком? Немног�е.
Поэтому м�р, увы, наполнен ложным� уч�телям�, которые не способны уч�ть друг�х быть
учен�кам�. Настоящ�й учен�к не зав�с�т от уч�теля, он предан ему как учен�ку, предан
его делу, его служен�ю своему уч�телю. Обычный же человек попадает в зав�с�мость от
гуру - чтобы снять с себя ответственность � перелож�ть ее на уч�теля.

Каждый в этом м�ре склонен действовать не рад� �нтересов дела, а пов�нуясь
желан�ю выслуж�ться перед боссом, рад� вознагражден�я л�бо вн�ман�ем, славой,
л�бо деньгам�. Субъект не служ�т, он выслуж�вается. Служ�ть может только объект,
сознан�е. Ист�нный гуру нужен тому, кто хочет �збав�ться от сладкого наважден�я
безответственност�. Помогая учен�ку в�деть цель ж�зн� � пут� ее дост�жен�я, �ст�нный
уч�тель не будет пр�н�мать за него решен�я, как � в каком темпе ему следует
продв�гаться вперед. Что касается учен�ка, то сознательная энерг�я служен�я �
благодарность уч�телю – вот основные его качества.

Вопрос: Из Вашего ответа следует, что учен�ку все же важно пр�нять �ст�нного
уч�теля?



Ответ: Да, конечно. Есл� учен�к �ст�нный, то можно уч�ться у кого угодно - ведь
уч�теля есть всегда. Но мы еще не находимся на этом уровне, поэтому нам необходим
�ст�нный учитель. Такой уч�тель сам является зрелым учен�ком � поэтому может
науч�ть нас учен�честву, служен�ю. Опасность служен�я псевдогуру в том, что служа
господ�ну, а не слуге, мы будем стрем�ться к тому, чтобы стать так�м� же, как он, то есть
занять прест�жное � комфортное положен�е в обществе. Ил� будем стрем�ться быть
бл�же к уч�телю, чтобы луч� его славы падал� на нас. В начале пут� познан�я мы
наход�мся на уровне пратьякш�. Это знач�т, что на бессознательном уровне мы
нуждаемся в сл�ян�� с гуру, подражаем ему во всем � хот�м быть пр�знанным� �м. Это
нормально на данном этапе. Ист�нный уч�тель держ�тся с людьм� просто, открыто �
дружелюбно, чтобы он� �мел� дело с его л�чностью, а не статусом. Также он труд�тся, а
не ж�вет за чужой счет. Вп�тывая ж�вой пр�мер уч�теля, � помогая ему в его служен��
обществу, учен�к �збавляется от желан�я господствовать, оч�щает сво� разум. Есл�
уч�тель �ст�нный, то даже подражан�е ему несет благо, ведет к прогрессу учен�ка.

Важно глубоко осознать: почему, как только человек обретает формальный статус
�л� деньг�, то его поведен�е � отношен�е к друг�м меняется. Это провокац�я пр�роды,
нашего гуру: она проверяет дух наш “на вш�вость”, но мы чаще всего не сдаем экзамен.
Когда собаку сажают на цепь, то она перестает быть м�лым создан�ем, в�ляющ�м
хвост�ком. Со злобным лаем она к�дается на каждого, кто проход�т м�мо. Отрабатывает
статус. Обусловленный н�зшей пр�родой человек также сторож�т деньг� � прест�ж, в�дя
в окружающ�х угрозу всему этому. Но он гораздо хуже собак�, потому что та сторож�т
�мущество хозя�на, а человек сч�тает господ�ном себя. Мы можем сч�тать себя �л�
кого-то другого хорош�м человеком, но это субъект�вно. Объект�вно же настоящ�м
человеком является тот, кто, сопр�касаясь с пратьякшей, т.е. �мея положен�е, деньг�,
крас�вую внешность � проч., остается пр� этом человеком (л�чностью). Л�чность не
отождествляет себя с пратьякшей - это качество называется отрешенностью.

Как мы помн�м, пратьякша настроена антагон�ст�чно к шабде, поэтому, находясь
в состоян�� господ�на, мы не желаем знать правды, она для нас болезненна. Начальн�ку
не нрав�тся, когда подч�ненный говор�т ему правду о его промахах, он воспр�н�мает это
как нелояльность с его стороны. Женщ�не обычно не нрав�тся, когда мужч�на делает ей
замечан�я (“Знач�т, не люб�т”). Конечно, даже благостная пр�рода нуждается в хвале, в
подтвержден�� своей пр�влекательност�, однако ей не нужна просто лесть. Обычный
цветок, слушая �скренн�е слова восх�щен�я � благодарност� в свой адрес, расцветает �
благоухает настолько, насколько может. Но н�зшей пр�роде страст� (он) � невежества
(но) правда не нужна, она хочет лояльност� � лест�.

Гуру ол�цетворяет собой общество, семью; его целомудр�е - в подотчетност�
духовной семье. Есл� жена не желает пр�н�мать к сведен�ю замечан�я мужа, то она не
может рассч�тывать на то, что он будет предан ей, будет опорой семье. Есл� начальн�к
не хочет слышать правду о как�х-то сво�х просчетах от подч�ненного, то у него нет права
рассч�тывать на то, что тот будет �сполнять сво� обязанност� на работе сознательно.

Уч�тель – это пратьякша: он чувств�телен � доступен для чувственного
воспр�ят�я. Как �ст�нный учен�к, он должен направлять наше служен�е на своего
уч�теля, на общество, на Божество, а не замыкать учен�ков на своей персоне. Мы не
можем провер�ть автор�тетность нашего уч�теля как учен�ка, есл� не �меем
непосредственного доступа к наставлен�ям его уч�теля. Поэтому важно знать трад�ц�ю,
к которой пр�надлеж�т наш уч�тель, знать наш духовный род. Важно знать, о чем
говор�л� духовные предк� нашего гуру. Неподотчетная людям власть развращает гуру,



поэтому любое общество с так�м начальством не�збежно будет разв�ваться в
сектантском ключе, с его �зол�рованностью, фанат�змом � отчужденностью от
ун�версальной Ист�ны.

Конечно, в восточных духовных трад�ц�ях уч�телю оказывают особые почест�
как господ�ну: ему кланяются, предлагают г�рлянды �з свеж�х цветов, жертвуют деньг� �
проч. Обычно это благопр�ятно, поскольку духовный уч�тель все адресует Богу �
�спользует в служен�� Ему. Оказывая почтен�е слуге Бога, мы обретаем Его особую
благосклонность. Это од�н �з важных духовных секретов. В�дя почест�, которые
оказываются гуру, некоторые люд�, однако, чувствуют зав�сть. Право же, зав�довать тут
не чему: тот, кто пр�н�мает поклонен�е от друг�х людей, пр�н�мает �х карму, �, есл� он
не святой, то ему рано �л� поздно пр�дется плат�ть по счетам. Именно в этом кроется
пр�ч�на паден�я кум�ров: �х топ�т толпа поч�тателей.

В каждой трад�ц�� есть те, кто �меют высок�й статус, множество
последователей, являются блестящ�м� ораторам� � проч. За маг�ей пратьякш� трудно
разглядеть л�чность, но долг учен�ка в том, чтобы хорошо узнать своего уч�теля, понять
его качества, взгляды на ж�знь � нравственность до того, как он реш�т пр�нять от него
духовное посвящен�е. Я говорю об этом так подробно потому, что на бессознательном
уровне все мы, в той �л� �ной мере, помешаны на внешнем, на блеске май�. Этот блеск
так ман�т! Есл� за н�м сто�т садху, то множество людей пр�влекутся его блеском �
получат вел�кое благо. Но это - редкость, ведь садху обычно равнодушны к м�рской
славе. Только ед�н�цы �з н�х, самые сострадательные � особо уполномоченные
Господом святые, �дут на р�ск пр�нят�я высокого общественного статуса рад� блага
невежественных людей. Давайте с осторожностью относ�ться к тому, что блест�т � не
уподобляться мотылькам, летящ�м на пламя свеч�.

Чтобы быть �ст�нным уч�телем, пр�знан�е толпы не требуется. Уч�телем человек
станов�тся тогда, когда у него появляется учен�к. Чтобы вы понял� этот момент, я задам
вопрос: на нашем сем�наре я говорю о вед�ческом знан��. Кем я являюсь здесь,
уч�телем �л� учен�ком?

Аудитория пребывает в легком замешательстве, но затем несколько человеквысказывают свои соображения, в основном того плана, что преподаватель, конечно,учитель.
По смыслу - нет. Я действую как учен�к, слуга. Выполняю ваш заказ, отвечая на

ваш� внутренн�е вопросы, а также наказ своего духовного уч�теля, который хочет, чтобы
послан�е Вед распространялось. Уч�телем же человек станов�тся не в отношен��
общества, �л� ауд�тор��, но конкретной л�чност�, которая слыш�т его. Уч�телем для
человека является тот, кто побуждает его к самосовершенствован�ю.

Чего хочет уч�тель? Ист�нный уч�тель внешне господ�н, но внутр� - слуга,
поэтому его желан�е в том, чтобы учен�к стал слугой, обрел с�лу � свободу духа, чтобы
служ�ть. Служ�ть чему? Желан�ям Бога. Служен�е желан�ям Бога – это � есть бхакт�.
Напр�мер, у Бога есть желан�е, чтобы люд� вернул�сь Домой, в Его м�р, а также, чтобы
этот м�р стал хотя бы немного похож�м на Его м�р. Ист�нный уч�тель хочет того же, чего
� Бог, � н�чего кроме этого. Поэтому он прос�т сво�х учен�ков распространять духовное
знан�е. Уч�тель же - господ�н требует удовлетворен�я собственных желан�й � пр�хотей.
Из-за этого незрелый учен�к теряет с�лы � углубляет сво� комплексы. Впрочем, есл�
пр�рода такого уч�теля благостна, то его потребност� не являются требован�ям�, он�
естественны � вдохновляют. Напр�мер, когда мы в�д�м ребенка, то у нас возн�кает



естественное желан�е позабот�ться о нем, послуж�ть его нуждам. Ил� в�д�м пож�лого
человека в затрудн�тельной с�туац��. Ил� целомудренную женщ�ну. Все эт� господа
�меют полное право на свое положен�е.

Когда же пр�рода наход�тся в агресс�вном реж�ме страст� � невежества, то она
пр�хотям� � претенз�ям� подавляет дух учен�ка, провоц�руя его л�бо на угодл�вость,
л�бо на протест. Для зрелого учен�ка это не составляет проблемы - ведь он хран�т в
сердце своем �зоб�л�е сат-ч�т-ананды. Он думает: “Уч�тель все время дает понять, что
я слаб, что я глупец. Здорово! Есл� даже сейчас я получаю столько даров в в�де его
уроков � чувствую счастье прогресса, то трудно даже представ�ть, как�м я буду, когда
стану с�льнее, по его м�лост�”. Когда учен�к устойч�в в �зоб�л��, в счастье познан�я �
не поддается на провокац��, то он может уч�ться даже у ложного гуру. Это - настоящее �
редкое см�рен�е, которое следует разв�вать, но н� в коем случае не �м�т�ровать.

Надеюсь, вы уже давно понял�, что когда я говорю “гуру”, то �мею в�ду нечто
важное, относящееся к нашему повседневному опыту. Наш уч�тель – тот, �з-за кого мы
действуем. Каждый �з нас что-то делает, поэтому гуру есть у каждого. Вопрос только в
том, насколько ч�ста его пр�рода. А так же в том, являемся мы учен�кам� �л� нет.

Деф�ц�тный человек выслуж�вается, но не служ�т. Его см�рен�е - надуманное.
Слушая вопрос уч�теля, он пытается угадать �л� вспомн�ть, какой ответ прав�льный,
угодный уч�телю. К этому нас провоц�руют наш� уч�теля: род�тел�, компан�я � школа.
Из-за страха быть отверженным� эт�м� гуру, мы скрываем свое невежество � недостатк�,
стараемся казаться, но не быть. Как мы будем уч�ться? Страх – это ведь самая с�льная
зона комфорта. А для того, чтобы уч�ться, нужна смелость.

Страх является п�тательной средой пр�вязанностей, наш�х слабостей. Настоящ�й
учен�к в�д�т в недостатках (сво�х � чуж�х) ценный ресурс, перспект�ву роста.
Недостатк� � слабост� становятся врагам� только тогда, когда мы вер�м �м больше, чем
духу нашему � Богу. Есл� уч�тель - сам �ст�нный учен�к, то его учен�к� постепенно
�збавляются от потребност� выслуж�ваться перед н�м � нач�нают прогресс�ровать как
л�чност�, превращая недостатк� в качества.

Задав вам вопрос, я поступил как учитель только для тех из вас, кто принялмой маленький вызов. Отвечая на него, вы р�сковал� ош�б�ться � выглядеть глупее тех,
кто просто дождался готового ответа. Так вы немного продв�нул�сь в учен�честве.

Вопрос: У меня появ�лась небольшая нестыковка в пон�ман��. В начале, Вы дал�
определен�е, что уч�тель – это множественность. А в последнее время мы говор�м о нем
в ед�нственном ч�сле. Так все-так�: уч�тель од�н �л� �х много?

Ответ: Хорош�й вопрос. Сначала нужно пр�нять одного. Учен�к – это ед�н�чность.
Науч�вш�сь д�сц�пл�не � ответственност� служен�я одному уч�телю, мы поймем, что
служ�ть ему – знач�т служ�ть � всем друг�м, кому мы нужны. Мы будем служ�ть каждому
своему гуру. Ист�нный уч�тель – учен�к, поэтому направляет служен�е своего учен�ка не
на себя, а на н�х. Есл� же учен�к с самого начала сч�тает, что у него много уч�телей, то,
хотя теорет�ческ� это прав�льно, но на практ�ке будет �м�тац�ей. Он как на базаре: �з
множества наставлен�й � пожелан�й будет выб�рать �менно то, которое пр�ятнее ему �
не требует проявлен�я с�лы духа, прохожден�я через трудност�. Учен�ку следует
прояснять наказ гуру, следует решать самому, как его выполн�ть, но он не можетвыбирать наказ. Свобода выбора не относ�тся к понят�ю множественност�, как это
пр�нято думать в обществе потреблен�я. Это не субъект�вный выбор на тему в каком



супермаркете отовар�ваться. Свобода – это один выбор: “Я дух, а не тело!” Учен�к – это
тот, кто старается делать �менно такой выбор. Каждый день � пр� всех обстоятельствах.

Вопрос: Из вашего сем�нара я узнала, что �менно господ�н наход�тся в зав�с�мом
положен��, а не слуга. Это ново для меня: я всегда думала, что слуга зав�с�т от
господ�на…

Ответ: Внешне, с поз�ц�� пратьякш�, слуга действ�тельно зав�с�т от господ�на.
Однако по смыслу это не так. Служен�е – незав�с�мый пр�нц�п. Как может зав�с�мый,
нуждающ�йся человек что-то делать для друг�х, поддерж�вать кого-то? Служен�е ведь
�сход�т �з �зоб�л�я, а не �з деф�ц�та. Иначе оно будет не бескорыстным, т.е. не будет
служен�ем. Тот, кто даёт – слуга, а тот, кому дают – господ�н. Наше матер�альное
воспр�ят�е �скажает смысл понят�я “слуга”, пр�давая ему ун�ч�ж�тельный смысл.

Вопрос: Трудно пр�мен�ть это пон�ман�е на практ�ке, поскольку, когда мы делаем
что-то для другого человека бескорыстно, мы сталк�ваемся с неблагодарностью в свой
адрес.

Ответ: Неблагодарностью человек обычно с�гнал�з�рует нам о том, что мы не
служ�м, но выслуж�ваемся, желая в ответ получ�ть вознагражден�е в в�де любв� �л�
денег. В �нд�йск�х поездах �ногда можно в�деть такую карт�ну: по вагону ползет
самоч�нный подметальщ�к, а пассаж�ры с непр�язнью наблюдают за его работой.
Почему? Каждый �з н�х думает: “Я не прос�л этого парня подметать здесь: теперь
пр�дется дать ему несколько пайсов”. И как пассаж�ры выходят �з положен�я? Он�
просто отворач�ваются, когда подметальщ�к подход�т за “сво�м�” деньгам�. Некоторые,
конечно, дают деньг�. Итак, это не служен�е. Когда человек совершает настоящее
служен�е, он уподобляется Всевышнему Господу, �значальному Слуге, � друг�е люд�
также вдохновляются на служен�е, поскольку в этом сущность духа.

Вопрос: А как служен�е проявляется в отношен�ях между мужч�ной � женщ�ной?
Кто �з н�х является слугой, а кто - господ�ном?

Ответ: Внешне слугой должна быть � является женщ�на. В хорошей семье все
выгляд�т так, что женщ�на хлопочет в доме, а мужч�на зав�с�т от неё: от того,
пр�готов�т л� она ему еду, пост�рает л� его одежду � проч. Однако эта зав�с�мость
внешняя, поскольку мужч�на может � должен уметь обслуж�вать себя сам. В вед�ческой
ц�в�л�зац�� мальч�ков с детства обучал� аскет�зму, чтобы он�, жен�вш�сь, не
попадал� в зав�с�мость от служен�я женщ�ны. Когда женщ�на чувствует, что мужч�на
зав�с�т от нее не только внешне, но � внутренне, она перестаёт его уважать. Такова уж
пр�рода �х отношен�й. Мужч�на должен зав�сеть от служен�я женщ�ны для того, чтобы
освобод�ть свое время для мужск�х дел. Тогда женщ�на чувствует, что нужна ему,
чувствует себя его помощн�цей. Итак, внутренне, по смыслу, слугой является мужч�на.
Именно он создаёт семью � поддерж�вает ее. Мужч�на не должен зав�сеть от семь� (от
женщ�ны), но женщ�на не может не зав�сеть от семь�. В Ведах говор�тся, что в детстве
о женщ�не забот�тся отец, в зрелост� – муж, а в старост� – старш�й сын. Так�м образом,
она всегда зав�с�т от мужч�ны.

Вопрос: Не думаю, что современная женщ�на легко соглас�тся с нес�мметр�чной
лог�кой - ведь она склонна конкур�ровать с мужч�ной. Как она может соглас�ться с такой
точкой зрен�я?



Ответ: С�мметр�чная лог�ка является продуктом пратьякш�, наблюден�я.
Иногда бывает, что ребят�шк�, �грая с собакой, обращают вн�ман�е на то, что когда
собака радуется, она верт�т хвостом. Поразмысл�в над сво�м наблюден�ем, он�
пр�ходят к с�мметр�чному умозаключен�ю, что есл� начать крут�ть хвост собаке, то она
от этого начнёт радоваться. Так он� � поступают. Собака некоторое время терп�т �х
“научный экспер�мент”, а затем бросается наутёк. С одной стороны - это просто забавный
пр�мер, а с другой - весь матер�альный м�р наход�тся во власт� этой детской
с�мметр�чной лог�к�. Люд� пытаются решать внутренн�е проблемы духа внешн�м�
матер�альным� методам�, но это не работает: хвост не может вертеть собакой.

За духовный аспект ж�зн� отвечает �менно мужч�на, но, есл� он не сознает этой
своей ответственност� (что сейчас � про�сход�т), то женщ�на будет отождествлять его с
собой � предъявлять претенз��. Две женщ�ны в одном доме не уж�вутся - кто-то �з н�х
дво�х должен быть мужч�ной. Для женщ�ны вполне естественно частенько �спытывать
беспокойства ума � предъявлять претенз��, что является проявлен�ем её зав�с�мой
пр�роды. Будуч� гуру для мужч�ны, она, так�м образом, побуждает его стать настоящ�м
мужч�ной, осознать абсолютную суть своей ответственност�. Женщ�на подсознательно
провоц�рует мужч�ну, когда не уверена в нем, не уверена в том, что он знает, что делает.
Мастерск� находя его слабые � с�льные места, она может акцент�ровать вн�ман�е л�бо
на первом, л�бо на втором. Мудрая женщ�на предпоч�тает делать акцент на втором,
пробуждая эт�м в мужч�не преданность семье (женщ�не). Для чего она это делает? Для
своего благополуч�я? Нет, в первую очередь для того, чтобы мужч�на прогресс�ровал
духовно в своей сознательной ответственност�. От женщ�ны поступает заказ;
�сполнен�е же его зав�с�т от доброй вол� мужч�ны, на которую благочест�вая женщ�на
не покушается: когда � как он будет действовать, он должен решать сам.

Из-за своего деф�ц�та � страхов, женщ�на всегда будет �меть пс�холог�ческую
склонность контрол�ровать мужч�ну, но, есл� она восп�тана в хорош�х семейных
трад�ц�ях, то она не будет переход�ть черту, за которой нач�наются внешн�й контроль �
амб�ц�� на уровне слов � поведен�я. Мужч�на же внутренне должен быть в �зоб�л��, но
внешне - в деф�ц�те с женщ�ной: в частност�, беспоко�ться за неё � мягко
контрол�ровать. Он не должен говор�ть женщ�не: “Решай сама. Поступай, как сочтешь
нужным”. Она, скорей всего, пр�мет это за равнодуш�е, почувствует себя ненужной. Увы,
эманс�пац�я �спорт�ла женщ�н � мужч�н. Представ�тельн�цы прекрасного пола не
вдохновляют мужч�н пр�н�мать ответственность, а наоборот, отвращают �х от семейной
ж�зн�. А мужч�ны не женятся, потому что боятся не справ�ться с тем� проблемам�,
которые матер�ал�ст�ческое общество через женщ�ну на н�х свал�вает. Такая поз�ц�я
мужч�н, с одной стороны, является следств�ем �х духовной слабост�, а с другой –
зачастую объект�вно оправдана: ведь есл� у мужч�ны нет достаточной духовной с�лы,
чтобы служ�ть ложному гуру (семье), то какой смысл ему деград�ровать, выслуж�ваясь
перед н�м?

Вопрос: А что женщ�не остается делать кроме мелочного контроля � претенз�й,
есл� мужч�на слаб? Вы же сам� только что сказал�, что пр�ч�на проблем – в слабост�
мужского начала.

Ответ: С эт�м не поспор�шь. Ослаблен�е мужского начала ведет к разрушен�ю
родовых трад�ц�й, благостного женского пр�нц�па. Разрушен�е трад�ц�онного уклада
означает, что дет� не получают должной матер�нской заботы, �х не кормят грудью в
достаточной мере, у н�х нет рядом друг�х детей разных возрастов, с которым� он� могл�
бы �грать � пост�гать м�р отношен�й. В результате человек вырастает деф�ц�тным, с



пораженной первой чакрой. Когда такой мужч�на жен�тся, то он на подсознательном
уровне в�д�т в своей жене мать, которая должна была защ�т�ть его, но не сделала этого.
Младенец воспр�н�мает мужской пр�нц�п через мать, поэтому, есл� женщ�на защ�щена
мужч�ной, есл� она спокойна, то младенец тоже чувствует защ�ту. Но в наше время
женщ�ны не защ�щены �, л�бо вынужденно, в с�лу своей кармы, л�бо в с�лу своего
дурного восп�тан�я, �грают мужскую роль. Дет� мужского пола от так�х женщ�н,
вырастая � становясь мужч�нам�, сам� не ведая того, зан�мают ложную женскую
поз�ц�ю претенз�й в семье, точнее поз�ц�ю недоношенного младенца. А дет� женского
пола подсознательно не доверяют мужч�нам � становятся впоследств�� так�м� же
матерям�.

Женщ�на не сможет �збав�ть мужч�ну от слабостей, но она может помочь ему
справ�ться с н�м�. Для этого ей пр�дется поменять сво� подсознательные установк�
(стереот�пы) в отношен�ях с н�м: постепенно � неуклонно �збавляться от мужской рол�.
Есл� женщ�на сч�тает, что мужч�на слаб � потому ей следует выполнять мужскую
функц�ю, то она попадает в замкнутый круг, на каждом в�тке которого она будет получать
новые св�детельства своей правоты, углубляя тем самым свое недовер�е к мужч�не.
Конечно, быть терпел�вой женой � надеяться на то, что мужч�на проснется, не просто.
Но это - ед�нственный путь для женщ�ны, это ее рел�г�я. На �ст�нный путь женщ�на
может встать, л�бо, усво�в хорош�й пр�мер в своем роду, л�бо, есл� родовая карма
дурная, она может сделать это сознательно, как л�чность, руководствуясь наставлен�ям�
Вед.

Есл� женщ�на полагает, что, �грая прав�льную женскую роль, она �змен�т тем
самым мужч�ну под сво� нужды, то ее ждет неудача. Н�как�е пс�холог�ческ�е трен�нг�
не помогут ей доб�ться своего. Только есл� она готова быть хорошей женой � другом
бескорыстно, Бог в сердце мужч�ны может пробуд�ть дремлющую в нем л�чную
ответственность. Как понять, бескорыстны мы �л� нет? Очень просто. Представьте в
мед�тац��, что ваш� праведные ус�л�я не пр�ведут к ощут�мым улучшен�ям в бл�зком
человеке. Есл� у вас это не отобьет желан�я продолжать старан�я, то, знач�т, вы
�скренн�. Как возможна такая �скренность? Только тогда, когда мы стараемся для Бога, в
конечном счете.

Проблема современных мужч�н в том, что у н�х нет духовной с�лы �з-за
отсутств�я знан�я о смысле ж�зн�, а проблема женщ�н в том, что �х пс�холог�ческ�е
установк� определяются матер�ал�ст�ческ�м обществом, которое относ�тся к мужскому
началу потреб�тельск�. На �нту�т�вном уровне мног�е женщ�ны чувствуют это � �щут
пр�беж�ще для себя � семь� в рел�г�� как в благочест�вом соц�альном �нст�туте. Но,
есл� мужч�ны не обратятся к духовному знан�ю, то рел�г�я - последн�й остаток
трад�ц�онност�, долго не протянет. В Европе священн�к� уже благословляют однополые
брак�. В Росс�� с�туац�я пока лучше, но ненадолго. Мы должны распространять в
обществе не столько рел�г�ю (благостный женск�й пр�нц�п), сколько духовное знан�е
(мужской пр�нц�п) – это ед�нственное решен�е. Именно благодаря шабде возможно �з
мужч�ны восп�тать мужч�ну в �ст�нном смысле этого слова.

Вопрос: Я уже задавал этот вопрос, но не получ�л удовлетвор�тельного ответа,
поэтому попытаюсь ещё раз. Мой опыт показывает, что когда я �сполняю свой долг по-
отношен�ю к родственн�кам, то он� пытаются сесть мне на шею. В то же время, Вы
говор�те, что нужно �сполнять сво� обязанност� � не думать о правах. Но мой опыт
таков, что есл� сам о сво�х правах не позабот�шься, то друг�е о н�х не позаботятся.



Окружающ�х не �нтересует конкретный человек с его потребностям�. Все только �
требуют: “Давай, давай, служ�!”

Ответ: Уже объяснялось, что служен�е – незав�с�мый пр�нц�п. Сложность в
том, что Вы, похоже, держ�тесь за подмену понят�я: Вы думаете, что долг – это то, что
навязывается �звне, обществом �л� женой. На самом же деле долг - это то, что осознает
сам человек. Исполняя по-настоящему сво� обязанност�, мы воодушевляемся, как бы
трудно нам н� было. Н�когда не следует забывать о двух �змерен�ях ж�зн�: внешнем �
внутреннем. Исполнять обязанност� нужно внутренне, не аф�ш�руя это; внешне же
необход�мо пр�сматр�вать за тем, чтобы люд� уважал� ваш� права, �наче он�
неправ�льно поймут вас, пр�мут за дурака. Не надо баловать �х: люд� ведь не святые.
Мы же поступаем наоборот: внешне выслуж�ваемся, а внутренне думаем о сво�х правах,
о награде от людей. Бл�зк�х не обманешь. Он� быстренько обнаруж�вают внутр� нас
ож�дан�я, зав�с�мость, � дают нам знать об этом тем, что “садятся на шею”. После этого
мы, конечно, разочаровываемся в н�х � уже не хот�м �сполнять свое показное служен�е.
Оно � хорошо, есл� делать верные выводы. Ож�дан�е � разочарован�е – две стороны
одной медал� бессознательной ж�зн�.

Когда человек сопр�касается с шабдой, он пост�гает �ст�ну о том, что внешн�е
действ�я прот�воположны внутренн�м. Снаруж� надо стрем�ться к результатам ус�л�й,
внутр� же – отрешаться от н�х. Результаты пр�надлежат не слуге, но господ�ну, нашей
семье. Слуга счастл�в сво�м делом, а господ�н наслаждается плодам� его ус�л�й. Слуга
�меет ч�стое право только на ту часть плодов, которые господ�н оставляет ему сам. Эта
часть называется прасадом (м�лостью). Напр�мер, прасадом называется ч�стая,
вегетар�анская п�ща, предложенная Изображен�ю Господа. Господь пр�н�мает
предложенное Ему с преданностью подношен�е, оставляя нам прасад. Такой прасад
полностью духовен, свободен от кармы, �, пр�н�мая его, слуга оч�щает разум � чувства.
Поскольку духовная деятельность �меет внешн�й � внутренн�й аспекты, ее называютигрой. Эта �гра – очень серьезная. У того, кто знает ее пр�нц�пы � следует �м, все
хорошо с кармой. Это знач�т, что когда мы действ�тельно �сполняем сво� обязанност�,
тогда окружающ�е, чувствуя наше внутреннее �зоб�л�е, защ�щают наш� права,
становятся для нас духовной семьей.

Стремлен�е �меть только пр�ятные отношен�я с людьм� � хорошую карму
является погоней за правам�, зав�с�мостью от результатов. Мы выслуж�ваемся, � это
настра�вает нашего господ�на негат�вно, потреб�тельск�. Нужно пр�н�мать � цен�ть в
отношен�ях все, � “хорошее”, � “плохое”. В этом заключается учен�ческая сущность
сознан�я – его преданность уч�телю. Оцен�вать действ�я друг�х � ждать от н�х только
хорошего – это женск�й пр�нц�п, а брать ответственность на себя � пр�н�мать все как
есть – мужской. На самом деле, мы не мужч�ны � не женщ�ны. Внутренне мы все
мужч�ны, поскольку мы суть дух. Внешне же мы являемся женщ�нам� - в этом наша роль
(отношен�я мужч�на-женщ�на). Духовная ж�знь предполагает хорошо �сполнять свою
роль в �гре, не отождествляя себя с ней.

Вопрос: Какой совет Вы можете дать мужч�не, чтобы помочь ему быть главным в
семье?

Ответ: Я уже давал его. Мужской пр�нц�п - не стрем�тся к главенству: он просто
зан�мается делом � так автомат�ческ� устанавл�вает свой автор�тет. Стремлен�е
постав�ть женщ�ну на место л�бо, наоборот, про�звест� на нее впечатлен�е является
проявлен�ем не мужского пр�нц�па духа [нн'], а мужской стороны пр�роды (он), то есть



женского пр�нц�па. Женщ�на в эмоц�ональном отношен�� в девять раз с�льнее
мужч�ны, поэтому его потуг� быть главным на ее терр�тор��, в сфере отношен�й,
обречены на провал. Вся эта мужская крут�зна является н�чем �ным, как комплексом
неполноценност� в отношен�ях с женщ�ной. Мужч�не следует поддерж�вать женщ�ну
матер�ально � эмоц�онально, но делать это в первую очередь для своего духовного
роста, а не для того, чтобы угод�ть ей. Предназначен�е мужского начала – познавать
пр�роду � служ�ть ей. Служ�ть – не знач�т угождать. В этом суть.

Инту�т�вно следуя лог�ке �гры, женщ�на может менять свое настроен�е,
подч�няя эт�м мужч�ну. Он же должен относ�ться к отношен�ям с ней сознательно, быть
пр�вязанным � отрешенным одновременно. Прот�вореч�е? Да, �менно так разум �
воспр�н�мает дух, целое. Иногда мужч�на подч�няется женщ�не, а �ногда - нет, обязан
�гнор�ровать ее. На �нформат�вном уровне толком не объясн�шь, когда должно быть
первое, а когда - второе, � вообще что это знач�т. Информац�я только указывает
направлен�е опыта, но не может замен�ть опыт, знан�е. Как говорят на Востоке: “Перст,
указующ�й на луну”. Человеку рукой указывают направлен�е, где наход�тся луна, а он
смотр�т на руку. Слушает, но не слыш�т. Когда мужч�на думает: “Есл� буду вест� себя с
женщ�ной, как мне советуют, то наш� отношен�я наладятся” - это просто глупость. Не
следует отождествлять л�чность с телом. Мы должны уважать л�чность, � тогда пр�рода,
в которой эта л�чность воплощена, постепенно откроется нам.

Обычно люд� воспр�н�мают �нформац�ю пс�холог�ческого �л� духовного
свойства как рецепт для �зменен�я бл�зкого человека л�бо самого себя. Но человек – не
матер�я, не компьютер. Его нельзя перепрограмм�ровать. Информац�я возвышенного
характера является “указан�ем на луну”, заказом. Следует полож�ть ее в свое
подсознан�е, в разум для созреван�я. Нужно всегда повторять � помн�ть махамантру,
�сполняя сво� обязанност� � не меняя рад�кально свою ж�знь внешне. Поступая так, мы
обнаруж�ваем, что �нформац�я превращается в знан�е, в опыт, что дух наш
пробуждается. Естественным образом про�сходят � благопр�ятные �зменен�я в карме.
Следует пон�мать, что попытк� улучш�ть свою карму пр�водят к ее ухудшен�ю. Когда
человек пытается бежать �з тюрьмы, то его обычно ловят � помещают в ту же тюрьму, но
в худш�е услов�я содержан�я, увел�ч�в пр� этом срок. Из тюрьмы сбежать все же
можно, а от божественных законов не сбеж�шь.

Есл� у людей хорошая карм�ческая сочетаемость, то �м вед�ческая �нформац�я
о пр�роде мужч�ны � женщ�ны вроде бы н� к чему: �м хорошо друг с другом, � все тут.
Но, во-первых, такую карму еще надо заработать, а, во-вторых, даже когда есть гармон�я
между мужской � женской сторонам� пр�роды, то все равно со временем в отношен�ях
накапл�вается энтроп�я, недопон�ман�е � отчужден�е. Поэтому данная �нформац�я
нужна всем – � удачл�вым в отношен�ях, � неудачн�кам.

Вопрос: А как с поз�ц�й нес�мметр�чной д�алект�к� человеку следует
поддерж�вать свое ф�з�ческое здоровье?

Ответ: К телу следует относ�ться также как к любой другой пратьякше, то есть
уделять ему вн�ман�е, служ�ть ему. Не угождать, не наслаждаться �м, а �менно
служ�ть, удовлетворять. Следует, напр�мер, ежедневно делать ему г�мнаст�ку. Кто-то
может возраз�ть: “Я � так целый день бегаю как лошадь, зачем мне еще г�мнаст�кой
зан�маться?” Но это совсем другое: смысл упражнен�й в том, чтобы дать почувствовать
телу связь с сознан�ем. Когда во время упражнен�й мы уделяем вн�ман�е дыхан�ю �
ощущен�ям тела, то оно чувствует эйфор�ю, расслабляется. Смысл практ�к� йог�



�менно в расслаблен�� тела � ума, т.е. восстановлен�� �х связ� с сознан�ем.
Напряжен�е - это абсолют�з�рованное бессознательное, состоян�е стресса.

Наш� тело � ум подобны нашей семье. В семье все должны быть чем-то заняты:
мужч�ны � женщ�ны, дет� � стар�к�. Но глава семь� перед началом нового ц�кла
деятельност� (желательно ежедневно вечером) должен соб�рать семью вместе для
эмоц�онального обмена, а �ногда � серьезного разговора о том, что мы вместе делаем �
зачем. Благодаря такой семейной г�мнаст�ке, в ней не накапл�вается энтроп�я:
усталость � отчужден�е; наоборот, в ней укрепляются тонк�е связ� коллект�вного
разума, т.е. семейное здоровье. Тенденц�я сейчас такова, что все больше семей ж�вут,
увы, в реж�ме “автоп�лота”, каждый сам в себе. Результат вам �звестен.

Вопрос: Можно л� установ�ть гармон�чные отношен�я в семье, размышляя об
Играх Кр�шны � Радх�?

Ответ: Разумеется: ведь человек создан по образу � подоб�ю Бога.
Матер�альный м�р - это подражан�е, перевернутая �м�тац�я духовного м�ра. Радха �
Кр�шна в м�ре Голок� - не муж � жена, он� возлюбленные. А в супружестве Их �мена -
Лакшм� � Нараяна. В матер�альном м�ре супружество сто�т гораздо выше чувственного
влечен�я, в духовном же м�ре дело обсто�т наоборот, как мы уже обсуждал�. Поэтому до
тех пор, пока в нашем сердце ж�вет матер�альное влечен�е, похоть, мы должны
поклоняться Радхе � Кр�шне как супругам.

Влюбленность не может быть основой крепкой семь�. Только есл� мужч�на
в�д�т в жене проявлен�е Бог�н� Лакшм�, а женщ�на относ�тся к мужу как
представ�телю Бога, Нарайаны – он� смогут пройт� вместе через все пер�пет�� ж�зн�,
даже не �мея хорошей семейной кармы, пс�холог�ческой совмест�мост�. Разв�вая такое
пон�ман�е, мужч�на сможет всегда в�деть жену ч�стой � пр�влекательной, � быть
терп�мым к ней, в как�х бы эмоц�ональных состоян�ях она н� пребывала, а женщ�на
будет пр�знавать главенство мужа в своей ж�зн�, даже есл� он не дал ей всего.
Факт�ческ�, настоящ�й мужч�на (в духовном смысле) сможет прож�ть с любой
женщ�ной, ведь любая женщ�на – это пр�рода. Пр� любой погоде � во всех проявлен�ях
пратьякша прекрасна � является наш�м уч�телем. Это не теор�я, это - вызов учен�ку.

В Ведах даны оп�сан�я отношен�й Кр�шны с Радхой � множеством Их
проявлен�й (спутн�ков Господа), чтобы мы могл� одухотвор�ть сво� чувства � отношен�я
здесь, в этой ж�зн�. А в �тоге нашего духовного пут� смогл� разв�ть свое �ст�нное тело
сознан�я, не стареющее, прекрасное � блаженное. И вернуться Домой, к Богу, не
рождаясь больше в матер�альном м�ре. И даже есл� пока мы еще далек� от пон�ман�я
этой темы, мы обязаны знать о том, что у нашего пут� есть эта высшая цель. Иначе мы
будем просто блуждать по ж�зн� без компаса, ход�ть по кругу самсары, перевоплощен�й.

Маг�ческая с�ла пратьякш� держ�т нас в ловушке ц�кла майа-самсары. Есть такой
мощный магн�т, неод�мовый. Как бы вы н� был� с н�м осторожны � вн�мательны, но сам
по себе факт, что вы нос�те с собой такой магн�т, означает, что в какой-то момент – бац,
- к вам пр�лет�т что-то железное � палец пр�щем�т. В общем, страдан�я не�збежны. До
тех пор, пока мы нос�м на себе эту пратьякшу, матер�альное тело, пытаемся
наслаждаться ею, мы не можем не страдать. Мы думаем, что кого-то �з нас здоров, а
кого-то – болен, но это �ллюз�я, потому что срастан�е с матер�альным телом
(отождествлен�е с н�м) - это � есть болезнь (духа), а все так называемые болезн� тела
являются просто ее с�мптомам�. Матер�альным� методам�, как-то: мед�ц�ной,
пс�холог�ей � проч., возможно ненадолго сн�з�ть порог страдан�й, но вырваться �з



сферы действ�я маг�� пратьякш� полностью мы сможем только тогда, когда окажемся в
поле действ�я другого магн�та, духовной пратьякш�. В�д�те, как ф�з�к, я не могу
удержаться от техн�ческ�х аналог�й. Благодаря магн�ту хар�змы духовного уч�теля,
манящей нас красотой Ист�ны, Радх� � Кр�шны, вл�ян�е на нас май� ослабевает � наш�
ус�л�я, даже незнач�тельные, дают огромный результат. Поэтому Веды воспевают
возвышенную славу м�лост� духовного уч�теля.

Вопрос: Вы говор�л�, что махамантра является Полным Целым. Почему тогда �з
всех рел�г�й она �звестна только в Инду�зме? Я несколько раз встречал на ул�це, как
кр�шна�ты поют ее � всегда думал, что это какая-то секта.

Ответ: Суть не в рел�г�ях, а в Ведах, в знан��. Махамантра важна на нашем
сем�наре в первую очередь тем, что она замыкает вед�ческую лог�ку в ед�ное целое,
ведь формула её – это с�нтез категор�й. Те, кто совместно воспевают ее, следуют
автор�тетной практ�ке санк�ртаны, установленной Шр� Чайтаньей для нашей эпох�. В
связ� с эт�м я хочу, чтобы вы уясн�л� важный момент: для практ�к� санк�ртаны не
обязательно зап�сываться в ряды рел�г��, станов�ться формально кр�шна�том �л�
вайшнавом. У всех ж�вых создан�й од�н Отец (Бог) � одна Мать (Пр�рода) – в этом суть
махамантры, запредельная любой рел�г��. Рел�г�я разделяет м�р на “сво�х” � “чуж�х”, в
практ�ке же санк�ртаны такое разделен�е недопуст�мо. Нужно просто соб�раться
вместе, с друзьям�, знакомым� �л� в кругу семь� � воспевать Харе Кр�шна мантру – зов,
обращенный к нашей утраченной семье духовного м�ра. Пр� этом, есл� участн�к�
санк�ртаны пон�мают, не �скажают ун�версальный смысл мантры, то он� могут сразу же
ощут�ть блаженство божественного пр�сутств�я, незав�с�мо от своего предыдущего
опыта �л� рел�г�озной пр�надлежност�. Такова м�лость духовной Пр�роды.

Вопрос: Но ведь не во всех рел�г�ях есть представлен�е о том, что Ист�на �меет
мужской � женск�й аспекты, поэтому, как мне кажется, практ�ка санк�ртаны �меет
значен�е �менно для последователей вайшнав�зма как отдельной рел�г��.

Ответ: Снова скажу, что дело не в рел�г�ях, а в реальност�. Реальность такова,
что ж�вые существа в творен�� ходят парам�. Есл� в творен��, т.е. в следств�� это есть,
то как этого может не быть в Пр�ч�не? Есл� мы преданы Ист�не больше, чем сво�м
представлен�ям, пусть � рел�г�озным, то мы должны задумываться о так�х вещах,
пр�знавать реальность. Напр�мер, в больш�нстве рел�г�й н�чего не говор�тся о
ре�нкарнац��, но пр� этом она является эмп�р�ческ� доказанным фактом. И что теперь?
Тем хуже для фактов?

Возьмем Б�бл�ю. В ней говор�тся: “Бог сотвор�л человека по образу � подоб�ю
своему; мужч�ну � женщ�ну сотвор�л �х”. Это место �звестно всем, потому что в Б�бл��
вообще редко говор�тся о том, каков Бог персонально. И что же сообщает нам святая
Кн�га? Бог похож на человека по внешност� � качествам (прав�льно будет сказать
наоборот, что человек похож на Бога), � Он есть Мужч�на � Женщ�на. Таков прямой
вывод �з текста, есл� оп�раться на лог�ку, а не на уводящ�е в сторону туманные
�нтерпретац��, которые я слышал от хр�ст�ан. Почему же хр�ст�анская трад�ц�я не
раскрывает этого? Есть несколько объяснен�й, но главное в том, что таково вл�ян�е
ате�зма: с течен�ем времен� первоначальное откровен�е л�шается духовной с�лы �з-за
соображен�й матер�альной выгоды, делается более �мперсональным. Имперсонал�зм =
матер�ал�зм � ате�зм. Когда Бог станов�тся абстрактным, то вн�ман�е людей
сосредотач�вается не на Нем, а на посредн�ке - церкв�, гуру, которые вполне осязаемы.



Так появляется возможность �спользовать Бога в матер�альных �нтересах с�льных м�ра
сего. Думаю, я здесь не открываю большой тайны, верно?

В Ведах говор�тся о Боге вполне конкретно, как о Персоне. На Голоке Он - юный
пастушок, �грающ�й на св�рел�, Его темные волосы украшены павл�нь�м пером, а
мелод�� св�рел� пленяют сердца даже богов. Это оп�сан�е нематер�ально, это –
откровен�е. Жаль, что люд� практ�ческ� н�чего не знают о духовных сокров�щах,
скрытых в Ведах. Подумайте: есл� в рел�г��, которую мы �споведуем, нет конкретной �
насыщенной духовной пратьякш�, то каковы наш� шансы �збав�ться от чар пратьякш�
матер�альной? Шансы есть только у тех, кто обладает �сключ�тельной �скренностью в
мол�твенной ж�зн�, а так�е люд� - редкость в любой рел�г��.

Человек может воспевать Имя Бога, �звестное в его рел�г��, совместно со сво�м�
ед�новерцам�. Есл� в �х отношен�� к Богу нет ате�ст�ческого отчужден�я, то это будет
санк�ртаной: ведь Радха пр�сутствует в любой духовной пратьякше, в любом Имен�
Бога. Просто махамантра – это абсолют�з�рованная духовная пратьякша,
концентр�рованная её Форма, что особенно важно в наше время, когда люд� помешаны
на чувственном воспр�ят��, а рел�г�� не справляются с этой маг�ей невежества н�
внутр� себя, н�, тем более, снаруж�.

Что касается сект, то, насколько мне �звестно, �х не существует в пр�роде - это
просто одно �з заряженных страхом �нформац�онных кл�ше. Сектантство, как явлен�е,
конечно есть - это отчужден�е част� от Целого. Данное явлен�е пр�сутствует, в большей
�л� меньшей степен�, в каждом �з нас. И знаете, как возн�кает оно? Когда мы
�спользуем кл�ше в отношен�ях с друг�м�. Сектантам� мы станов�мся, когда
навеш�ваем на друг�х ярлык�. Все, что действует на бессознательном уровне, относ�тся
к сфере маг��. Поз�т�вные кл�ше включают в людях �деал�зац��, �ллюз��, а
негат�вные кл�ше - предубежден�я. В любом случае результат в �тоге од�н - отчужден�е
между людьм�, разрушен�е семь�, общества. Некоторые кл�ше, к сожален�ю,
пр�вносятся в наше подсознан�е целенаправленно, с помощью СМИ � друг�м�
способам�. Таков матер�альный м�р, такова Кал�юга. Мы посвят�л� наш сем�нар
�зучен�ю разл�ч�я между сознан�ем � бессознательным, � мы должны сделать выбор в
пользу сознательной поз�ц��. Вы сделал� свой выбор?

Вопрос: Думаю, да. У меня есть еще вопрос: можно л� доказать научно, что звук
мантр духовен? В чем отл�ч�е духовного звука от матер�ального?

Ответ: Первый пр�знак духовного звука в его глубоком смысле. В нем вы
обретаете просветлен�е, шабду. Второй пр�знак возн�кает на уровне чувственного
опыта, пратьякш�. Попробуйте повторять матер�альный звук, скажем “пепс�-кола”, в
течен�е часа. Вам это оском�ну набьет. Людям надоедает постоянно слушать даже
самые лучш�е песн�-х�ты, �м надо �х все время менять. Мы же, последовател� Вед,
практ�кующ�е бхакт� йогу, повторяем � поем вед�ческ�е мантры, особенно махамантру,
полтора – два часа каждый день в течен�е мног�х лет, � пр� этом чувствуем все
возрастающ�й духовный вкус к данной практ�ке. Мы чувствуем дыхан�е премы в этом
звуке. Йога – не просто вера, но знан�е, опыт.

Возможно, Вы знаете об опытах ученых с водой, которую замораж�вают в момент
про�знесен�я над ней благостных слов � мол�тв. Пр� замораж�ван�� в ней возн�кают
кр�сталл�ческ�е структуры крас�вой формы. И наоборот, пр� про�знесен�� слов,
несущ�х агресс�ю �л� претенз�ю, возн�кают уродл�вые бесформенные структуры. Есл�
Вы ученый по складу ума, то можете провер�ть вед�ческ�е мантры так�м образом. Но



еще лучше не трат�ть драгоценное время на доказательство того, что � так уже доказано,
� просто начать духовную практ�ку, наблюдая, по ходу дела, за �зменен�ям� в своем
разуме. Опыты с водой объясняют действ�е мантр: он� создают духовные структуры в
разуме, который обладает тем же свойством аморфност�, что � вода. Именно люд�, в
чьем разуме ж�вет Красота, смогут �змен�ть этот м�р.

Вопрос: Скаж�те, вот вы все время подчерк�ваете важность сознательной поз�ц��
л�чност�, но �ногда хочется повер�ть чему-то слепо, раствор�ться в ком-то, пусть даже с
р�ском, что будет больно, но все же �спытать блаженство безоглядной, безрассудной
любв�...

Ответ: Я Вас пон�маю - это говор�т пр�рода. И, все же боль разочарован�я,
�дущая за ож�дан�ем, ведет к подсознательному страху пред бл�зк�м� отношен�ям�.
Плата за растворен�е – од�ночество. Полагаться слепо можно только на Бога �л� на
человека, чья духовно–нравственная ч�стота указывает на связь с Н�м. Чтобы убед�ться
в чь�х-то качествах, обычно нужны годы л�чного опыта отношен�й � совместной
деятельност�. Безоглядная любовь - не от этого м�ра, она - высшее, что только есть, -
это Пр�рода Бога, Шр� Радха. Только �ст�нный духовный уч�тель, Ее представ�тель,
может люб�ть такой любовью. Не могу не вспомн�ть в этой связ� пр�мер моего парам-
гуру Шр�лу Прабхупаду. Мног�е люд� доверял� ему слепо, поскольку чувствовал� его
прему. Не все, конечно. Больш�нство станов�л�сь его последователям� �з-за
матер�альной пратьякш�, то есть слепого довер�я его высокому общественному статусу.
Но был� � те, кто пр�вязался к Прабхупаде, чувствуя его прему, � Прабхупада �спытывал
ответную пр�вязанность к н�м, был с эт�м� учен�кам� во вза�мозав�с�мых отношен�ях.

Это подобно отношен�ям матер� � младенца. Мать слепо люб�т свое д�тя, а
младенец слепо доверяет матер�, чувствуя ее пр�вязанность. Испытывая матер�нскую
любовь � сострадан�е к учен�кам, Шр�ла Прабхупада направлял �х � беспоко�лся о н�х.
Подобно тому, как для д�тя есть только мать, а отец воспр�н�мается только через нее,
также для нач�нающего �скреннего верующего реален только гуру, а Бог воспр�н�мается
через чувства гуру. Это рел�г�озный уровень, духовное младенчество. Есл� мать не
поч�тает отца, то ребенок впоследств�� тоже не будет уважать н� отца, н� кого-л�бо
еще. Также � верующ�й, чувствуя отношен�е своего гурудева к Богу, впоследств�� сам
нач�нает воспр�н�мать Его прав�льно.

Благодаря любв� Шр�лы Прабхупады к Кр�шне, его последовател� реально
ощущал� персональное пр�сутств�е Бога в своей ж�зн�. Хотя Прабхупада действовал
как �х господ�н, это было чувством любв�, а не обычным матер�альным желан�ем
господствовать. Им�т�ровать прему уч�теля глупо � разруш�тельно. Тех �з
последователей, кто проявлял акт�вность, Шр�ла Прабхупада трен�ровал как учен�ков,
отправляя �х на м�сс�ю, открывать центры Дв�жен�я санк�ртаны по всему м�ру. Это
подобно тому, как ребенок, когда перестает зав�сеть от матер� � нач�нает нос�ться
повсюду с друг�м� детьм�, попадает в веден�е отца, который нач�нает образовательный
� восп�тательный процесс. Когда учен�к проявляет акт�вность, то гуру меняет свое
отношен�е к нему, переход�т от женской рол� к мужской, нач�нает восп�тывать в нем
�ст�нного учен�ка, л�чность.

И далее: те �з последователей, кто утверд�л�сь в л�чной, творческой
ответственност� за разв�т�е Дв�жен�я, то есть стал� учен�кам�, обнаруж�вал�, что
Прабхупада снова менял свое отношен�е к н�м, становясь для н�х равным, �л� даже
зан�мал подч�ненное, зав�с�мое положен�е по отношен�ю к н�м. Так � отец, когда



в�д�т, что сын сознательно пр�нял бремя ответственност� за семью, �спытывает
удовлетворен�е � желан�е передать все дела сыну. И так же он чувствует, что постарел
� зав�с�т от сына. Он в�д�т в нем соратн�ка � счастл�в от того, что его дело, дело его
предков будет продолжено. Такое отношен�е уч�теля означает, что учен�к превзошел
рел�г�озный уровень � вошел в духовную сферу.

И все же настоящее блаженство уч�телю суждено обрест� тогда, когда он станет
“духовным дедушкой”, то есть когда у его учен�ков появятся учен�к�. Отец, даже
находясь в зав�с�мом возрасте, не может люб�ть сына слепо, то есть, отказаться
полностью от мужской рол�. Но внуков он может люб�ть слепо, может даже баловать �х.
Гуру – это женск�й пр�нц�п, как в начале, так � в конце. Духовное блаженство
реал�зуется в абсолют�з�рованном женском пр�нц�пе, в м�ре Шр� Радх�, когда
проявляется духовная семья. В матер�альном м�ре это большая редкость даже для
общества вайшнавов. Это - дыхан�е м�ра Голок�.

Вопрос: Скаж�те, а м�р Вайкунтх� является Абсолютной Ист�ной?
Ответ: Нет. Вайкунтха – это духовный м�р за пределам� матер��. Это уровень

шабды, пр�ч�нный план. Но Абсолютная Ист�на выше - это Голока.
Вопрос: Как вы относ�тесь к учен�ям, в которых нет представлен�я о Боге как

Персоне? Насколько он� полезны для духовного разв�т�я?
Ответ: Полезно любое учен�е, подн�мающее сознан�е человека над ж�вотным

уровнем. Другое дело, что персональное пон�ман�е Бога соответствует сущност� духа,
который вдохновляется служ�ть �менно тому, кто рядом, кто осязаем � огран�чен.
Можно, конечно, размышлять о далеком � абстрактном Боге, о безгран�чном Космосе, о
высш�х м�рах, но это не �збавляет человека от пустоты ате�зма.

Потребность духа в преданной любв�, в служен�� все время расш�ряется по
экспоненте. Когда мы направляем свою любовь на огран�ченное существо, то некоторое
время мы чувствуем счастье, однако затем потребность в любв� еще более
увел�ч�вается, � отношен�я престают нас удовлетворять. Так мы блуждаем по м�ру,
меняя партнеров. На самом деле мы все время �щем Всепр�влекательную Персону,
чтобы служ�ть �менно Ей. Когда мы, наконец, обретаем Её, то мы открываем в сердце
своем растущее внутреннее �зоб�л�е, бхакт�, � станов�мся способным� на настоящее
служен�е друг�м без ож�дан�й � разочарован�й. Мы нач�наем преданно люб�ть каждого
в связ� с Кр�шной, не только бл�зк�х людей, но � вообще все ж�вое, даже маленького
муравья.

Влечен�е служ�ть Богу �сход�т �з Его Образа, Имен�, Желан�й, то есть
разл�чных аспектов духовной пратьякш�. Духовная пратьякша раскрывается благодаря
Ведам � гуру. Веды сравн�вают В�шну с корнем дерева. Пол�вая корень дерева, мы
обеспеч�ваем влагой все его част�: л�стья, ветв� � проч. Есл� же мы пол�ваем только
ветв� � л�стья, но не корень, то он� всё равно засохнут. Так � любовь к кому бы то н�
было, без преданной любв� к В�шну не бывает вечной, это просто временная
пр�вязанность. Кр�шна дал Веды людям на заре творен�я � продолжает делать это
через сво�х Аватар для того, чтобы мы пон�мал� Его замысел � могл� люб�ть Его � все,
что с Н�м связано (все ж�вое).



Вопрос: Вы часто говор�те о том, что целое не состо�т �з частей, что невозможно
получ�ть целое, соб�рая вместе част�. Как же тогда можно вообще понять целое? Что
такое откровен�е, есл� это не �нформац�я, не сумма частей?

Ответ: Откровен�е, безусловно, воплощается в �нформац��, но �нформац�я
сама по себе – не откровен�е. Информац�я доступна любому, особенно в наше время.
Любая. В Интернете можно найт� столько разных мнен�й � представлен�й, однако,
погружаясь в это мес�во �з осколков матер�альной пратьякш�, люд� обычно не пр�ходят
к целостному знан�ю. Такое знан�е появляется только тогда, когда люд� вступают в
честный д�алог, пр�знавая, что Ист�на ун�версальна � не является собственностью
какой-то одной стороны.

Что касается ложного знан�я, �нформац��, то оно просто включает
бессознательный план, делая человека л�бо частью чего-то (рел�г�озный эффект), л�бо
образуя в его разуме отвлеченный набор представлен�й (академ�ческ�й эффект). В
первом случае �нформац�я рождает ложный энтуз�азм, основанный на ож�дан�ях (так
называемую веру), а во втором – форм�рует в �тоге пасс�вную поз�ц�ю недовер�я �
разочарован�я во всем � вся, ц�н�зм. Человек как бы с балкона своей
�нформ�рованност� наблюдает бессмысленный спектакль ж�зн�. В обо�х случаях люд�
уже все знают, �х кл�ше сформ�рованы � находятся в зоне комфорта. Рел�г�озный �
академ�ческ�й аспекты бессознательного – это конфл�ктующ�е прот�воположност�,
всегда пребывающ�е в ед�нстве. Поэтому во всякой научной д�сц�пл�не �меются
догматы (акс�омы), л�бо даже суевер�я, а в любой рел�г�� – эмп�р�ческ�е
умозаключен�я.

Вы спраш�ваете, как познавать целое? Возьмем пр�мер. В группе людей обычно
высказываются множественные мнен�я, не ведущ�е к целостному в�ден�ю � действ�ю.
От чего так? Просто люд� находятся в сфере прав, собственных �нтересов. Для того
чтобы группа смогла стать командой, в ней должен быть хотя бы од�н слуга. Кто это? Тот,
кто л�шен своекорыст�я � предубежден�й. Вн�мательно выслуш�вая все сужден�я, он
обращается к Богу в своем сердце, полагается на Него. И получает в ответ вектор
в�ден�я. Всегда. Пон�мая ценность вклада каждого члена группы, он настра�вает всех
на честный � плодотворный д�алог. Человек, поступающ�й в таком духе, является
�ст�нным л�дером группы, а вовсе не тот, кто пытается в ней дом�н�ровать.

Слуга представляет Бога, даже формально не являясь верующ�м. И люд�
пон�мают это: "Да, он действует без предубежден�й � цен�т мой вклад, а не мое эго". Так
�х зав�сть успока�вается, � он� объед�няются. В разной степен�, конечно. Когда
общество возглавляет л�чность, то такое общество более ценно, чем л�чность. В нем
проявляется целостный, с�нерг�йный духовный разум. Разум – явлен�е коллект�вное.
Качество нашего разума определяется тем, в каком обществе (семье, общ�не) мы росл�
� уч�л�сь. Есл� общество духовно, то каждый его член постепенно станов�тся
л�чностью.

Вопрос: Как можно обрест� квал�ф�кац�ю такого руковод�теля?
Ответ: Особое вн�ман�е следует уделять сво�м с�мпат�ям � ант�пат�ям. Он�

указывают на пр�сутств�е в подсознан�� кл�ше, полож�тельных � отр�цательных
зарядов страха. Эт� заряды возн�кают в нас �з-за прошлого неудачного опыта в
отношен�ях � являются семенам� кармы. С человеком обычно про�сход�т �менно то,
чего он в глуб�не своего сердца бо�тся. Так пр�рода заставляет нас ув�деть то, на что
мы смотреть не хот�м. Мы ж�вем с эт�м� зарядам�, не желаем даже смотреть на н�х, не



говоря уже о том, чтобы прон�кать внутрь �х � дезакт�в�ровать, поэтому он�
проявляются в нашей ж�зн� вовне, в в�де болезненных ж�зненных с�туац�й. Именно в
этом суть закона кармы.

Есл� человек не хочет уч�ться, то он не честен с собой, с Богом � людьм�, поэтому
не может быть руковод�телем. Главные качества, квал�ф�ц�рующ�е человека как
руковод�теля: честность, непредубежденность, эмпат�я � м�сс�онерство. Честность –это способность смотреть в глаза своим скрытым страхам. Нам пр�ятно делать
выводы о людях, суд�ть о н�х, но не хочется прояснять с н�м� отношен�я � поступк�,
честно � благожелательно, без предубежден�й. Это пр�знак болезн� духа, зав�ст�. Есл�
руковод�тель - л�чность, то он к друг�м людям будет относ�ться как к л�чностям, будет
вн�мателен к �х внутреннему м�ру, а также обсуждать с н�м важное, м�сс�ю. Благодаря
тому, что кто-то относ�тся к нам серьезно, в нас пробуждается сознан�е, л�чная
ответственность.

Когда во главе общества наход�тся �нд�в�д (автократ�я, он) �л� совет �нд�в�дов
(демократ�я, но) – это женск�й т�п руководства, пр� котором общество остается
бессознательным, в нем ж�вет зав�сть. Когда во главе общества наход�тся л�чность, то
руководство осуществляется также коллег�ально, но не больш�нством голосов, т. е.
�нд�в�дуальных мнен�й, а благодаря ответственному д�алогу л�чностей, входящ�х в
совет. Пр� таком т�пе руководства проявляется с�нерг�йный коллект�вный разум � в
обществе резко пон�жается порог зав�ст�, люд� нач�нают естественным образом друг с
другом вза�модействовать. Так�м образом, подводя �тог: пр�знаком духовного
руководства является многополярное ед�нство.

Вопрос: Можно попрос�ть Вас рассказать о том, как вы пр�шл� к вед�ческому
учен�ю как целостному м�ровоззрен�ю? Хотелось бы понять, в как�х случаях это
про�сход�т.

Ответ: Меня всегда �нтересовала наука, особенно ф�з�ка. Но я н�когда не
запом�нал �нформац�ю. Есл�, допуст�м, какую-то формулу нельзя было математ�ческ�
вывест� �з базовых ф�з�ческ�х пр�нц�пов, то она для меня просто не существовала.
Конечно, часто пр�ход�лось запом�нать что-то ненадолго, чтобы сдать экзамен � забыть.
Так вот, настал момент, когда передо мной возн�к главный вопрос ж�зн�: а откуда
берутся сам� фундаментальные ф�з�ческ�е пр�нц�пы? Я был знаком с работам�
Эйнштейна, который около тр�дцат� лет без особого успеха работал над создан�ем
Ед�ной Теор��, � вскоре мне стало ясно, что в рамках ф�з�к� ответа не существует.
Нужно было сначала разобраться с работой самого аппарата мышлен�я, с ф�лософ�ей �
лог�кой, чем я � занялся с больш�м воодушевлен�ем.

Как-то ко мне после лекц�� подошел од�н способный молодой человек, с которым я
после занят�й углубленно зан�мался ф�з�кой � сказал, что проч�тал древнюю кн�гу,
которая впечатл�ла его сво�м масштабом. Кн�га называлась “Бхагавадг�та”. Нужно
сказать, что к этому моменту я уже соб�рался увольняться с работы. Нашел себе
небольшой уед�ненный дом�к � хотел несколько лет пож�ть как отшельн�к, взяв с собой
основные труды по ф�лософ��, ф�з�ке � математ�ке. Я не был женат � хотел, во что бы
то н� стало, докопаться до Ист�ны. Так вот, я ч�тал Бхагавадг�ту несколько дней, забыв
о еде � сне. Дойдя до серед�ны кн�г�, я �спытал потрясен�е, откровен�е. Я понял, что
Абсолют сам пр�шел ко мне, откл�кнувш�сь на мое страстное желан�е найт� Его.

В�д�те л�, Абсолют является Персоной. Он пр�ход�т сам, когда пожелает � к кому
пожелает. Мы не можем с�нтез�ровать Его в матер�альном разуме, даже есл� по с�ле он



сравн�м с �нтеллектом Эйнштейна. Его тело, его ног� нематер�альны, поэтому, где бы
вы н� наход�л�сь, в Инд�� �л� в С�б�р�, Он найдет вас. Я получ�л всего л�шь отблеск
шабды, но этого хват�ло, чтобы моя ж�знь обрела новый смысл. Раз уж я рассказываю
Вам о л�чном опыте, то хочу обрат�ть ваше вн�ман�е на то, что шабда подействовала
�менно на сознан�е, но разум поначалу не одобрял про�сходящего. В �нтеллектуальном
отношен�� я наход�лся в то время под вл�ян�ем ант�чных � немецк�х д�алект�ческ�х
школ (в основном Гегеля), поэтому то, что говор�л Кр�шна в “Г�те” � Прабхупада в сво�х
комментар�ях к ней, прот�вореч�ло моей лог�ке. К пр�меру, Шр�ла Прабхупада говор�л,
что Творец незав�с�м от своего творен�я, трансцендентен к нему, но, согласно
д�алект�ческой лог�ке, творец � творен�е, будуч� прот�воположностям�, просто
обязаны наход�ться во вза�мозав�с�мост�.

Итак, я (дух) был счастл�в, а разум мой страдал. И только много лет спустя в разуме
сформ�ровалась лог�ка, которая воплощает шабду, а не отр�цает её. Это � есть
нес�мметр�чная д�алект�ка. Так я реал�зовал на своем опыте незав�с�мость шабды от
пратьякш� (разума).

Вопрос: Спас�бо Вам большое. У меня еще есть вопрос: вы говор�л� о том, что
чувственная любовь с�льнее преданност�, тень с�льнее света. Мне непонятно, как
следств�е может быть с�льнее пр�ч�ны? И еще: как в духовном м�ре может не быть
любв� к Богу?

Ответ: Начнем со второй част� вопроса. Небыт�е – понят�е относ�тельное,
поэтому, когда мы говор�м, что чего-то нет, то надо пон�мать это условно. На Вайкунтхе
нет любв� к Богу в том смысле, в котором она есть на Голоке.

Что же касается любв� � преданност�, расскажу вам такую �стор�ю. Однажды
м�н�стр пр�шел к покоям �мператора, чтобы ув�деться с н�м. Ему сказал�, что у
прав�теля важная встреча � попрос�л� подождать. М�н�стр ждал долго, наконец не
выдержал � реш�л посмотреть в замочную скваж�ну: “Кто же наход�тся у �мператора?
Из-за кого отказывают во встрече самому м�н�стру?”. Он ув�дел карт�ну, которая его
потрясла: �мператор ползал на четвереньках по ковру, а на закорках у него с�дел внук,
который хлопал его ладошкой по голове как свою лошадку. Вот так. Для м�н�стра
прав�тель был “Нарайаной”, а для внука – “Кр�шной” - в следств�е той любв�, которая
связывала его с дедом. Любовь внука для �мператора была важнее преданност�
м�н�стра.

Следств�е действ�тельно с�льнее пр�ч�ны, �наче как бы оно отр�цало пр�ч�ну,
определяя, тем самым, Абсолют в Девятом утвержден��? Солнечный свет своей
энерг�ей �спаряет воду �з океана � создает облака (тень), которые рассе�вают свет,
отр�цают его. Как такое возможно? Получается, что облака с�льнее света, который �х
порождает? Это д�алект�ческое прот�вореч�е разрешается в Абсолюте: �менно в�д�мое
Солнце, то есть Тень, создает облака, а не просто нев�д�мая солнечная энерг�я (свет).

Вопрос: На сем�наре Вы говор�л� о том, что общество состо�т �з четырех
классов: брахманов (�нтеллектуалов, священн�ков), кшатр�ев (управленцев, с�лов�ков),
вайшьев (торговцев, фермеров) � шудр (рабоч�х, ремесленн�ков). Это очень смах�вает
на кастовую с�стему, но в то же время вы представляете это как объект�вную �ерарх�ю
соц�ального пространства. Можете объясн�ть подробнее этот момент?

Ответ: Упомянутые элементы общества существуют везде � всегда. Каждый
человек, его дух, воплощен в одном �з эт�х элементов пр�роды Господа. В Ведах четыре



элемента называются частям� тела Господа: Его ногам�, торсом, рукам� � головой.
Пятый элемент – садху – это сердце В�шну. Нельзя сказать, что голова В�шну лучше,
чем Его рук�, а ног� хуже, чем ж�вот, �л� голова. Это достаточно оскорб�тельно так
думать. Есл� �деолог�я общества форм�руется брахманам� под вл�ян�ем святых, то
тогда каждый служ�т данной ему пр�роде, не отождествляя себя с ней. Есл� же
�деолог�я форм�руется асурам�, то тогда возн�кает стремлен�е наслаждаться своей
пр�родой, господствовать. В этом случае каждая персона � класс общества действуют,
замыкаясь в собственных �нтересах, правах. Так возн�кает �нд�в�дуал�зм � про�сход�т
разделен�е общества на касты.

Как понять, в каком элементе пр�роды я воплощен, как понять свою пр�роду? Не
столько по внешней деятельност�, сколько по мот�вам. Мот�вы находятся в самом
глубоком слое подсознан�я, на уровне эго. Шудра мот�в�рован внешней формой,
эстет�ческ�м чувством � почетом. Такой человек может стать в�ртуозом в своем ремесле
как сапожн�к �л� музыкант. Вайшья мот�в�рован создан�ем богатства � его
распределен�ем в обществе. Для кшатр�я важен порядок � власть, чтобы его утверд�ть.
А брахман предан Ист�не � просвещен�ю людей. Когда человек действует в
соответств�� с пр�родой своего эго, то он дост�гает совершенства в своем деле �
станов�тся весьма востребованным в обществе. Это хорошо как для удовлетворен�я его
ж�зненных потребностей, так � для общества - ведь оно богато квал�ф�кац�ей сво�х
членов.

Шудры не могут создать собственный б�знес, а вайшь� это могут; � так�м образом
у шудр появляются рабоч�е места. Поэтому хотя внешне шудры служат вайшьям
(работают на н�х), на самом деле вайшь� служат шудрам. Вайшь� не могут установ�ть в
обществе закон � порядок, у н�х нет для этого с�лы, а кшатр�� могут. Когда кшатр��,
рук� общественного тела В�шну, �сполняют свой долг защ�тн�ков, б�знес вайшьев
получает гарант�� � процветает. Но �сполнен�е обязанностей порождает � права. У
кшатр�ев, согласно Ведам, есть право вз�мать налог� в размере шестой част� дохода
вайшь�. Но, когда кшатр�� находятся под вл�ян�ем демон�ческой �деолог��, тогда �х
право станов�тся перв�чным, � он� наслаждаются своей пр�родой, с�лой � властью,
устанавл�вая непомерные налог� � зан�маясь государственным рэкетом.

Возглавляют общество �менно брахманы (он� - голова общественного тела
В�шну). Пол�т�ческая власть наход�тся всегда у кшатр�ев, � брахманы не должны на
нее претендовать. Их обязанность - просвещать людей, в первую очередь кшатр�ев. Для
этого �м нужна энерг�я знан�я, брахман. Эта энерг�я пр�сутствует в Ведах в скрытой
форме � открывается м�лостью садху. Есл� кшатр�� не пр�слуш�ваются к советам
брахманов, то он� сталк�ваются с необъясн�мым� препятств�ям�, с проклят�ем. Так
осуществляется непрямое управлен�е брахманов. Когда брахманы �сполняют сво�
обязанност� перед В�шну, тогда он� получают естественное право на всеобщее
уважен�е в обществе.

Так, вкратце, выгляд�т ответ на ваш вопрос о кастовой с�стеме. Кастовую с�стему
ввел� асуры, а мы просто к ней пр�выкл�: для бессознательного “о” в человеке
естественным теперь является став�ть собственные �нтересы выше сво�х обязанностей
перед обществом, народом. Так возн�к порок, в этом заключается пр�ч�на коррупц�� на
всех уровнях нашего общества. Кастовая с�стема ввод�тся всегда негласно, разделяя
людей на “сво�х” � “чуж�х”, на “эл�ту” � “чернь”. Чтобы побед�ть коррупц�ю, необход�мо
открыто определ�ть классы общества, чтобы был� понятны обязанност� каждого перед
Целым.



Пр�ч�на порока – �менно в перв�чност� “права”, то есть в злоупотреблен�� сво�м
положен�ем, с�лой, красотой, рожден�ем в пр�в�лег�рованной семье � прочей
пратьякшей. В вед�ческом обществе, есл� ребенок род�лся, к пр�меру, в семье
кшатр�ев, но пр� этом получ�л от пр�роды способност� вайшь�, то он должен был
�сполнять обязанност� вайшь�, а не кшатр�я. Конечно, данная с�туац�я возн�кала
достаточно редко, поскольку с�льные родовые трад�ц�� определенной пр�роды
наделял� рождающ�хся детей той же пр�родой еще в утробе матер�.

В вед�ческой л�тературе пр�вод�тся такая �стор�я. Однажды к святому мудрецу
Гаутаме пр�шел мальч�к � попрос�л пр�нять его в учен�к�. Мудрец по�нтересовался,
является л� отец мальч�ка брахманом. Тот ответ�л, что отца у него нет, �, более того,
мать вообще не знает, кто его отец. Такой ответ означал, что мать зан�малась
прост�туц�ей �, согласно кастовым представлен�ям о ч�стоте кров�, мудрец �мел все
основан�я отказать мальч�ку. Но мудрец сказал: “Знач�т, ты - брахман!”, – � пр�нял его в
учен�к�. Гаутама ув�дел в юноше благостную пр�роду: порядочность � любовь к знан�ю.
Это �звестная �стор�я, � она показывает, какая пропасть отделяет вед�ческое общество
от кастовой с�стемы. Эпоха Кал� началась �менно тогда, когда возн�кло ате�ст�ческое
понят�е пр�в�лег��, абсолют�з�рованное право. Для человека на первое место вышл�
не духовное разв�т�е, а внешн�е пр�обретен�я: прест�ж, богатство � прочее.

Вед�ческое знан�е может побед�ть ате�ст�ческую �деолог�ю. Это не получ�тся
сделать во всем обществе � сразу, но вполне возможно создавать небольш�е острова
духовной ц�в�л�зац��, общ�ны, где люд� будут действовать совместно, разв�ваясь в
соответств�� со сво�м� пр�родным� наклонностям�, а общ�ны уже смогут �змен�ть всё
общество, когда для этого пр�дет время.

Вопрос: Одна �з тех вещей, которую мне сложно воспр�н�мать на нашем сем�наре
- это когда Вы говор�те о демон�ческ�х л�чностях. На мой взгляд, �х не существует.
Только что мы говор�л�, что люд� �меют естественную склонность попадать под вл�ян�е
невежества, абсолют�з�ровать сво� права. Это полностью объясняет появлен�е
безнравственност� в обществе, в частност� коррупц�� � другого зла. Для чего тогда
представлен�е о злонамеренных л�дерах, пр�сущее сторонн�кам теор�� заговора? Что
это дает, кроме удобного “образа врага”, оправдывающего собственный �нфант�л�зм в
соц�альных вопросах?

Ответ: О святых � об асурах Шр� Кр�шна поведал в своей “Г�те” несколько тысяч
лет назад, так что есл� это � “теор�я”, то весьма старая. Я прокоммент�рую од�н момент
в Вашем вопросе, который мне представляется достаточно разруш�тельным: это
утвержден�е о том, что люд� �меют естественную склонность к деградац�� в духовно-
нравственном отношен��. Эта “естественность” действ�тельно пр�сутствует в
современной ц�в�л�зац��, что как раз � указывает на то, что в ней дом�н�рует
асур�ческое руководство. Общество – это пратьякша, пр�рода, � оно нев�нно. Когда
общество наход�тся под руководством садху, то люд� �меют такую же естественную
склонность к прогрессу в духовно-нравственном отношен��.

Атмосфера в обществе, ценност� в нем – все это определяется �менно т�пом
руководства. Я согласен с тем, что не сто�т наход�ть удовольств�е в “теор�ях заговора”,
вместо этого нам следует посвят�ть себя духовной практ�ке, чтобы быть л�чностям�
способным� �змен�ть общество, по-крайней мере ту его часть, на которую мы можем
вл�ять. Итак, еще раз: представлен�е о том, что человек �меет естественную склонность



к деградац��, является обманом, ловушкой. За любой естественностью стоят
сознательные ус�л�я.

Что касается самого терм�на “демон�ческ�й”, то, скорее всего, �меет место
бессознательная, стереот�пная реакц�я на него: ведь в ф�льмах демоны – это всегда
фантасмагор�ческ�е чуд�ща, которых, конечно же, нет в нашем м�ре. Однако Кр�шна
называет асурам� людей, которые, есл� �х доведется встрет�ть, будут выглядеть весьма
пр�влекательно, состоятельных � образованных. У асуров есть с�ла духа �
ответственность за общество, которое он� сч�тают сво�м. Их отл�ч�е от садху в только в
одном: вектор �х знан�я направлен не к Богу, а от Него. То есть асуры воплощают в
обществе не замысел Бога, а свой собственный. Благодаря �х деятельност� �
невежеству людей пр�рода, �значально духовная, станов�тся матер�альной, станов�тся
майей.

В своем вопросе Вы апелл�руете только к невежеству людей как пр�ч�не
общественного зла. Но подумайте: невежество – явлен�е ведь естественное, пр�родное
� пр�сутствует в той �л� �ной степен� у всех; оно не может быть пр�ч�ной чего-л�бо.
Пр�ч�на – в сознан��, в сознательном выборе духовного вектора: “Я следую путем садху
�л� асуров?” Каждый человек, по мере того как перестает отождествлять себя с
невежеством, т.е. сво�м� слабостям� � страхам� встает перед эт�м выбором.
С�мметр�чная лог�ка, определяющая сознан�е как зав�с�мое от матер��, отр�цает саму
возможность сознательного выбора.

Вопрос: Мне, восп�танному в моноте�ст�ческой трад�ц��, достаточно сложно
пр�нять разнообраз�е обращен�й к Богу, �меющееся в Ведах. Тут � В�шну, � Кр�шна, �
Ш�ва, всего даже не про�знест�. У моноте�зма пре�мущество в том, что в нем не
возн�кает соблазна многобож�я.

Ответ: Давайте попробуем разобраться в данном вопросе. Бог управляет
пр�родой � воплощается в ней. Имеется два естественных состоян�я матер�альной,
отделенной от Бога пр�роды - это желан�е, страсть (он) � страх, невежество (но). Когда
же пр�рода связана с Богом, то она наход�тся в состоян�� гармон��, благост�. Благость
– это �значальное состоян�е Пр�роды Бога. Страстной пр�родой управляет Брахма. С
невежеством управляется Ш�ва. А благость наход�тся под защ�той В�шну. В�шну
поддерж�вает м�р, Брахма – зан�мается вопросам� творен�я, а Ш�ва – отвечает за
разрушен�я. Из эт�х трех главных богов матер�ального м�ра, о которых говорят Веды,
только В�шну является Всевышн�м. Почему? Потому что �значально пр�рода благостна,
а, знач�т, н� в Брахме, н� в Ш�ве, управ�телях страст� � невежества, нет нужды. Тем не
менее, В�шну рождает Брахму, а затем Брахма - Ш�ву. Зачем? Затем, что мы желаем
наслаждаться пр�родой Господа, хот�м пребывать в состоян�� страст� � невежества.

Сначала мы стрем�мся создать как можно лучш�е матер�альные услов�я ж�зн�
(страсть), а затем, увлекш�сь сво�м мн�мым господством над пр�родой, нач�наем
ун�чтожать её (невежество). В�шну м�лост�во пр�н�мает втор�чные образы Брахмы,
Ш�вы � друг�х богов для того, чтобы мы могл� �сполн�ть сво� больные фантаз��
господства, � в �тоге понял�, что этот путь не ведет нас к счастью. В�шну пр�шлось
создать для нас этот �скусственный м�р рожден�я � смерт�, где мы можем резв�ться в
�ллюз��, выясняя кто �з нас “круче”, под наблюден�ем, разумеется, богов, которые
следят за тем, чтобы мы получал� то, что заслуж�ваем по карме.

Теперь непосредственно о Вашем вопросе. К кому обращается верующ�й человек?
Это зав�с�т от его пр�роды, от его эго. Есл� человек дв�ж�м страстью, то он



рассч�тывает с божьей помощью доб�ться высокого матер�ального положен�я �
богатства. В этом случае он обращается к Брахме, даже не зная того. Мот�вом такой
рел�г�� является корысть. Есл� человек дв�ж�м неведен�ем, то он обращается к Богу в
страхе. В этом случае адресатом его рел�г�� является Господь Ш�ва. И, только есл�
человек прос�т Господа даровать ему духовных с�л для служен�я, то он обращается
непосредственно к Всевышнему Господу, В�шну.

Те, кто бывал� в Инд��, знают, что больш�нство храмов там – это храмы Ш�вы.
Думаете, в друг�х странах дела обстоят �наче, лучше? Люд� ведь везде люд�, он� не
могут �змен�ть свою пр�роду, просто назвав себя моноте�стам�. Настоящ�м�
моноте�стам� нужно сч�тать только тех, чье эго в благост�, то есть преданных В�шну,
вайшнавов, незав�с�мо от �х рел�г�озной пр�надлежност�. Конечно, у вайшнавов тоже
есть матер�альные потребност�, � также он� могут страш�ться страдан�й матер�ального
м�ра � быть не прочь освобод�ться от н�х, есл� В�шну сочтет �х достойным�. Но это не
является сутью �х рел�г��, в отл�ч�е от тех, кто на подсознательном уровне в�дят в Боге
Ш�ву, Брахму �л� вообще поклоняются второстепенным богам матер�ального м�ра для
улучшен�я своей кармы.

Я хочу подчеркнуть пр�нц�п: отношен�я с Богом определяются не столько тем,
какое у нас веро�споведан�е, сколько степенью нашей духовной зрелост�. Лучшая �з
рел�г�й – та, в которой пр�сутствует парампара, т.е. преемственность садху, по м�лост�
которых мы укрепляемся в бхакт�. Лучш�м же �з садху будет тот, в чьем сердце ж�вет
премананда, блаженство любв� к Богу. К несчастью, такого преданного Господа можно
встрет�ть крайне редко в этом м�ре, �, даже встрет�вш�сь с н�м на нашем духовном
пут�, мы, скорее всего, не узнаем его. Когда вайшнав про�знос�т “Кр�шна”, он обычно
обращается к Господу Вайкунтх�, Нарайане. Кр�шна - это одно �з Его бесч�сленных
Имен. Но когда данное Имя про�знос�т вайшнав, �меющ�й прему, то он обращается уже
к Радха-Кр�шне, к Абсолютной Ист�не Голок�. Обращен�е к Богу может быть
од�наковым по звучан�ю, но результат - совершенно разл�чным.

Вопрос: Есл� пратьякше, образам пр�роды, пр�дает духовный смысл шабда, то
почему бы тогда не взять наш� родные древнеславянск�е образы-�мена, так�е как
Вышень � Крышень, � не влож�ть в н�х тот смысл, который вы объясняете на сем�наре
по вед�ческой лог�ке? Может, тогда русскому человеку будет легче воспр�н�мать эт�
знан�я?

Ответ: Хм, �нтересный вопрос. А какая разн�ца между �менам� “Крышень” �
“Кр�шна”? Корневая звуковая форма ведь одна � та же. И кто сейчас на Рус� помн�т, что
Имя “Крышень” родное? Из-за сво�х четырех неустран�мых �зъянов воспр�ят�я н� од�н
человек, подобный мне, не способен воссоздать Целое �з частей. Работа по
реконстру�рован�ю славяно-ар�йск�х Вед представляет определенную ценность с
культуролог�ческой точк� зрен�я, но особой духовной ценност� не �меет, хотя бы
потому, что продуктом этой работы является панте�зм, многобож�е. Для панте�ста
Всевышн�й Господь �мперсонален. Панте�зм, �л� по-другому мон�зм, можно узнать по
двум пр�знакам. Во-первых, мон�ст не отл�чает духовной Формы Бога от матер�альных
форм богов. Для него любая форма в конечном счете – матер�я, майа. Поэтому мы,
вайшнавы, называем панте�стов “майавад�”. Это ругательство такое на санскр�те.

А второй пр�знак, вытекающ�й �з первого, заключается в том, что у майвад� нет
преданност� конкретной духовной Форме Бога, нет бхакт�. В Инд�� во множестве можно
встрет�ть людей, у которых дома на алтаре � Ш�ва, � Кр�шна, � Ганеша, � Рама. Вы



спраш�ваете �х: “А кому вы преданы? Кто �з н�х - Всевышн�й?”, � в ответ слыш�те: “Я
предан �м всем од�наково, я �ндус”. Всем – знач�т н�кому, таков панте�зм –
академ�ческ�й аспект бессознательного. Последовател� славяно-ар�йск�х Вед, увы,
так�е же “�ндусы” в м�ровоззренческом плане. Честное слово, я был бы рад встрет�ть
“русскую парампару” бхакт�, но увы...

Другая сторона – это моноте�зм. Возьмем Ислам. Мусульман�ну сказано о Боге,
что Он восседает на Троне, следовательно, является Персоной. Бесформенный брахман
не может с�деть на троне. Далее, мусульман�н не �змышляет о том, как выгляд�т Бог, он
просто пр�н�мает ту Форму, которая дана в Коране – Имя его Аллах. Мусульман�н не
сч�тает, что Имя Бога может стоять в одном ряду с �менам� богов (ангелов), даже самых
могущественных. Поэтому он склоняется только перед эт�м Именем, а н� как�м-н�будь
еще. Поэтому мы, вайшнавы, уважаем Ислам. С некоторым� мусульманам�, которые не
являются неоф�там�-фанат�кам�, у меня �меются очень бл�зк�е, сердечные духовные
отношен�я. Од�н �з учен�ков Шр�лы Прабхупады рассказал такую �стор�ю. Однажды
он� вдвоем с Прабхупадой с�дел� в комнате. Неподалеку был м�нарет, � он� слышал�
мелод�чный пр�зыв на мол�тву. Учен�к отмет�л красоту пен�я, а затем сказал своему
гуру: “Но ведь наша трад�ц�я намного глубже, правда?” Шр�ла Прабхупада строго
посмотрел на него � ответ�л: “Ты что, хочешь сделать �з меня фанат�ка?”

Можно л� сч�тать моноте�стов те�стам�, вайшнавам�? Как прав�ло, нет. Пророк�
моноте�зма утверждают, что только �х рел�г�я �ст�нна, давая эт�м возможность забыть
о многоч�сленных богах � сосредоточ�ть свою веру на одном Всевышнем. Но �х
последовател� отвергают не только поклонен�е богам, но � друг�е формы моноте�зма,
тем самым разрушая веру людей в одного для всех Бога. По факту, моно- � пол�те�зм
действуют как д�алект�ческ�е прот�воположност�, как ате�ст�ческая пратьякша. Ист�ну
своего учен�я нужно доказывать делам�, духовным просвещен�ем людей. Вместо этого
моноте�зм распространяется, срастаясь со светской властью л�бо другой матер�альной
с�лой.

Как-то Шр� Чайтанье Махапрабху сообщ�л�, что од�н �з самых могущественных
прав�телей Инд�� Махараджа Пратапарудра прос�т у него ауд�енц��. К тому времен�
дв�жен�е санк�ртаны уже ш�роко распростран�лось, � слава Чайтань� как Пророка
гремела повсюду. Мног�е высокопоставленные л�ца �скал� встреч� с н�м � получал�
отказ. Услышав о желан�� царя, Чайтанья отказал во встрече также � ему. Однако позже,
благодаря протекц�� соратн�ков, которые убед�л� его в бескорыст�� Пратапарудры �
преданност� Кр�шне, Шр� Чайтанья соглас�лся на встречу. Прав�тель пр�шел в
см�ренном состоян�� духа, сняв с себя все царск�е регал��, � Чайтанья, оцен�в его
духовную зрелость, пр�нял его в свое л�чное окружен�е, но не как царя, а как вайшнава.

Нам пр�нц�п�альность Гауранг� может показаться непонятной, но он забот�лся о
духовной ч�стоте Дв�жен�я санк�ртаны. Он не хотел, чтобы оно распространялось с
помощью власт� � денег как м�рская рел�г�я. В ж�знеоп�сан�� Гауранг� есть
�нтересное место, где его спраш�вают о том, как это Дв�жен�е распростран�тся по
всему м�ру. Он ответ�л, что пр�шлет своего “проповедн�ка – генерала”, который сделает
это. Его слова - пророчество осуществ�л�сь в л�це Шр�лы Прабхупады: за десять лет он
распростран�л учен�е Чайтань� по всему м�ру. И теперь в каждом городе м�ра есть
вайшнавы, воспевающ�е махамантру: европейцы, амер�канцы, к�тайцы, японцы, русск�е
�, разумеется, �нд�йцы, которым махамантра �звестна по крайней мере пятьсот лет.
Таков пр�мер распространен�я те�ст�ческого учен�я без поддержк� как�х-л�бо
вл�ятельных матер�альных с�л, �сключ�тельно ч�стотой убежден�я.



Вопрос: Насколько я понял, те�зм – это такой “л�беральный моноте�зм”. Но у меня
Веды вообще н�как не ассоц��руются с моноте�змом. Я знаю, напр�мер, что Р�гведа
представляет собой сборн�к г�мнов во славу разл�чных богов. Какое отношен�е все это
�меет к моноте�зму?

Ответ: Как н� странно, самое непосредственное. Поклонен�е богам как
отдельным нос�телям власт� строго запрещается, но прославлен�е богов как слуг
Верховного Господа пр�ветствуется. Прославлен�е слуг нрав�тся Господу гораздо
больше, чем прославлен�е Его самого, поэтому, внешне в Ведах этому уделяется
гораздо больше вн�ман�я, чем прославлен�ю самого Господа. В этом секрет, так
называемого, “многобож�я Вед”. Так же, как обычному человеку трудно встрет�ться с
През�дентом страны в повседневной ж�зн�, так же сложно встрет�ть на стран�цах Вед
Всевышнего, его Имя. С пол�цейск�м встрет�ться – пожалуйста, с сантехн�ком – без
проблем, даже с домоуправом - хоть каждый день. А с През�дентом – �зв�н�те, нужна
особая м�лость. Веды оп�сывают “повседневную духовную ж�знь” вед�ческого общества,
а о В�шну (о Кр�шне) говорят редко, в самых сокровенных текстах. Эт� вещ� нужно
просто услышать в парампаре, чтобы понять �ст�нный смысл Вед. Одного
академ�ческого �зучен�я еще недостаточно.

Любая вед�ческая мантра, прославляющая какого-н�будь бога, нач�нается со
слога “Ом”. Этот слог указывает на то, что мантра адресована исключительно Вишну иникому другому: Ом тат вишнох парамам падам. Это так же, как обращаясь к какому-
н�будь ч�новн�ку, мы обращаемся в его л�це к През�денту страны. Вед�ческ�е мантры
пр�дают богам духовных с�л, связывая �х с Господом, � помогают �м выполнять сво�
обязанност� в служен�� Ему, в управлен�� матер�альным м�ром. Без парампары, цеп�
учен�ческой преемственност�, передающей ч�стое знан�е (шабду), лучше вообще не
пр�касаться к Ведам. Лучше тогда обычный моноте�зм. Служен�е слугам Бога, особенно
духовному уч�телю, – одна �з пр�нц�п�альных особенностей вед�ческого моноте�зма,
вайшнав�зма.

Суть �менно в том, что славен слуга, а потом уже господ�н. Господ�н (Господь)
доволен, когда прославляется Его слуга. Напр�мер, у меня довольно высокое положен�е
в трад�ц��. Когда перед началом лекц�� ко мне подход�т бхакта Вася � говор�т:
“Свам�дж�, Вам нужно законч�ть лекц�ю в девять”, я должен законч�ть ее в девять, я
должен подч�н�ться ему. Почему? Потому что он выполняет свое служен�е, свой долг �
потому является мо�м господ�ном. Я должен служ�ть ему. То есть в вед�ческом
обществе подчерк�вается служен�е, а не положен�е.

Вопрос: У меня вопрос совсем �з другой област�: что нам даёт знан�е о прадхане?
Мне не совсем ясен смысл этого понят�я � его важность.

Ответ: Смысл в том, что мы не способны что-л�бо создать �л� ун�чтож�ть:
каждая вещь существует вечно в непроявленной, смысловой форме. М�р перв�чных
форм нев�д�м н� для грубого, н� для тонкого матер�ального зрен�я. Эт� формы -
разл�чные оттенк� духовного света, �сходящего от В�шну. Та часть света, которая
меркнет, удаляясь от Него, � есть прадхана. Согласно Ведам, время ц�кл�ческ�
проявляет матер�альный м�р �з прадханы, а затем снова растворяет его там (он, но).
Время – это мера каждой вещ�, ее начало � конец. Как наш� тела, так � вел�к�е
ц�в�л�зац�� появляются � �счезают так, как �м отмерено. Согласно знан�ю о времен�,
господствующая ныне эволюц�онная теор�я разв�т�я не верна. Эволюц�я – это простое
л�нейное время, а не ц�кл�чное. Не разобравш�сь с понят�ем прадханы, мы не сможем



17 ) Подробнее об этом в кн�ге М.Кремо � Р.Томпсона “Запрещенная археолог�я”.

ув�деть лог�ческую альтернат�ву навязанной обществу теор�� эволюц��. Иде� �
технолог��, которые мы �меем сейчас, появлял�сь на земле � в прошлых �стор�ческ�х
ц�клах, тысяч� � м�лл�оны лет назад17. А затем �счезал�, ославляя после себя только
упом�нан�я в вед�ческ�х п�сан�ях. Все это вечно пребывает в прадхане � проявляется
�з нее, подобно пузырькам на поверхност� океана. Прадхана – это безгран�чный океан
акт�вной энерг��, которая в �тоге поглощает все проявлен�я.

Вот несколько пр�меров, �ллюстр�рующ�х нелепость представлен�й об
ун�кальност� прогресса человечества в техн�ческом отношен��. Скажем, в древн�х
вед�ческ�х трактатах �меются оп�сан�я � чертеж� летательных аппаратов, называемых
в�манам�, которые стро�л�сь на земле задолго до появлен�я современной ц�в�л�зац��.
Вед�ческое предан�е повествует о том, что некоторые т�пы в�ман пр�менял�сь для
перемещен�й в космосе. А вот пр�мер ш�роко �звестный: колонна Гаруды, г�гантской
м�ст�ческой пт�цы, на которой летает Господь В�шну. Сделана она �з цельного куска
железа, х�м�ческая ч�стота которого недост�ж�ма в современных печах, � обладает
ун�кальным� свойствам�, в частност�, цел�тельной с�лой. На ней выграв�рована
надп�сь на санскр�те, славящая В�шну. Есл� окажетесь в стол�це Инд��, то сможете
ув�деть её сво�м� глазам�. Можно пр�вод�ть десятк� подобных пр�меров. Имеется
множество археолог�ческ�х находок (артефактов), св�детельствующ�х о том, что теор�я
эволюц��, а вместе с ней � вся оф�ц�альная модель разв�т�я ц�в�л�зац��,
недостоверны.

Мы уже достаточно подробно обсуд�л� матер�альную лог�ку пратьякш�,
согласно которой част� якобы порождают целое, пр�м�т�в порождает ун�кальность. Эта
лог�ка является фундаментом теор�� эволюц��, которая убеждает нас в том, что
разумный человек про�зошел от обезъяноподобного существа. Эт�ческ�й вред данного
учен�я для человека таков, что оно на подсознательном уровне закрепляет в нем
ж�вотные установк�. Ведь с тем, от кого мы про�зошл�, мы хран�м бессознательную
(родовую) связь. Так как�м� же был� наш� предк�? Богоподобным�? Ил� так�м�, как те,
кого мы в�д�м в зоопарке? Это од�н �з тех ключевых вопросов, от ответа на который
зав�с�т будущее каждого �з нас � всех вместе. Когда мы соглашаемся с теор�ей
эволюц��, для нас совершенно естественным явлен�ем станов�тся духовно-
нравственная деградац�я. Эволюц�онный взгляд на м�р не пр�н�мается всерьёз
некоторым� в�дным� учёным�, однако это не означает, что научное сообщество
соб�рается отказываться от этой теор�� � �сключать ее �з школьных учебн�ков. Сделать
это означало бы оф�ц�ально пр�знать богоцентр�чность рода человеческого.

Вопрос: Мы обсуждал�, что духовное разв�т�е, согласно Ведам, про�сход�т по
цепочке пратьякша – шабда – духовная пратьякша. Разве это не соответствует закону
отр�цан�я отр�цан�я обычной д�алект�к�?

Ответ: Нет. Из-за сво�х четырех �зъянов, матер�альное чувственное
воспр�ят�е (пратьякша) действ�тельно отр�цает шабду, но обратное утвержден�е не
верно: духовное знан�е не отр�цает наблюден�е; напрот�в, оно объясняет скрытый
смысл наблюдаемых явлен�й � событ�й, одухотворяет наше воспр�ят�е.




