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РЕЛИГИЯ КАК ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕЛАНИЯ  

Санатана-дхарма — высшая религия 
Религию или закон, который принес Господь Чайтанья в век Кали, называют санатана-дхарма 

или парам-артхика дхарма. Артха — это богатство, ценность, цель. Парамартха — высшее 
богатство, высшая цель. Для преданного Господа Чайтаньи высшей целью является према, или 
любовь к Богу.  

В данном контексте уместно поговорить о месте, которое занимает парамартхика дхарма в 
общей системе различных видов дхарм.  

В сущности, любая религиозная система — это эволюция желаний человека. И суть любой 
религиозной практики в том, чтобы очистить свои желания. В наставлениях Рупе Госвами 
Чайтанья Махапрабху говорил, что процесс осознания взаимоотношений с Господом начинается 
с дикой нецивилизованной формы жизни. Инстинкт веры живет в сердце каждого и любой 
человек, даже дикарь, имеет веру. Дикие племена индейцев, например, могут поклоняться горе, 
молнии или кораблю, однажды увиденному в океане; так ребенок имеет простую наивную веру в 
Бога.  

Если мы рассмотрим психологию такой веры, то отметим одну особенность: вера 
примитивных людей удивительно эгоцентрична. Мужчины одного полинезийского племени 
ежедневно проплывают тысячи миль на своих каноэ, при этом они абсолютно уверены, что, гребя 
веслами, двигают землю. Каноэ стоит на месте, а земля при этом перемещается. Человек ставит 
в центр Вселенной себя, и потому его вера в крайней степени эгоцентрична. Эгоцентризм — это 
невежество, которое привело нас в материальный мир. Оно проявляется в желании быть Богом и 
властвовать над материальной энергией, что полностью извращает изначально чистую 
склонность человека к религии и преданному служению.  

Следующая ступень — цивилизация. Цивилизованного человека от дикаря отличает 
владение логикой. Однако это — кутарка — лукавая, ложная логика. Когда у эгоцентричных 
дикарей появляется логика, их религия превращается в атеизм. Бога никто не видел, поэтому его 
нет. Тем не менее, даже в атеистическом обществе люди обращаются к Богу.  

Почему это происходит?  
При устройстве материального мира Кришна проявил все Свое милосердие, определив для 

него цель — подтолкнуть людей к преданию себя Кришне через страдания и страх смерти. 
Помимо страданий, Бхактивинода Тхакур отмечает еще три причины, по которым человек 
обращается к Богу и начинает служить Ему: 1) желание материального процветания и 
благополучия, 2) чувство долга и благодарность по отношению ко Всевышнему, и 3) рага, 
спонтанная привязанность к Богу, лишенная каких-либо мотивов.  

Вышеперечисленные причины переходят из одной формы в другую по мере того, как 
меняется сознание человека: страх постепенно превращается в желание благополучия, 
благополучие — в чувство долга и признательность. Когда в так называемом цивилизованном 
обществе начинает развиваться наука, атеизм принимает форму материализма. Если атеизм — 
это просто отрицание Бога, то материализм — это признание Богом материи. С развитием 
морали, которая стоит над наукой, у человека появляются более теистические теории — 
различные формы имперсонализма: шуньявада, агностицизм, солипсизм… Все эти формы 
извращенной религиозности далеки от изначальной дхармы живого существа.  

В чем же заключается изначальная, чистая дхарма души? В любви к Богу. Дхарма — это 
любовь. Но поскольку желания души преломляются в нашем оскверненном сознании, и разум 
обманывает нас, появляются три формы ложных религий, три формы адхармы: атеизм, 
материализм и имперсонализм.  

Что нужно, чтобы человек, тем не менее, пришел к настоящей дхарме? Чтобы эволюция 
желания возвышала его до уровня немотивированной привязанности? Чтобы в обществе 
утверждалась настоящая религия, независимо от уровня сознания людей? Ответ на эти вопросы 
— варнашрама, общество, в центре которого стоит Кришна. И хотя, по мнению Рупы Госвами, для 
развития бхакти варнашрама не нужна, поскольку даже в этом обществе присутствуют: страх, 
желание благополучия и чувство долга, а преданность Кришне, как известно, лишена мотивов, 
тем не менее Шрила Прабхупада ставит своей целью восстановление в современном обществе 
принципов варнашрама-дхармы, поскольку варнашрама вовлекает людей в садхана-бхакти, которая, 
в свою очередь, дает человеку вкус к преданному служению.  

Если мы посмотрим на средневековое европейское общество, то увидим, как сильно оно 
напоминает общество варнашрамы. Более того, Бхактивинода Тхакур утверждает, что всеми 
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своими достижениями нынешняя западная цивилизация обязана только тому, что в 
средневековом обществе соблюдались некоторые из принципов варнашрама-дхармы. В то время 
существовала жесткая система сословий, во главе которой стояли религиозные монархи, строго 
следившие, чтобы каждый член этой системы занимался соответствующей его сословию формой 
садханы. Варнашрама, оказывая социальное давление на своих членов, дает людям вкус служения 
и возводит их на более высокий духовный уровень. 

Госвами Вриндавана проповедовали в обществе, где принципы варнашрамы были осквернены 
так, что не давали людям возможности подняться над уровнем благости. Поэтому они говорили о 
том, что нет необходимости во всех этих ступенях, и что любые мотивы не являются истинными, 
поскольку преданность Кришне живет в сердце каждого живого существа. Действительно, чистая 
бхакти лишена всяких мотивов, но до тех пор, пока рага, спонтанная привязанность, не 
проявилась, один мотив все-таки следует оставить. И Госвами Вриндавана оставили самый 
чистый из мотивов — чувство благодарности к Богу, чувство долга перед Богом. Они сказали, что 
человек не должен оставлять поклонение Богу из чувства долга до тех пор, пока в его сердце не 
проявилась привязанность к Господу, лишенная любых мотивов. Это ответ на вопрос — почему 
практику сознания Кришны следует начинать с уровня садханы.  

В нашей практике с самого начала присутствуют элементы раги, и тем не менее 
преобладающим настроением на уровне вайдхи является айшварья, представление о Боге как о 
всемогущем, всеведующем, и вездесущем Вишну. Для тех, кто находится на уровне мадхурьи, 
Господь Кришна — всепривлекающий, всемилостивый и… беззаботный. Кришна в образе 
мальчика-пастушка, полностью поглощен отношениями с коровами, пастушками, родителями и 
возлюбленными. Иными словами, Кришна Сам не помнит о том, что Он — всемогущий, 
всеведущий и вездесущий.  

Вишванатха Чакраварти Тхакур задается вопросом: «Кто в таком случае принимает молитвы 
начинающего бхакты, обращенные к Говинде?» Кришна-пастушок или Кришна, который 
находится в нашем сердце? Понятно, что Параматма слышит нас, но ведь мы обращаемся не к 
Параматме, мы обращаемся к Говинде. Ответ на этот вопрос в том, что в любых лилах Господа 
есть как аспект мадхурьи, так и аспект айшварьи. Даже когда Господь приходит в образе, скажем, 
Курмы. В этой лиле также присутствует аспект мадхурьи, — когда Курма подставляет Свою спину, 
чтобы Мандара почесала ее. Просто в различных играх Господа один аспект преобладает над 
другим. Так, в Двараке преобладает  настроение айшварьи, но, когда Кришна приходит к Уддхаве 
и советуется с ним, мы можем говорить о мадхурье. Находясь во Вриндаване, Кришна не помнит о 
том, что Он всемогущий, всеведущий и вездесущий. Мама Йашода наказывает Кришну и Он 
плачет, но значит ли это, что Его покрывает невежество? Нет. Его покрывает йогамайя — према, 
любовь. При этом Кришна иногда осознает Себя Богом, в частности, когда Ему нужно защитить 
Своих преданных. В этом случае Кришна вспоминает, что Он — Бог. Тем не менее, 
преобладающим настроением Кришны во Вриндаване остается мадхурья.  

Любовь определяет сознание 
«Главная причина нашей неудовлетворенности в том, что, несмотря на все 
достижения в материальной сфере жизни, дремлющая в нас потребность 
любить так и не была реализована». 

Шрила Прабхупада 
 
Целью всех наших усилий должна быть любовь, поскольку только любовь может сделать 

человека счастливым, — в этом утверждении Шрилы Прабхупады заключена суть его 
предисловия к «Нектару преданности». По тому, как человек выражает свою любовь и как 
принимает ее, можно судить об уровне сознания человека. К примеру, человек может любить 
свое тело, или проявлять любовь к своим ближним; он может любить свою Родину или всех 
живых существ во Вселенной. По мере того, как сознание человека расширяется, возрастает его 
потребность в любви. Шрила Прабхупада пишет, что потребность любить заложена в каждом из 
нас. Любовь — это неотъемлемая характеристика, неизменный атрибут сознания. Невозможно 
жить, никого не любя. В дремлющем состоянии потребность любить присутствует в каждом 
живом существе. Единственное, чего нам не достает, — знания о том, кого и как любить. Свое 
сознание, свою любовь можно расширять бесконечно, но, пока человек не найдет единственно 
достойный объект любви, он не сможет чувствовать себя по-настоящему счастливым. Шрила 
Прабхупада говорит, что наша потребность в любви подобна звуковым волнам, 
распространяющимся в пространстве, но мы не знаем, кому она в действительности адресована. 
Книга Рупы Госвами «Бхакти-расамрита-синдху» и «Нектар преданности» Шрилы Прабхупады 
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учат, как обрести совершенную любовь ко всем живым существам, практикуя бхакти-йогу и 
культивируя любовь к Господу.  

Таким образом «Бхакти-расамрита-синдху» — это трактат о любви. Люди любят писать о 
любви, и Рупа Госвами не исключение. Но цель, которую преследовал Рупа Госвами принимаясь 
за эту книгу, — дать людям знание о том, как отличить истинную любовь от того, что лишь 
называется любовью, как отличить любовь от вожделения. Это необходимо, поскольку 
существует множество различных ложных форм проявления любви. На протяжении всего 
«Нектара преданности» Шрила Прабхупада объясняет нам, чем одна форма отличается от 
другой: некоторые из этих форм очень легко спутать с истинной бхакти. Если вы, например, 
пойдете в Институт Востоковедения, то сможете познакомиться с целой группой ученых, 
изучающих бхакти. Их так и называют — специалисты по бхакти. Но когда вы спросите их, что 
такое чистая преданность, вам ответят, что это — суфизм, а чистые преданные, соответственно, 
— суфии. Другие ученые принимают за бхакти различные формы сахаджии. Есть целые кафедры, 
которые занимаются сахаджией, некоторые формы которой действительно очень напоминают 
бхакти, но отличаются от бхакти в принципе.  

Сама по себе чистая любовь весьма привлекательна, и потому вожделение, которое живет в 
нашем сердце, рядится во все эти формы, используя при этом не тарку — логику шастр, а — 
кутарку — лукавую логику. Рупа Госвами, с помощью логики священных писаний, опровергает 
выводы лукавой логики, и объясняет, как возникают ложные формы бхакти.  

В одиннадцатой мантре «Шри Ишопанишад» говорится о том, что человек должен уметь 
различать видью и авидью, знание и невежество. Только в том случае, когда человек знаком как со 
способами обретения истины, так и с путями погружения в невежество, он может избежать 
многих ловушек, расставленных майей на его пути, и обрести чистую преданность.  

Обретение бхакти — сложная наука. Она не учит нас тому, что есть в материальном мире. 
Бхакти — это нечто, прямо противоположное материальному миру. Именно поэтому в чистом 
виде бхакти встречается крайне редко.  

Какие мы знаем синонимы бхакти? Уттама-бхакти — та, что возвышается над тьмой 
материального мира; кевала-бхакти, шуддха-бхакти — чистая; ананья-бхакти — беспримесная; 
авьябхичари-бхакти — единая, безраздельная бхакти; акинчана-бхакти — не имеющая ничего 
материального. Есть еще один очень важный синоним, который мы должны знать, чтобы понять 
природу бхакти, — сварупа-бхакти; изначальная форма. Когда мы говорим бхакти, мы 
подразумеваем, что бхакти — уттама, кевала, шуддха, ананья и авьябхичари. Само слово бхакти 
уже означает все это. К нему нет необходимости прибавлять какие бы то ни было определения, 
потому что бхакти это бхакти. Все остальное не является бхакти. Но поскольку существует 
множество различных ложных форм бхакти, нам приходится подчеркивать это. Например, душа 
всегда духовна. Но, тем не менее, Шрила Прабхупада употребляет этот термин — «духовная 
душа». Почему он называет душу духовной? Потому что есть «русская душа», «американская 
душа», потому что «душа поет», «душа болит» и т. д. Так же и бхакти — это бхакти, а слово 
бхакти подразумевает, что это — уттама-бхакти.  

Итак, цель «Бхакти-расамрита-синдху» — дать людям знание о том, как обрести любовь и 
научить отличать истинную любовь от вожделения. Поскольку мы говорим об истинной и ложной 
формах бхакти, о према-таттве, уместно сказать несколько слов о качествах людей, которые 
постигли эту науку. О людях судят по их поступкам. И поскольку бхакти — деятельность, по 
поступкам человека, практикующего бхакти, можно определить,истинная у него бхакти или 
ложная. Есть люди, отрицающие бхакти, но они не представляют для нас такой опасности, как те, 
которые утверждают, что знают бхакти, но при этом ведут себя вопреки принципам бхакти. Такие 
люди для нас гораздо опаснее. В «Чайтанйе Чандродайе» Кави Карнапура пишет, что из 
множества преданных только Рупа и Санатана Госвами досконально знали, как вести себя в 
соответствии с принципами бхакти. Они знали, что представляет собой чистая бхакти, и каким 
образом ее можно перенести в повседневную жизнь. Поэтому мы должны запастись терпением и 
внимательно изучить философию, которую донесли до нас эти преданные и Шрила Прабхупада. 

Предисловие Шрилы Прабхупады к «Нектару преданности» состоит из трех частей: история 
«Нектара преданности», объяснение названия книги «Бхакти-расамрита-синдху» и краткий обзор 
всей книги. Суть введения, о которой говорилось выше, излагается в третьей части. Но 
начинается предисловие Шрилы Прабхупады с краткой истории Дабир Кхаса и Сакара Маллика 
— Рупы и Санатаны Госвами.  
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Краткая история возникновения «Нектара Преданности» 
После смерти отца обоих братьев Дабир Кхаса и Сакара Маллика забрал их дед, 

занимавший достаточно высокий пост в мусульманском правительстве Хусейн Шаха и живший в 
Рамакели, в то время — столице Бенгалии. Из Рамакели дед послал братьев учиться в 
Навадвипу к Сарвабхаума Бхаттачарье. Братья быстро освоили логику и перешли в школу 
знатока священных писаний Видьявачаспати, брата Сарвабхаума Бхаттачарьи. Он-то и стал их 
гуру. Точно не известно, дал ли он дикшу Рупе Госвами, но для Санатаны Госвами он был дикша-
гуру. Позднее, выражая почтение своим учителям, Санатана Госвами всегда вспоминал своего 
первого духовного учителя Видьявачаспати и, наравне с другими, выражал ему почтение. 

Оба брата получили классическое образование, после чего дед отправил их изучать 
персидский и арабский языки. Спустя некоторое время Дабир Кхас и Сакар Маллик заняли 
заметное положение в правительстве Хусейн Шаха, однако впереди их ждало большое 
разочарование. 

Когда Хусейн Шах отправился с походом на Ориссу, во главе царства от оставил Санатану 
Госвами. Уничтожая один храм за другим, Хусейн Шах завоевывал все новые и новые земли, а 
Санатана Госвами при этом продолжал править страной. Но когда Санатана Госвами узнал о 
злодеяниях своего господина, раскаянью его не было предела. Он понял, что заложил душу ради 
почета, богатства и славы: «Я служу человеку, который разрушает храмы. Ради чего я все это 
делаю?!» 

Прежде чем наступило окончательное прозрение, Санатане Госвами приснился сон. В этом 
сне к нему явился санньяси редкой ослепительной красоты, который сказал ему: «Ты напрасно 
теряешь время, ты — Мой вечный слуга, поэтому отправляйся во Вриндаван и посвяти себя 
служению Кришне». Когда утром Санатана Госвами рассказал брату об этом сне, тот  признался, 
что несколько дней назад видел такой же сон.  

С этого самого времени Рупа и Санатана Госвами стали ждать следующего знака. Но его не 
было, и тогда по совету своей матери они написали письмо Чайтанье Махапрабху. После долгого 
ожидания, они наконец получили ответ, содержащий всего одну фразу: «Замужняя женщина, 
испытывающая любовь к другому мужчине, проявляет заметно большее усердие, выполняя 
домашние обязанности, чем обычно, дабы избежать подозрений. Сердце же ее принадлежит 
единственному возлюбленному». Братья поняли, что им нужно просто ждать, выполняя свои 
обязанности как прежде, в душе лелея надежду о встрече с Господом Гаурангой. 

И, действительно, Гауранга пришел в Рамакели. Это случилось, когда Чаитанйа Махапрабху 
в первый раз отправился во Вриндаван. Но прежде, чем это произошло, Гауранге пришлось 
вымолить разрешение Сарвабхаума Бхаттачарьи и Рамананды Рая, поскольку они были старше 
Его. Он пришел и сказал им: «Я хочу уйти во Вриндаван». Прошло два года, прежде чем они 
отпустили Его. Вначале они уговорили Его подождать до Ратха-ятры, а затем велели дождаться 
конца сезона дождей. Когда кончился сезон дождей, они убедили Его переждать холода, а потом 
жару. Чайтанья Махапрабху неизменно твердил: «Отпустите меня, сердце мое рвется во 
Вриндаван». Дождавшись конца очередного сезона дождей в день, когда Господь Рамачандра 
вернулся с победой в Айодхью, Господь Чайтанья получил разрешение от Своих учителей и 
отправился во Вриндаван. Он посетил Навадвипу, где встретился с Шачиматой, потом Кулию, где 
отпустил грехи Своим оскорбителям, затем отправился в Рамакели.  

В Рамакели какое-то время Ему удавалось оставаться неузнанным. Но Его сияние и 
чудесное пение привлекало множество людей. Люди собирались вокруг Чайтаньи и выкрикивали 
имена Господа Хари, при звуках которого Господь Чайтанья падал в обморок. Его поднимали, 
ставили на землю, и снова кричали «Хари!», от чего Чайтанья снова падал, и Его снова 
поднимали.  

Это зрелище привлекло внимание полицейского, проходившего мимо. Увидев Господа 
Чайтанью, который находился в состоянии экстаза, он немедленно побежал к Хусейн Шаху и 
рассказал о необычайном происшествии: о санньяси, чье тело подобно свежевзбитому маслу, 
такое же нежное и ослепительное: «Я видел много йогов, много мистиков, много различных 
мудрецов, но ничего подобного мне наблюдать не доводилось. При встрече с Ним люди сходят с 
ума, мусульмане начинают кричать: «Хари! Хари!» И Он кричит «Хари!» и падает в обморок…» 
Поведав о прекрасном санньяси, полицейский сам упал в обморок, а в сердце Хусейн Шаха, 
прежде разрушавшего храмы и ненавидевшего индийскую религию, произошли перемены. Он 
позвал своего секретаря Кешаву и спросил: «Кто этот санньяси?»  «Простой нищий, не стоит 
обращать на Него внимания, — ходит, просит милостыню». Но Хусейн Шах сказал: «Как ты 
смеешь называть нищим Того, кто правит всем миром?» И тогда он позвал к себе Рупу Госвами и 
спросил его о сияющем юноше, о санньяси, вокруг которого толпами собираются люди. Так как 
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Рупа очень боялся, что Хусейн Шах арестует Господа Чайтанью, он ответил ему: «Я не знаю, кто 
Он, спроси лучше у своего сердца. Поскольку ты правитель, тобой руководит Сам Верховный 
Господь. Он подскажет тебе». Хусейн Шах на минуту задумался и сказал: «Мое сердце говорит 
мне, что это и есть Сам Верховный Господь». «Значит, так оно и есть», — ответил Рупа Госвами. 

Хусейн Шах издал указ, чтобы никто не трогал Гаурангу, и в самом сердце мусульманской 
Бенгалии, Чайтанья Махапрабху беспрепятственно проповедовал славу святого имени.  

Узнав, что Господь Чайтанья Сам пришел в Рамакели, Рупа и Санатана Госвами, под 
покровом ночи, разыскали Его. Они упали перед Ним в дандавате и стали молить: «Джагай и 
Мадхай по сравнению с нами ангелы, мы гораздо более падшие. Джагай и Мадхай жили в святом 
месте — в Навадвипе, а мы живем в Рамакели. Джагаю и Мадхаю никогда в голову не приходило 
служить млеччхам и яванам». Но Господь Чайтанья поднял их и сказал: «Вы — мои вечные слуги, и 
Я пришел сюда освободить вас, но все случится в свой срок». 

Прошло некоторое время, прежде чем братья ушли со своих постов, и Рупа Госвами 
встретился с Господом Чайтаньей в Праяге у слияния трех рек: Ганги, Ямуны и Сарасвати. Из 
этих трех рек остались только две: Сарасвати ушла под землю. Там же, в течение десяти дней 
Господь Чайтанья наставлял Рупу Госвами в науке према-таттвы. Но не столько наставления 
дали Рупе Госвами способность написать «Бхакти-расамрита-синдху». Говорится, что в тот 
момент, когда Он заключил Рупу Госвами в Свои объятия, знание према-таттвы перешло в его 
сердце. Подобно тому, как Господь Кришна вложил духовное знание в сердце Брахмы, Господь 
Чайтанья вложил науку о бхакти в сердце Рупы Госвами таким образом, что тот смог возродить 
вриндаванские игры Кришны, вернуть в материальный мир забытый и утраченный духовный 
Вриндаван. 

Точная дата написания «Нектара преданности» неизвестна. В 1530-м году Рупа Госвами 
пришел во Вриндаван, и где-то в 1532 — 1533 годах была написана «Бхакти-расамрита-синдху».  

Хотя Рупа Госвами и считал Санатану Госвами своим духовным учителем и, по некоторым 
данным, Санатана Госвами принимал участие в составлении «Бхакти-расамрита-синдху», тем не 
менее, Рупа Госвами занимает особое место среди всех Госвами Вриндавана. Известно, что в 
духовном мире природа Рупы Госвами — манджари. Рупа Манджари это олицетворение красоты 
и сияния  Шримати Радхарани. В Мадхья-лиле (19.121) «Чайтанья Чаритамриты» описывается, 
почему именно Рупе Госвами выпала эта роль —  

 
прия-сварупе дайита-сварупе 
према-сварупе сахаджабхирупе 
ниджа-анурупе прабхур эка рупе 
татана рупе свавиласа-рупе 

 
Прия сварупе — Рупа Госвами очень дорог Сварупе Дамодаре, дайита сварупе — он является 

личным другом Господа Чаитанйи, према сварупе — он олицетворение премы. Будучи 
олицетворением красоты Шримати Радхарани, он олицетворяет также прему — любовь к Кришне, 
он — живое воплощение любви. Сахаджа — значит естественный, сахаджабхи рупе  — 
обладающий естественной красотой, никого прекрасней его быть не может. Ниджа-анирупе — 
значит, что он не отличен от самого Господа Чайтаньи. Это — та же самая форма. Его облик 
очень напоминает облик Господа Чайтаньи. Прабхур эко рупе — по сути дела, это сам Господь 
Чайтанья. Они не отличны друг от друга. Именно поэтому Рупа Госвами стал преемником 
Господа Чайтаньи и получил от Него знание о Кришне. Именно через Рупу Госвами мы получаем 
энергию, которая помогает нам отрекаться от мира, становиться равнодушным к нему. Поэтому 
нас называют рупанугами, последователями Рупы Госвами. Понять «Бхакти-расамрита-синдху» 
мы можем через Дживу Госвами, который дал объяснение этой книги и через Шрилу Прабхупаду, 
который специально для нас написал «Нектар преданности» — доступное переложение книги 
Рупы Госвами «Бхакти-расамрита-синдху». 

 

Что такое «Бхакти-Расамрита-Синдху»? 
Синдху — это океан бхакти-расы. Чайтанья Махапрабху сказал Рупе Госвами: «Я не смогу 

дать тебе весь океан, потому что он слишком большой, Я дам тебе каплю этого океана — биндху, 
ощутив вкус которой, ты сможешь понять, что представляет собой весь океан». Так появилась 
«Бхакти-расамрита-синдху». 
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В предисловии к «Нектару преданности» Шрила Прабхупада начинает объяснение названия 
«Бхакти-расамрита-синдху» со слова бхакти, определяя его как преданное служение. Некоторые 
люди утверждают, что слово бхакти не переводится, но Шрила Прабхупада дает определение: 
бхакти — это преданное служение.  

Есть два слова, от которых могло происходить слово бхакти: бхадж и бхандж. Смысл слова 
бхакти в равной степени происходит как от одного, так и от другого корня. Бхандж означает 
распространение, расширение, распределение и проповедь. Бхакти содержит в себе этот акцент. 
Бхакти должна распространяться и бхакти нужно проповедовать. Некоторые люди считают, что 
проповедь менее важна, нежели индивидуальная практика, однако оттенок проповеди 
содержится в самом слове бхакти. В «Бхагавад-гите» Шрила Прабхупада объясняет значение 
корня бхадж — служить, почитать, поклоняться, т. е. — действовать. Кроме того, его значение — 
принимать определенную форму, формировать себя, культивировать. Иначе говоря, бхакти — 
это труд. Труд по распространению бхакти. Или — деятельная любовь.  

Далее Шрила Прабхупада переходит к объяснению слова раса.  
Понятие расы существовало изначально в индийской драматургии. Мы знаем, что есть жанр 

индийской литературы кавья. Это пьесы, написанные на основе Пуран великими мудрецами. 
Термин раса взят именно из этой литературы. Театральное действие имело своей целью вызвать 
в человеке расу. Таким образом наука о расе, о том как эмоциональное состояние возникает в 
человеке, была разработана прежде, чем Рупа Госвами воспользовался этим термином и 
применил его в изначальной пьесе, которая вечно разворачивается в духовном мире. Говоря о 
расе, мы имеем в виду вкус, который получает человек либо в процессе, либо в результате 
преданного служения. Бхактисиддханта Сарасвати переводил слово раса английским словом 
mellow. Mellow значит зрелость, спелость. То есть раса — это сок или вкус, который мы получаем, 
когда наслаждаемся плодом своего служения. Когда плод созревает, мы получаем расу.  

Источником наивысшего наслаждения в материальном мире являются взаимоотношения. 
Шрила Прабхупада пишет: «Силу, движущую филантропом, семейным человеком, 
националистом, называют расой, имея в виду определенные взаимоотношения, вкус которых 
очень сладок». Самые «сладкие» отношения называют любовью. Мы уже говорили о природе 
любви, о том, что любовь — это атрибут сознания и изначальная потребность живого существа. В 
каком-то смысле это синоним сознания. Любовь распространяется на все сущее. Это очень 
важный философский момент —  любовь вечно расширяется в поисках объекта и не получает 
удовлетворения до тех пор, пока не находит Кришну. Позднее мы будем говорить о том, что 
высшая любовь, према, обладает двумя качествами. Одно из них называют мамата — чувство 
собственности — Кришна мой, Он принадлежит мне. Я, маленькая частичка Господа, кричу: 
«Кришна мой!» И это, действительно, совершенство, — совершенное чувство собственности. 
Обретая такую собственность, мы получаем удовлетворение, — ничто меньшее нас не устроит.  
Такова природа сознания, изначальная природа нашей души. Духовная жадность, лаулйам — цена 
за бхакти-расу, за ум, насыщенный бхакти-расой.  

Чтобы подвести итог «Введению» я приведу стих из «Чайтанья Чаритамриты», написанный 
Рамананда Раем: 

 
кришна-бхакти-раса-бхавита матих 

крийатам йади куто пи лабхйате крийатам 
татра лаульям апи мулйам экалам 

джанма коти сукритаир на лабхйате 
 
«Если вы услышите, что где-то можно приобрести ум, насыщенный бхавой любви к Кришне; 

если вы узнаете, что где-то можно приобрести ум, целиком наполненный этой расой, бегите и 
покупайте его! Даже если я проживу тысячи и миллионы жизней, совершая благочестивую 
деятельность, я не обрету такую любовь до тех пор, пока у меня не появится страстное желание, 
лаульям».  

Когда мы говорим о пути, который нужно пройти, чтобы дойти до цели, мы должны очень 
четко понимать, что это за путь. Путь бхакти — это путь развития, разжигания в человеке 
желания. Если мы внимательно посмотрим в свое сердце, мы увидим там семя этого желания, 
которое заложил в нас Шрила Прабхупада. Мы столкнулись с его книгами, и в нашем сердце 
поселилось это удивительное желание — полюбить Кришну. Среди множества желаний 
материального мира, такого не найдешь. Эту искорку желания нужно бережно раздувать, до тех 
пор, пока она не разгорится до лаулйам. И только тогда придет к нам кришна бхактираса бхавита 
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матих, в наш ум проникнет бхакти раса. Иначе говоря, «Нектар преданности» объясняет, каким 
образом можно обрести сознание Кришны, и это очень не простая наука.  

 

МАНГАЛАЧАРАНА 
 Баладев Видьябхушана в комментарии к пятнадцатой мантре «Шри Ишопанишад» говорит, 

что для того, чтобы достичь и увидеть Господа, мало слушать о Кришне — шраванам, мало 
размышлять над услышанным — мананам, даже непрерывной медитации — нидидхьясанам, не 
будет достаточно, если в сердце преданного не будет молитвы. 

Книгу «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами открывает мангалачараной. Мангалачарана — 
это молитва, просьба о милости, которая предшествует началу любого дела, — обращение к 
Кришне, гуру, вайшнавам, сопровождаемое прославлениями их качеств, деяний, — благоприятное 
начало, зачин. 

Поскольку книгой «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами закладывает основы движения 
Господа Чайтаньи, каждое слово в ней исполнено глубокого смысла. Из шести стихов 
мангалачараны первый задает тему всей книги: 

 
акхила-расамрита-муртих прасмара-ручи-руддха-тарака-палих  

калита-шйама-лалито радха-прейан видхур джайати 
 
«Слава Шри Кришне, Верховной Личности Бога, вместилищу всех рас! Действием Своих 

распространяющихся привлекательных качеств Он покорил гопи, чьи имена Тарака и Пали, и 
заставил погрузиться в мысли о Себе Шйаму и Лалиту. Он — очаровательный возлюбленный 
Шримати Радхарани. Он — источник наслаждения для всех вкусов преданности».  

 
акхила расамрита мурти 

 
Акхила — все, абсолютно все. Расамрита — бессмертные расы, мурти — воплощение всех 

рас. Главное слово в этом стихе безусловно — раса, поскольку именно раса отличает нашу 
философию от других. Именно раса, отношения с Господом, делает человека преданным. Мы 
привлекаемся качествами Кришны, которые описаны в этом стихе. Корень крш (от которого 
происходит имя Кришны) значит — тянуть, притягивать. Кришна притягивает, как магнит. Чем же 
Он так привлекателен? 

В чем привлекательность, например, человека? Привлекательность человека в 
отношениях, которые он строит. Для нас не так важно, какими качествами обладает человек, как 
то, как он к нам относится. Человек может обладать возвышенными качествами, но если ему до 
нас нет никакого дела, если у нас нет с ним никаких отношений, его качества теряют для нас 
смысл. И привлекательность Кришны проявляется именно в отношениях, в расе. В том, что Он 
вступает в отношения со Своими преданными. 

Этот стих описывает также то, каким образом Кришна влияет на преданных. Слово ручи, 
означающее вкус, также значит — сияние, блеск. Ручи рудха — Своим блеском Он покорил двух 
гопи — Тараку и Пали. Калита — Он заставил погрузиться в размышление о Себе Шьяму и 
Лалиту.  

Почему Рупа Госвами в этом стихе называет Кришну — акхила расамрита мурти — 
вместилищем всех рас? Почему здесь речь идет именно о Кришне, а не, скажем, о Господе 
Рамачандре? Можно ли Господа Рамачандру назвать акхила расамрита мурти? Нет. У Господа 
Рамачандры отсутствует паракия-раса. Более того, даже сакхья у него не полная, поскольку нет 
никого, кто мог бы победить Его в дружеских состязаниях. Победителем всегда должен быть Сам 
Господь Рамачандра. Это значит, что полноты любовных отношений здесь нет. Господь 
Рамачандра не получает полного удовлетворения от отношений со Своими преданными, и те, кто 
связан с Ним, не получают того удовлетворения, которое получают преданные, связанные с 
Кришной во Вриндаване.  

Какие отношения доставляют человеку наибольшее удовлетворение? Те, в которых мы 
раскрываемся в наибольшей степени, — дома или там, где нас больше любят. Когда Рупа 
Госвами называет Кришну акхила расамрита мурти, он говорит о Боге, который находится дома.  

Бога, который находится на работе, называют Нарайаной. Нарайана — это Его должность. 
Как человек проявляет самое большое разнообразие отношений со своими близкими дома, так и 
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Кришна во Вриндаване проявляет самое большое разнообразие отношений со Своими 
преданными. 

В этом стихе также употребляются различные имена гопи: Тарака, Пали, Шйама, Лалита. 
Это неслучайно. Каждую из этих гопи связывают с Кришной различные отношения. Они как бы 
олицетворяют собой различные виды отношений с Кришной. О Тараке и Пали сказано, что их 
Кришна покорил. О Шьяме и Лалите говорится, что Он погрузил их в мысли о Себе. И только 
Радха Его покорила.  

В 10-й Песни «Шримад Бхагаватам» Шукадева Госвами рассказывает, что случилось с гопи, 
когда Кришна уезжал из Вриндавана. Одни из них просто застыли, замолчали, побледнели... 
Другие — срывали с себя одежду и со слезами бросали ее в пыль. Третьи погрузились в 
медитацию. Четвертые потеряли сознание. В этом стихе как раз упомянуты четыре группы этих 
гопи. Тех, кто застыл и погрузился в медитацию, представляет Шьяма и Лалита, — это гопи 
левого крыла. Гопи правого крыла Тарака и Пали — из тех, что упали в обморок и рвали на себе 
одежду. 

Мы слышали, что Радхика относится к левому крылу гопи, а Чандравали — к правому. Обе 
гопи привязаны к Кришне, но привязанность — снеха — у них разная. Привязанность одних 
называют грихита снеха, что значит, что она подобна топленому маслу. Привязанность других — 
маду снеха — меду. Чем топленое масло отличается от меда? И то, и другое — вкусно, но мед — 
слаще. Однако основное их отличие в том, что мед вкусен сам по себе, а масло лучше есть с 
чем-то. Гопи правого крыла чувствуют наслаждение только в непосредственной близости с 
Кришной, но гопи Шримати Радхарани всегда хорошо. Они счастливы независимо от того — 
рядом Кришна или где-то далеко. В разлуке они тоже испытывают наслаждение. 

Итак, Кришна является источником всех рас. Почему же тогда Рупа Госвами приводит 
пример только мадхурья-расы? Почему Он ничего не говорит о маме Йашоде или о Шридаме? 
Потому что мадхурья-раса включает в себя и ватсалью, и сакхью. Друг может выступать в роли 
друга и в роли слуги. Родители могут выступать в роли родителей, в роли друзей и в роли слуг. 
Но могут ли они выступать в роли возлюбленных? Нет. А вот возлюбленные могут выступать в 
роли родителей, друзей, слуг, и всех остальных. Таким образом максимальную полноту 
отношений гарантирует только мадхурья-раса. Именно поэтому Рупа Госвами говорит, что Кришну 
связывает с преданными бесконечное разнообразие отношений, которое в наибольшей степени 
проявляется в мадхурья-расе.  

Мы уже сказали, что Кришна покорил и привлек всех гопи, но Шримати Радхарани Сама 
привлекла и покорила Кришну. В то время как другие гопи плакали, падали в обморок, рвали на 
себе одежды и бледнели, в то время как они застывали и погружались в медитацию, думая: «Как 
мы без Него?», Шримати Радхарани думала: «Как Он без нас?» Она совсем не думала о Себе, 
она думала только о Нем.  

Следующий стих мангалачараны Рупа Госвами обращает к своему джагат-гуру — Шри 
Чайтанье Махапрабху. Может возникнуть вопрос: ведь в первом стихе уже говорилось о Господе 
Кришне, вместилище всех рас и отношений, какой смысл в повторном обращении? Кришна Сам 
приходит в образе Господа Чайтаньи, чтобы в полной мере ощутить природу расы, поэтому без 
упоминания Его в образе Господа Чайтаньи это обращение было бы неполным.  

 Третий стих мангалачараны посвящен духовному учителю Шри Рупы — Санатане Госвами. 
Здесь Рупа Госвами говорит: «Пусть эта книга доставит удовольствие Санатане Госвами». Что 
это значит? Это значит, что, прежде всего, Рупу Госвами беспокоит мнение его духовного 
учителя. Все наши поступки также должны быть основаны на желании удовлетворить своего 
духовного учителя. 

 Рупа Госвами продолжает: «Пусть эта книга будет вишрама мандир. Вишрам — значит 
«отдыхать», мандир — храм. В действительности, у этого стиха есть двойной смысл, поскольку 
слово санатана, вечный — эпитет Кришны. То есть санатана в данном случае может быть и 
Кришна, а может быть и Санатана Госвами. И смысл метафоры, которую Рупа Госвами 
использует в этом стихе. «Пусть Санатана Госвами отдыхает в этом океане бхакти» или «Пусть 
Кришна отдыхает в этом океане». Всем известно, что Кришна отдыхает в океане, лежа на 
Ананта-Шеше. Ему нравится отдыхать посреди волнующегося океана, так пусть Он отдыхает в 
океане «Бхакти-расамрита-синдху», в океане вечно блаженных отношений со Своими 
преданными.  

Далее Рупа Госвами выражает почтение вайшнавам, сравнивая их с акулами, макара. Звучит 
не очень лестно, но в «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Среди рыб, я — акула». Другой 
возможный перевод этого слова — крокодил, но более распространенное значение макара — 
царь всех рыб. Царь всех рыб носит на себе Камадеву, бога любви. Именно поэтому вайшнавов 
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сравнивают с макарой, которые несут в своем сердце бога духовной любви Шри Кришну. Эти 
акулы живут в океане бхакти-расы и пренебрегают реками освобождения, ничтожными по 
сравнению с океаном бхакти.  

Другой смысл этого сравнения (океан бхакти и реки освобождения): в реках освобождения 
живут имперсоналисты, которые думают, что реки их вынесут в океан, где они смогут 
раствориться в вечном блаженстве, потеряв свою личность, однако даже в океане рыба остается 
рыбой. Но не акулой. Акулы плавают так, что их невозможно поймать в сеть. Преданных Кришны 
невозможно поймать в сети самскары — рождения и смерти  

В следующем стихе Шрила Рупа Госвами молит своего духовного учителя Санатану 
Госвами защитить «Бхакти-расамрита-синдху» от умствования спорщиков, которые непрошено 
вмешиваются в науку бхакти и чьи аргументы и логика подобны вулкану, извергающемуся 
посреди океана. В отношении этих людей Рупа Госвами использует слово мимамсака. Есть 
несколько философий мимамсы — уттара-мимамса или гьяна-мимамса, и карма-мимамса. То есть в 
этом стихе Рупа Госвами просит Санатану Госвами защитить его от двух основных врагов бхакти 
— кармы и гьяны. Такой вулкан, по мнению Рупы Госвами, не может нарушить покоя великого 
океана, но для тех кто пытается возмутить спокойствие океана своими домыслами, как и для тех, 
кто пытается понять этот океан с помощью логики, опасность все-таки существует. Рупа Госвами 
предупреждает таких людей, что «Бхакти-расамрита-синдху» невозможно понять с помощью 
логики. Ключом к пониманию бхакти является вкус. 

Тем не менее, в «Сат-сандарбхе» Джива Госвами объясняет науку преданного служения, 
используя именно логику, при этом в одном из первых стихов он проклинает любого, кто 
приступает к чтению его труда не для того, чтобы усилить свою веру в процесс преданного 
служения, а чтобы поупражняться в логике. Логику можно использовать как инструмент в 
проповеди, но она не должна превращаться в самоцель.   

В последнем шестом стихе мангалачараны Рупа Госвами в своем смирении уверяет, что, 
создавая этот труд, он лишь пытается распространить сознание Кришны по всему миру. Таково 
умонастроение преданного — он никогда не считает себя великим проповедником и видит себя 
лишь орудием в руках своих учителей. Просто следуя по стопам великих ачарьев прошлого, мы 
получаем возможность сделать что-то во благо страждущего человечества. Положение 
преданных, положение всех, кто страдает в этом мире, беспокоит Рупу Госвами, и именно это 
определяет основную цель написания им «Бхакти-расамрита-синдху». «Я не достоин писать, но 
при этом я хочу принести благо». Эти два качества — смирение и сострадание ко всем живым 
существам — идут рука об руку. Только истинно смиренный человек может по-настоящему 
желать блага другим живым существам. 

Структура «Бхакти-Расамрита Синдху» 
«Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами разделил на четыре части, которые назвал 

океанами: восточным, южным, западным и северным. Первый — восточный океан — он назвал 
«Бхагавад-бхакти-бхеда» или «Разновидности преданного служения». В этой части своей книги 
Рупа Госвами дает подробное описание трех основных форм преданного служения — садхана-
бхакти, бхава-бхакти и према-бхакти. В свою очередь восточная часть «Бхакти-расамрита-синдху» 
делится на четыре волны: саманья-бхакти — общее описание преданного служения, садхана-
бхакти — практика преданного служения; бхава-бхакти — экстатическое преданное служение и 
према-бхакти — преданное служение в любви к Богу. Основная часть восточного океана 
посвящена описанию регламентированного преданного служения — садхана-бхакти. 

Южный океан знакомит нас с признаками трансцендентной расы. Западный океан 
рассказывает о непосредственных любовных отношениях с Кришной. Северный океан — о 
косвенных отношениях. 

Определение чистого преданного служения 

1.1.11 

 
аньябхилашита-шуньям гьяна-кармади-анавритам 
анукульена кришнану шиланам бхактир уттама 

 
анья-абхилашита — скрытый мотив; шуньям — свободный от; гьяна — эмпирическое знание; 

карма — кармическая деятельность; ади — и т.д.; анавритам — покрытое; анукульена — позитивная; 
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кришна — Кришна; ану-шиланам — следование по стопам ачарьев; бхактир — преданное 
служение; уттама — самая высшая, чистая. 

«Чистое преданное служение — это бескорыстная непрерывная деятельность, свободная от 
кармы, гьяны и йоги, направленная на удовлетворение Кришны».  
В одиннадцатом стихе Восточной волны «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами дает 

точное определение чистому преданному служению. Любая наука подразумевает точные 
определения, и бхакти — не исключение. Каждую главу Рупа Госвами начинает с определения, 
задавая таким образом ее тему. Одиннадцатым стихом (1.1.11) задается тема всей книги, поэтому 
стих аньябхилашита шуньям принято считать парибхаса-сутрой «Бхакти-расамрита-синдху». Из шести 
существующих видов сутр (самгья-сутра; парибхаса-сутра; видхи-сутра; нийама; атидеша и 
адихикара) парибхаса-сутра (анияме-нияма-карини — косвенное определение правила) задает тему 
произведения, формулируя общий принцип, в то время как все остальные стихи являются 
толкованием парибхаса-сутры. В «Шримад Бхагаватам», к примеру, парибхаса-сутрой является 28-
й стих 3 главы Первой Песни:  

 
эте чамша-калах пумсах кришнас ту бхагаван свайам  

индрари-вйакулам локам мридайанти йуге  йуге 
 
«Все остальные воплощения представляют собой либо полные части, либо части полных 

частей Господа, однако Господь Кришна — изначальная Личность Бога…»  
 
Когда мы даем определение какому-либо предмету, когда мы описываем что-либо, мы имеем 

дело с двумя составляющими: сварупа-лакшаной и татастха-лакшаной.  
Главная характеристика, сварупа-лакшана, определяет суть рассматриваемого предмета. 

Второстепенная характеристика, татастха-лакшана, указывает на вторичные признаки,  которые 
могут проявиться, могут нет, в то время как основные признаки проявлены всегда. Таким образом, 
татастха-лакшана помогает выделить уникальные качества предмета, тогда как сварупа-лакшана 
задает основные качества, при этом, возможно, упуская его уникальность. В рассматриваемом 
нами стихе сварупа-лакшана задает позитивную характеристику, — какой бхакти должна быть, в то 
время как татастха-лакшана говорит о том, какой бхакти быть не должна. Таким образом, к 
сварупа-лакшане относятся слова анукульена-кришна-анушиланам бхактир уттама — чистое 
преданное служение бескорыстно, непрерывно и направлено на удовлетворение Кришны. К 
татастха-лакшане: анья-абхилашита шуньям гьяна-карма-ади анавритам — карма, гьяна и йога 
несовместимы с чистым преданным служением. 

Поскольку этот стих играет особую роль в «Бхакти-расамрита-синдху», попытаемся 
проанализировать значение каждого его слова. Первое слово, которое следует рассмотреть — 
кришна.  

Рупа Госвами утверждает, что уттама-бхакти, чистая преданность должна относиться к 
Кришне. Значит ли это, что бхакти, направленная на любую другую форму Бога не будет являться 
чистым преданным служением? Если я, например, рама-бхакта, будет ли моя бхакти уттама-
бхакти? Ответ на этот вопрос дает во Введении «Нектара преданности» Шрила Прабхупада: 
«Говоря о Кришне, следует иметь в виду Верховную Личность Бога вместе со всеми Его 
многочисленными экспансиями. Кришна включает в Себя все». Отсюда вытекает следующий 
вопрос: значит ли это, что теперь любая бхакти, например, любовь к Майклу Джексону, будет 
чистой, ведь Майкл Джексон — тоже частица Кришны? 

Шрила Прабхупада отвечает и на этот вопрос: «Обычно, когда говорят кришна, имеют в виду 
Кришну в Его личностных экспансиях. Кришна распространяет Себя в форме Баладевы, 
Санкаршаны, Васудевы, Анируддхи, Прадьюмны, Рамы… Кришна включает в Себя все эти 
экспансии, а также Своих чистых преданных». Поэтому, если Майкл Джексон является чистым 
преданным, то и бхакти по отношению к нему — уттама-бхакти. Чем прерывается связь этого 
мира или связь обычных людей с Кришной и преданными Кришны? Невежеством и забвением. Но 
те, кто непосредственно связан с Кришной, кто всегда помнит о Нем, представляют собой 
предмет для поклонения и любви еще более высокий, нежели Сам Господь. Поэтому о таком 
поклонении мы можем говорить как о чистом преданном служении. Поэтому Шрила Прабхупада и 
другие комментаторы утверждают, что, когда Рупа Госвами говорит кришнану шиланам, он имеет в 
виду Кришну, чистых преданных и все то, что связано с Кришной.  

Следующее слово — анушиланам.  
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Слово ану значит, что мы должны следовать по стопам ачарьев. Какая в этом необходимость? 
Почему невозможно самому заниматься чистой бхакти? 

Чтобы бхакти проявилось в нашем сердце, оно обязательно должно исходить от Кришны. 
Известно, что передача духовного знания осуществляется через парампару. Иными словами 
человек должен быть подключен к цепи, по которой передается сварупа-шакти Кришны. В 
зависимости от того, на каком этапе духовного развития находится человек, зависит степень его 
связи с парампарой. Так на уровне бхавы поток духовной энергии полностью нисходит на человека. 
Но даже на нашем уровне, до тех пор пока есть ану, следование ачарьям и своему духовному 
учителю, который находится в парампаре, можно говорить о непосредственной связи с парампарой 
и о чистом преданном служении на уровне садхана-бхакти.  

Слово шиланам означает деятельность. Далее стоит кришна, а между ними ану. Чтобы наша 
деятельность в преданном служении была связана с Кришной, она должна обладать 
характеристикой следования — ану. Шрила Прабхупада замечательно пишет об этом во 
Введении: «У Господа есть три основные энергии: внешняя, внутренняя и пограничная. Живые 
существа относятся к пограничной энергии, а материальное космическое проявление 
представляет собой деятельность внешней, материальной энергии. Помимо этого, есть еще и 
духовный мир, представляющий собой проявление Его внутренней энергии. Когда живые 
существа, именуемые пограничной энергией, находятся под влиянием низшей, внешней энергии, 
они заняты материальной деятельностью. А когда их деятельность направляется внутренней, 
духовной энергией, ее называют деятельностью в сознании Кришны». Другой смысл слова ану — 
непрерывность. Чтобы  бхакти была чистой, чтобы она не осквернялась, она обязательно должна 
быть непрерывной. Эти две характеристики — следование и непрерывность — сохраняют 
преданное служение в чистоте.  

Итак, шиланам буквально значит — деятельность (культивирование, взращивание). Корень 
шил на санскрите также означает — характер, качество. Иными словами это целенаправленная 
деятельность, призванная развить в преданном определенные качества.  Шрила Прабхупада 
подчеркивает, что слово шиланам усиливает активный момент в определении преданного 
служения как деятельности в сознании Кришны.  

Любое действие — шила — всегда имеет два аспекта. Первый — действие как таковое; 
второй — результат, на который эта деятельность направлена, то, что доставляет человеку 
удовольствие от этой деятельности. С одной стороны усилие, с другой — эмоции как результат. 
На санскрите эти два аспекта находят выражение в определениях чешта-рупа и бхава-рупа. Чешта 
— значит усилие. Бхава — эмоции, вкус. Поскольку в данном случае мы говорим о преданном 
служении как действии, мы можем отметить две формы усилий: усилия на уровне практики, 
садханы, и усилия на уровне совершенства, бхавы. В разных случаях они будут выглядеть по-
разному. На уровне садханы усилия направляются на достижение цели, причем различают два 
вида усилий. Шрила Прабхупада пишет, что есть два вида деятельности: деятельность, 
направленная на достижение какой-то цели, и деятельность, направленная на то, чтобы избежать 
неприятностей. На санскрите они называются правритти и нивритти. Правритти — это набор тех 
самых правил, которые регулируют наши действия, а нивритти — набор запретов. Помимо этого 
существует три другие деления деятельности на уровне садханы, — тело, ум и речь. Шрила 
Прабхупада говорит, что такая деятельность может быть физической, речевой и 
интеллектуальной. Деятельность на уровне садханы охватывает все эти три составляющие. 
Эмоции, которые испытывает человек от совершаемой деятельности, могут быть 
положительными и отрицательными, постоянными и временными. Это что касается садхана-
бхакти.  

Какой деятельностью будет заниматься человек, достигший уровня бхавы? Есть несколько 
видов бхав — вибхава, анубхава, стхайи-бхава, саттвика-бхава, вйабхичари-бхава. Если на уровне 
садхана-бхакти человек следует садхане — правилам и ограничениям для тела, ума и речи, то на 
уровне садхьи (цели) человек не следует никаким правилам и ограничениям. Он любит Кришну, и 
эта деятельность проявляется в том, что он общается с Кришной в форме анубхавы, при этом на 
его теле проявляются признаки саттвика-бхавы. Для полноты нашей схемы можно добавить, что 
стхаи-бхава бывает двух уровней: на уровне бхавы и на уровне премы. Таким образом сочетание 
слов кришнану шиланам задает весь этот огромный спектр деятельности, который может 
совершать человек в преданном служении. В последующих главах Рупа Госвами будет более 
подробно объяснять, что такое стхаи-бхава, санчари-бхава, саттвика-бхава, анубхава, вибхава, но 
сейчас он просто говорит кришнану шиланам. Произнося эти слова, Рупа Госвами утверждает, что, 
в первую очередь, мы должны определить свою цель и увидеть весь путь, который отделяет нас 
от нее.   

www.saranagati.kiev.ua 14



Нектар Преданности   ЕС Бхактивгьяна Госвами 

Следующий элемент — анукульена — значит, что деятельность, о которой идет речь, должна 
сопровождаться желанием удовлетворить, в данном случае, Кришну. Не является ли слово 
анукульена излишним в этом стихе? И не подразумевает ли кришану шиланам само по себе 
удовлетворение Кришны? Анушиланам подразумевает, что Кришна уже доволен нашей 
деятельностью. 

В комментарии к этому стиху Джива Госвами говорит, что слово анукульена необходимо, 
поскольку в противном случае, в определение чистого преданного служения, данного Рупой 
Госвами, подпала бы и деятельность Камсы. Камса тяжело трудился, постоянно думая о Кришне. 
Причем, о Кришне во Врадже. Тем не менее, его деятельность нельзя назвать чистым преданным 
служением, поскольку он хотел убить Кришну. Камса не желал доставлять Ему удовольствие. С 
другой стороны, мы можем видеть, как иногда мама Йашода наказывает Кришну, и Кришна на нее 
сердится. Она кормит Кришну, а затем сбрасывает Его со своих колен и бежит на кухню, где стоит 
на огне молоко. Кришна думает: «Что такое? Почему она Меня бросила? Что за безобразие?» 
Кришна сердится. Является ли эта деятельность преданным служением? Она как бы и не 
удовлетворяет Кришну, и связь с Кришной прервана, нет анушиланам. Тем не менее, это — чистая 
преданность, поскольку главный мотив — анукульена — желание удовлетворить Господа.  

Для нас с вами слово анукульена тождественно цели. Можно увлечься деятельностью, 
выполняя предписания садханы, но, если мы забудем при этом, ради чего прилагаем усилия, если 
мы перестанем помнить, что главное в нашей деятельности — удовлетворить Кришну, ее нельзя 
будет назвать чистым преданным служением. С другой стороны, если человек будет думать о 
том, чтобы удовлетворить Кришну, но при этом не будет выполнять предписаний садханы, его 
деятельность также не будет чистым преданным служением, поскольку в этом случае выпадает 
элемент следования, ану. 

Следует обратить особое внимание, что анукульена — осознанное желание. В этом случае, 
даже если мы ошибаемся, если делаем что-то неуклюже, но нами движет желание удовлетворить 
Господа, этот мотив возводит нашу деятельность в ранг чистого преданного служения, уттама-
бхакти.  

Все, о чем мы говорили выше, разбирая стих, касалось сварупа-лакшанам — позитивного 
описания преданного служения. Теперь мы перейдем к татастха-лакшанам. Не совсем правильно 
называть эти признаки вторичными, поскольку они также описывают уникальные качества 
преданного служения. В каком-то смысле эти признаки даже важнее для нас с вами.   

Анйабхилашита шунйам — этими словами Рупа Госвами начинает свое определение. Слово 
анйа значит другие, посторонние. Слово абхилашита — желание. Вместе — аньябхилашита — 
посторонние желания, от которых — шуньям — нужно избавиться. Анйабхилашита шунйам значит, 
что у нас не должно быть иных желаний, кроме желания бхакти. То есть бхакти — это наша цель 
и, одновременно, средство к достижению цели.  

Значит ли это, что у нас не должно быть никаких желаний уже на уровне садхана-бхакти? Мы 
говорили, что в понятие кришнану шиланам включается садхана, то есть самые начальные этапы 
преданного служения, начиная с уровня шраддхи. Значит ли это, что уже на уровне шраддхи у нас 
не должно быть никаких желаний?  

Четвертый стих Шикшаштаки описывает состояние, когда духовный вкус перекрывает 
материальный. Главное желание человека, находящегося на уровне ручи — удовлетворить 
Кришну 

 
на дханам на джанам на сундарим кавитам ва джагад-иша камайе 
мама джанмани джанманишваре бхаватад бхактир ахаитуки твайи  

 
«Я не желаю ни богатства, ни семьи, ни женщин, ни последователей, ни образования, ни 

высоких слов, ни искусства. Я желаю только преданного служения Тебе». Почему? Потому что я 
от него получаю гораздо большее удовлетворение, чем от всего остального. Значит ли это, что  
чистое преданное служение начинается только с уровня ручи? Нет. Хотя грубые материальные 
желания уходят только на уровне ручи, преданное служение на уровне шраддхи может 
относиться к категории уттама-бхакти.  

Секрет заключается в суффиксе. Абхилаш — желание. Но Рупа Госвами произносит 
абхилашита. То есть к слову абхилаш прибавляется два суффикса. Абхилаш + ин + та. 
Получается — абхилашита. В отличие от просто желания, аньябхилашита — глубокое желание, 
определяющее вторую натуру человека. Аньябхилашита значит мотив, который указывает 
направление, цель. 
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Таким образом, произнося аньябхилашита, Рупа Госвами выдвигает более сильное и 
одновременно более простое требование к действиям, которые можно будет определить как 
уттама-бхакти. Избавиться от поверхностных желаний недостаточно, нужно избавиться от 
глубинной, укоренившейся привычки действовать корыстно. Мы привыкли действовать 
инстинктивно, и инстинкт «мое» или «хочу» сидит в нас очень глубоко. С другой стороны, когда 
мы избавляемся от привычки действовать корыстно, то желания, время от времени возникающие 
в нашем уме, не прерывают чистоты преданного служения.  

Что нужно для того, чтобы человек избавился от привычки действовать на основе корыстных 
мотивов?  

Я знаю одного преданного, который после каждого круга мантры вместо привычного шри 
кришна чайтанья прабху нитьянанда читает — на дханам на джанам на сундарим кавитам ва джагад-
иша камайе мама джанмани джанманишваре бхаватад бхактир ахаитуки твайи.  

Мы можем выработать в себе привычку действовать ради удовлетворения Кришны. Для этого 
нужно постоянно напоминать себе о цели служения, прилагать усилия, чтобы избавиться от 
привычки действовать корыстно. До тех пор, пока это не произойдет, наше служение не может 
относиться к категории уттама-бхакти. 

Гьяна-кармади-анавритам. Ади — и так далее, анавритам  — непокрытое. 
Почему в случае с аньябхилашита Рупа Госвами применяет слово шуньям, в то время как в 

отношении кармы, гьяны и ади говорит — анавритам? Не слишком ли мягкое слово? Может, было 
бы правильным заменить его на шуньям? Тогда первое, что пришлось бы отменить вслед за этим 
— чтение книг. Потому что гьяна шунйам значит полное отсутствие гьяны, карма шуньям — полное 
отсутствие кармы.  

Рупа Госвами использует другое слово — анавритам. Гьяна и карма не должны скрывать 
бхакти. «Чтобы сохранить чистоту в деятельности сознания Кришны, — пишет Шрила 
Прабхупада, — нужно быть свободным от всех материальных желаний и склонности к 
эмпирическому философствованию». Иными словами, какая гьяна приемлема? Бхакти-гьяна. 
Гьяна, которая ведет нас к бхакти. Без нее мы не обойдемся. Какая карма приемлема? Кришна-
карма. Карма, связанная с Кришной. «Очень многих людей привлекают ритуалы, описанные в 
Ведах. Однако если человек просто привязан к ритуалам, не понимая при этом Кришну, его 
деятельность неблагоприятна для сознания Кришны». Гьяна и карма нужны нам, чтобы мы могли 
заниматься преданным служением полноценно. Однако у гьяны, как и у кармы, есть один 
недостаток, который заключается в том, что они имеют склонность покрывать бхакти. Когда Рупа 
Госвами говорит гьяна карамади анавритам — не должны покрывать бхакти, он имеет в виду, что 
ни карма ни гьяна не должны становиться нашей целью. Целью всегда должна оставаться бхакти.  

Мы уже говорили о том, что существует множество ложных форм бхакти. Все эти формы 
возникают в результате того, что чистое преданное служение покрывается кармой, гьяной или ади 
— сиддхами, которые могут развиться у человека в процессе духовной практики. Позже мы 
остановимся более подробно на том, как карма и гьяна разрушают преданное служение. 

1.1.12 

cарвопадхи-винирмуктам тат-паратвена нирмалам  
хришикена хришикеша-севанам бхактир-учьяте 

 
сарва-упадхи-винирмуктам — свободное от всех желаний, возникающих из ложного 

самоотождествления; тат-паратвена — с единственным мотивом служить Богу; нирмалам — 
неоскверненное последствиями спекулятивных философских изысканий или деятельностью ради 
ее плодов; хришикена — посредством очищенных чувств, освободившихся ото всех внешних 
обозначений; хришикеша-севанам — служение господину чувств; бхактир учйате — называется 
бхакти. 

«Чистое преданное служение — это вовлечение чувств в служение хозяину чувств Кришне, 
очищенное от всех желаний, возникающих из ложного самоотождествления». 

Рупа Госвами ставит знак равенства между этим определением чистого преданного служения 
из «Нарада-Панчаратры» и определением, данным им самим в предыдущем стихе. Попробуем 
сопоставить элементы обоих стихов.  

Что значит сарвопадхи-винирмуктам? В стихе 1.1.11 этому элементу будет соответствовать — 
аньябхилашита шуньям. Упадхи и есть та самая привычка отождествлять себя с телом, умом, 
чувствами, мыслить категориями «мне» и «мое», та самая глубинная природа человека. К 
примеру, человек считает себя мужчиной не только потому, что у него мужское тело, а потому, 
что он хочет наслаждаться определенным образом. Привычки — это не просто желания, а именно 
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упадхи, глубинная природа.  
Следующий элемент — тат-паратвена — желание служить Богу. Этому соответствует —  

анукульена. Нирмалам —  абсолютно чистое — значит, что преданное служение должно быть 
чистым, свободным от кармы и гьяны. 

Хришикена-севанам, в свою очередь, соответствует — кришнану шиланам.  
Севанам, служение, подразумевает ану, следование. Говорится хришикеша хришикена-севанам 

— Сам Кришна является Господином чувств и направляет Своего преданного. 
Рупа Госвами приводит еще несколько стихов, подтверждающих преимущество чистого 

преданного служения, над чем бы то ни было. В главе «Отличительные черты чистого преданного 
служения» Шрила Прабхупада цитирует стих из Третьей Песни «Шримад-Бхагаватам»: 
«Капиладева, наставляя Свою мать, дает следующую характеристику чистого преданного 
служения: «Дорогая мать, умы Моих чистых преданных, свободных от желания материальных 
благ и эмпирического философствования, настолько поглощены служением Мне, что им никогда 
не приходит в голову просить о чем-либо ином, кроме возможности заниматься этим служением. 
Они не просят даже, чтобы жить вместе со Мной в Моей обители».  

Как и рассматриваемые нами выше стихи, этот стих «Бхагаватам» подтверждает 
самодостаточную, независимую природу бхакти. Преданные ни о чем не просят Кришну, кроме 
как о служении Ему. Когда Девахути спросила Капиладеву; каковы признаки бхакти. Он ответил, 
что, в первую очередь, бхакти проявляется в желании слушать трансцендентное имя и рассказы о 
Кришне.  

Дальше Рупа Госвами цитирует стих из «Шримад-Бхагаватам» где говорится о пяти формах 
освобождения: саюджья-мукти (стать единым с Господом), сарупья-мукти (обладать той же 
формой, что и Господь), салокья-мукти (жить на одной планете с Господом), самипья-мукти  и 
саршти-мукти (обладать теми же богатствами, что и Господь). Все эти формы освобождения 
являются искаженными проявлениями пяти мукхья-рас — салокья (дасья), саршти (ватсалья), 
самилья (мадхурья), сарупья (сакхья) и саюджья (шанта). 

Изначальная природа живого существа — находиться в одной из рас с Господом. Но если 
даже незначительная доля скверны все-таки проникает в нас, человек получает освобождение. 
Он может попасть на одну планету с Господом, может обладать той же формой, что и Господь, 
единственное, чего он не будет иметь — отношений с Господом. Он не будет иметь своей расы. 
Таким образом Рупа Госвами подчеркивает удивительную, независимую, самодостаточную и 
всепоглощающую природу настоящей бхакти, чистой бхакти, которая осмеивает даже 
освобождение.  

Шесть качеств преданного служения 
После того, как Рупа Госвами цитирует «Шримад-Бхагаватам» и «Нарада-панчаратру», он 

приводит шесть характеристик чистого преданного служения, перечисленные также в «Нектаре 
преданности» Шрилой Прабхупадой, которые отличают бхакти от всего остального:  

1) клешагни — избавление от всех видов материальных страданий;  
2) шубха-да — абсолютная благотворность;  
3) мокша-лагхутакрит — чистое преданное служение смеется над освобождением; 
4) судурлабха — оно труднодостижимо;  
5) сандарананда-вишешатма — приносит ни с чем не сравнимое блаженства; 
6) шри кришна-каршини — единственное средство привлечь Кришну. 
Обратим внимание, на то, что сделал Шрила Прабхупада, — он поменял местами третью и 

пятую характеристики. Если внимательно посмотреть на оба эти качества бхакти, можно 
обнаружить сходство. Но есть и различие. Шрила Прабхупада разбил эти шесть характеристик на 
три пары. Два первых он отнес к характеристикам садхана-бхакти, два следующих характеризуют 
бхава-бхакти и последняя пара — према-бхакти. 

Преданное служение избавляет от всех видов материальных страданий 

Итак, первое из качеств — клешагни. Преданное служение избавляет от всех видов 
материальных страданий. И второе, сопутствующее ему, — шубхада, благотворность. Это 
характеристики чистого преданного служения на ступени садханы. Однако, поскольку садхана 
также растянута на несколько ступеней, мы поговорим о том, как эти качества проявляются на 
каждой из них. 

Даже на самом начальном этапе преданного служения можно видеть, как из нашей жизни 
постепенно уходят страдания. Как только мы начинаем соблюдать регулирующие принципы, 
устраняются источники наших страданий, что, несомненно, благотворно. Вишванатх Чакраварти 
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Тхакур приводит такое сравнение: духовный учитель бросает в наше сердце семя бхакти-латы, 
которое, прорастая, дает два листика — клешагни и шубхада, а желание удовлетворить Кришну, 
анукулья, в свою очередь, позволяет проявиться этим двум первым листочками — двум первым 
результатам преданного служения.  

Рассмотрим более подробно, что такое клешагни.  
Клеша — причина страданий. Клешагни — избавление от причин, вызывающих страдания. 

Известно, что мы страдаем из-за грехов — папа. Но грех — это последняя причина, за которой 
стоят наши греховные желания (биджа), хранящиеся в нашем сердце в виде семян.  Желанию, в 
свою очередь, предшествует невежество (авидья). Качество клешагни подразумевает, что 
устраняются все причины (папа, биджа и авидья) всех видов страданий (адхьятмика, адхибаутика и 
адхидайвика). Эти причины устраняются не одновременно. Легче всего устранить грех, сложнее — 
желание греха, и еще сложнее — невежество. То есть, по мере роста бхакти, устраняется 
сначала грех, потом семя греха, потом — невежество.  

В «Мадхурья Кадамбини» Вишванатх Чакраварти Тхакур перечисляет пять клеш и разбирает 
анатомию причин, порождающих наши страдания, анатомию кармы. Он начинает свое объяснение 
с того, что корнем любого страдания является невежество, причина которого — отсутствие 
желания служить Кришне и, соответственно, в жажде материальных наслаждений. Чтобы живое 
существо могло отождествить себя с материей, Кришна наделил его ложным эго, поскольку дух 
не может наслаждаться материей. Отождествляя себя с ложным эго, душа проецирует свое 
сознание на материю. После получения материального тела, у нее сразу же развивается 
привязанность к нему, и желания, которые она может реолизовать. Живое существо получает 
возможность наслаждаться и ненавидеть — рага и двеша, в результате чего рождается страх 
лишиться всего этого, страх смерти — абхинивеша, а также всевозможные фобии. Например, 
человек может родиться с клаустрофобией — страхом перед замкнутым пространством, или 
антропофобией — боязнью других людей.  Все это — укоренившиеся в сознании человека, 
возможно в одной из прошлых жизней, раги и двеши. Они сконцентрировались и заставляют 
сознание целиком предаваться материальным наслаждениям. Все наши комплексы, являющиеся 
предметом психоанализа, результат «невинного» желания наслаждаться отдельно от Кришны. 
Так перенося абхинивешу из жизни в жизнь, мы постепенно превращаемся в потенциальных 
пациентов психиатрических клиник.  

Описывая клешагни, Рупа Госвами говорит о том, что последствия греховных действий 
бывают двух видов: созревшие и не созревшие. Мы знаем, что преданное служение уничтожает 
папу, биджу и авидью, как созревшие, так и не созревшие последствия греха. На санскрите это 
звучит так: есть два вида кармы: прарабдха карма и апрарабдха карма. Созревшая карма — это 
прарабдха карма, не созревшая — апрарабдха. Рупа Госвами утверждает, что преданное служение 
уничтожает как прарабдху, так и апрарабдха карму. В подтверждение этого он приводит две цитаты 
из Одиннадцатой Песни «Шримад Бхагаватам», где Кришна говорит Уддхаве: «Дорогой Уддхава, 
преданное служение Мне подобно огромному пламени, способному поглотить любое количество 
дров».  

Какую карму имеет в виду Кришна, произнося эти слова? Апрарабдху, — не созревшую карму. 
Наше тело имеет весьма ограниченные возможности для отработки накопленной кармы. Притом, 
что каждое мгновение ее накапливается все больше и больше. Она хранится в тонком теле и не 
исчезает после смерти, переносясь из жизни в жизнь. Остальные 8 399 999 форм жизни, как 
правило, отрабатывают карму, накопленную живым существом за время его пребывания в 
человеческой форме. То есть, за одну жизнь мы накапливаем столько кармы, сколько не можем 
отработать за много последующих жизней. Рупа Госвами говорит, что есть один способ 
уничтожить апрарабдха карму — преданное служение Кришне. 

Следующая иллюстрация — из Третьей Песни «Шримад Бхагаватам», где Девахути, 
обращаясь к своему сыну Капиладеве, рассказывает о девяти видах преданного служения. Она 
говорит, что любой человек, независимо от происхождения, может заниматься преданным 
служением и совершать ягьи. Здесь идет речь о прарабдхе, проявленной карме. Если апрарабдха 
карма находится в нашем подсознании, то прарабдха проявляется, в данном случае, в рождении 
человека. Если я родился в семье сабакоеда, я не имею права заниматься возвышенной 
деятельностью, но, занимаясь преданным служением, я очищаюсь и получаю это право. 

На этом Рупа Госвами не останавливается, он идет дальше, подробно описывая механизм 
уничтожения кармы. 

Карма представляет собой замкнутый круг. Скажем, человек совершил грех — попробовал 
наркотик. Какие могут быть последствия такого поступка? Любой грех приводит к страданиям: 
физическии или эмоциональным. Это — реакции, которые мы получаем сразу же от 
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соприкосновения с внешним миром, и это — прарабдха карма, непосредственные страдания. 
Употребляя наркотик, мы можем какое-то время наслаждаться, но в результате мы обязательно 
страдаем. 

Апрарабдха карму рождает самскара — впечатление, которое рождает привязанность к 
определенной форме деятельности, в данном случае к употреблению наркотика. Созревая 
апрарабдха выражается в желании повторить греховный поступок, и это уже прарабдха карма. 
Таким образом мы вновь возвращаемся к действию, с которого начали, и, повторяя его, 
замыкаем круг. Любой грех обладает способностью усиливать склонность к греховной 
деятельности. Вначале грех отвратителен, но постепенно человек привыкает к нему, «входит 
во вкус» и со временем греховная деятельность полностью поглощает его сознание. Но, 
несмотря на то, что желание наслаждаться у человека возрастает, он страдает. Он страдает 
сразу, от двойственности материального мира, и страдает потом.  

Врачи различают два вида желания — аппетит и голод. Если голод — это естественная 
защитная функция организма, то аппетит это — болезненное возбуждение ума, своего рода 
наркотическая зависимость от пищи. И поскольку голод — физиологическая потребность, он не 
приносит таких страданий, как аппетит. Аналогично, многие люди считают секс естественной 
потребностью, тогда как это — просто аппетит, и чем он больше, тем мучительней становится 
желание наслаждаться подобным образом. Само по себе желание секса приносит страдания, не 
говоря уже о последствиях наслаждения им. 

Зависимость от любой деятельности, с каждым витком кармы усиливается подобно 
снежному кому. Однако в 7-й главе «Бхагавад-гиты» (7.28) Кришна объясняет, каким образом 
можно избавиться от раги и двеши, от привязанности и страданий.  

 
ешам тв анта-гатам папам  джананам пунья-карманам 
те двандва-моха-нирмукта   бхаджанте мам дридха-вратах 
 
«Люди, совершавшие благочестивые поступки в предшествующих жизнях и в этой жизни, и 

чьи греховные действия полностью прекращены, свободны от двойственности заблуждений и с 
решимостью отдают себя служению Мне». 

Слово дридха-вратах указывает на то, что человек должен дать суровые обеты и следовать им. 
Единственный способ разорвать порочный круг кармы — прекратить греховную деятельность. 
Но сможет ли таким образом человек решить все свои проблемы? Нет, этого мало. По-
настоящему решить проблему кармы может только активная замена, высший вкус — бхакти. 
Только бхакти устраняет склонность к греху на любом этапе. 

Есть стих, в котором наши необузданные чувства сравниваются со змеями. Обычно люди 
служат своим чувствам — «поят змей молоком». Известно, что, чем больше змея пьет молока, 
тем больше у нее накапливается яда. В какой-то момент чувства-змеи выходят из-под контроля, 
жалят нас самих, становясь причиной нашей гибели.  

Вайрагья, отречение от деятельности, сдерживает наши чувства, держит змей на холодном 
пайке, но в какой-то момент злая голодная змея может ужалить. Но бхакти вырывает у змеи 
ядовитые зубы. Это все еще чувства, но они не могут причинить вреда преданному. Таким 
образом, только преданное служение способно полностью разорвать порочный круг кармы.  

Чтобы проиллюстрировать это, Рупа Госвами приводит знаменитый стих из «Падма-
пураны», который также цитирует Шрила Прабхупада в «Бхагавад-гите» в комментарии к стиху 
9.2: 

 
апрарабдха-пхалам-папам кутам биджам пхалонмукхам  
краменайва пралиета  вишну-бхакти-рататманам 

 
Апрарабдха-пхалам — плоды апрарабдхи; папам — грех, кутам — склонность к греху; биджа — 

семя греха; пхалонмукхам — грех; краменайва — постепенно, шаг за шагом; пралиета — уничтожает; 
вишну бхакти — преданное служение; рататманам — привязанность.  

Если у человека есть привязанность к бхакти, она уничтожает последствия греховной 
деятельности на любой его стадии. 

В «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада говорит, что в «Падма Пуране» перечислены 
четыре вида греховных действий: еще не принесшие плодов, находящиеся в форме семени, уже 
созревшие и почти созревшие» 
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Мы уже отметили, что вначале идет не созревшая карма — апрарабдха. Постепенно 
созревая, она превращается в кутам — аппетит, склонность грешить. Далее идет биджа — 
желание. Прарабдха — это уже проявленное желание, оформившееся в семя. Пхалонмукхам — 
совершенный грех, впоследствии ведущий к возникновению апрарабдха кармы. 

Из всего вышесказанного следует, что чистое преданное служение — единственный и 
наиболее эффективный метод избавления от всех страданий материального мира. 

Общение с преданным Господа  

Итак, однажды приведя в движение механизм кармы, остановить его уже практически 
невозможно. С каждым оборотом скорость увеличивается, и «снежный ком» наших желаний 
становится все больше. Большинство людей понимает, что греховные действия влекут за собой 
страдания, и если не управлять желаниями, рано или поздно их лавина захлестнет нас. Люди 
используют различные способы смягчить карму (ритуалы, покаяния, благотворительность, 
церемонии, йога, медицина, психология), но все они лишь в некоторой степени и на время 
помогают снять с себя слишком тяжкое бремя кармы. 

В предыдущей главе говорилось, что совершенным способом избавления от кармы является 
преданное служение. Преданное служение избавляет человека от всех реакций греховных 
поступков на всех уровнях. Однако из всех видов преданного служения — садху-санга, общение с 
преданными — единственная возможность повернуть вспять маховик кармы на самом последнем 
этапе и остановить человека, готового совершить грех. Люди чувствуют это. Глубоко в сердце они 
знают, что когда им плохо, нужно бежать к человеку, который обладает качествами святой 
личности. Что происходит, когда человек обращается к садху? Накопленные за множество жизней 
самскары, заставляющие нас совершать греховные поступки и страдать, разрушаются. Садху 
обладает способностью создавать духовные самскары, уничтожая тем самым греховные.  

Одна женщина пришла к садху и сказала: «Мой сын ест много сладостей. Врачи говорят, что 
это может плохо отразиться на его здоровье. Помоги мне». «Приходи через неделю», — ответил 
садху. Женщина ушла, несколько разочарованная, но через неделю снова вернулась. Садху 
посмотрел на ее сына и сказал: «Не ешь сладости!» С тех пор привязанность мальчика к 
сладкому исчезла. Довольная женщина поблагодарила садху и спросила: «Зачем ты заставил нас 
ждать целую неделю? Почему не сказал сразу?», на что садху ответил: «Чтобы давать 
наставления, нужно самому обладать соответствующими качествами — всю неделю я разрушал в 
себе привязанность к сладкому». 

В первом стихе «Шри Шри Шад-Госвами аштаки» говорится, что Госвами Вриндавана 
приносят радость людям, разрушая греховные самскары посредством своего качества 
нирматсарау — отсутствия зависти. Наша утренняя молитва начинается со слов — самсара 
даванала лидха лока. Можно было бы спеть самскара-даванала-лидха-лока — мы горим в лесном 
пожаре самскар, и духовный учитель подобно туче, проливает на нас милость своих удивительных 
духовных качеств.   

Являясь последователями Господа Чайтаньи, шести Госвами Вриндавана и Шрилы 
Прабхупады, мы все должны попытаться осознать глубокий смысл проповеди. Впечатление, 
которое мы можем оставить в сердце человека, которому проповедуем, прямо пропорционально 
нашим качествам. И если мы действительно хотим стать настоящими проповедниками, то 
единственный путь к этому — дхирадхира-джана-прийау нирматсарау — обрести качества садху. 

Преданное служение благотворно во всех отношениях 

Следующее качество бхакти — шубхада — абсолютная благотворность преданного 
служения. Рупа Госвами определяет четыре составляющие благотворности бхакти, первая из 
которых — джагад-прийанам — бхакти приносит благо каждому. Если человек обретает любовь к 
Богу, это приносит благо всем живым существам.  

Шрила Прабхупада говорит, что результатом усилий людей принести благо всем стала 
Организация Объединенных Наций. Но можем ли мы согласиться с тем, что эта организация 
благотворна для всех?  

Радханатх Махарадж в одной из своих лекций говорит: «Чтобы решить экологические 
проблемы нашей планеты, вначале нужно решить проблемы экологии нашего сердца». Люди 
ищут панацею от всех бед, но Рупа Госвами утверждает, что панацея — бхакти. Шрила 
Прабхупада говорит, что, когда Господь Чайтанья шел через лес Джарикханда, от Него исходила 
такая энергия бхакти, что тигры начинали обниматься с оленями. Если человек является 
носителем этой энергии, при нем не возникает конфликтов, в его присутствии растворяются гнев, 
жадность и зависть. Таким образом бхакти приносит благо всем, и святой человек становится 
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привлекательным для всех. Это еще одно качество бхакти — всепривлекательность — джагад-
анурага. К святому человеку тянутся самые разные люди.  

Не так давно мне рассказали историю о бабаджи, который жил на Варшане. 
Это произошло всего сто лет назад. Бабаджи повторял мантру и не заметил, как к нему 

подошел лев. Вначале у него было намерение съесть бабаджи, но при звуках святого имени в его 
сердце произошли перемены, он сел рядом и стал слушать. Так, привлеченный звуками святого 
имени, он стал приходить каждый день. И однажды, сложив лапы, он попросил у бабаджи 
прибежища. Бабаджи инициировал его, дал ему имя, и с тех пор лев как истинный брахмачари стал 
ходить в деревню собирать милостыню. Говорят, у него была записка: «Прошу милостыню для 
моего гуру», и ему никто не отказывал. Сейчас на Варшане живут дети тех людей, к которым 
приходил этот лев. Они помнят, как родители рассказывали им о том, что видели сами. 

В «Шримад Бхагаватам» есть другой пример, про Дхруву Махараджа. До того, как он стал 
преданным, его мачеха обходилась с ним не лучшим образом. Но когда он вернулся преданным, 
она усадила его на колени и стала плакать: «Где же ты был так долго? Почему не возвращался 
домой?»  

Следующая составляющая — сад-гуна-прада.  
Бхакти приводит к тому, что  у человека развиваются хорошие качества, даже на уровне 

садханы. В Пятой Песни «Шримад Бхагаватам» (18.12) есть строки подтверждающие это: 
 

йасйасти бхактир бхагаватй акинчана   сарваир гунаис татра самасате сурах 
 
«В теле человека, который развил беспримесную преданность Верховной личности Бога, 

Васудеве, воплощаются все полубоги вместе с их возвышенными качествами, такими как 
религиозность, знание и самоотречение…»  

Прахлада Махарадж употребляет слово акинчана — лишенное корысти, которое является 
одним из эпитетов уттама-бхакти. Акинчана значит, что человек бескорыстно отдал себя 
преданному служению. Как это связано с клешагни?  

Когда у человека уничтожается рага, двеша и абхиневеша, естественным образом 
проявляются хорошие качества. Может возникнуть вопрос: зачем нужно говорить отдельно о 
третьем качестве, если первые два — джагад-прийанам и джагад-анурага как бы являются частным 
случаем третьего? Потому что эти качества появляются в первую очередь. Другие качества могут 
не так скоро проявиться, но то, что преданный становится привлекательным, что у него 
появляется желание принести благо другим и он это желание до определенной степени 
осуществляет, появляется на самых первых этапах преданного служения.  

И, наконец, четвертая составляющая шубхады — это сукхада. Преданное служение 
одаривает высшим счастьем. Бхакти делает человека счастливым.  

Рупа Госвами начинает с того, что анализирует понятие счастья. У нас есть три вида 
счастья: материальное счастье – бхукти, счастье освобождения — мукти, и счастье которое 
приносит бхакти. Рупа Госвами делает довольно смелое утверждение. Он говорит, что бхакти 
само по себе может принести человеку бхукти и мукти. Подтверждением этого являются слова 
Господа Шивы, которые приводит в «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада: «В тантра-
шастре Господь Шива говорит своей жене Сати: «Дорогая супруга, тот, кто предался лотосным 
стопам Говинды и таким образом развил в себе чистое сознание Кришны, может с легкостью 
обрести все, к чему так стремятся имперсоналисты. Более того, он может наслаждаться счастьем, 
доступным чистым преданным» 

Господь Шива утверждает, что человек, ставший бхактой, может обрести несколько вещей, 
первая из которых — сиддхи, мистические силы. Сиддхи — это высшая форма материального 
счастья. Кто из нас не мечтал в детстве летать, проходить сквозь стены, становиться очень 
маленьким или невидимым? Все формы мистических совершенств описаны в «Шримад 
Бхагаватам» и Господь Шива утверждает, что все это можно обрести с помощью бхакти. После 
этого Шива утверждает, что кроме всего говинда-бхакта может обрести бхукти и мукти, — 
освобождение и материальное наслаждение. Причем, не просто бхукти и мукти, а шашва — 
бхукти и мукти, длящиеся очень долго. Он говорит также, что, помимо этого он может обрести 
нитья-ананду, вечное счастье, вечное блаженство.  

В этом стихе, Господь Шива ясно дает понять, что преданное служение приносит все виды 
счастья, подчеркивая, что главное из них — это любовь к Господу. Иначе говоря, счастье, 
обретаемое в результате преданного служения Кришне, выше освобождения.  
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Преданное служение достигается очень редко 

Вторая пара отличительных особенностей чистого преданного служения, соответствующая 
уровню бхавы: мокша-лагхутакрит — преданное служение обесценивает освобождение, и 
судурлабха — достигается очень редко. В прошлой главе говорилось, каким образом преданное 
служение обесценивает освобождение мукти, и сейчас мы более подробно остановимся на 
качестве судурлабха. 

Слово судурлабха имеет два составляющих, указывающих на то, что бхакти в материальном 
мире встречается крайне редко, и достигается большими усилиями. Шрила Прабхупада пишет: 
«На начальной стадии духовной жизни для достижения самоосознания обычно прибегают к 
различным видам аскез, покаяний и другим методам. Но практика этих методов сама по себе еще 
не может возвести человека на уровень преданного служения, даже если он полностью свободен 
от материальных желаний». Это значит, что как бы мы ни старались, собственными усилиями не 
сможем обрести бхаву. И вторая причина, по которой бхаву обрести трудно, — Сам Кришна. 
Кришна скуп на бхаву, Он не торопиться давать бхаву, и у Него есть на это серьезные основания. 

Как понимать утверждение, что бхава не достижима своими силами?  
Мы знаем, что садхана приводит к бхаве. Но какой она должна быть, чтобы человек мог 

подняться до уровня бхавы? Мы должны обрести вкус к садхане. Иными словами, мы не получим 
бхаву до тех пор, пока не разовьем в себе сильной привязанности, желания — лаульям.  

Второе важное условие, без соблюдения которого мы не сможем достичь бхавы, — пять 
форм преданного служения: воспевание святых имен; поклонение Божествам с верой и 
благоговением, слушание «Шримад Бхагаватам», общение с преданными и проживание в святых 
местах.  

Если мы будем исполнять все остальные формы садханы, но эти пять исключим из своей 
практики, мы не достигнем бхавы. Именно поэтому Шрила Прабхупада сделал эти пять форм 
преданного служения основными. В свое время мы остановимся на них подробнее, а сейчас 
поговорим о том, почему Кришна не спешит раздавать бхаву. 

Рупа Госвами приводит цитату из «Шримад Бхагаватам» (5.6.18): 
 

раджан патир гурур алам бхаватам йадунам 
даива прийах кула-патих ква ча кинкаро вах 
аств эвам анга бхагаван бхаджатам мукундо 
муктим дадати кархичит сма на бхакти-йогам 

 
«О царь, Пандавы и Йадавы всегда находятся под защитой Господа Кришны, которого 

называют Мукундой. Кроме того, Он — твой духовный учитель и наставник во всех делах. Он 
единственный Бог, которому Ты поклоняешься. Он очень любит тебя, любим тобой, и руководит 
всеми твоими делами — твоими личными и делами твоей семьи. Более того, Он иногда 
исполняет твои приказы, принимая на Себя роль посыльного! О царь, какая удача выпала тебе! 
Ведь другие не могут даже мечтать обо всех милостях, которые дарует вам Верховный Господь». 

Мы видим, что бхава подчиняет Кришну. Кришна становится колесничим Арджуны, потому 
что Он подчиняется законам дружбы и любви. Это очень опасное положение, и потому Кришна не 
торопится раздавать бхаву. Кришна испытывает человека прежде, чем ставить Себя в 
зависимость от Него.  

Вы взбивали когда-нибудь масло? Мистический процесс — долгое время ничего не 
происходит, но вдруг появляется кусок масла. Сейчас, чтобы взбить масло, люди применяют 
миксеры, но такое масло по качествам значительно уступает настоящему, взбитому вручную 
маслу. Объясняется это тем, что у него другие самскары. Так и нам порой хочется приобрести 
механизм для прохождения уровня садханы  по принципу: «Солдат спит, — служба идет». Но 
чтобы садхана привела к бхаве, она не должна быть механической. Чтобы масло бхавы было 
качественным, нужно желать всем сердцем получить его. 

Преданное служение приносит человеку ни с чем не сравнимое блаженство и привлекает 
самого Кришну 

Пятое качество чистого преданного служения — сандарананда-вишешатма, — бхакти (в 
данном случае уже према-бхакти) само по себе приносит человеку сконцентрированное 
блаженство. Шрила Прабхупада пишет: «Рупа Госвами говорит, что брахмананда, то есть счастье 
слияния со Всевышним, даже увеличенное в триллион раз, не идет ни в какое сравнение с 
крупицей счастья из океана преданного служения». Кажется преувеличением...  
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Священные писания говорят, что счастье слияния с Брахманом статично и рассеяно, 
поскольку дух в брахмане находится в разряженном состоянии. Блаженство слияния со 
Всевышним не имеет позитивного характера. Блаженство Брахмана — в отсутствии страданий. Но 
когда дух, Брахман, сгущается, он принимает форму — ананда-брахмана и становится динамичным. 
Другое название этому — лила, блаженство, которое перетекает через край. Так что Шрила 
Прабхупада даже преуменьшает эту цифру (триллион). Счастье, которое дает према, безгранично. 

Рупа Госвами подтверждает ценность премы цитатой из комментария Шридхары Свами на 
«Шримад-Бхагаватам»: «О мой Господь, тем счастливцам, которые плавают в океане 
преданности Тебе и наслаждаются нектаром повествований о Твоих играх, несомненно, знакомо 
наслаждение, обесценивающее счастье, которое могут принести религиозность, экономическое 
благополучие, чувственные наслаждения и освобождение. Такие преданные смотрят на любое 
счастье, кроме счастья преданного служения, как на солому на улице».  

В «Шримад Бхагаватам» есть много аналогичных стихов, но Рупа Госвами использует 
цитату именно Шридхары Свами, поскольку Шридхара Свами — человек, который реализовал эти 
слова на собственном опыте, и его свидетельство в данном случае даже более ценно, чем 
свидетельство священного писания. Так иногда примеры из личной жизни звучат для нас более 
убедительно, чем слова священных писаний. 

Последнее качество — шри-кришнакаршини. Преданное служение — единственное средство 
привлечь Кришну. Одно из определений слова кришна — всепривлекающий. Кришна значит сарва-
бхутани каршини — тот, кто притягивает все живые существа. Но здесь Рупа Госвами говорит, что 
према или любовь к Кришне притягивает Самого Кришну. Кришна притягивает все, Кришна 
является центром, но Самого Кришну привлекает преданное служение.  

Теперь возникает вопрос: что значит приставка шри в данном случае? Приставка шри значит, 
что Кришна не один, Он в сопровождении своих спутников. 

Знаменитый ачарйа Вйасатиртха написал книгу о Кришне, которая называлась «Кришна 
нибигари баро». В названии книги он не поставил приставку шри. Кришна пришел к нему и сказал: 
«Я тебя понимаю. Ты — санньяси, не был женат. Но Я-то женат, более того, у Меня 16108 жен. 
Почему ты Меня Кришной называешь? Пожалуйста, называй Меня Шри Кришной».  

Когда Рупа Госвами говорит шри-кришнакаршини, он имеет ввиду, что према привлекательна 
как для Самого Кришны, так и для тех, кто Его окружает. Шрила Прабхупада говорит, что Кришну 
называют Мадана-Мохана, — Тот, кто сводит с ума самого бога любви.  

Однажды бог любви, Кандарпа, пришел во Вриндаван, где увидел Кришну танцующего с 
гопи. Он подумал: «Весьма подходящий момент. Сейчас выпущу свою стрелу в Кришну и 
посмотрю, что будет». Он спрятался за баньяновым деревом и стал наблюдать за танцем 
Кришны. Он пытался улучить момент, чтобы выпустить в Кришну стрелу, но у него ничего не 
получалось, Кришна постоянно двигался. И то одна гопи Его заслоняла, то другая. Купидон 
смотрел, смотрел и в конце концов упал в обморок — Кришна Сам выпустил в него стрелу, 
которая пронзила его сердце. Пот, который выступил при этом у Кандарпы на лбу, замерз и 
превратился в капельки льда — так проявился его восторг. Поэтому Кришну, который пленяет 
самого Купидона, называют Мадана-Мохан. Но Кришну пленяет Модана-Мохана-Мохини, 
Шримати Радхарани. Сам Купидон ничего не смог поделать с Кришной, но когда мимо Кришны 
проходит Шримати Радхарани,  у Него начинает кружиться голова, из рук выпадает флейта…  

Прабодхананда Сарасвати, описывая эту историю, говорит, что когда Шримати Радхарани 
прошла мимо Кришны, Он потерял сознание и флейта выпала из Его рук. Очнувшись, Кришна 
стал играть на Своей флейте, и не сразу  заметил, что флейты в руках нет. Прабодхананда 
Сарасвати говорит: «Пусть молчаливый звук этой флейты, валяющейся во вриндаванской пыли, 
всегда стоит в моих ушах». Когда Кришна видит эти особые качества преданного, Он полностью 
теряет голову. Према,  которая входит в сердце человека, сводит Кришну с ума.  

Выглядит несколько странно. Према является внутренней энергией Кришны, сварупа-шакти. 
Кришна Сам дает человеку прему. Почему Кришна сходит с ума от Своей собственной энергии? 
Почему она становится для Кришны столь привлекательной?  

Есть одно знаменитое сравнение.  
Гора просит напиться у ручейка, стекающего с ее вершины. «Ты смеешься надо мной, — 

отвечает ручеек, — На твоих вершинах столько воды». Но вода, которая находится на вершине 
горы в форме льда, не может напоить гору.  

Сварупа-шакти в сердце преданного приобретает иные качества. Она начинает бить ключом. 
До этого она находится в статичном «замерзшем» состоянии, но в сердце преданного она тает. 
Подобно горе, обращающейся к ручейку, Кришна говорит: «Дай мне немного этой воды, дай Мне 
приникнуть к этой влаге». Это — особая лила Кришны. Он наделяет дживу этой энергией, но когда 
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према начинает бить в сердце дживы, Он говорит: «Отныне Я — твой слуга. Отныне Я буду 
исполнять любые твои приказы, делать все, что ты хочешь». В этом смысл качества шри-
кришнакаршани.  

Итак, Рупа Госвами сначала дал общее определение чистого преданного служения, а затем 
объяснил, каким образом чистое преданное служение внешне проявляется в человеке. Если у 
человека есть бхакти, то счастье  и привлекательность человека будут постоянно возрастать. 
Постепенно человек обретет эти два качества — счастье (три уровня: на уровне садханы — 
шубхада,  на уровне бхавы — мокша-лагхутакрит, на уровне премы — сандарананда-вишешатма) и 
привлекательность, поскольку у преданного проявляются все хорошие качества.  

После того, как Рупа Госвами дает описание пути, который предстоит пройти преданному, 
он обращает наше внимание на еще один важный момент. Он говорит, что «Бхакти-расамрита-
синдху» невозможно постичь с помощью логики. Логика (сама по себе) не имеет основания, 
абсолютной точки отсчета. Логика — не метод, с помощью которого можно понять бхакти. Бхакти 
можно понять только с помощью духовного вкуса, ручи. Господь Чайтанья смеялся над логиками. 
Всю первую половину Своей жизни Он посвятил тому, что доказывал и опровергал Сам Себя, тем 
самым показывая, что логика не имеет никакого смысла. Но духовный вкус очищает наше 
сознание. Духовный вкус помогает понять, как бхакти разрушает карму, способствует развитию 
хороших качеств и приносит счастье.  

Мы завершили первую волну «Бхакти-расамрита-синдху» — саманья-бхакти, в которой Рупа 
Госвами дал общее описание чистого преданного служения. 

Логику можно опровергнуть, вкус — нельзя 
Вторая волна восточной части «Бхакти-расамрита-синдху» описывает начальные стадии 

преданного служения.  
 В «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада обращает наше внимание на три формы 

бхакти, которые определил в «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами: регулируемую практику 
— садхана-бхакти, преданное служение в экстазе — бхава-бхакти, и преданное служение в чистой 
любви к Богу — према-бхакти. Помимо трех форм бхакти Рупа Госвами выделил два качества 
садханы, четыре качества бхавы и шесть качеств премы. Мы говорили о них в предыдущих главах. 
Здесь имеются в виду три пары качеств бхакти (клешагхни и шубхада, мокша-лагхутакрит и 
судурлабха, сандарананда-вишешатма и шри кришнакаршини) — на каждом этапе преданного 
служения бхакти обретает два новых  качества.  

Следующее утверждение Шрилы Прабхупады В «Нектаре преданности» неправильно 
переведено на русский язык: «Рупа Госвами предлагает классифицировать людей по их 
наклонностям». Правильно перевод звучит так: «Рупа Госвами предлагает классифицировать 
людей по степени их готовности заниматься преданным служением, по степени их вкуса».  В 
конце первой волны Рупа Госвами утверждает: «Чтобы понять бхакти-таттву (раса-татву), 
необходимо иметь хотя бы небольшой вкус». Т.е., предварительным условием для получения 
бхакти является вкус, ручи.  

Когда мы говорим о начальных стадиях преданного служения, под вкусом мы понимаем 
веру, которая рождается в сердце живого существа. Вера имеет природу вкуса. Это относится не 
только к преданному служению. Чтобы заниматься любой другой деятельностью, человеку нужна 
вера.  

Вам известно, на каком принципе построена реклама? 
Реклама дает человеку вкус. Человек видит какой-то образ, слышит слова, у него возникает 

желание и вера в то, что, следуя советам рекламы, он будет счастлив.  
Рупа Госвами говорит, что преданное служение в этой жизни — продолжение преданного 

служения, начатого в одной из предыдущих жизней. Тот, кто раньше никак не был связан с 
преданным служением, не может встать на путь бхакти. Иными словами, под вкусом 
подразумевается опыт. У нас должен быть опыт преданного служения. И в том, что этот опыт 
человек не утрачивает, переходя из жизни в жизнь, собственно и состоит милость Кришны. Даже 
небольшое продвижение по пути преданного служения, — говорит Кришна в «Бхагавад-гите», — 
освобождает человека от величайшей опасности.  

Шрила Прабхупада пишет: «Людям, имеющим врожденную склонность к изучению таких книг 
как «Бхагавад-гита» и «Шримад Бхагаватам», преданное служение дается легче, чем 
философам». В «Нектаре преданности» для определения вкуса, Шрила Прабхупада использует 
слово «склонность».  

У человека появляется склонность не просто к размышлению над идеями Канта или, 
например, Шопенгауэра, а именно к изучению священных писаний. Есть много различных форм 
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спекулятивной философии, но вкус к преданному служению навсегда остается в душе человека.  
В данном случае ручи — это представление о том, что бхакти-шастры — высшее знание, а 

«Бхагавад-гита» и «Шримад Бхагаватам» — высшие из священных писаний. И мы убеждены, что 
это так, поскольку логику всегда можно опровергнуть, вкус же опровергнуть нельзя. И вот эта 
убежденность, в свою очередь, дает нам веру — шраддху, которая позволяет нам постичь 
священные писания. 

Далее следует практика, абхьярчи. Через опыт мы обретаем вкус к изучению священных 
писаний, потом веру в священные писания и затем мы начинаем практиковать принципы, 
изложенные в священных писаниях. Шрила Прабхупада определяет бхакти как активную 
деятельность. Бхакти — это обязательно действие. Если человек, говорит, что верит в Бога, но 
при этом он ничего не делает, можно утверждать что, у него нет вкуса к служению, нет веры. 
Шраддха всегда подразумевает энтузиазм. Это определение Рупы Госвами из «Нектара 
наставлений» — утсахан нишчайад дхаирйат тат-тат-карма-правартанат.  

Шрила Прабхупада однажды рассказал замечательную историю о том, какой должна быть 
шраддха. Это история о Чарли Чаплине.  

Однажды Чарли Чаплин пришел на бал во фраке. Но его угораздило сесть в кресло, которое 
было намазано клеем. Когда он встал, фалды от его фрака оторвались, и он оказался в 
совершенно нелепом одеянии. При этом он нисколько не смутился. Взял стоявшую рядом даму и 
закружился с ней в вальсе с огромным энтузиазмом. Людей, которые были одеты прилично, 
привлек странный человек с оторванными фалдами. А Чарли тем временем бросил первую даму 
и стал кружиться со второй. Стоявших и наблюдавших джентльменов заразил энтузиазмом 
Чарли, и они один за другим стали отрывать у себя на фраках фалды. В конце концов этот вкус 
распространился на всех. 

Проповедники должны действовать также. Если у нас самих нет вкуса, как мы можем 
вселить в других шраддху? И если у нас будет вкус, чтобы мы ни делали, все будет 
заразительным.  

Три формы бхакти     
Процесс преданного служения начинается с момента, когда человек получает семя бхакти-

латы.  Как правило, это происходит по милости человека, который сам имеет вкус к преданному 
служению.  

Во время одного из путешествий по Индии мне довелось присутствовать на собрании садху. 
Всего было около ста пятидесяти человек, причем большинство представляли майавади. Они если 
и имели вкус, то это был вкус спорить на разные философские темы. На собрании также 
находился один вайшнав Шри-сампрадаи. Этот преданный обладал таким вкусом, что в конце 
концов смог передать его всем присутствующим. Для других давалось десять — пятнадцать 
минут, но этот садху говорил полчаса на чистом санскрите, и все слушали его, затаив дыхание. 

Так человек получает бхакти-лата-бхиджу, и с этого момента начинается его преданное 
служение. Мы говорим, что преданное служение человека начинается с сукрити. Но что 
подразумевается в данном случае под сукрити? Достаточно ли заниматься благочестивой 
деятельностью, чтобы получить бхакти? Вырыть колодец или, например, посадить дерево? 
Нет. 

Сукрити (в нашем случае) это деятельность, связанная с великими духовными личностями, 
которая пробуждает в сердце обусловленной души желание заниматься практикой садхана-
бхакти. Другими словами сукрити это любая деятельность, которая, так или иначе, связана с 
чистым преданным Господа. Если мы совершаем что-то для такого преданного, это порождает в 
нашем сердце желание заниматься садхана-бхакти. Шрила Прабхупада построил на этом 
принципе свое Движение. Он предоставлял людям возможность хоть что-то сделать для Кришны.    

Есть знаменитая история о том, как Шрила Прабхупада пристраивал свои книги в 
косметический магазин. Кто-нибудь видел самые первые книги «Шримад Бхагаватам», которые 
Шрила Прабхупада издал в Индии — такие красные книги, где все строчки немного наперекосяк, и 
в каждой строчке примерно по пять ошибок?  

Это был роскошный косметический магазин в самом центре Нью-Йорка, но Шрила 
Прабхупада пришел и сказал: «Поставьте мои книги на витрину».  

Хозяин магазина был весьма удивлен: «Какое отношение мой косметический магазин имеет 
к вашим книгам?» Шрилу Прабхупаду такая реакция ничуть не смутила, — он не собирался 
отказываться от своего намерения, — стал приходить в этот салон каждый день и кормить 
хозяина самосами. В конце концов хозяин сдался и выставил книги Шрилы Прабхупады на витрину 
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своего магазина. Впоследствии он стал преданным и всегда говорил с гордостью: «Эти книги я 
стал распространять раньше, чем вы все вместе взятые».  

После того, как семя бхакти-латы попадает в сердце человека, оно начинает расти. 
Разумеется, в том случае, если мы культивируем этот вкус. И процесс культивации вкуса 
называется садхана-бхакти. По мере того, как человек переходит с одной ступени преданного 
служения на другую: от шраддхи к садху-санге, от садху-санги к бхаджана-крийе, от бхаджана-крийи к 
анартха-нивритти, от анартха-ниврити к ништхе и так далее, его вкус растет. 

Слово садхана происходит от санскритских корней садх и сидх. Первый значит — достижение 
цели, второй — совершенство. Это значит, что садхана — это не просто деятельность, а высшая 
деятельность. Деятельность, которая приводит к совершенству, к достижению высшей цели. Есть 
еще одно значение слова садхана — логическое доказательство. Поэтому определение может 
выглядеть так: садхана — это деятельность, которая доказывает саму себя, подтверждает свою 
правоту.  

Так или иначе, садхана — это метод для достижения цели. И нашей садханой является 
бхакти. Бхакти это цель и бхакти это средство для достижения цели. Мы достигаем бхакти с 
помощью бхакти. Точнее, мы достигаем према-бхакти или бхава-бхакти с помощью садхана-бхакти. 
На уровне садханы — бхакти является средством для достижения цели, на уровне премы — 
целью.  

Мы знаем, что существует три формы бхакти: садхана-бхакти, бхава-бхакти и према-бхакти. 
Не правильнее было бы сказать, что существует два вида бхакти: бхакти — средство и бхакти — 
цель?  

В Одиннадцатой Песне «Шримад Бхагаватам» (11.3.31) есть замечательный стих, где 
говорится, что бхакти это и метод и цель. Бхакти порождает бхакти. Преданные постоянно 
напоминают друг другу о Кришне, что позволяет им самим помнить о Нем. При этом цепь 
греховных поступков разрывается. Господь Хари уносит все, что заставляет страдать человека. 
Таким образом, стараясь помнить о Кришне и напоминать о Нем другим, человек достигает 
ступени бхавы. Здесь описывается как этот процесс работает. То есть бхава, безусловно, в 
соответствии с этим стихом является целью. Согласно этого стиха, бхава, безусловно, является 
целью. Но можно ли достижение бхавы считать совершенством? С помощью регламентируемого 
преданного служения человек достигает уровня бхавы, но все еще считается садхакой. Он достиг 
предварительного очищения, но продолжает практиковать садхану чтобы сердце его очистилось 
полностью. И только на уровне премы он становится сиддхой –- достигает совершенства.  

Итак, на начальном этапе преданное служение –- метод, садхана. Затем, достигнув цели 
садханы –- бхавы он продолжает заниматься преданным служением и достигает совершенства –- 
зрелой любви к Богу. Поэтому можно говорить о трех формах бхакти. 

Определение садхана-бхакти 
В «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами дает такое определение садхана-бхакти: 
 

крити-садхйа бхавет садхйа-бхава са садханабхида 
нитйа сидхасйа бхавасйа пракатйам хриди садхйата 

 
крити-садхйа — то, что выполняется с помощью чувств; бхавет — должно быть; садхйа-

бхава — посредством чего обретается любовь к Богу; са — эта, садхана-абхидха — называемая 
садхана-бхакти; нитья-сиддхасйа — вечно совершенная; бхавасйа — любви к Богу; пракатйам 
— пробуждающаяся; хриди — в сердце; садхйата — способность. 

Садхана-бхакти — это практика, которая исполняется при помощи чувств и приводит к 
проявлению бхава-бхакти. (Вторая строка этого стиха дает определение бхава-бхакти — 
высшее совершенство, пробуждающееся в сердце живого существа.) 

Итак, садхана-бхакти — это практика. Но чем отличается практика преданного служения от 
любой другой практики? Например, человека после института посылают на практику, чтобы 
закрепить знание и получить навык. Здесь же мы практикуем и результатом нашей практики 
является бхава. Можем ли мы сказать, что бхава является определенным навыком, что мы просто 
научились плакать и падать в обморок? Нет. Результат садханы –- не навыки, а очищение 
сердца. Только в этом случае проявляется бхава, изначально присутствующая в нашем сердце. 

В связи с этим Шрила Прабхупада приводит пример с маленьким ребенком, который еще не 
может ходить, но в котором заложена способность ходить. В определенном возрасте ребенок 
начинает практиковать и таким образом развивает эту способность. Садхана-бхакти обладает 
тем же качеством. Она не привносит что-то извне.   
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В определении также говорится, что мы занимаемся практикой бхакти с помощью своих 
чувств. Это значит, что в служении мы задействуем органы чувств, ум и речь. Значит ли это, что 
можно заниматься садханой механически? Значит. Более того, на определенном этапе мы 
обречены на это. Разумеется, чем в большей степени мы задействуем свой ум, чем более 
сознательно мы практикуем, тем больший вкус получаем, тем быстрее идет процесс очищения. 
Тем не менее, даже механическая садхана приближает нас к цели. В конечном счете, садхана — 
это внешняя деятельность, которая подготавливает нас к тому, чтобы мы перевели ее внутрь. На 
уровне садханы мы занимаемся шраванам, киртанам, смаранам. На уровне садхьи мы тоже 
занимаемся шраванам, киртанам и смаранам. Однако на уровне садханы мы делаем это 
механически, а на уровне садхьи — потому что не можем не делать этого.  

Итак, целью садханы является бхава. И качество бхакти — судурлабха —  свидетельствует 
о том, что уровня бхавы невозможно достичь собственными усилиями. В то же время мы говорим, 
что необходимо прилагать усилия, практикуя садхану. В чем тут секрет? 

Секрет –- в милости Кришны. Прилагая усилия, мы обретаем милость Господа. В этом суть 
садханы. Садхана — это способ обретения милости Кришны, которая, в свою очередь, может 
возвести человека на уровень бхавы. Самые эффективные способы обрести эту милость: 
шраванам и киртанам. Слушая о Кришне и воспевая Его имена, мы погружаем свое сознание в 
мысли о Кришне — смаранам. Кришна говорит в «Бхагавад-гите»: е ятха мам прападьянте  
тамс тхайва бхаджамй ахам, что значит: если мы помним о Кришне, Кришна помнит о нас. 
Памятуя о Нем, мы обретаем Его милость, и эта милость возводит нас на уровень бхава-бхакти. 

Цитируя стих из Седьмой Песни «Шримад-Бхагаватам» (7.1.26), Рупа Госвами вначале дает 
косвенное определение садханы: 

 
тасмад ваиранубандхена нирвайрена бхайена ва 

снехат камена вайанджйат катханчин некшате притхак 
 
          В этом стихе Нарада Муни говорит, что неважно как помнить о Кришне: из страха, из 

ненависти, из страсти –- главное помнить о Нем. 
Разумеется, суть этого утверждения не в том, чтобы побудить нас помнить о Кришне с 

завистью, с ненавистью или со страхом. Суть его –- постоянно памятуя Кришну, достичь цели. 
Приводя этот стих, Рупа Госвами подчеркивает могущество процесса преданного служения. Если 
человек, который помнит о Кришне из страха, достигает цели, что уж говорить о тех, кого 
заставляет помнить о Кришне любовь? 

Рупа Госвами хочет, чтобы мы помнили о Кришне именно с любовью. В противном случае, 
это не будет чистым преданным служением. Кроме того, чтобы полностью сосредоточиться на 
ненависти к Кришне, нужно иметь очень высокий уровень демоничности. Ачарьи приводят пример 
с Махараджем Вену. Вена тоже ненавидел Кришну и завидовал Ему, но он попал в ад, т.к. его 
ненависть и зависть не были абсолютными.  

Далее Рупа Госвами цитирует другой стих из Седьмой Песни «Шримад Бхагаватам» (7.1.32): 
 

тасмат кенапи упаена манах кришне нивешает 
 
«Человек должен сосредоточить свой ум на Кришне любыми способами». 
Комментируя этот стих, Шрила Прабхупада делает очень важное утверждение: долг 

духовного учителя — определить способы, с помощью которых ученик сможет сосредоточить 
свой ум на Кришне. В разное время, в разных условиях использовались разные способы, но для 
нас самый действенный — киртан и повторение харе кришна маха-мантры. Другие элементы 
садханы также должны помогать нам непрерывно помнить о Кришне, и чем лучше нам удается 
это, тем успешнее наша садхана. Но главный метод преданного служения для нас –- харе кришна 
маха-мантра. 

Два вида садханы 
Садхана бывает двух видов: ваидхи и рагануга.  
Вот как пишет об этом Шрила Прабхупада: «Первая ступень называется служением, 

основанным на соблюдении регулирующих принципов, при этом преданный следует 
регулирующим принципам, беспрекословно выполняя все указания духовного учителя или 
авторитетных писаний» Это — определение ваидхи-садхана-бхакти.  

«Вторая ступень садханы называется рагануга. Рагануга начинается с того момента, когда 
человек, соблюдающий регулирующие принципы, развивает в себе некоторую привязанность к 
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Кришне и начинает заниматься преданным служением из любви к Нему. Служение на этой 
ступени еще относится к регулируемой практике садхана-бхакти, но это любовное служение уже 
спонтанно и человек занимается им по внутреннему побуждению».  

Что же является стимулом для занятий ваидхи-садхана-бхакти? 
Указания гуру и шастр. Иными словами, ваидхи-садхана-бхакти — это садхана без любви, без 

привязанности к объекту поклонения. Человек не испытывает привязанности к звукам святого 
имени или Божествам, тем не менее он продолжает заниматься садхана-бхакти. Такая садхана 
называется ваидхи-садханой.  

Случается, что в процессе практики ваидхи-садхана-бхакти, человек постепенно начинает 
чувствовать привязанность к этой деятельности, и тогда ваидхи-садхана становится рагануга-
садханой. Что заставляет человека следовать указаниям духовного учителя и священных 
писаний? Рупа Госвами утверждает, что это страх смерти, цитируя стих из Второй Песни 
«Шримад-Бхагаватам» (2.1.5):  

 
тасмад бхарата сарватма бхагаван ишваро харих 

шротавйах киртитавйаш ча смартавйаш чеччхатабхайам 
 
«О потомок царя Бхараты, тот, кто хочет избавиться от всех страданий, должен слушать 

повествования о Верховном господе, помнить о Нем и прославлять Его — Сверхдушу и 
властелина всего сущего, приносящего избавление от всех страданий». В этом говорится, что 
человеку оказавшемуся на пороге смерти, необходимо слушать, воспевать и помнить о Господе, 
который находится повсюду.  

У Рупы Госвами в «Падьявали» есть замечательный стих.  Он начинается с того, что люди 
поклоняются Кришне и изучают священные писания из страха смерти, и заканчивается тем, что 
сам Рупа Госвами поклоняется Махарадже Нанде, потому что во дворе его дома ползает 
Верховный Брахман.  

Этот стих описывает оба вида садханы. В первый части –- ваидхи-садхана-бхакти, во-второй – 
рагануга-садхана-бхакти. 

Основное правило ваидхи садхана-бхакти 

Ваидхи-садхана-бхакти представляет собой набор правил и ограничений — ваидхи (нияма) 
и нишеды (яма). Цитируя «Падма-пурану», Шрила Прабхупада  дает нам самое важное правило, 
которому подчинены все остальные ваидхи и нишеды садхана-бхакти: 

 
смартавйах сататам вишнур висмартавйо на джатучих 

 
«Всегда помнить Кришну и никогда не забывать о Нем». 
Памятуя о Господе, мы достигаем совершенства жизни — бхакти. Забвение же Кришны 

приводит живое существо в ад. В этом стихе употребляется слово сататам — всегда. Значит ли 
это, что если мы на минуту забудем о Кришне, то непременно окажемся в аду? 

Вишванатх Чакраварти Тхакур милостиво объясняет, что слово сататам, означает, что 
человек должен вспоминать о Кришне хотя бы раз в день. На уровне садхана-бхакти человек не 
может помнить о Кришне 24 часа в сутки. Материальные желания, живущие в нашем сердце, 
мешают нам сосредоточить свой ум на духовном, но если мы будем вспоминать о Господе 
каждый день, постепенно наша садхана будет углубляться, и однажды мы достигнем ее 
совершенства — непрерывного памятования Господа.  

В конце главы, посвященной ваидхи-садхана-бхакти, Шрила Прабхупада пишет о варнах и 
ашрамах, поскольку система варн и ашрамов это система предписанных обязанностей. Помимо 
этого он дает нам понять, что независимо от того, какой варне или ашраму мы принадлежим, наш 
долг помнить о Кришне. Все остальные правила и предписания необходимы и полезны лишь 
постольку, поскольку помогают нам помнить о Кришне. Человека, который слишком увлекается 
различными правилами и предписаниями, называют смарта. Смарта — тот, кто следует 
смрити, различным дхарма-шастрам. Если человек начинает слишком высоко ставить все эти 
правила и забывает о конечной цели своего пути, мы говорим, что его преданное служение 
покрылось кармой.  

В «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада дает очень четкое определение ваидхи 
садхана-бхакти: «Ваидхи-бхакти — это служение, совершаемое из чувства долга, когда человек 
служит Господу, выполняя волю своего духовного учителя или следуя указаниям священных 
писаний, и не имеет при этом привязанности к Господу или внутреннего побуждения к любовному 
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служению Ему».  
В завершение этого раздела Рупа Госвами цитирует несколько стихов про варны и ашрамы, 

в последнем стихе из «Нарада-панчаратры» говориться: «Любую деятельность, одобренную 
богооткровенными писаниями, цель которой — удовлетворение Верховной Личности Бога, 
святые учителя причисляют к регулирующим принципам преданного служения. Тот, кто 
постоянно занимается таким служением Верховной Личности Бога под руководством истинного 
духовного учителя, постепенно достигает уровня служения Богу в чистой любви». 

Иными словами, к садхана-бхакти можно причислить любую, одобренную богооткровенными 
писаниями деятельность, которая помогает человеку помнить о Кришне. 

Квалификация преданного 

Какие качества определяют готовность человека к практике садхана-бхакти?  
Шрила Прабхупада утверждает: чтобы человек мог начать заниматься преданным 

служением, ему не нужны материальные качества, — бхакти не зависит от возраста, пола, 
национальности, варны или ашрама. Единственным условием для обретения бхакти  является 
вера. Отличительная особенность людей, которые приходят к вере в Кришну, — сочетание 
разочарования в материальной жизни и сукрити, запаса благочестия, связанного с бхакти. Такая 
комбинация внешних обстоятельств приводит к появлению в сердце человека шраддхи. Кроме 
того, человек должен встретить преданного Господа. Все это вместе Рупа Госвами называет 
удачей. А человека, в ком эти составляющие нашли прибежище — очень удачливым человеком, 
атибхагьена: 

 
йах кенапйа-атибхагьена 
джата-шраддхосйа севане 
нати-асакто на ваирагйа 
бхагасйам адхикарйасай 

 
Итак, первый элемент — большая удача. Далее Рупа Госвами говорит о двух других 

элементах: человек не должен быть слишком привязан к материальному миру, как и слишком 
безразличен к нему. Ваидхи-садхана-бхакти — это деятельность чувств, и если наши чувства 
абсолютно равнодушны к объектам, мы не можем использовать их в служении Кришне. Иными 
словами, смысл данного Рупой Госвами определения квалификации человека, пригодного для 
практики бхакти, состоит в следующем:  

1) человеку должно повезти — он должен встретиться с махатмами; 
2) он должен разочароваться в материальном мире, но не слишком, иначе он станет гьяни; 
3) он не должен быть слишком привязан к материальному миру, иначе он станет карми 

(более благочестивым, чем прежде, но все же карми).     
Определяя чистое преданное служение, мы говорили о сварупа-лакшане и татастха-лакшане, 

— о главных и второстепенных признаках определяемого предмета. В данном случае сварупа-
лакшаной является садху-санга, встреча с преданным. 

В Одиннадцатой Песне «Шримад-Бхагаватам» (11.20.9) Кришна говорит Уддхаве, что 
человек должен исполнять свои обязанности в системе варн и ашрамов до тех пор, пока не 
утратит к ним интереса и не обретет веру в шастры и слушание повествований о Господе. 
Подтверждая определение квалификации преданного, Рупа Госвами цитирует другой стих из 
Одиннадцатой Песни «Шримад-Бхагаватам» (11.20.8): 

 
йаддриччхайа мат-катхадау  
джата-шраддхасту йах пуман 

на нирвинно натисакто 
бхакктийогосйа сиддхидах 

 
«Привязаться ко Мне может только тот, на чью долю выпала редкая удача. Даже если 

человек не до конца избавился от привязанности к кармической деятельности и не очень сильно 
привязан к преданному служению, его служение быстро принесет плоды».  
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Эти стихи «Шримад-Бхагаватам», произнесенные Самим Кришной, объясняют нам, каким 
образом возникает и растет вера. Кришна говорит, что шрадха не зависит ни от чего, она 
рождается сама собой, при этом давая понять, что Его безграничная милость проливается на 
тех, кто исполняет предписанные обязанности, изучает шастры и слушает повествования о Нем. 
Причем милость Господа проявляется через общение с преданными Господа, садху-сангу.  
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Вера в шастры и повествования о Кришне — это особая форма веры. Занимаясь 
преданным служением, человек может сохранять материальные привязанности,  поскольку 
основным ее элементом является вкус. Этот вкус, предшествующий глубокой вере, основанной 
на знании, — одно из проявлений независимой природы бхакти.  

Итак, уровень духовной квалификации человека определяется двумя факторами: верой и 
знанием. Кроме них, существует еще один фактор — милость преданного. Наше положение на 
лестнице бхакти может сильно зависеть от милости, полученной нами от садху. Даже если мы 
сами не обладаем знанием шастр, благодаря милости вайшнава мы можем легко подняться над 
своим преждним положением.  

Квалификация для начала ваидхи-садхана-бхакти носит название шастра вишвасамаи-
шраддха. Вишвас — уверенность; шастра вишваса — уверенность в шастрах, рожденная 
кришна-катхой. В редких случаях возникает другая разновидность веры — бхава-мадхурья-
лобхамайи. Это более сильная вера: у человека вдруг появляется страстное желание, лобха, 
пережить определенные отношения с Кришной, однако это происходит в исключительных 
случаях. 

Вера шастра-вишвасамаи делает человека готовым к практике ваидхи-садхана-бхакти, 
тогда как вера бхава-мадхурья-лобха — квалификация для рагануга бхакт. До тех пор, пока 
такая вера не зародилась в сердце человека, он не готов к тому, чтобы приступить к рагануга-
садхана-бхакти. Сам факт возникновения такой веры означает, что человек в прошлой жизни 
уже достиг определенного духовного уровня. Бхакта, практикующий ваидхи-садхану, со 
временем может развить в себе такую веру. Это происходит на уровне ручи, и выражается в том, 
что у человека возникает глубокое желание направить все свои усилия на усиление духовного 
вкуса.  

Кришнадас Кавирадж Госвами в «Чайтанья-Чаритамрите» определяет веру как твердое 
убеждение в том, что, занимаясь кришна-бхакти, человек достигает результатов всех остальных 
форм деятельности.  

Мы говорили о том, что стимулом к началу ваидхи-садхана-бхакти является страх смерти. 
Когда у человека появляется глубокая вера и знания, страх уходит. Иными словами, человек 
избавляется от страха настолько, насколько он предается Кришне. Шраддху, возникающую в 
начале духовного пути, можно укрепить, изучая священные писания.  

Бхактивинода Тхакур утверждает, что только слабая вера зависит от шастр. Если вера 
слаба, и при этом человек не изучает шастры, он обречен на падение, причина которого — 
дурное общение. Человек не в силах сам справиться с обилием различных мнений и аргументов, 
но, опираясь на шастры, он сохраняет устойчивое положение на лестнице ваидхи-садхана-
бхакти. Поэтому очень важно в самом начале духовного пути принять авторитет человека, 
который знает шастры. 

Знать шастры значит знать семь аспектов истины, таттвы: 1) кто такой Кришна; 2) что 
представляют собой и как действуют энергии Кришны; 3) какие отношения связывают Кришну с 
другими живыми существами; 4) кто эти дживы, с которыми Кришна связан вечными 
взаимоотношениями; 5) каким образом живое существо попадает в материальный мир; 6) как 
может освободиться из уз самсары; 7) в чем суть философии ачинтья бхеда-абхеда таттвы.  

В зависимости от того, насколько человек хорошо знает семь составляющих истины, его 
называют: уттама, мадхйама или каништха-адхикари. Слово уттама переводится как самый 
высший, мадхйама — находящийся посередине, каништха — мизинец. 

Вера уттама-адхикари непоколебима, а знание священных писаний — совершенно, шастра-
йукти-нипунау. Уттама-адхикари не просто знает шастры, он владеет  логикой шастр (использует 
знание шастр в любых обстоятельствах). Важно отметить, что вера уттама-адхикари это вера в 
таттва-вичар — в семь вышеперечисленных аспектов истины, в абхидейа-вичар — в процесс 
преданного служения, и в ценности, определяемые шастрами — пурушартха-вичар.  

Шрила Прабхупада утверждает, что уровень уттама-адхикари это уровень гуру: «Уттама-
адхикари глубоко убежден, что конечной целью жизни является достижение трансцендентного 
любовного служения Кришне и что Кришна — единственный объект поклонения и любви». 
Знание самбандхи, абхидеи и прайоджаны определяет качества духовного учителя.  

О мадхьяма-адхикари говорят — шраддхаван, обладающий верой. Вера мадхьяма-адхикари — 
это вера в гуру. И хотя он не обладает совершенным знанием священных писаний, вера его 
достаточно сильна. 

Вера каништха-адхикари — камала-шраддха, пластичная или гибкая. На такую веру очень 
легко влияют внешние обстоятельства. Тем не менее, несмотря на то, что вера каништха-
адхикари слаба, он понимает: «Я не хочу ничего, кроме Кришны». И этого достаточно для начала 
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занятий ваидхи-садхана-бхакти. 
Согласно Бхактивиноде Тхакуру, на лестнице бхакти адхикари располагаются следующим 

образом: каништха — с уровня шраддхи до уровня анартха-нивритти, включительною. До тех пор, 
пока в сердце человека присутствуют анартхи, его одолевают сомнения, и вера его слаба. 
Уровень мадхьяма-адхикари начинается с ништхи; уровень уттама-адхикари — с ручи.  

Следует также отметить, что адхикар — относительное понятие. Человек может быть в 
высшей степени квалифицированным для занятия одним видом деятельности, при этом 
оставаясь каништхой в другом. Как, например, есть два пути — бхагавата-марг и панчаратрика-
марг. Человек может быть в высшей степени квалифицированным, чтобы идти по пути 
панчаратрика-марга, и оставаться каништхой для бхагавата-марга. В случае с рагануга-садханой 
уровень мадхьяма-адхикари начинается уже с ручи, а уровень уттама-адхикари — с асакти. В 
«Шримад-Бхагаватам» и «Чайтанье-Чаритамрите» приводятся другие определения уттама, 
мадхьяма и каништха-адхикари. Но эти определения также весьма условны. 

После того, как Рупа Госвами определяет разные уровни квалификации для занятия бхакти, 
он говорит о тех, кто находится ниже каништхи: попавшие в беду, желающие материальных 
богатств, любознательные и гьяни. Соответственно, цель этих людей (в отличие от цели 
каништхи, которая совпадает с целью священных писаний) — освобождение от страданий 
материального мира или обретение каких-либо материальных благ. Рупа Госвами приводит 
пример каждого из них. Примером попавшего в беду является Гаджендра; любознательного — 
мудрецы Наимишараньи во главе с Шаунакой Риши; желающего материальных богатств — 
Дхрува Махарадж, гьяни — четыре Кумара. Несмотря на то, что все они очень разные, Рупа 
Госвами отводит для них одну категорию — ниже каништхи. Эти люди могут стать каништхами 
благодаря сукрити и санге, общению с преданным Господа или Cамим Господом. Так, слон 
Гаджендра молил Вишну об освобождении, но, увидев Господа, он тут же отбросил корыстный 
мотив. Шаунака Риши и мудрецы Наимишараньи молились о райской жизни, но благодаря 
общению с Сутой Госвами, все они стали преданными. Санга — важный элемент в процессе 
предания себя Господу, однако основой, которая позволяет живому существу возвыситься до 
уровня преданности, является сукрити.  

Сукрити — это деятельность, непосредственно связанная с Кришной и преданным 
служением Ему. Условно ее разделяют на деятельность, связанную с: 1) местом; 2) временем; 3) 
предметами. Когда мы говорим о деятельности, связанной с местом, мы подразумеваем 
посещение святых мест: храмов, мест паломничества. Время, в данном случае, указывает на 
соблюдение постов и дней экадаши. Предметы: вкушение прасада, служение туласи... Если 
человек, например, решил устроить «разгрузочный день», и этот день пришелся на экадаши, как 
результат он получает сукрити. Деятельность, дающая человеку агьята-сукрити, отличается от 
садхана-бхакти тем, что совершается неосознанно, поскольку садхана-бхакти подразумевает 
осознание славы и величия Господа.  

Когда человек накапливает достаточное количество сукрити, слова садху доходят до его 
сердца. Общаясь с преданными, он развивает желание возвыситься до их уровня. В зависимости 
от того, сколько сукрити накопил человек, он поднимается до уровня каништхи, мадхьямы или 
уттамы. Ведическое общество хорошо именно тем, что позволяет каждому человеку накапливать 
сукрити. Если человек накопит его слишком много, то при определенных обстоятельствах он 
сразу возвысится до очень высокого уровня. Как, например, это случилось с Кумарами. 

Различают три вида сукрити: бхакти-сукрити, брахма-гьяна-сукрити и карма-сукрити. По 
определению, они приводят соответственно: к бхакти, к освобождению или к материальным 
наслаждениям. Но говоря о сукрити, мы подразумеваем деятельность, непосредственно 
связанную с неосознанным бхакти.  

Продолжая описание квалификации, необходимой для начала занятий бхакти, Рупа Госвами 
предостерегает нас от опасности, которая грозит нашей шраддхе: бхукти и мукти — желания 
материального наслаждения и имперсонального освобождения. Рупа Госвами сравнивает бхукти 
и мукти с пишачами, злыми духами (1. 2. 22):  

 
бхукти-мукти сприха йават пишачи хриди вартате 

тавад бхакти сукхасйатра бхудайо бхавета 
 
Смысл этого сравнения в том, что злые духи водятся в грязных местах, и до тех пор, пока 

наше сердце будет открыто для них, в нем не поселится чистая любовь к Богу.   
Бхактивинода Тхакур говорит, что, если не оградить нашу шраддху в самом начале духовного 

пути от влияния бхукти и мукти, она превратится в анартху. Он сравнивает шраддху с ребенком, 
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едва появившимся на свет, который нуждается в уходе родителей. Подобно новорожденному, 
наша шраддха нуждается в опеке до тех пор, пока мы не достигли квалификации уттамы и не 
избавились от телесных представлений. В противном случае внешние соблазны материального 
мира уничтожат ее. Человек должен ставить перед собой цель — достичь уровня уттамы,  изучая 
священные писания, тогда бхукти и мукти не будут представлять для него опасности.  

Вывод, который можно сделать из всего сказанного следующий: бхакти не имеет иной 
причины, кроме самой бхакти, бхакти — беспричинна. Для занятий бхакти не нужно обладать 
предварительной квалификацией. Все что нужно — это оказаться в нужное время в нужном 
месте. Значит ли то, что, обретя крупицу шраддхи, мы должны успокоиться?  

Для того, чтобы начать заниматься бхакти, человеку действительно не нужно обладать 
никакими качествами, однако, чтобы наша вера не погибла под влиянием внешних обстоятельств, 
она должна расти. Это происходит посредством изучения священных писаний, которые, в свою 
очередь, дают вкус продолжать следовать по пути садхана-бхакти, и в этом –- смысл третьей 
главы «Нектара преданности» Шрилы Прабхупады. 

Уровни знания 

Ранее мы говорили о том, что вера в Кришну на начальных этапах преданного служения — это 
вера в шастры. Только изучая шастры, мы можем укрепить веру и сделать ее глубже. Однако 
случается, что, несмотря на то, что у человека есть вера в священные писания, бхакти уходит. 
Это происходит, когда основная цель человеческой жизни — бхакти вытесняется 
второстепенными целями — бхукти и мукти. 

Когда Рупа Госвами писал «Бхакти-расамрита-синдху», люди еще верили в священные 
писания. Ведическое общество отличается тем, что каждый его член следует наставлениям 
соответствующей его сословию шастры. Даже сейчас, если вы поедете в Индию, то увидите, что 
практически у каждого индуса есть шастра, в которую он верит. Поскольку «Бхагавад-гита» 
универсальное священное писание, объединяющее различные направления индуизма, она имеет 
множество различных толкований: майавади утверждают, что «Бхагавад-гита» говорит о мокше; 
домохозяева уверены, что она проповедует семейные ценности и т.д. С одной стороны, такое 
положение вещей укрепляет общество, с другой — мешает распространению бхакти.  

Различают пять уровней знания, заключенного в священных писаниях: 1) эмпирическое 
знание; 2) мораль; 3) знание о Боге (как о Том, кто может исполнять желания); 4) имперсональное 
знание — брахма-гьян и 5) знание о Кришне — бхакти-гьян.  

Находясь на уровне эмпирического знания человек пытается понять мир, в котором живет, с 
помощью чувств. По мере того, как знание такого человека углубляется, к нему приходит 
осознание того, что недостаточно пользоваться органами чувств или просто манипулировать 
материей, чтобы чувствовать себя комфортно в обществе людей, нужно соблюдать законы этого 
общества. На третьем уровне человек признает существование кармы как совокупности всех 
наших действий. Бог в данном случае является гарантом исполнения закона кармы, подобно тому, 
как Президент является гарантом исполнения Конституции. На следующем уровне человек 
понимает, что за законом кармы стоит общий принцип — брахма-гьян  — объясняющая причину 
всех причин, — та единая формула, которую мечтают найти современные ученые. И, наконец, 
бхакти-гьян. На этом уровне мы понимаем, что причиной всех причин является не абстрактный 
закон, а совершенно конкретная личность — пастушок Кришна. 

Каждый из уровней знания порождает определенную форму отношения к Богу. 
На уровне эмпирического знания человек пренебрегает Богом и наслаждается материей, 

несмотря ни на что, — «Я пришел в этот мир, чтобы манипулировать материей, и стану 
счастливым, когда раскрою ее тайну». Уровень морали — это уровень нравственного атеизма, 
уровень дхармы. Этот уровень отличается от предыдущего тем, что человек не может больше 
наслаждаться один. Цель общества, где правит мораль, — всеобщее счастье. Пример — молитва 
Булата Окуджавы, обращенная к несуществующему Богу: «Дай нам всем понемногу, и не забудь 
про меня». Уровень кармы, это, в сущности, уровень Параматмы, поскольку функция Параматмы 
— способствовать осуществлению закона кармы. На этом уровне у человека появляется 
представление о вездесущем Господе. Четвертый уровень — брахман, безличный аспект Бога. На 
уровне бхакти есть две формы знания: а) айшварья б) мадхурья и, соответственно, две формы 
отношения к Богу: как к Нараяне, либо как к Говинде.  

В зависимости от уровня знания, человек определяет для себя различные ценности: на 
первом уровне — услаждение грубых чувств; на уровне морали — дхарма; на уровне кармы — 
артха и кама (полученные с помощью дхармы); на уровне брахмана — мокша; на уровне бхакти — 
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према. И в соответствии с ценностями и целями каждого из уровней, существуют различные 
способы их достижения. Так  деятельность человека первого уровня — викарма; второго и 
третьего — карма (оба эти уровня представляют уровень варнашрама-дхармы); четвертого — гьяна 
и пятого — бхакти (ваидхи и рага). 

В зависимости от уровня знания, счастье человека выглядит по-разному: земное счастье 
(1,2); счастье на райских планетах (3); счастье освобождения (4) и Кришна (5). 

Что интересно, — знание одних и тех же священных писаний, находящееся на разных 
уровнях, очень сильно противоречит одно другому. Например, мораль мешает человеку 
независимо наслаждаться в материальном мире; счастье на райских планетах недостижимо для 
тех, кто наслаждается на земле; мокша противоречит как удовлетворению чувств, так и 
поклонению полубогам (злейшими врагами Шанкарачарьи были карма-мимамсаки). Таким 
образом, чтобы установить ту или иную пуруша-артху, нужно победить предыдущую цель. Для 
бхакти таким врагом является мукти. Именно поэтому все вайшнавские ачарьи направляли острие 
своего гнева на имперсонализм. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил: «До тех пор, пока 
есть хотя бы один майавади, бхакти не сможет восторжествовать в этом мире». И хотя Шрила 
Прабхупада считает, что гьяни лучше всех (они не отождествляют себя с телом и способны 
осознать, что Кришна является Верховной Личностью Бога), они хороши только тем, что могут 
стать бхактами, изменив свою цель. 

Необходимо также понять, что мокша как цель является тупиком. Неверно думать, что 
достичь бхакти можно исключительно, переходя со ступени на ступень. Человек может прийти к 
бхакти с любой ступени. Исключение — мокша, поскольку мокша лишает человека представления 
о деятельности как таковой. Человеку практически невозможно с уровня имперсонального 
Брахмана перейти к пониманию Бога Личности. Это как бы ответвление, тупик, в который 
попадает человек. Шрила Прабхупада называет мокшу последней ловушкой майи. Правильный 
переход — представление о Боге как о Параматме, представление о Боге, как о Нараяне. Когда 
мы допускаем, что есть материальный рай, нам легче допустить, что есть еще лучший духовный 
рай, из которого не падают.  

Билвамангал Тхакур, которого цитирует в конце третьей главы Шрила Прабхупада, 
произносит такие слова: «Что касается освобождения, я думаю, оно стоит у моих дверей с 
молитвенно сложенными руками и ожидает моих приказаний». Это еще одно подтверждение того, 
что, занимаясь бхакти, мы обретаем освобождение, независимо от нашего желания. Все более 
низкие цели достигаются, когда человек ставит перед собой более высокую цель, и, наоборот, — 
когда мы ставим перед собой низкую цель,  мы не можем рассчитывать на то, что достигнем чего-
то высокого. 

Превосходство мадхурьи над айшварьей 

В четвертой главе «Нектара преданности» Шрила Прабхупада говорит о трех формах 
привязанности: 1) к материальному благополучию — бхукти; 2) имперсональному освобождению 
— мукти и 3) Вайкунтхе — месту, где можно наслаждаться айшварьей. Все эти формы 
привязанностей являются препятствиями на пути к Кришне.  

Ученик и последователь Рупы Госвами Рагхунатх дас Госвами в четвертой главе 
«Манахшикши» говорит о существовании трех препятствий, мешающих человеку достичь высшей 
цели жизни — бхакти, и у которых, в свою очередь, есть три причины: 1) заставить человека, 
ставшего на путь бхакти, вернуться к бхукти может общение с материалистами, а именно — 
разговоры на мирские темы, праджалпа. Он сравнивает праджалпу с женщиной легкого поведения: 
подобно тому, как проститутка обворовывает человека, праджалпа лишает разума, 
сосредоточенного на Господе; 2) на путь мукти человека возвращает асат-санга, общение с 
имперсоналистами; 3) на путь айшварьи становятся те, кто общается с практикующими айшварью.  

Чтобы опровергнуть ценность айшварьи, Рупа Госвами один за другим приводит двадцать 
семь стихов, убеждая нас в величии бхакти и правильности выбранной нами цели. Он вводит нас 
в общество преданных, которые, один за другим, отказываются от освобождения — Махараджа 
Притху, Шукадева Госвами, Вритрасура, Господь Шива, Индра, Прахлада Махарадж и Гаджендра. 

В Девятой Песни «Шримад-Бхагаватам» Кришна повествует о существовании пяти форм 
освобождения: 1) слияния с Господом; 2) обитания на планете Господа; 3) владении богатствами 
Господа; 4) обладании телом, подобным телу Господа; 5) непосредственному общению с 
Господом. Мы уже говорили, что эти формы освобождения несколько напоминают пять 
существующих рас: саюджья — шанту; салокья — дасью; сарупья — сакхью; саршти — ватсалью; 
самипья — мадхурью. 
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Принципиальная разница между всеми этими формами освобождения и настоящими расами 
состоит в цели, которую ставит перед собой человек. В отличие от человека, который жаждет 
наслаждаться величием Господа, Его богатствами, славой и привилегиями пребывания рядом с 
Ним, преданного привлекает служение Господу. И того и другого привлекает Нараяна, но в 
первом случае — Нараяна в Его внешних проявлениях, в богатстве и славе; во втором случае 
привлекает непосредственно Личность Господа и взаимоотношениями с Ним. 

Все эти формы освобождения свидетельствуют о том, что живое существо путем 
совершения множества аскез и очищения сердца от камы, кродхи, лобхи, мохи и матсарьи, достигло 
высокого духовного уровня — айшварьи. Однако, поскольку цель его определялась не любовью, 
ему не удалось развить в своем сердце чистой привязанности к Господу. 

В четвертом стихе «Дамодараштаки» Сатьяврата Муни, обращаясь к Господу, выстраивает 
иерархию духовных ценностей:  

 
варам дева мокшам на мокшавадхим ва 
на чанйам врине хам варешад апиха 
идам те вапур натха гопала-балам 

сада ме манасй авирастам ким анйаих 
 
Врине — выбираю; мокша-авадхим — высшее освобождение; вара-ишад — от Тебя; способного 

исполнить любое желание; авирастам — пусть войдет. 
 
«О Господь, Ты можешь даровать любые благословения, но я не молю Тебя ни о безличном, 

ни о высочайшем освобождении (обретении вечной жизни на Вайкунтхе) и ни о каком благе, 
которое можно получить, следуя девяти принципам бхакти. О Господь, я хочу лишь, чтобы Ты в 
образе Балы Гопалы, находящегося во Вриндаване, всегда пребывал в моем сердце. Мне не 
нужны никакие другие дары, кроме этого». 

Если человек ставит своей целью достижение освобождения — это высокая цель. Еще 
более высокая цель — достижение Вайкунтхи, но и это не предел: когда Кумары встретили на 
Вайкунтхе Нараяну, они сказали Ему, что готовы жить даже в аду, лишь бы иметь возможность 
практиковать садхана-бхакти. Но Сатьяврата Муни не хочет даже этого, его цель — ни на миг не 
расставаться к Господом Кришной в образе Гопалы. Это более высокая ступень, чем садхана-
бхакти, поскольку, практикуя садхана-бхакти самое большее, чего можно достичь — Вайкунтха, 
имея же привязанность в своем сердце к Кришне, человек достигает непосредственно Кришны. 
Таким образом, именно Вриндаван и поклонение Радхе и Кришне на трансцендентной земле 
Вриндавана является высшей ценностью человеческого существования.  

И в конце этой главы Рупа Госвами призывает нас поставить своей целью достижение 
Кришны, который является источником двенадцати рас, проявленных в самой высшей их форме. 

Самодостаточность и независимость бхакти 

В пятой главе «Нектара преданности» Шрила Прабхупада говорит о том, что причиной 
самодостаточности и независимости бхакти, является духовная природа преданного служения. 
Поскольку изначально мы духовны, бхакти уже пребывает в нашей душе и, соответственно, 
любой из нас может начать практиковать преданное служение независимо от уровня, на котором 
он находится.  Самодостаточность и независимость — неизменные характеристики души. В 
«Шримад-Бхагаватам» говорится, что преданное служение трансцендентно к материальному 
миру и не имеет причины, оно доступно всем и естественно для всех. Подтверждая это, Шрила 
Прабхупада приводит пример нитьянанда-вамши: потомки Господа Нитьянанды объявили себя 
единственными законными наследниками бхакти. Другие считают, что только брахманы могут 
заниматься бхакти. Все эти утверждения ложны, поскольку бхакти не имеет отношения к телу. 
Бхакти — атрибут души, имеющей единую с Богом природу сат-чит-ананда-виграха. В 
доказательство этого Рупа Госвами цитирует отрывок из «Падма-пураны»: «Дорогой царь, право 
заниматься преданным служением есть у каждого, как и право совершать омовение по утрам в 
месяц Магха».  

Итак, с одной стороны, бхакти независима, с другой — чтобы заниматься бхакти, нужно 
отречься от любой цели, отличной от бхакти. Вывод из этого утверждения: каждый может 
отречься от бхукти и мукти, если осознает свою духовную природу. Наша природа в том, что мы 
— слуги Господа. Чтобы понять это, не обязательно обладать особыми качествами. Когда мы 
поймем, что мы слуги, бхукти и мукти сами покинут наше сердце.  
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Однако не стоит дожидаться, пока это произойдет само собой, утверждает Рупа Госвами, и 
если к материальным желаниям можно относиться с определенной долей снисходительности, то 
желание раствориться в брахмане нужно решительно вырвать из своего сердца.  

Это очень хорошо демонстрирует стих, приведенный Господом Чайтаньей в беседе с 
Рамананда Раем, некогда произнесенный Господом Брахмой, суть которого в том, что человек 
должен отказаться от усилий по достижению освобождения, оставаясь при этом стхане-стхита — 
на том же самом месте. Отказаться от мокши, не значит сменить ашрам. Какое бы положение в 
системе варнашрамы ни занимал человек, он может сохранять привязанности, соответствующие 
своему положению, практикуя при этом бхакти. Этот стих определяет также цель варнашрама-
дхармы в процессе духовного роста человека.  

Однажды после лекции одна матаджи спросила меня: «Какой смысл говорить о мукти, если 
на Западе никто ничего не знает о подобных практиках?!»  

Мне пришлось возразить ей: в одной только Калифорнии существует около четырех тысяч 
центров, представляющих различные школы, цель которых — освобождение. В Сан-Франциско, 
где Шрила Прабхупада осуществлял свою проповедь, на каждом шагу ему доводилось встречать 
рекламные объявления майавади, предлагающих услуги по телепортации в брахман.  И в Россию 
это пришло не из Америки, а из нашего сердца. Что мы видим сегодня на книжных лотках в 
Москве? С одной стороны — порнография, с другой — имперсонализм.  Поэтому не стоит 
недооценивать опасности, которую представляет мукти. 

Универсальность преданного служения заключается в том, что человеку, практикующему 
бхакти, нет необходимости совершать специальные очистительные ритуалы, даже если он 
допускает ошибки в процессе практики. Преданное служение, в силу своей духовной природы, 
может очистить человека от всех последствий греховных поступков. 

В «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами приводит семь доказательств, подтверждающих 
универсальность бхакти, первое из которых — стих «Шримад-Бхагаватам» (11.21.2): «Разницу 
между добродетелью и пороком можно описать так: те, кто уже достиг высот в преданном 
служении, никогда снова не встанут на путь кармической деятельности или эмпирического 
философствования. Если человек неуклонно следует по пути преданного служения и 
придерживается регулирующих принципов, утвержденных авторитетными ачарьями, — это самая 
большая добродетель».  

Сложно дать универсальное определение добродетели и порока. Что является 
добродетелью для одного, может быть пороком для другого. Однако Кришна говорит: 
«Исполнение предписанных обязанностей, соответствующих внутренней природе (варне, ашраму) 
человека, характеризует добродетель; уклонение же от своих обязанностей — порок». 

 Цитируя этот стих, Рупа Госвами дает нам понять, что, в конечном счете, предписанными 
обязанностями для любого человека являются принципы бхакти, поскольку преданное служение 
отражает внутреннюю природу живого существа, являясь неотъемлемым правом и обязанностью 
каждого. Человека, осознавшего свою духовную природу и ставшего на путь бхакти, следует 
считать благочестивым даже в том случае, если он не соблюдает обязанностей общества 
варнашрамы, поскольку он исполняет главный долг, отвечающий его природе. Такое положение не 
может служить оправданием для людей, не желающих исполнять своих обязанностей перед 
обществом. Человек свободен от всех остальных долгов ровно настолько, насколько он осознал 
свой главный долг — служение Кришне.  

Этот стих указывает также на то, что путь кармы и гьяны не ведет к бхакти. Прежде Рупа 
Госвами объяснял нам, посредством чего мы можем обрести бхакти, сейчас же — посредством 
чего бхакти обрести нельзя. На это необходимо обратить особое внимание, поскольку  даже в 
нашем обществе существует множество людей, которые убеждены, что карма и гьяна, как методы, 
необходимы для достижения бхакти. 

Достичь дхармы, артхи, камы и мокши можно, практикуя бхакти, а потому бхакти является 
главной садханой, тогда как карма и гьяна — второстепенные средства для достижения 
второстепенных целей. Бхактивинода Тхакур говорит, что если мы ставим перед собой какую-
либо цель, главной садханой является метод, ведущий непосредственно к достижению цели. 
Бхакти как садхана, является основным средством достижения бхакти как цели, тогда как карма и 
гьяна являются второстепенными средствами, поскольку сами по себе они не могу привести 
человека к бхакти. 

Например, смысл жизни обычного человека в том, чтобы быть счастливым, — «Человек 
рожден для счастья, как птица для полета». Большинство людей видят счастье в дружной семье, 
отдельной квартире, хорошей работе. Чтобы достичь цели жизни, человек вначале идет в 
институт, получает диплом. В этом случае его садханой является учеба. Сами по себе учеба и 
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диплом, не приносит человеку счастье, но чтобы дойти до конца, человек вынужден ставить 
промежуточные цели, приближающие его к заветной мечте. Соответственно, метод для 
достижения промежуточной цели также не является главным. Получив диплом, человек ставит 
перед собой цель заработать деньги, жениться, затем купить дом… На пути к главной цели 
существует множество промежуточных целей и все средства к достижению этих промежуточных 
целей являются второстепенными. Однако человек может стать счастливым значительно 
быстрее, если, например, у него отыщется богатый родственник. Он сможет сразу же поселиться 
в его доме и ждать пока дом не перейдет к нему по наследству — это будет основной садханой. 

Гьяна и карма помогают человеку достичь промежуточных целей на пути к высшей цели — 
бхакти, но бхакти при этом остается главной садханой преданного, поскольку только она может 
привести человека к преме.  

Итак, преданный Господа освобождается от всех долгов перед обществом ровно в той 
степени, в которой он осознал свою духовную природу, т. е. перестал отождествлять себя с 
материальным телом. Такое понимание происходит посредством общения с истинным духовным 
учителем. Человек понимает, что он душа, а значит, не имеет отношения к варнашраме, поскольку 
обязанности, предписанные варнашрама-дхармой, предназначены для обусловленных живых 
существ и выполнение их не является прямым способом обретения любви к Богу.  

Еще одна цитата, приведенная Рупой Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» из «Агастья-
самхиты»: «Как освобожденной душе не обязательно соблюдать регулирующие принципы, 
указанные в писаниях, так и человеку, занятому служением Господу Рамачандре, ни к чему 
совершать ритуалы, описанные в приложениях к Ведам». 

Неоднократно Рупа Госвами напоминает нам о том, что для тех, кто встал на путь бхакти 
варнашрама не нужна. Наряду с этим Господь Чайтанья в беседе с Рагхунатхой Дасом Госвами 
говорит, что человек, преждевременно оставивший предписанные обязанности, подобен 
обезьяне (мараката-вайрагья). В этих двух утверждениях нет противоречия: действительно, чтобы 
обрести бхакти, достаточно одной бхакти, но прежде чем отказаться от выполнения 
предписанных обязанностей, необходимо полностью очистить свое сердце от вожделения. До тех 
пор, пока человек полностью не очистится от камы, ему следует выполнять правила и 
предписания садхана-бхакти, одновременно исполняя свои обязанности в системе варнашрама-
дхармы. 

Однажды Ситадеви спросила у Господа Рамачандры, по каким признакам можно узнать 
человека, который избавился от вожделения. Господь Рамачандра назвал три таких признака: 1) 
внимание человека, избавившегося от вожделения, целиком поглощено Верховной Личностью 
Бога (в этом случае он полностью избавляется от потребительского отношения к любым другим 
объектам); 2) такой человек никого не ругает без необходимости (раздражительность 
свидетельствует о внутренней неудовлетворенности); 3) он никогда не лжет (человек лжет, если 
хочет выглядеть лучше, чем он есть на самом деле).    

Бхактивинода Тхакур говорит, что в случае отсутствия в обществе принципов варнашрамы 
(это наш случай), человек должен полностью принять прибежище садхана-бхакти, при этом, 
хорошо понимая, что кама все еще живет в его сердце и придется много поработать, прежде чем 
он обретет устойчивый вкус в преданном служении Кришне. 

Принципы ваидхи-садхана-бхакти 

Шестая глава «Нектара преданности» начинает подробное описание садхана-бхакти, 
составляющее основную часть Восточной волны «Бхакти-расамрита-синдху». В этой главе Шрила 
Прабхупада объясняет, что «Бхакти-расамрита-синдху» не является техническим руководством 
для осуществления принципов садхана-бхакти, — подробности ритуала, детально описывает 
Санатана Госвами в «Хари-бхакти-виласе». «Бхакти-расамрита-синдху» дает понимание цели и 
смысла нашей деятельности. Если «Хари-бхакти-виласа» учит, как правильно изготовить четки, 
то  «Бхакти-расамрита-синдху» передает настроение, в котором следует повторять мантру. У 
каждого ритуала есть три аспекта: цель, метод и настроение. Чтобы техника привела к 
достижению цели, ее нужно совершать в определенном умонастроении. Если человек, забывает 
о цели своей деятельности, совершаемый им ритуал превращается в механическое следование. 
Кришна говорит об этом в «Бхагавад-гите» (11.55):  

 
мат-карма-крин мат-парамо  мад-бхактах санга-варджитах 

нирвайрах сарва-бхутешу  ях са мам эти пандава 
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«Мой дорогой Арджуна, тот, кто посвящает себя чистому преданному служению Мне, 
свободный от скверны кармической деятельности и мыслительных спекуляций, кто работает для 
Меня, кто делает Меня высшей целью своей жизни, и кто дружелюбно относится к каждому 
живому существу — тот обязательно придет ко Мне». 

Иногда цель, которую мы ставим перед собой, кажется слишком далекой и мы забываем о 
ней, привлекаясь более доступными вещами, — в этом случае наша садхана становится пресной. 
Чтобы этого не происходило, следует ставить перед собой достижимые цели, но все они должны 
подчиняться высшей цели. Наши достижения, должны приближать нас к Кришне, тогда путь, 
которым мы следуем, будет прямым. 

Рупа Госвами приводит именно этот стих, поскольку в нем Кришна не только напоминает 
нам о цели бхакти и объясняет, какими качествами должен обладать Его преданный, но также  
передает настроение, с которым мы должны подходить к садхане. Метод понять легко, цель — 
тоже несложно (сложнее помнить о ней), однако настроение — гораздо более тонкая вещь: не 
вдаваясь в детали, Рупа Госвами готовит нас к правильному восприятию того, о чем он 
собирается говорить.  

Давая определение ваидхи-садхана-бхакти, мы говорили о существовании бесконечного 
множества способов несения бхакти, поскольку к садхана-бхакти можно причислить все, что 
помогает нам помнить о Кришне. Опираясь на «Хари-бхакти-виласу», Рупа Госвами перечисляет 
шестьдесят четыре наиболее важных способа совершения чистого преданного служения.  

Существует девять основных форм бхакти: 
 

шраванам киртанам вишнох- 
смаранам пада-севанам 
арчанам ванданам дасьям 
сахьям атма-ниведанам 

 
«Слушать о Господе; воспевать Его славу; помнить о Господе; служить лотосным стопам 

Господа; поклоняться Божествам; приносить поклоны и возносить молитвы; быть слугой Господа; 
быть другом Господа; полностью предать себя Господу». 

 
Все остальные способы несения бхакти являются производными от этих девяти основных 

форм. Первые десять называют вратами в царство бхакти, поскольку они подводят человека 
непосредственно к практике садханы, указывая на то, что преданному следует делать. Следующие 
десять указывают на то, что ему делать не следует. Пункты с 21-го по 59-й в большинстве своем 
сосредоточены вокруг поклонения Божествам. И последние пять — бхагавата-шраванам, мадхура-
васа, садху-санга, шри-муртина, нама-санкиртана — самые могущественные: каждого из них 
достаточно,  чтобы возвысить человека до уровня бхавы 

Предварительные принципы садхана бхакти 

Прежде чем мы приступим к изучению первых десяти элеменов ваидхи-садхана-бхакти, мне 
бы хотелось напомнить основную тему 16-й главы «Бхагавад-гиты» —  дайва-асура-сампад-вибхага-
йога — «Божественные и демонические натуры».  

Что отличает божественные натуры от демонических? Кришна дает единственный критерий 
— готовность следовать священным писаниям. Причем следовать не механически, не слепо, а 
понимая дух и цель нашей садханы — всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о Нем. 
Человек должен очень хорошо понимать смысл того, что он делает. Один из уроков Говардхана-
лилы в том, что механическое исполнение ритуала не приводит к ожидаемым результатам. 
Обращаясь к Своему отцу, Кришна произносит такие слова (ШБ10.24): «Праведники не хранят 
секретов. Некоторые люди понимают смысл совершаемого жертвоприношения, некоторые — нет, 
но успеха достигает только тот, кто совершает жертвоприношение сознательно». Если мы 
следуем правилам и предписаниям какой-либо традиции слепо, в результате нас ждет 
разочарование. 

Рассматривая один за другим различные элементы садханы, мы можем обнаружить, что не 
соблюдаем их все. Как к этому следует относиться? Если мы соблюдаем самые важные 
элементы садханы: гуру-пада-ашрая, гуру-дикша-ади-шикша, вишрамбхена гурох-сева, нама-киртана, 
бхагавата-шравана, матхура-васана, шри-муртина, садху-санга, однако при этом не успеваем обойти 
дерево ашваттху, которое в Москве, например, не растет, — Кришна прощает нас.   
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1.  Гуру-пада-ашрая — принятие истинного духовного учителя. 

Для иллюстрации первого положения Рупа Госвами приводит стих из «Шримад-Бхагаватам» 
(11.3.21), который произносит Прабуддха Муни, беседуя с Махараджей Ними: 

 
тасмад гурум прападьета 
джигьясух шрейа уттамам 
шабде паре ча нишнатам 
брахмани упасамашрайам 

 
«Поэтому любой, кто по-настоящему желает истинного счастья, должен искать духовного 

учителя а, найдя его, принять у него прибежище. Квалификация духовного учителя такова: он 
осознал заключения священных писаний, тщательно изучив их, и способен убедить других в этих 
выводах. Таких великих личностей, принявших прибежище у Верховного Господа и оставивших 
все материальные взгляды, следует считать истинными духовными учителями».  

Шрила Прабхупада вводит нас в контекст этого стиха, объясняя, что принять духовного 
учителя человека заставляют страдания: «О царь, да будет тебе доподлинно известно, что в 
материальном мире нет счастья. Думать, что здесь можно найти счастье, значит совершать 
непростительную ошибку, ибо здесь нет ничего, кроме страданий». Когда человек понимает, что в 
материальном мире нельзя обрести высшее счастье, он осознает необходимость принятия 
духовного учителя. Настроение, в котором следует обращаться к гуру — смесь разочарования в 
ценностях материального мира и страстное желание обрести высшее счастье мира духовного, 
джигьясух шрейа уттамам. 

После этого Прабуддха объясняет Махарадже Ними, какими качествами должен обладать 
духовный учитель: 

1) шабде паре — он должен в совершенстве знать священные писания (внешне это проявляется 
в том, что, с одной стороны, человек, нашедший прибежище в шабда-брахмане, мыслит 
категориями священных писаний, с другой — постоянно изучает священные писания. Это 
еще одна характеристика гуру — гуру не считает себя совершенным знатоком шастр, он 
постоянно совершенствуется в шабде.); 

2) шабда-брахмани нишната, пара-брахмани-нишната — он должен быть поглощен пара-
брахманом и воспеванием Его святого имени; 

3) упаса амашрайах — он должен быть равнодушным к соблазнам материального мира. 
В «Хари-бхакти-виласе» также перечисляются качества духовного учителя: простой, 

честный, свободный от зависти и жадности, непричастный к философии майавади и преданный 
святому имени Господа.  

При выборе духовного учителя, безусловно, следует ориентироваться на 
вышеперечисленные качества, однако при этом важно понимать, что в первую очередь эти 
отношения нужны нам. Главное, что отличает хорошего ученика, — это умение внимательно 
слушать. Желание высшего блага проявляется в стремлении обрести истину и служить. В «Хари-
бхакти-виласе» говорится, что ученик ни в коем случае не должен быть ленивым, иначе он не 
достигнет цели. Слушать и служить — два наиболее важных аспекта служения.  

Кроме того, ученик должен желать избавить свое сердце от анартх. 
Нарада Муни в Седьмой Песни «Шримад-Бхагаватам» (7.15.22) говорит о том, что победить 

вожделение, гнев, жадность, страх, скорбь, гордыню, препятствия на духовном пути, страдания, 
влияния низших гун можно с помощью гуру-бхакти — веры в духовного учителя и служения 
духовному учителю. 

Есть история, о том как один человек, разочаровавшись в жизни, отправился на поиски 
духовного учителя. В конце концов он нашел самого лучшего гуру, и обратился к нему: 
«Гуруджи, я хочу принять у тебя посвящение». На что гуру ответил: «Куда ты спешишь? 
Молодой еще, наслаждайся жизнью». Но ученик настаивал: «Надоела жизнь, хочу заниматься 
духовной практикой». На следующий день они отправились в паломничество, и в первую же 
ночь пошел сильный дождь. Садху спросил: «Кто из нас сегодня будет главным?» «Ну, конечно, 
ты будешь главным: ты гуру, — ты главный». «Тогда ты сиди, — сказал гуру, — а я буду тебе 
служить». Он развернул полог и целую ночь стоял и держал его над своим учеником, пока тот 
спал. Когда ученик проснулся, он подумал, что что-то не так и, когда в очередной раз учитель 
спросил его, кто будет сегодня главным, не задумываясь, ответил: «Сегодня я буду главным», 
тогда гуру сказал: «Раз ты главный, тогда сиди тут, а я пошел за дровами». Так все 
паломничество гуру ему служил. В конце концов ученик понял, что он не готов получить 
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посвящение, поскольку готовность принять гуру выражается в готовности служить ему, и если 
ученик хочет служить своему духовному учителю, он будет служить ему, несмотря ни на что. 

2. Кришна дикша ади шикшанам — принятие гуру в своем сердце. 

Следующий элемент — получение посвящения от духовного учителя, кришна дикша ади 
шикшанам. Мы приняли гуру в своем сердце –- развили желание слушать, желание служить и 
желание избавиться от материальных желаний. Теперь мы можем получить мантру и 
наставления от духовного учителя.  

Прабуддха Муни продолжает давать наставления Махарадже Ними: 
 

татра бхагаватан дхарман 
шикшед гурв-атма-даиватах 

 
«Ученик должен видеть в духовном учителе не только духовного наставника, но и 

представителя Верховной Личности Бога и Сверхдуши»  
Этот стих передает настроение, с которым следует принимать дикшу и шикшу: ученик должен 

видеть в гуру представителя Бога. Слова гуру-атма-даиватах говорят о том, что ученик должен 
ощутить свое единство с гуру, увидев в нем олицетворение своего идеала, живое воплощение 
духовных принципов. 

 
амайайанувриттйа йаис 
ташед атматма-до харих 

 
Амайайа — искренне, без двуличия; анувритти — служить ему. 
Интересно, что в самом стихе нет слова дикша. Это указывает на то, что главное в принятии 

духовного учителя — не формальность, не ритуал, главное — принять гуру в своем сердце и 
связать себя с ним служением. Наиболее ценное из всего, что мы получаем от гуру — 
наставления в науке «Шримад-Бхагаватам» и вкус к слушанию «Шримад-Бхагаватам», бхагаватан 
дхарман шикшед. 

Определение дикши из «Хари-бхакти-виласы» приводится в «Нектаре наставлений»: 
 

дивья гьянам йато дадйат 
курйат папасйа санкшайам 
тасмад-дикшети са прокта 
дешикаис таттва-ковидах 

 
«То, что дает дивья-гьян и уничтожает грех, семя греха и авидью, мудрые люди называют 

дикшей». 
С одной стороны, человек получает трансцендентное знание, с другой — уничтожаются его 

грехи. Но, строго говоря, дикша — это не первое, а второе посвящение: мы получаем мантру 
гаятри — звуковое воплощение Кришны. Вместе с мантрой духовный учитель дает нам Кришну в 
виде звука. Повторение гаятри неразрывно связано с арчаной: вначале мы поклоняемся Кришне в 
виде звука, потом в форме арча-виграхи. В «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что дикша –- это 
кришна-рупа, внешнее проявление Кришны, мы как бы получаем Кришну извне. 

Если дикша — это кришна-рупа, то шикша — это кришна-сварупа, внутреннее настроение 
Кришны. И хотя нет разницы между внутренним настроением Кришны и Его внешними 
проявлениями, в «Чайтанья-чаритамрите» сказано: дикша делает человека квалифицированным 
для занятий арчаной, в то время как шикша предоставляет возможность проповедовать: 
проникнуться настроением Кришны и понять, чего Он хочет.  

Говорится, что в своей жизни человек претерпевает три рождения: 1) рождение в теле от 
отца с материю — шаукра-джанма (шаукра — семя); 2) посвящение в брахманы —  савитра-
джанма; 3) дикша с наставлениями духовного учителя — дайкша-джанма.  

В традиционных брахманских семьях мальчики в семь-восемь лет получали упавитру (в 
семьях кшатриев или вайшьев это происходило несколько позже). Родители ребенка устраивали 
большой пир, который длился несколько дней. Примерно на второй день приходил гуру и уводил 
мальчика на околицу деревни, где давал ему мантру. Затем он проводил черту, отделявшую 
деревню от всего остального мира. И мальчик должен был принять решение: выйти за нее или 
остаться в пределах деревни. Если он выходил за черту, это значило, что он принимает санньясу и 
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отправляется в путь вместе с гуру, если нет — оставался с родителями. Несмотря на 
предостережения родителей, случалось, что мальчики переступали черту, и больше их дома 
никогда не видели… 

Процесс дикши, растянутый во времени, состоит из пяти обрядов — панча-самскар, цель 
которых — заменить греховные самскары духовными: 1) обряд тапа заключается в том, что 
человек выжигает на себе клеймо с символом той или иной традиции. До сих пор этот обряд 
сохранился в мадхва-сампрадайе. Смысл его в том, что человек отказывается от поисков счастья 
в материальном мире. Выжигая на своем теле символы Вишну, он дает понять, кто его 
Господин. 2) Ношение тилаки, дхоти, кантхимал, другие внешние признаки — урдхва-пундра. 
Смысл этого обряда в том, что преданный хочет идти только вверх (урдхва), по направлению к 
Кришне. 3) Воспевание святого имени — нама. Включает в себя посвящение в харинаму и 
получение духовного имени. 4) Гаятри. 5) Преданный получает от духовного учителя Божество, 
которому он поклоняется — яга. 

3. Вишрамбхена-гурох-сева — служение духовному учителю. 

Значение слова вишрамбха — близость. Самый лучший способ понять другого человека — 
служить ему. Служа духовному учителю, мы проникаемся его настроением. Слово вишрамбха 
также передает состояние, в котором находится любящий человек: его жизнь — прана, его ум — 
манас, его разум — буддхи и его тело — деха, становятся неотличными от тела любимого 
человека. Погружаясь в такое состояние, ученик начинает чувствовать, чего хочет его духовный 
учитель. Каждый день во время гуру-пуджи мы поем: 
 

гуру-мукха-падма-вакйа читтете корийа аикйа 
 
«Я хочу, чтобы наставления, сходящие с уст духовного учителя, слились с моим сознанием».  
Близость в отношениях с гуру не подразумевает того, что мы должны постоянно находиться 
рядом с ним. Кроме того, ни в коем случае не следует путать близость с фамильярностью, 
фамильярность рождает апарадхи, которые уничтожают бхакти.  
Об этом хорошо сказал Чанакья Пандит: «К царю, к женщине, к огню и к духовному учителю 
нельзя приближаться слишком близко, как не стоит удаляться от них слишком далеко: находясь 
на слишком большом расстоянии от них, мы не получим того блага, которое они могут дать, а 
слишком приблизившись, можем обжечься». 

Служение духовному учителю с верой и преданностью — естественное следствие первого и 
второго пунктов. Если мы приняли духовного учителя как свою жизнь, как самое дорогое, то, 
естественно, у нас появится желание приблизиться к нему. Иллюстрируя это, Рупа Госвами 
приводит стих: 

 
ачарьям мам виджаниях 
нава манйета кархичит 
на мартйа гуру суйета 
сарва дева майо гурух 

 
Кришна говорит: ачарья мам виджаниях — духовный учитель неотличен от Меня; нава манйета 

кархичит — поэтому ты никогда не должен завидовать духовному учителю; на мартйа гуру суйета 
— не должен считать его обычным смертным; сарва дева майо гурух — духовный учитель является 
воплощением всех полубогов. 

То, что духовный учитель неотличен от самого Господа, означает, что ученик должен видеть 
в нем воплощение Верховной Личности Бога. Это школа, которую мы проходим прежде, чем 
Кришна позволяет нам приблизиться к Себе. Нельзя относится к своему духовному учителю, как к 
обычному человеку, но и не следует его считать Самим Господом.  

Например, многие преданные замечали: когда в их жизни появляются какие-либо трудности 
или сомнения, стоит им вставить в магнитофон кассету с лекциями духовного учителя, они 
получают ответ на свой вопрос. Значит ли это, что гуру знает, что в этот момент происходит в 
сердце ученика, и специально направляет его руку именно к этой кассете? Разумеется, нет. 
Параматма, вечно пребывающая в нашем сердце, видит искреннее желание человека служить 
Кришне и позволяет ему развить любовь и преданность духовному учителю.  

Любовь к духовному учителю не должна заслонять от нас Кришну. Мы обязаны всегда 
помнить, что цель нашей практики — Кришна. Сам духовный учитель учит нас именно этому — 
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любить Господа и служить Ему. Но вместе с этим с этим нельзя утверждать, что духовный 
учитель всеведущ или что он — Сам Верховный Господь, ибо все это — признаки сахаджии. 
Любовь к духовному учителю и любовь к Господу должны развиваться одновременно, только в 
этом случае мы можем рассчитывать на духовный прогресс. 

4. Садху-вартма-ануратмантам — следование по пути садху.  

Мы не изобретаем собственных путей — мы следуем по стопам предыдущих ачарьев.  
В ответ на вопрос Якши, как следовать по пути, чтобы достичь цели жизни, Махараджа 

Юдхиштхира сказал: 
 

тарко пратиштхах шрутайо вибхинах махаджано йена гатах са пантхах 
 
 «Логика не выведет нас к цели; священные писания такие большие, что в них очень легко 

запутаться; все муни противоречат один другому; истинную дхарму очень сложно понять, поэтому 
мы должны отыскать истинного махаджана и следовать за ним». 

Истинные махаджаны, в данном случае, — те, кто, идя по этому пути, достигли цели, — 
ачарьи прошлого. Вначале мы должны найти живого гуру, затем посмотреть, каким образом живой 
гуру следует путем, указанным садху и сопоставить этот путь с наставлениями священных 
писаний. В конечном итоге все основано на шастрах, но садху доказывает истинность шастр своей 
жизнью, демонстрируя нам, как следует применять священные писания в реальности.  

 
шрути-смрити-пуранади-панчаратра-видхим-вина 
аикантики харер-бхактир уптайаива калпате 

 
Этот стих осуждает фанатичное следование — аикантика-бхакти. Порой нам приходится 

наблюдать фанатичную, «пламенную» бхакти, не основанную при этом на шастрах. Такая бхакти 
— причина беспокойств для окружающих, поскольку в большинстве случаев она связана с 
культом личности. Обычно это культ личности человека, объявившего себя духовным учителем. 
Произнося этот стих, Рупа Госвами говорит нам: как только мы забудем, что гуру учит нас 
шастрам, мы станем слепыми фанатиками. Мы должны следовать за садху, который прошел этот 
путь до конца, только он сможет защитить нас от культа личности и приведет к желаемой цели. 

Другой важный аспект этого стиха: шрути-смрити-пуранади-панчаратра-видхим-вина. 
Перечисляя различные виды священных писаний, Рупа Госвами демонстрирует нам их во всем 
многообразии, одновременно указывая на то, что нет необходимости следовать им всем: 
духовный учитель, в зависимости от нашей квалификации, выберет те писания, которые мы 
сможем понять. Так основные писания для нас — «Бхагавад-гита», «Шримад-Бхагаватам», 
«Чайтанья-Чаритамрита». Если мы решаем, что готовы подняться в более высокие сферы и 
отклоняемся от принципов изложенных в этих писаниях Шрилой Прабхупадой, мы нарушаем этот 
принцип, в результате чего становимся сахаджиями.  

5. Сад-дхарма приччха — вопрошание о вечных принципах религии.  

Бхактивинода Тхакур говорит, что, в зависимости от места, времени и обстоятельств, 
истинная религия может принимать различные формы. В связи с этим он перечисляет пять видов 
отличий одной религии от другой, которые,тем не менее, не свидетельствуют об асат-дхарме:  

1. Садху-бхеда — следование различным святым. То, что я следую одному гуру, а ты другому, 
само по себе не значит, что моя религия истинна, а твоя — ложна. Бхактивинода Тхакур говорит, 
что такое различие –- причина большинства религиозных войн и раздоров. Нужно уважать святых 
любой традиции и не проповедовать преимущества своих святых в других конфессиях.  

2. Различие в формах выражения почтения, связанное с различием менталитета. Например, 
христиане входят в храм в ботинках, но это не свидетельствует об оскорбительном их отношении 
к тому, что для них свято.  

3. Отличие в методах поклонения — арчана. 
4. Отличие в объекте поклонения. В зависимости от преобладающего влияния тех или иных 

гун образ Бога рисуется по-разному.  
5. Отличие в именах. Мы признаем, что Бога можно звать Аллах или Иегова, при этом 

уверены, что Ему Самому больше нравится — Яшоданандана или Гопиджанаваллабха. 
Все эти моменты могут отличать одну религию от другой, при этом не являясь признаками 

адхармы. Однако существуют пять видов ложной дхармы, проявления которых могут иметь место и 
в истинных традициях. 
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1. Видхарма — атеизм, откровенное отрицание Бога. 
2. Чхаладхарма —  ложная дхарма: материализм, политеизм, пантеизм, научные теории. 
3. Дхарма-аваса — отражение, подобие дхармы, по форме очень напоминающее дхарму, но 

лишенное главного элемента — личности Бога. Это майавада, буддизм, джайнизм. 
4. Упадхарма — новоизобретенная религия: саентология, мормоны. 
5. Парадхарма — религия других (пара — другая). Какая-либо религия может являться 

истинной, но при этом мы не всегда к ней способны: аштанга-йога. 
Если ученик в правильном умонастроении задает вопросы, уже само по себе это является 

преданным служением, поскольку свидетельствует о его серьезности и глубоком размышлении 
над шастрами. Этот пункт акцентирует внимание на том, что вопросы должны быть связаны с 
размышлениями на тему саддхармы, поскольку именно такие вопросы помогают человеку достичь 
цели преданного служения. В нашем случае саддхарма — это  садхана, а потому все вопросы к 
духовному учителю должны сводиться к одному главному вопросу: как я могу улучшить свое 
преданное служение? 

6. Отказ от материального ради Кришны.  

Человек, посвятивший свою жизнь преданному служению, оставляет все материальное ради 
духовного, отказывается от бхоги ради кришна-прасада. Иллюстрируя это, Рупа Госвами приводит 
следующую цитату из «Падма-пураны»: «Того, кто оставил материальное чувственное 
наслаждение и принял принципы бхакти, ждут богатства Вишнулоки». 

Принятие прасада, особенно в праздники, — это приобщение к богатствам Кришны, к Его 
роскоши. Смысл постов, предшествующих этим праздникам, в том, чтобы человек мог глубоко 
осознать, ради чего он отказывается от чувственных наслаждений, и всякий раз, принимая прасад, 
вспоминал о милости Господа, которую он принимает в форме кришна-прасада. 

7. Тиртха-васах — проживание в святом месте. 

Святые места — это места игр Кришны, и потому они неотличны от Кришны.  В Индии 
насчитывают семь основных святых мест: Айодхья, Каши (Бенарес), Канчи, Мадхура, Майапур, 
Дварака и Аванти. Главным из них считается Майапур, поскольку именно там Господь Чайтанья 
проявил Шветадвипу.  

Смысл проживания в любом из перечисленных святых мест — очищение от грехов. Однако, 
если человек не имеет возможности жить в святом месте, он может очиститься от грехов, 
размышляя о местах, где Господь Кришна являл Свои бессмертные игры. В «Падма-пуране» есть 
огромный раздел — «Тиртха-махатмия», где прославляются различные святые места. Когда мы 
слушаем о величии святого места, о том, как то или иное святое место избавляет от грехов, у нас 
проявляется желание поселиться в этом месте и, соответственно, это желание  приведет нас к 
тому, что мы будем там жить, когда придет время. 

8. Йавад-артхану-вартита — принятие необходимого. 

Шрила Прабхупада дает интересный комментарий стиху, приведенному Рупой Госвами из 
«Сканда-пураны»: «Если человек серьезно относится к преданному служению, ему не следует 
брать на себя больше, чем необходимо». Смысл этого утверждения в том, что человек не должен 
пренебрегать выполнением принципов преданного служения, но и не должен пытаться выполнять 
непосильные для себя правила преданного служения.  

Человеком, берущим на себя непосильные обеты, движет ложное эго, и результат такой 
садханы, как правило, бывает плачевный. Поэтому Шрила Прабхупада очень мудро 
предостерегает нас, чтобы мы не руководствовались побуждениями ложного эго, принимая какие-
либо обеты.  

Другой смысл йавад-артхану-вартита состоит в том, что если мы гонимся за чем-то 
ненужным, у нас появляется излишняя привязанность, которая может привести к падению. 

9. Харивасаро-санмано — пост в экадаши. 

Экадаши — день, который мы посвящаем Кришне. Соблюдая в этот день пост, мы неизбежно 
задумываемся над тем, ради чего терпим такую аскезу. Наша обыденная жизнь, наполнена 
множеством вещей, которые имеют обыкновение затягивать. Даже если нам кажется, что мы 
занимаемся преданным служением, в какой-то момент следует остановиться и заглянуть в свое 
сердце — дни экадаши служат нам таким напоминанием о Кришне.  

В любой традиции существуют подобные дни. Например, у иудеев — это шабат. По 
субботам иудеи не работают, т.к. этот день они должны посвящать мыслям о Господе.  
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В «Хари-бхакти-виласе» перечислено семь видов пищи, которая не нарушает экадаши: 1) 
фрукты и овощи; 2) кунжут; 3) молоко; 4) вода; 5) гхи; 6) панча-гавья; 7) воздух. Все эти правила 
распространяются также на Джанмаштами, на Рама-навами, Нрисимха-чатурдаши и Гаура-
пурниму. Считается, что если мы не можем поститься сами, можно попросить поститься за себя 
своего сына или брахмана. В этом случае пост экадаши так же будет засчитан. Согласно 
Махабхарате, обет человека не прерывают: вода, коренья, фрукты, молоко, гхи, желание 
брахмана, приказ духовного учителя  и лекарство.  

Почему мы постимся именно на экадаши? Все знают, что Луна оказывает сильное влияние на 
психику человека. И в одиннадцатый лунный день мы особенно сильно зависим от наших чувств, 
а потому подвержены различным соблазнам извне. Предотвращая излишнее беспокойство ума, в 
этот день мы соблюдаем пост. Экадаши называют матерью преданности — если мы в этот день 
думаем о Кришне или служим Ему, мы получаем большее благо, чем обычно. Соответственно, 
греша в этот день, мы несем большие греховные реакции. Говорится, что если кто-то употребляет 
зерно в этот день, это равносильно тому, что он ест говядину.  

10.  Дхатри-ашваттха-ади-гауравам — выражение почтения дереву баньян.  

В действительности, этот принцип гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. 
Слово ади указывает на то, что мы должны выражать почтение не только дереву баньян, но и 
дереву амалаки, дереву туласи, коровам, брахманам и вайшнавам. Эту довольно пеструю группу 
объектов объединяет один общий принцип –- связь с Кришной и Его преданными. Рупа Госвами 
утверждает, что поклонение всему, что непосредственно связано с Кришной или Его преданными, 
уничтожает последствия всех наших грехов. 

Говорится, что если поклоняться Кришне под деревом амалаки, такое поклонение по силе 
равно ашвамедха-ягье. Дерево амалаки наполнено гуной благости. Его благотворные плоды 
составляют основу популярного сегодня аюрведического продукта «Чаванпраш».  

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Среди деревьев Я — ашваддха». Существует множество 
разновидностей дерева баньян, одно из которых, ашваддха — дерево с белой корой и 
длиннохвостыми листьями. Оно растет во Вриндаване, и Кришна очень любит его. Считается, что 
ашваддха защищает человека и его жилище от духов и привидений. 

Туласи — уникальное лекарство, но для нас главное не это, а то, что она очищает сердце 
человека. 

Коровы дают молоко, жидкую дхарму. Молоко очищает человека от влияния низжих гун: 
страсти и невежества. Родители Мадхва Ачарьи, прежде чем зачать его, в течение пяти лет 
питались одним молоком. Считается также, что коровы хранят и защищают религию в обществе. 
Среди многочисленных мифов Древней Греции есть миф о Деве, богине Справедливости, 
которая в Золотой век, сатья-югу, жила среди людей; в Серебряный век, трета-югу, она в горы и 
спускалась лишь изредка, а в двапара-югу улетела на небеса как раз в тот момент, когда люди 
впервые попробовали мясо коров.   

Некоторые люди, не понимая принципа, лежащего в основе поклонения, смеются: «Вы 
поклоняетесь корове!». Но формы поклонения бывают разные. Что значит поклоняться корове? 
Шастры говорят: дать пучок травы, почесать за ухом или просто обойти три раза. Духовному 
учителю мы поклоняемся несколько иначе — слушаем и выполняем его наставления.  

Помимо того, что формы поклонения отличаются одна от другой, результаты их также 
разные. Так, различают несколько способов поклонения туласи: смотреть на нее, кланяться ей, 
дотрагиваться до нее, сажать, поливать… Смотря на туласи, мы избавляемся от последствий 
греховных поступков; кланяясь ей, избавляемся от болезней; прикасаясь — очищаем тело; 
поливая ее, избавляемся от страха смерти; сажая туласи, приближаемся к Господу. И все это 
потому что туласи кришна преяси, туласи Кришне дороже всего. 

Брахманов называют бусурами — земными богами, они следуют принципам религии и 
защищают человечество от греховности. Нам известно, что самые лучшие брахманы — вайшнавы. 
Священные писания говорят о том, что положение вайшнава более возвышенно, чем положение 
Брахмы или Шивы. Хотя «Шримад-Бхагаватам» называет Шиву вайшнавом, тем не менее Брахма 
не имеет доступа в раса-лилу; поэтому положение таких вайшнавов как Рупа или Санатана Госвами 
считается более высоким. Говорится также, что тот, кто оскорбляет вайшнава, утрачивает 
религиозность, богатство, славу и своих детей, а тот, кто бьет вайшнава, оскорбляет его, 
выказывает неуважение, сердится или просто не радуется при виде вайшнава, прямиком 
отправляется в ад. 

Первые десять начальных принципов преданного служения называют вратами бхакти, 
поскольку они открывают перед нами доступ в царство преданного служения. Каждый человек 
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пытается отыскать и обустроить в материальном мире свой укромный уголок, свой маленький 
мир; неважно из чего — из камня и кирпича или из грез и фантазий. Инстинктивно мы защищаем 
отвоеванное в этом мире место под солнцем и свое право наслаждаться. Но эти первые 
принципы бхакти до основания разрушают нашу материальную обусловленность, открывая перед 
нами врата иной реальности — бхакти.  

Чего следует избегать преданному 

Следующие десять принципов преданного служения, сами по себе, бхакти не являются, тем 
не менее, они очень важны для развития бхакти. Это нишеды — запреты,  или тьяги — то, от чего 
следует отказаться.  

11. Асадху-санга-тьяга — отказаться от общения с материалистами. 

Первое, от чего должен отказаться преданный, — это общение с материалистами. Господь 
Чайтанья определял вайшнавов как тех, кто отказался от общения с материалистично 
настроенными людьми. Рупа Госвами более конкретно сформулировал это правило: шри-кришна-
вимукхаджана санга-тьяга — мы должны отбросить общество тех, кто враждебен по отношению к 
Кришне.  

Есть несколько видов людей, относящихся к категории асат: 1) атеисты и майавади; 2) люди, 
чрезмерно привязанные к материальной стороне жизни; 3) те, кто слишком привязан к общению с 
противоположным полом — стри-санги; 4) поклоняющиеся полубогам — карма-канди. 

При желании, этот список можно значительно расширить,  но для нас с вами главное понять 
принцип — все эти люди, ради сохранения своего положения в материальном мире либо 
придумывают различные теории, оправдывающие свое положение, либо открыто сражаются с 
Господом. Общение с такими людьми приводит к тому, что мы волей-неволей заражаемся их 
ценностями, их настроением. Однако отказаться от общения с материалистами вовсе не значит 
уйти от общения как такового, просто мы не должны привязываться к ним. Любая привязанность 
подразумевает зависимость, выражающаяся в том, что мы слушаем человека.  

История из «Панча-тантры» об обезьяне, которая забыла дома сердце, очень хорошо 
передает настроение, с которым мы должны подходить к общению с враждебно настроенными 
людьми.  

Однажды крокодил обратился к обезьянке, сидевшей на дереве у самого берега реки: 
«Пойдем, я тебя покатаю». Обезьянка обрадовалась и прыгнула на спину крокодилу. А когда они 
отплыли достаточно далеко от берега, крокодил сказал: «Ты глупая обезьянка, я везу тебя к себе 
в нору, где живут моя жена и мои дети. Моя жена очень любит съедать на обед сердце 
обезьянки». Когда обезьянка заплакала, крокодил стал успокаивать ее: «Не плачь, мы не больно 
тебя убьем», на что обезьянка ответила: «Я плачу совсем не поэтому. Просто мне очень жаль 
твою жену, потому что свое сердце я оставила на том дереве, где ты нашел меня». Крокодил 
предложил вернуться и забрать сердце. Стоило обезьянке оказаться на дереве, она стала 
насмехаться над глупостью крокодила. 

Материалистично настроенные люди внешне могут быть весьма любезны. Выражая свое 
расположение, они могут обязать нас вступить с ними в определенные взаимоотношения, 
заставить почувствовать себя зависимыми от них. Как мы должны вести себя, чтобы не оказаться 
в такой ситуации? Поставить их в зависимость от себя.  

Шрила Прабхупада очень хорошо умел это делать.  
В течение долгого времени преданные пытались устроить встречу Шрилы Прабхупады с 

Бирлой, самым богатым человеком в мире. Однако, им это так и не удалось. Зато удалось 
договориться о встрече с сыном Бирлы, Бирлой-младшим, тоже достаточно богатым и 
влиятельным человеком. Но Шрила Прабхупада сказал: «Я не пойду. Несколько человек подряд 
мне отказали. Если откажет и этот, у него будут большие проблемы». И он послал вместо себя  
своего ученика Гирираджа прабху: «На встречу пойдешь ты. Если Бирла откажет тебе, большой 
беды не будет».  

Во время встречи Гирирадж много говорил о сознании Кришны, и в конце показал Бирле-
младшему комплект книг. Книги Бирле понравились, и он сразу спросил: «Сколько они стоят?» 
Гирирадж подумал: «Легко хочет отделаться — заплатить цену комплекта и увильнуть», и ответил 
ему: «Эти книги не продаются — их получают почетные члены ИСККОН» «Что ж, — ответил 
Бирла, — считайте, что я ваш почетный член. Сколько нужно?». Гирирадж, не задумываясь, 
рассказал Бирле о строительстве храма, но тот ответил, что сейчас финансирует строительство 
больницы. Когда Гирирадж вернулся в храм, Шрила Прабхупада сказал ему: «Ты совершил 
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ошибку. Тебе нужно было в тот момент, когда он спросил о цене книг сказать, что просто даришь 
их, и только после того, как он принял подарок, говорить о строительстве храма.  

Прошло около двадцати лет. И по иронии судьбы Гирирадже Махараджу довелось снова 
встретиться с Бирлой — на этот раз старшим. И снова повторилась та же история: проповедь, 
книги… Только на этот раз Гирирадж вспомнил слова Прабхупады, и когда Бирла спросил о цене 
книг, сказал: «Нет, нет, что вы!!! Это же просто подарок!» Бирла долго отказывался, но Гирирадж 
Махарадж настоял на том, чтобы Бирла взял книги, и только потом упомянул о строительстве 
гурукулы. Бирла сказал: «Мне нужно подумать». Через несколько дней Гирираджу позвонили из 
секретариата Бирлы и сказали, что их хозяин решил пожертвовать на строительство гурукулы 
большую сумму денег. 

12 — 14. Баху-шишья карана баху арамбха баху шастра — человек не должен принимать 
слишком много учеников, изучать слишком много книг и браться за непосильные 

проекты. 

Все эти пункты иллюстрируются одним стихом из Седьмой Песни «Шримад-Бхагаватам», где 
Нарада Муни, беседуя с Махараджем Юдхиштхирой, объясняет принципы различных укладов 
жизни (7.13.8). Эти правила прежде всего относятся к санньяси: 

 
на шишьян анубадхнита 

грантхан наивабхйашед бахун 
на вьякхьям упайунджита 
нарамбхан арабхет квачит 

 
Санньяси не должен принимать слишком много учеников, читать слишком много книг, 

зарабатывать на жизнь объяснением священных писаний и браться за непосильные проекты. 
Почему? Потому что все это увеличивает материальные приобретения — лабху, славу — пуджу и 
почет — пратиштуху. Материальные желания — тонкие или грубые — вытесняют бхакти из 
нашего сердца. Человек может настолько увлечься строительством храмов, что забудет, ради 
чего он делает.  

Это не значит, что мы не должны строить храмы, но мы должны делать это с единственной 
целью — расширить проповедь сознания Кришны. Чтобы расширить сампрадайу, человек может 
принимать учеников, строить много храмов и публично читать священные писания. Критерием 
чистоты наших мотивов в данном случае является посильность затеваемых нами проектов. 
Непосильные обеты являются различными проявлениями ложного эго и сводят духовный 
прогресс к минимуму, а в некоторых случаях могут стать надгробным памятником на могиле 
нашего преданного служения. Ради проповеди мы должны строить храмы, но весь процесс их 
сооружения от начала и до конца должен быть наполнен бхакти. Мы должны читать книги, но не 
поверхностно, выдергивая цитаты из разных писаний, ради того, чтобы после блеснуть своим 
интеллектом. Мы должны глубоко изучать предписанные нам духовным учителем «Бхагавад-
гиту», «Шримад-Бхагаватам» и «Чайтанью-Чаритамриту».  

Духовному учителю не следует принимать слишком много учеников. Если он находится на 
уровне мадхьяма-адхикари или даже на начальных стадиях уттама-адхикари, большое количество 
учеников может стать причиной его падения. Это происходит, если духовный учитель позволяет 
проблемам учеников войти в свое сознание, и ставит себя в зависимость от них. Задача 
духовного учителя — помочь ученику справиться с трудностями в его духовной жизни.  

Существуют два принципиально отличных способа решить проблему: 1) низойти до уровня 
проблемы и решить ее изнутри; 2) посмотреть на проблему с более высокого уровня, и если с 
этого уровня она все еще различима, постараться воспользоваться категориями этого более 
высокого уровня.  

Когда мы решаем проблемы на уровне самой проблемы, у нас возникает привязанность к 
этому уровню. И только глубоко осознав, что единственным способом решения всех проблем 
является шраванам и киртанам, мы сможем справиться не только со своими проблемами, но и 
оказывать помощь другим. 

 Кроме того, обязанность духовного учителя — принимать квалифицированных учеников. 
Люди могут принимать инициацию ради почести и славы, ради того, чтобы решить свои 
материальные проблемы. В этом случае груз кармы таких людей ложится на духовного учителя и 
тянет его вниз. Квалифицированные же ученики, наоборот, помогают духовному учителю в 
выполнении его миссии. 
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15. Вйавахаре пйакарпанйа тйага — отказ от обыденной суеты и скорби. 

 Рупа Госвами говорит, что человек, погруженный в медитацию на игры Господа, всегда 
доволен внешними обстоятельствами. Его не выводят из равновесия ни материальные потери, ни 
обретения. Другими словами, преданный может попадать в самые разные ситуации, но это не 
должно сказываться на его преданном служении. 

Джива Госвами утверждает, что этот принцип полностью осуществим только на уровне 
рагануга-садханы. На уровне ваидхи-садхана-бхакти мы не можем быть до конца невозмутимыми: 
насколько мы привязаны к материальной жизни, настолько мы реагируем на происходящие 
события. Можно пытаться отстраниться от событий внешнего мира, но такое отстранение будет 
носить искусственный характер. 

16. Не сокрушаться при потерях и не радоваться приобретениям. 

Этот пункт имеет непосредственное отношение к нам с вами. Смысл его в том, что мы не 
должны проявлять нежелательные эмоции: скорбь, гнев, страх, жадность и зависть. Мы должны 
культивировать в себе определенное отношение к жизни, вести сознательную работу над собой, 
прилагая определенные усилия, чтобы избавиться от этих импульсов.  

17. Не выказывать пренебрежения полубогам. 

То, что мы не должны поклоняться полубогам, не значит, что мы не должны выказывать им 
почтения. Олицетворением всех полубогов для нас является духовный учитель — сарва дева майо 
гурух, и потому мы поклоняемся ему. Но, поскольку полубоги — преданные Господа и поклонение 
им очищает людей от влияния гун материальной природы, мы должны относиться к ним с 
почтением. Мы не осуждаем поклонения полубогам, если оно выполняется правильно, но 
сознавая при этом, что полубоги являются слугами Кришны.  

18. Джива ахимса — не причинять боли живым существам. 

Причина падения с уровня ваидхи-садхана-бхакти — причинение боли другим живым 
существам. Ахимса — качество, по которому определяют вайшнава. Чайтанья Махапрабху 
приводит пример охотника Мригари, который испытывал наслаждение, причиняя боль животным, 
но, став вайшнавом, боялся наступить даже на муравья.  

Ахимса нужна, чтобы обрести милость Верховного Господа. Как только человек осознает, что 
в материальном мире никто не наслаждается, что это –- место страданий, у него появляется 
сострадание ко всем живым существам. 

19 — 20. Апарадхи — оскорбления 

Слово апарадха происходит от глагольного корня арадхана — поклонение. Это определенное 
настороение, в котором человек поклоняется Верховной Личности Бога, а Шримати Радхарани — 
лучшая из всех поклоняющихся Кришне. Апарадха — это то, что отдаляет нас от поклонения и 
становится препятствием на пути к Кришне.  

Существует два вида апарадх — нама-апарадхи и сева-апарадхи. Более серьезными из них 
являются нама-апарадхи. Если человек случайно совершает сева-апарадху, то повторение святого 
имени, может снять с него это оскорбление. Однако если человек совершает сева-апарадху 
сознательно, рассчитывая, что святое имя избавит его от последствий совершенного 
оскорбления, он одновременно совершает нама-апарадху. Суть всех апарадх, перечисленных в 
восьмой главе «Нектара преданности», сводится к тому, что, выказывая пренебрежение Господу, 
преуменьшая значение Кришны как личности, мы забываем о Нем.  

Мы знаем, что материальный мир — это извращенное отражение мира духовного. Ради 
спасения обусловленных душ Кришна приходит в этот мир в трех обликах: шри-мурти, хари-намы и 
кришна-катхи. В зависимости от уровня человека (каништха-адхикари, мадхьяма-адхикари или 
уттама-адхикари), он по-разному воспринимает Божества, святое имя и рассказы о Кришне. Мы 
говорили о том, что преданных различных уровней отличает их вера, в данном случае –- вера в 
то, что Кришна присутствует в мурти, в имени, в беседах о Нем. Так, на уровне каништха-адхикари 
вера преданного слаба, соответственно его отношение к мурти и святому имени будет 
оскорбительным. Это естественно, поскольку каништха воспринимает и мурти, и звук, как нечто 
материальное. На уровне мадхьяма-адхикари вера преданного укрепляется, и к нему приходит 
понимание, что за всем этим стоит дух. Но в целом его отношение к Божествам, хари-наме и хари-
катхе в большей степени интеллектуально. Мадхьяма понимает, что все эти вещи способны 
вывести его на уровень духовной реальности, но не понимает, как это может произойти. Уттама-
адхикари погружен в духовную реальность, в расу, и, соответственно, видит все неотличным от 
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Самого Кришны. Что мешает погрузиться в духовную реальность каништхе или мадхьяме? 
Материальные желания, анартхи, сквозь призму которых мы смотрим на мир.  

В зависимости от источника их происхождения, разделяют три вида анартх: 1) анартхи как 
результат нашей греховной и благочестивой деятельности — душкритотха, сукритотха; 2) 
результат оскорблений — апарадхи; 3) результат неправильного совершения бхакти-йоги — 
бхактиуттха. 

Священные писания перечисляют одиннадцать категорий анартх возникающих в результате 
душкрити: 

1) жестокость, 
2) гневливость, 
3) склонность впадать в иллюзию и опьянять себя, 
4) нестабильность, 
5) лицемерие, 
6) неуважение к старшим, 
7) жадность, 
8) эгоизм, 
9) нечистоплотность, 
10) грубость, 
11) склонность к разрушению.  
Как уже говорилось, принципы варнашрамы не позволяют развиваться в человеке дурным 

привычкам, т.к. они сдерживают нежелательные эмоции и обеспечивают формирование 
определенной системы ценностей. Выполнение своих обязанностей гарантирует постепенное 
освобождение от анартх, несоблюдение принципов варнашрамы ведет к деградации.  

Обычный человек общества варнашрамы ставит перед собой три цели (путь траиваргики): 1) 
дхарма, 2) артха; 3) кама –- он хочет стать благочестивым, достичь материального процветания и 
наслаждаться. Это путь правритти. Помимо него есть еще апаварга, или нивритти — путь 
освобождения. Мокша и бхакти относятся к нивритти. Но человек, идущий путем нивритти 
(стремящийся либо к бхакти, либо к мокше), может оставаться в обществе варнашрамы, и это 
будет помогать ему достичь его цели бхакти или мокши, потому что следование принципам 
общества варнашрамы помогает человеку очистится от препятствий в виде анартх. Так как у нас 
нет подобного общества, то, соответственно, нам приходится использовать для этого процесс 
садхана-бхакти.  

Все это еще раз доказывает необходимость утверждения в нашем обществе принципов 
варнашрама-дхармы, которые готовили бы человека к практике садханы. Когда человек практикует 
садхану, неискорененные анартхи в его сердце становятся причинами беспокойств и препятствуют 
его духовному росту.  

Существуют также анартхи возникающие в процессе неправильно совершаемой бхакти. 
Занимаясь практикой преданного служения мы можем совершать нама-апарадхи, сева-апарадхи и 
бхактиуттха. Если, занимаясь ваидхи-садхана-бхакти, человек не следует, например, нешедам, в 
результате могут возникать одновременно и бхактиуттха и апарадхиодха. Например, первый 
запрет, которому нужно следовать — не общаться с материалистами, асат-санга-тьяга. Если 
человек не следует этому запрету и не отвергает общение с материалистами, со временем его 
материальные желания и амбиции становятся сильнее. Не следуя второму запрету и принимая 
большое количество неквалифицированных учеников, преданный заражается их настроением. То 
же самое возникает в результате третьей и четвертой нишеды. Все это может укреплять его 
анартхи. 

Например, в ИСККОН был один гуру, великолепный проповедник, который под влиянием 
желания материального престижа стал принимать слишком много неквалифицированных 
учеников. Однако в какой-то момент материальные желания учеников и его собственная карма 
достигли непропорциональных размеров, и он стал нарушать регулирующие принципы. Самое 
удивительное, что узнав об этом, многие из его учеников продолжали следовать ему и 
поддерживать его. Почему они это делали? Такова была их плата за право нарушать 
регулирующие принципы.  

Пятая нишеда — вйавахаре пйакарпанйа тйага — отвержение мирской скупости. Карпанья — не 
просто скупость в обычном понимании этого слова. Бхактивинода Тхакур говорит, что есть четыре 
вида скупости:  

1) скупость в поведении; 
2) скупость в отношении денег; 
3) скупость в отношении труда. 
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Скупость в поведении может выражаться в нежелании оказывать почести тем, кто ее 
заслуживает: гуру, садху, вайшнавам, брахманам, гостям… Скупость в отношении денег 
проявляется в том, что мы не желаем заботиться о тех, о ком мы должны заботиться. Скупость в 
отношении труда — это лень. 

Шестой принцип — шока ади — говорит о том, что мы должны изгнать из своего сердца 
негативные эмоции. Есть четыре вещи, изгоняющие из нашего сердца бхакти: 1) негативные 
эмоции; 2) дурные привычки (спать днем или утром, есть в неурочное время и др.); 3) 
предрассудки (когда мы судим о человеке, руководствуясь внешними факторами); 4) принятие 
одурманивающих веществ. 

Неоказание почтения полубогам укрепляет гордыню и, соответственно, убивает наше 
смирение. Нарушение принципа дживаахимса включает в себя причинение беспокойства,  
воровство, ссоры, оскорбления… и, соответственно, тоже может стать причиной возникновения в 
нашем сердце анартх, связанных с этим. 

И, наконец, сева-апарадхи и нама-апарадхи, которые Бхактивинода Тхакур делит на пять 
категорий: 

1) пренебрежение; 
2) непочтение; 
3) нечистоплотность; 
4) недостаток привязанности; 
5) гордыня. 
Всего в «Нектаре преданности» перечислены восемьдесят четыре сева-апарадхи, и все они 

относятся к одной из этих категорий. 
Почему самыми опасными считаются нама-апарадхи? Потому что нама-апарадхи — это 

бхакти-апарадхи. Любое нарушение десяти перечисленных нишед, приводит к тому, что листок 
бхакти начинает увядать. Следование нишедам защищает росток бхакти, особенно в самом 
начале нашего духовного пути. Это определенная культура, которую человек должен выработать 
в себе.  

Этот вопрос подробно разбирается в наставлениях Господа Чайтаньи Рупе Госвами (Чч, 
Мадхья, 19.160-161), где Господь Чайтанья подчеркивает необходимость сознательных усилий 
преданного: "Если преданный не способен отличить лиану бхакти-латы от сорняков, то вода, 
которой он поливает свой сад, расходуется напрасно, ибо она питает только сорняки. Рост 
бхакти-латы тем временем останавливается. Как только разумный преданный видит, рядом с 
ростком бхакти сорное растение, он немедленно обрезает его —— тогда настоящий росток 
бхакти-латы развивается  беспрепятственно и в конце концов достигает духовного мира, где 
находит прибежище у лотосных стоп Кришны". 

Джива Госвами в «Сандарбхах» говорит о трех видах нама-апарадх: садху-нинды — 
оскорбление вайшнава, посвятившего свою жизнь распространению славы Господа; гурор-авагьи — 
пренебрежительное отношение к духовному учителю, и шрути-смрите-нинды — произвольное 
толкование священных писаний. Он также отмечает, что каждое из этих оскорблений является 
причиной отклонения от истинной сиддханты и возникновения той или иной апасампрадаи.  

Из-за оскорбления шастр появляются апасампрадаи с примесью майавады; оскорбление садху 
приводит к сахаджии; пренебрежительное отношение к духовному учителю, как правило, рождает 
апасампрадаи, связанные с осквернением кармой. 

Самой серьезной из всех нама-апарадх является первая — садху-нинда, словесное 
оскорбление человека, посвятившего себя воспеванию святого имени Господа. Существует 
четыре вида садху-нинды: 

1) оскорбления, связанные с происхождением преданного; 
2) оскорбления, связанные с прошлыми прегрешениями; 
3) упреки в случайном падении; 
4) упреки в дурных привычках, оставшихся из прошлой жизни.  
В отношении последней нишеды говорится, что когда человек слушает поношения Господа и 

Его преданных, росток его бхакти сразу же увядает. Это тоже садху-нинда, но, в силу серьезности 
оскорбления, Рупа Госвами выносит ее в отдельную категорию. Говорится, что нужно либо 
немедленно опровергнуть выдвинутое вайшнаву оскорбление, либо покинуть место, где 
оскорбляют вайшнавов и Кришну. Если мы этого не делаем, то становимся соучастниками 
вайшнава-апарадхи.  

Шрила Прабхупада писал, что главное, чему должен научиться преданный, — это ценить и 
прославлять других преданных. В «Хари-бхакти-виласе» Санатана Госвами говорит о том, какими 
словами нужно встречать преданного, который входит в наш дом: «Ты вошел в мой дом, тем 
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самым прославив его! Моя жизнь обрела смысл — я увидел вайшнава, а это — все равно что 
увидеть Самого Господа Кришну! Таким образом я обрел благо, подобно горе Меру, потому что я 
получил возможность увидеть вайшнава, подобного тебе». 

Оскорбления вайшнавов являются причиной многих и многих анартх в нашем сердце. 
Говорится, что в тот момент, когда мы ругаем вайшнава между нами и этим вайшнавом 
выстраивается мост, и все его плохие качества переходят к нам, а все наши хорошие качества, 
соответственно, к нему. Но если мы прославляем вайшнава, мы укрепляем свои хорошие качества 
и заражаемся хорошими качествами этого вайшнава. 

Нишеды и первые десять виддхи подразумевают определенную культуру, которая касается 
многих сторон нашей жизни. Шрила Прабхупада сделал все предельно простым. Он сказал, что 
есть одно видхи и четыре нишеды: шестнадцать кругов маха-мантры и четыре регулирующих 
принципа. Это действительно так, но чтобы бхакти развивалась быстро и правильно, нужно 
придерживаться определенных принципов в отношениях с миром. 

Культуру очень сложно усвоить. Современные ученые утверждают, что восемьдесят 
процентов практического знания человек усваивает в возрасте до семи лет. Все остальное время 
мы заполняем свой мозг ненужной теорией. Но знать — значит действовать в соответствии со 
своим знанием. Только, если наше знание превратится в активную самскару, культура наших 
ценностей изменится.   

Основные принципы ваидхи-садхана-бхакти 

21 — 22. Вайшнава-чихнадхритих — внешние признаки вайшнава. Урдхва-пундра — 
ношение тилаки. 

Процесс ваидхи-садхана-бхакти начинается с того, что мы одеваем одежду вайшнава: дхоти, 
кантхималы; рисуем тилаку… Рупа Госвами говорит, что, хотя все эти признаки внешние, их 
значение трудно переоценить. Мы знаем, насколько глубоко внешний вид может влиять на 
внутреннее состояние человека. Более того, в «Сканда-пуране» говорится, что того, кто не носит 
бусы из туласи или бусы из косточек амалаки, нельзя назвать вайшнавом, даже если он 
поклоняется Вишну, а поклонение Божеству без туласи не приносит желаемых результатов. 
Помимо прочего, бусы туласи очищают тело, ум, слова и душу, они помогают человеку проявить 
склонность к бхакти. 

Важный атрибут внешности вайшнава — тилака, поскольку в тилаке находится Сам Бхагаван. 
В «Падма-пуране» сказано, что мы не должны даже глядеть на человека, у которого нет тилаки. 
Тело такого человека сравнивается с крематорием; вайшнав без тилаки — все равно, что 
привидение. Лучше всего наносить тилаку гопи-чандана — белой глиной из Двараки, глиной из 
Раха-кунды, пылью Вриндавана… Если ничего нет под рукой, можно взять немного земли из-под 
туласи. Говорится, что если человек совершает религиозные действия с тилакой (даже если он не 
понимает ее значения), эффект от совершения этих действий во много раз усиливается.  

23. Нирмалья-дхритих — ношение гирлянд. 

Перечисляя все эти принципы ваидхи-садхана-бхакти, уместно еще раз вспомнить о том, что 
эффективным наше служение становится лишь тогда, когда мы обретаем вкус. А вкус, в свою 
очередь, является результатом действий, совершаемых сознательно, — механические действия 
приводят к разочарованию. Цель любого ритуала не в механическом совершении, а в том, чтобы 
пробудить в человеке определенные чувства. В обычном обществе также существует множество 
ритуалов. Например, на день рождения принято дарить подарки. В чем смысл того, что мы дарим 
близкому человеку подарок? В том, чтобы пробудить (или усилить) в нем определенные чувства.  

Под нирмалья-дхритих подразумевается любой прасад от Господа Кришны. Надевая на себя 
что-либо, бывшее на теле Господа, мы отпугиваем от себя майу. Но делать это следует 
осознанно, понимая, что все эти предметы неотличны от Самого Господа, — только тогда в 
наших действиях будет смысл.  

24. Агре-тандавам — танец в экстазе. 

Когда человек танцует, тандавам, в экстазе, он сжигает грехи, накопленные им за сотни 
манвантар (1 манвантара — 71 дивья-юга, т.е. 71 х 4 320 000 лет).  
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25. Дандаваннатих — поклоны. 

В своей практике мы используем два поклона: 1) саштанга-дандават-пранама, — приклоняем: 
две руки, две ноги, два колена, грудь, лоб, зрение, слова и ум и 2) панчанга-пранама — два колена, 
две руки, лоб, слова и ум. В обоих случаях, главное — ум. Мы должны приклонить свой ум, 
прижать его к земле, бросить его на пол… Следующее, — речь, вача, — обязательно, кланяясь, 
мы должны произнести что-либо. Без слов наши поклоны превращаются в оскорбления.  

Считается, что поклоны Божеству лучше, чем ашвамедха-ягья, поскольку ашвамедха-ягья не 
освобождает человека от необходимости рождаться.  

26. Абхиуттханам — вставать навстречу Господу и вайшнавам.  

Наверняка, каждый из нас наблюдал, что, когда в комнату входит вайшнав или человек, 
которому мы должны выражать почтение, наша прана, жизненная энергия, сама поднимается 
навстречу ему. Если в этом случае, вопреки нашему побуждению, мы продолжаем сидеть, это 
вредно, как минимум, для нашего здоровья… 

27. Ануварджа — следование за процессией. 

Если мы встречаем процессию, которая двигается из какого-либо храма с Божествами, мы 
должны оставить другие дела и отправиться вслед за этой процессией, выражая тем самым 
почтение Божествам и преданным Господа. 

28. Стхане-гатих — посещение мест паломничества. 

Совершая паломничество по святым местам, мы слушаем рассказы садху об играх Кришны, 
созерцаем места этих игр, таким образом, погружаясь в настроение святой дхамы и мысли о 
Кришне.  

29. Парикрама-мандира — обход алтаря, храма или мест игр Кришны. 

Чтобы выразить почтение чему-либо, его нужно обойти три (в отдельных случаях — четыре),  
раза. Считается, что тот, кто обошел храм, обошел Вселенную, потому что источник Вселенной 
находится внутри храма.  

Однажды полубоги устроили соревнование, кто быстрее обойдет всю Вселенную. У каждого 
полубога есть своя вахана: у Брахмы — лебедь, у Сканды — павлин, у Ганеши — мышь… Поэтому 
бедный Ганеш сильно отставал от всех. Так, восседая на своей мыши, Ганеш встретил Нараду 
Муни. «Я хочу быть первым!, — воскликнул Ганеша в отчаянии, — но эта мышь еле ноги 
переставляет». Нарада Муни успокоил Ганеша: «Я помогу тебе». Он написал на земле: «Кришна» 
и предложил Ганеше обойти эту надпись. Когда Ганеш обошел ее, Нарада Муни поднял руку и 
сказал: «Ганеш победил!» 

30. Пуджа или арчана — поклонение Божеству в храме. 

Это центральный пункт в описании принципов преданного служения.  
В «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами определяет арчану как преподнесение Господу 

Вишну различных атрибутов поклонения, сопровождаемое чтением мантр, после процедуры 
очищения и матрика-ньясы.  

Сам Рупа Госвами объясняет, что основная причина, по которой он воздерживается от 
подробного описания процесса арчаны в «Бхакти-расамрита-синдху», — размер его книги. Полное 
описание арчаны заняло бы несколько томов. Тем не менее, он останавливается на основных 
положениях арчаны. 

Итак, формы поклонения могут быть разными. Обычное стандартное поклонение состоит из 
шестнадцати видов действий — упачар: 1) предложение Господу асаны; 2) свагата — приветствие; 
3) ачаман — очищение водой; 4) падья — омовение стоп Божества водой; 5) аргхья — омовение рта 
Божества 6) мадху-парка — предложение пяти, смешанных между собой, компонентов: меда, гхи, 
йогурта, молока и сахара; 7) пунарачаманья; 8) снана — омовение Господа; 9) васана — 
предложение одежд Господу; 10) абхарана — украшение Божества; 11) гандха — предложение 
ароматических масел; 12) пушпа — цветов; 13) дипа — светильника; 14) дхупа — благовоний; 15) 
найведья — пищи; 16) чандана — сандаловой пасты. 

Более разработанное поклонение, описанное в «Панчаратре», включает в себя шестдесят 
четыре вида упачар, менее — пять или десять упачар. В случае с пятью упачарами это: гандха, 
пушпа, дхупа, дипа и найведья.  
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Матрика ньяса (анга-ньяса) — особая процедура, когда человек касается различных частей 
своего тела, приводя тем самым в равновесие циркуляцию в нем воздушных потоков. Обычно это 
те области, где расположены энергетические центры — чакры. 

31. Паричарья — служить Кришне как царю. 

Определенные аспекты поклонения на алтаре, которые не вошли в арчану, входят в 
паричарью. Это приветствие Господа звуками раковины и звоном колокола, обмахивание чамарой 
или павлиньим веером. Когда мы чистим в пуджарской атрибуты поклонения или несем зонт над 
Божествами, мы также совершаем паричарью. 

Элементы садхана-бхакти с 21-го по 31-й (Бхактивинода Тхакур относит к этой группе также 
совершение омовения в священных реках) объединяет то, что все они совершаются грубым 
телом — мы одеваем свое тело, украшаем его, совершаем поклоны телом, служим Господу, 
используя различные части тела… Рупа Госвами начинает описание преданного служения 
именно с этих форм поклонения, учитывая тот факт, что главным предметом нашей 
привязанности в материальном мире является именно тело. С другой стороны, тело занять 
проще всего. Один преданный делился впечатлениями от пада-ятры: «Преданным служением 
можно заниматься просто путешествуя с пада-ятрой. При этом ничего не надо делать — 
достаточно переставлять ноги». 

Для совершения следующих пяти форм бхакти мы задействуем в преданном служении 
другую способность человека, также относящуюся к кармендриям — речь.  

32. Гитам — пение.  

Здесь речь идет конкретно о песнях, о бхаджанах. Есть два основных вида бхаджанов: 1) 
шаранагати — вручение себя Господу; 2) лаласамаи — желание личного служения Господу. 

Говорится, что брахманы не должны петь ничего, кроме песен прославляющих Господа. 
Если человек не прославляет в своих песнях Господа, он все равно поет, но поет славу 
материальному образу жизни.  

33. Санкиртана — громкое совместное воспевание святых имен Господа. 

Подобно тому как в предыдущей группе самой могущественной формой бхакти была арчана, 
поскольку она максимально занимает тело в служении Кришне, среди всех форм преданного 
служения лидирует нама-санкиртана. Говорится, что если сердце человека не свободно от анартх, 
произнесение святых имен Господа — джапа, не рождает в нем духовных эмоций, и только 
совместное воспевание — нама-санкиртана может вызвать в человеке экстаз любви к Богу.  

В «Чайтанья-Чаритамрите» говорится, что нама-санкиртана легче других методов дарует 
человеку любовь к Богу, и потому все остальные формы несения бхакти должны сопровождаться 
нама-санкиртаной.  

Могущество святых имен демонстрирует история, произошедшая с неким брахманом у 
которого порвались сандалии. Когда он пришел к сапожнику, то увидел, что тот забивает гвозди 
шалаграма-шилой. Брахман стал молить сапожника: «Продай мне этот камень», на что сапожник 
ответил: «Забирай просто так. Камень, как камень…» Брахман принес его домой, положил на 
алтарь, на серебряный трон, и стал проводить камню пуджу. Когда он думал, что пережил 
Господь, когда грязный сапожник забивал им гвозди, из глаз его катились слезы. Он предложил 
камню раскошный прасад и лег спать счастливый, с чувством выполненного долга. Когда он уснул, 
к нему явился Господь и сказал: «Спасибо тебе большое за то, что ты с такой любовью посадил 
Меня на серебряный трон, предложил мне прасад,  поклонялся мне, но у Меня есть к тебе одна 
просьба: отнеси Меня обратно к сапожнику». Брахман очень удивился: «Господь, как же так?! Он 
же Тобой гвозди забивал!» На что Господь ответил: «Когда он забивает гвозди, он при этом поет: 
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе 
Харе. Ты много плакал, но ни разу не повторил имени Господа».  

Существует несколько форм киртана: нама-киртан — перечисление имен Господа; лила-
киртан — воспевание игр Господа; гуна-киртанам — воспевание качеств Господа. 

34. Джапа — индивидуальное повторение святого имени Господа. 

Существует три способа повторения святого имени: в уме — манасика, шепотом — упамшу и 
вслух — вачика. Но, собственно, джапа это — упамшу, повторение святого имени шепотом, — 
звуки святого имени должны быть отчетливо слышны повторяющему,  но при этом не приносить 
беспокойства окружающим. Вачика-джапа скорее относится к категории киртанам, манасика-джапа 
— к смаранам.  
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Если эффект от нама-киртана мы можем ощутить сразу, то результат непосредственно джапы 
становится очевидным по мере того, как сердце человека очищается.   

35. Вигьяпти — вознесение смиренных молитв Господу. 

Это один из наиболее важных моментов преданного служения, который мы зачастую 
недооцениваем. Шрила Прабхупада более чем на трех страницах объясняет нам, насколько 
человеку важно развивать свою молитвенную жизнь. Чтобы ощутить присутствие Господа, мы 
должны научиться возносить Ему молитвы. Шрила Прабхупада пишет, что мы должны научиться 
плакать, обращаясь к Господу с молитвой.  

Существует несколько форм вручения себя Господу. Первая — сампрартха-атмика, когда мы 
искренне молимся Господу о служении Ему, хотя до конца еще не осознаем, как именно мы хотим 
Ему служить. Вторая — дайньява-бодхика, когда человек выражает свое смирение — дайнья — 
искренне раскаиваясь и сознавая свою бесполезность. В огне такого раскаяния сгорают грехи 
человека, и у него появляется страстное желание служить Кришне. Слезы, о которых говорит в 
«Нектаре преданности» Шрила Прабхупада, являются платой за высшее совершенство.  

Примером молитвы дайньява-бодхика является молитва Кришнадаса Кавираджа Госвами из 
«Чайтанья-Чаритамриты»: 

 
вайгунйа-кита-калита 
пайшунйа-врана-пидита 
дайнйарнаве нимагно хам 
чайтанйа-вайдйам ашраве 

 
«Падая в океан смирения, я принимаю прибежище у Господа Чайтаньи — великого врача, 

поскольку во мне завелись черви материальной деятельности, и я страдаю от язв зависти, 
которые выступили на моей коже».  

 
Третья форма вручения себя Господу — лаласамаи, когда преданный уже знает чего хочет и 

обращается к Господу с просьбой о конкретном служении. 
В перечислении этих видов молитв неслучайно используется именно такой порядок: 1) 

сампрартха-атмика (сам — полный, прартхана — молитва (просьба); атмика — желание души); 2) 
дайньява-бодхика; 3) лаласамаи.  

Мы начинаем свою молитвенную жизнь не с раскаяния и не с прославления, а именно с 
просьбы. Вначале у нас появляется желание служить Кришне, —  мы осознаем, что должны 
служить Ему, и просим Господа занять нас в преданном служении. У нас еще нет глубокого 
осознанного желания служить — аджата-рати, но мы искренне хотим его обрести. До тех пор, 
пока человек не развил в себе желание обрести привязанность к Кришне, он не может даже 
молиться. Раскаяние и признание своих грехов приходит позже.  

В свое время, когда я читал Библию, меня поразила одна фраза, которую я никак не мог 
понять. Говорилось, что на небесах больше пользы от одного кающегося грешника, чем от десяти 
праведников. «Как же так? — думал я. — Ведь кающийся грешник должен стать праведником. 
Выходит, пока он кается, от него есть радость, но как только он становится праведником, радости 
от него больше нет?» После я понял, что праведник — это грешник, который еще не понял, что он 
грешник. Когда праведник понимает, что он в действительности является грешником, он начинает 
каяться.  

Когда у человека созревает желание предаться Кришне, он понимает — «Я ни на что не 
гожусь. Я — грешник». Только после этого приходит очередь лаласамаи и дайньява-бодхика. Эти 
молитвы используются такими освобожденными душами как Кришнадас Кавирадж Госвами, 
Рагхунатх Дас Госвами… «Прартхана» — сборник молитв Нароттама Даса Тхакура — исполнен 
молитв подобного рода. Это очень высокий уровень внутреннего самоосознания и его не стоит 
путать с кокетством, которое может проявлять человек на начальных стадиях преданного 
служения.  

36. Става-патха — чтение священных писаний (вознесение знаменитых молитв). 

В первую очередь, става-патха относится к чтению молитв из таких знаменитых священных 
писаний как «Бхагавад-гита» и «Шримад Бхагаватам». Более того, просто чтение вслух 
«Бхагавад-гиты» относится к этому виду служения. 
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Различают два вида молитв — става и стотра. Одни говорят, что стотра — это молитва, 
написанная великими ачарьями, либо молитва, взятая из классических произведений, а става — 
молитва собственного сочинения, в которой мы прославляем Кришну сами. Есть другое мнение, 
что именно стотра — молитва собственного сочинения. В любом случае, суть в том, что, вознося 
молитвы, написанные предшественниками или взятые из шастр, а также слагая собственные 
молитвы, человек питает свое бхакти. 

 Этим пунктом мы закончили перечисление элементов бхакти, относящихся к языку как 
кармендрии, но язык выполняет также функцию гьянендрии, и это относится к 37 и 38 пунктам. 

37 — 38. Наиведья — вкушение прасада. Чаранамрита — питье воды, омывавшей Божество. 

В «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада приводит следующую цитату из «Падма-
пураны»: «Человек, который оказывает почтение прасаду и регулярно его принимает, но не прямо 
перед Божеством, а также пьет чаранамриту (воду с семенами туласи, поднесенную лотосным 
стопам Господа), получает то же благо, которое приносит совершение десяти тысяч жертвенных 
обрядов». 

Слова о том, что прасад не следует вкушать перед Божеством, означают, что мы не должны 
принимать прасад на алтаре, где стоят Божества. Напротив, мы должны есть махапрасад от этих 
Божеств прямо перед Божествами — пурато-мурари, поскольку Господь желает видеть, как мы 
наслаждаемся Его прасадом.  

Вкушение прасада и принятие чаранамриты избавляет человека от материальных 
привязанностей. Аналогично тому, как в материальной жизни человек может привязаться, 
например, к наркотикам, он попадает в зависимость от мирской пищи, и эта привязанность, хотя и 
не столь очевидна, тоже весьма сильна. Самскары, связанные с принятием в пищу, скажем, мяса, 
глубоко укореняются в умах людей. В отличие от мирской пищи, прасад освобождает человека от 
греховных самскар. Зависимость от прасада — это зависимость от Кришны. Мы достаточно легко 
постимся в праздники, поскольку именно пост в эти дни удовлетворяет Господа. В начале 
духовной практики преданные очень сильно привязаны к количеству пищи, но, по мере 
продвижения по пути бхакти, количество употребляемой человеком пищи часто уменьшается, 
тогда, как у материалистов привязанность к пище с годами только возрастает. 

Чаранамрита обладает тем же свойством. В «Падма-пуране» говорится, что, если человек, 
никогда не совершавший праведных поступков, просто пьет чаранамриту, он получает право войти 
в царство Господа. К чаранамрите следует относиться почтительно. Оскорбление –- пить 
чаранамриту стаканами, мы должны испытавать благоговение перед чаранамритой, принимая по 
несколько капель через запястье. Считается оскорблением омывать рот после принятия 
чаранамриты (чаранамрита не оскверняет). Ее остатки на руках также не следует смывать — их 
следует вытереть о голову.  

Есть несколько историй, описывающих, как чаранамрита, особенно полученная из рук 
святого, действует на человека. Во Вриндаване некогда жил один бабаджи, у которого было много 
богатых последователей. Когда пришло время, и он дал своим ученикам дикшу, они, в свою 
очередь, принесли в его хижину в качестве дакшины множество вкусной пищи и дорогих вещей. Об 
этом узнали воры и под покровом ночи, прихватив с собой большие мешки и лоты, пробрались в 
хижину бабаджи. Увидав их, бабаджи не испугался, напротив, по традиции предложил им отведать 
по несколько капель чаранамриты. Как только чаранамрита коснулась губ этих людей (это были 
благочестивые индийские воры), осознание того, что они намеревались сделать, вселило в них 
ужас. Они бросили свои мешки и лоты и убежали восвояси. 

Все это касалось языка — джихвы, далее у нас идет нос  — дхупа… 

39. Дхупа-саурабхья — вдыхание запаха благовоний. 

Все, что было сказано относительно вкушения прасада и чаранамриты, относится к вдыханию 
благовоний, предложенных Господу. Хотя запах благовоний доставляет удовольствие носу, он не 
связывает человека с материей, а избавляет его от привязанностей к материальным 
наслаждениям. 

Поскольку каждое из наших чувств должно быть вовлечено в служение. Следующая 
гьянендрия — кожа, спаршам. 

40. Шри муртер спаршам — прикосновение к Божеству. 

Когда мы говорим о вдыхании запаха благовоний, о принятии пищи, преподнесенной 
Божествам, о чаранамрите или о прикосновении к Божествам, мы имеем в виду не просто 
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механические действия тела, но, прежде всего, наслаждение, которое испытываем, совершая эти 
действия. Если мы накормим человека, который пришел к нам в храм, невкусным прасадом, у него 
не возникнет желания отказаться от греховной пищи. Если наше сердце не будет ликовать от 
прикосновения к Божествам или от прикосновения к преданным, мы непременно будем искать 
наслаждение в объектах материального мира.  

41. Шри муртер даршанам — созерцание Божеств в храме. 

К шри муртер даршанам относится созерцание любых форм, связанных с Кришной, — 
Божеств; туласи; храмов; святых мест, отражающих красоту духовного мира; преданных; картин с  
изображением игр Господа, спектаклей о Кришне…Когда человек созерцает все эти формы, 
вожделение оставляет его сердце.  

Преданные — это особенные люди. Они очень красивы. И если мы любуемся преданными, 
если смотрим на них без вожделения и видим, каким образом энергия бхакти проявляется в них, 
все это можно отнести к преданному служению. 

42. Созерцание арати.  

Это тоже элемент преданного служения, связанный со зрением.  

Как иллюстрацию к 41 и 42 пунктам, будет уместно перечислить пять основных форм, 
которые принимает дух в своем личностном аспекте: 

1) Сваям-рупа — изначальная двурукая форма Кришны. 
2) Сваям-пракаша — формы Кришны в танце раса или во дворцах. 
3) Вайбхава-пракаша — аватары, пуруша-аватары, юга-аватары, гуна-аватары, двадцать пять 

лила-аватар, четырнадцать манвантар, бесчисленное количество шактья-авеша и бхава-
авеша аватар. 

4) Антарьями — Сверхдуша 
5) Арча-виграха — самая милостивая и самая доступная нашему восприятию форма 

Господа. 
Мы говорим об этом, чтобы подчеркнуть, что Божество, которое мы созерцаем на алтаре — 

не идол. Господь милостиво нисходит к нам в форме арча-виграхи, чтобы занять и одухотворить 
наши чувства. 

Итак, мы увидели, каким образом можно занимать кармендрии и четыре из пяти гьянендрий в 
процессе садхана-бхакти. Описание того, каким образом мы можем занимать слух, содержится в 
десятой главе «Нектара преданности»… 

43. Шраванам — слушание. 

Звук является самым тонким материальным элементом. Он находится ближе всего к уму и 
обладает способностью проникать в самые разные сферы сознания. Шрила Рупа Госвами 
приводит цитату из «Гаруда-пураны», в которой говорится о том, что именно звук переносит 
человека из одной формы бытия в другую. Он сравнивает действие мантры на человека, 
находящегося в обусловленном материальном состоянии, с действием особой мистической 
мантры заклинателя змей (обращенной к Ананта-Шеше) на человека, укушенного змеей. В 
глубоко бессознательном состоянии на человека уже не действуют ни запахи, ни другие внешние 
влияния, и только звук может привести человека в чувство. Подобно этому, в каком бы глубоком 
состоянии невежества ни находилось сознание живого существа, звук, несущий духовную 
энергию, действует на него отрезвляюще.  

Различают три формы шраванам: 1) нама-шраванам; 2) рупа-катха и гуна-катха; 3) лила-
шраванам. Чтение шастр следует также относить к шраванам. Мы читаем шастры, чтобы понять их. 
Звук сам по себе способен перевести сознание человека в иное состояние, однако, мы прилагаем 
усилия, чтобы понять суть наставлений изложенных в священных писаниях. Все, о чем будет 
говориться ниже, относится в равной степени и к такой форме садхана-бхакти как изучение 
священных писаний. 

Философия мимамсы выделяет шесть элементов, которые помогают человеку понять суть 
излагаемого предмета: 

1) Упакрама — начало произведения. 
2) Упасамхарана — конец произведения. 
1) Абхьяса — повторение. 
2) Акурвапхала — уникальный плод, — то, чем это произведение отличается от других. 
3) Артха-вада — то, что особенно превозносится. 
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4) Упапати — вывод, логическая канва, отвержение альтернативных выводов. 
 

Приступая к изучению какого-либо произведения, следует, в первую очередь, попытаться 
увидеть, что хотел сказать автор в начале его и в конце. В «Шримад Бхагаватам», например, его 
открывает стих джанмади асйа йатах…  С самого начала Вйасадев говорит о том, что его тема — 
дух, Брахман, Абсолютная Истина, которая имеет личностную природу. И заканчивается 
«Шримад Бхагаватам» стихом: 

нама-санкиртанам йасйа 
сарва-ара пранашанам 
пранамо дукха-шаманас 
там амами харим парам 

 
«Я кланяюсь Господу Хари, чье святое имя — при громком его произнесении — избавляет от 

всех грехов». 
 
Если в начале «Бхагаватам» Вйасадев превозносит Брахман, то в последнем стихе он 

говорит, что этот Брахман находится полностью в имени Хари.  
Далее следует обратить внимание на то, что постоянно повторяется в «Шримад 

Бхагаватам». Это — лилы Кришны. В каждой из песен «Бхагаватам» мы находим лилы, описанные 
в Десятой Песни.  

Уникальный плод, отличающий «Шримад Бхагаватам» от любого другого произведения, — 
это према-бхакти. Према-бхакти — это то, что больше всего превозносится в «Бхагаватам». И 
логически «Шримад Бхагаватам» доказывает, что все, что не является бхакти — тьяга, тапасья, 
гьяна — ниже бхакти. Несмотря на это, есть люди, которые берут «Шримад Бхагаватам» и 
пытаются доказать, что здесь описывается имперсональный Брахман. То же самое — «Бхагавад-
гита». Это писание многих сбивает с толку, но если проанализировать «Бхагавад-гиту», разложив 
ее на эти шесть составляющих, станет очевидно, что основное послание «Бхагавад-гиты» — 
бхакти. 

Иными словами, чтобы процесс постижения Абсолютной Истины был полным, человек 
должен прилагать усилия к пониманию священных писаний, используя эти шесть элементов: 
упакрама, упасамхарана, абхьяса, акурвабхала, артха-вада и упапати. 

Все описанные до этого анги садханы занимали ум лишь до определенной степени. Так, 
арчана предполагает предварительное очищение ума. В аюрведе киртан называют имбирем для 
ума — подобно тому, как имбирь сжигает аму в теле, киртан сжигает ментальную аму. Однако 
существуют анги, которые затрагивающие только ум. Это и есть анушиланам, окультуривание ума: 
а) смаранам — повторение гаятри; б) дхьянам — медитация;  в) служение — дасьям; г) вопрошание 
— приччха (к этой категории относится принятие духовного учителя); д) предание себя на милость 
Господа —  шаранапати, полная зависимость от милости Господа. 

44. Тат-крипапекшанам — ожидание милости Господа. 

Для иллюстрации этого состояния Шрила Прабхупада берет знаменитый стих из 14-й главы 
Десятой Песни «Шримад Бхагаватам»: «О мой Господь, всякий, кто постоянно ожидает, когда ты 
прольешь на него Свою беспричинную милость, кто, продолжая страдать от последствий своих 
прошлых проступков, в глубине своего сердца все время склоняется перед Тобой, несомненно, 
становится достоин освобождения». 

В этом стихе присутствует два акта предания себя: 1) мы смотрим на все, что с нами 
происходит как на милость Господа; 2) умом, сердцем и телом мы склоняемся перед Господом. 
Все это привлекает Бхакти-деви. 

Ожидать милость Господа значит — помнить Его, помнить, что Господь совершенен, и так 
как Он совершенен, все, что случается со мной, тоже совершенно. И милость Господа 
проявляется не в том, что мы хотим разбогатеть. Милость Господа — в надежде на то, что 
однажды в нашем сердце появится любовь к Богу — кришна-према. 

45. Смаранам — памятование имени, формы, качеств и игр Господа. 

Любой метод, который приводит ум в соприкосновение с Кришной, называется смаранам. 
Смаранам, памятование о Господе, является естественным следствием предыдущих способов 
практики бхакти. Успех садхана-бхакти как раз и заключается в том, что преданный учится 
мыслить категориями бхакти.  
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Подобно тому как, изучая иностранный язык, человек вначале механически повторяет слова, 
преданный выполняет элементы садханы механически. Но по мере того, как наш словарный запас 
увеличивается, мы начинает думать на прежде незнакомом нам языке. Когда я учил английский 
язык, в какой-то момент я понял, что необходимо заставлять себя думать по-английски. Ко мне 
приходила какая-либо мысль на русском языке, и я сразу же переводил ее на английский. Так 
происходило до тех пор, пока я не начал думать по-английски. Почему человеку приходится 
заставлять себя думать на новом для него языке? Потому что на незнакомом языке он не может 
думать о том, о чем ему хочется, — он стеснен в способах самовыражения. Но когда он 
накапливает достаточно знаний и опыта, ему больше не приходится заставлять себя — нужные 
мысли приходят естественно. Если, совершая садхану, мы по-прежнему мыслим материальными 
категориями, это значит, что мы не научились бхакти. 

Метод смаранам описывает восьмая глава «Бхагавад-гиты». В самом ее начале Кришна 
объясняет, что помнить о Нем нужно «на всякий случай», так как умереть можно в любой момент: 
тасмад сарвешу калешу мам анусмара юдхья ча. И метод, который, по словам Кришны, позволит нам 
помнить о Нем, заключается в медитации на Его качества: кавим пуранам анушаситарам. Почему 
нельзя ограничиваться памятованием исключительно имени Господа? Да потому что у нас 
должно быть достаточно тем для размышлений. Если у нас не будет необходимого количества 
информации, чтобы размышлять о Кришне, мы будем думать о предметах материального мира. 
Когда я впервые познакомился с преданными, мне сказали: «Ты должен думать о Кришне», но 
единственная ассоциация, возникавшая в моем уме, когда я собирался думать о Кришне, была 
изображением на пачке индийских благовоний кого-то похожего на странно изогнутую женщину с 
цветком лотоса в волосах. Как можно было об этом думать?  

Процесс смаранам, изложенный в восьмой главе «Бхагавад-гиты» нельзя отнести к чистой 
бхакти-йоге. Это йога-мишра, поскольку думать о Себе Кришна советует — праяна кале манасачалена 
— сосредоточив прану между бровей… Кришна предлагает смешать эти два пути: 1) думать о Нем 
с любовью и 2) использовать силу йоги. Однако наш метод заключается в том, что мы 
сосредотачиваем свой ум на Кришне с помощью шраванам и киртанам, постепенно обучаясь языку 
бхакти.   

46. Дхьяна — медитация. 

Дхьянам, как и смаранам — функция ума, однако дхьянам отличает от смаранам степень 
глубины погружения в размышления о Господе. Говоря о смаранам, как правило, мы 
подразумеваем нама-смаранам. Если мы размышляем о форме, качествах или играх Кришны, мы 
добавляем слова — рупа, гуна, лила... Однако медитация на качества Господа, Его облик, Его 
красоту, Его игры и на служение Ему — это все же функция дхьяны. Таким образом, различают 
четыре формы дхьяны: 1) рупа, 2) гуна, 3) лила, и 4) сева. Медитация имеет также определенные 
ступени: 1) дхарана — способность ума сосредоточиться на чем-то одном (на форме Господа, на 
Его красоте), — уровень рупы; 2) дхьянам — сосредоточенное размышление с деталями (бхакта-
ватсала) — уровень гуны; 3) самадхи — способность погружаться в духовную реальность — 
уровень лил Кришны. Однако ко всем этим формам медитации нам открывает доступ святое имя 
— нама. Бхактивинода Тхакур объясняет, что святое имя подобно бутону, который уже содержит в 
себе все прочие формы дхьяны — гуну, рупу и лилу. Бутон святого имени раскрывается по мере 
того, как мы сосредотачиваем свой ум на наме. Вначале, когда бутон немного распустился, мы 
начинаем видеть его форму,  потом ощущаем его легкий аромат — гуна, и только когда бутон 
распускается полностью и превращается в прекрасный благоухающих цветок, мы говорим о лиле.  

Рупа Госвами делит ступень самадхи, медитации на лилы Господа, на два уровня: а) 
предшествующий самадхи — статичная дхьяна и б) дхрува-анусмрити — динамичная дхьяна. Когда 
дхьяна становится динамичной, человек с помощью медитации получает возможность войти в 
поток лилы Господа. Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит интересное сравнение: в начале 
духовной практики наша медитация подобна воде, она прерывается, легко делится на отдельные 
капли, но дхрува-анусмрити подобна тягучей струе меда. Это уровень сварупа-сиддхи. Находясь на 
этом уровне, человек знает свою  духовную форму. Однако существует еще более высокая 
ступень самадхи, когда человек, не просто знает свою форму, он ее обретает. 

Но суть в том, что медитация — это не просто состояние ума, своего рода добровольное 
схождение с ума. С помощью медитации человек может войти в другую реальность. Мы знаем, 
как медитировал Нароттам дас Тхакур, как Шьямананда дас принес из духовного мира мурти 
Кришны, которое до сих пор находится в храме Шьямананды во Вриндаване. 

Рассказывают историю об одном юноше, у которого с самого детства было естественное 
желание служить Кришне, и он это делал в уме. Брат юноши, материалистичный человек, считал 
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его притворщиком, готовым выдумывать разные небылицы, лишь бы не трудиться. Однажды, 
работая со старшим братом в поле, юноша увидел приближающуюся жену своего брата, несущую 
на голове поднос с бхогой. Испугавшись, что ему придется есть бхогу, младший брат стал 
предлагать ее Господу. Мысленно разложив ее на золотом подносе и посыпав листочками туласи, 
он стал произносить соответствующие мантры. Увидев это, старший брат пришел в бешенство и с 
размаху ударил юношу. «Что ты сделал, — воскликнул тот, — ты перевернул поднос!» Тут же 
раздался крик жены — корзина, которую она несла, упала с ее головы, прасад рассыпался по 
земле, и все увидели на нем листочки туласи... 

В нашем случае дхьяна — один из элементов садханы. Достигая цели садханы, мы обретаем 
сиддхи — совершенства. Основной закон дхьяны состоит в том, что на уровне сиддхи человек 
получает то, на что он медитировал на уровне садханы. Примером, подтверждающим это, 
является Акрура –- олицетворение садхаки. Когда он ехал во Вриндаван (этот путь символизирует 
путь садхаки), он медитировал на то, как во Вриндаване его встретит Кришна, как подбежит к нему 
вместе с Баларамой, как поклонится и коснется руками его стоп… Всю дорогу он был 
сосредоточен на этом, и когда Акрура приехал во Вриндаван, произошло именно то, о чем он 
мечтал. Это закон медитации — человек получает то, на что он медитирует, и никогда не 
получает того, на что не медитировал.  

47. Дасьям — служение. 

Все девять форм практики бхакти представлены нам Прахладой Махараджем: 
 

шраванам киртанам вишнох- 
смаранам пада-севанам 
арчанам ванданам дасьям 
сакхьям атма-ниведанам 

 
О первых шести из этих форм (шраванам киртанам вишнох-смаранам пада-севанам арчанам 

ванданам) уже говорилось, каждый из способов практики бхакти, так или иначе, соответствовал 
одной из них. Теперь Рупа Госвами приступает к описанию трех высших форм — дасьям, сакхьям и 
атма-ниведанам.  

Бхактивинода Тхакур относит дасьям к одному из способов культивирования ума. Это может 
показаться несколько странным, т.к. говоря о дасьям, мы, как правило, подразумеваем активное 
служение. Тем не менее, дасьям –- это прежде всего форма занятия своего ума, а не тела. 
Комментируя слова Прахлады Махараджи из Седьмой Песни «Шримад Бхагаватам», Рупа 
говорит о существовании двух форм дасьям: кармарпанам и каинкарьям. Шрила Прабхупада в 
«Нектаре преданности» довольно подробно объясняет, чем отличаются эти две формы друг от 
друга. Однако суть у этих форм одна — и кармарпанам, и каинкарьям представляют собой 
определенное состояние ума, в котором человек действует, движимый стимулом сделать что-то 
для Кришны.  

Мы знаем о существования пяти рас: шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья. 
Преобладающим настроением на уровне шанты (другое название шанты — шуддха, чистота) 
является желание преданного отбросить свои эгоистические желания и постоянно находиться 
рядом с Господом. Преданный, находящийся в шанта-расе не хочет ничего для себя, его мысли 
целиком поглощены Кришной. Это качество характерно так же для всех остальных рас, но в 
каждой следующей расе отношения с Кришной обогащаются, становясь более полными, 
многомерными и разнообразными. Помимо чистоты, у дасья-бхакты присутствует желание 
активно взаимодействовать с Господом. Такой бхакта не довольствуется покоем шуддха-рати. На 
уровне сакхьи к активности прибавляется близость, причем не просто близость, а игривая 
близость. Преданному хочется не просто служить Господу, а играть с Господом. На уровне 
ватсальи, соответственно присутствует и желание чистоты, и желание активно общаться с 
Господом, и желание быть с Ним в очень близких отношениях, но появляется желание заботиться 
и защищать Кришну. На уровне мадхурьи ко всем этим желаниям и вкусам прибавляются 
романтические отношения.  

Кармарпанам и каинкарьям отличаются друг от друа степенью глубины. Кармарпанам 
характеризует действия преданного в пределах варнашрама-дхармы, предлагающего плоды всех 
своих действий Кришне, и на этой ступени есть «Я» и есть Кришна, то когда человек очень долго 
и глубинно медитирует на свои отношения с Господом, когда он перестает чувствовать себя 
отдельным от Кришны, и начинает понимать, что он и все, что у него есть принадлежат Кришне, 
потому что он его слуга, такая форма служения называется каинкарьям. Для того, чтобы человек 
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мог осознавать себя таким образом, он должен находиться на достаточно высоком уровне 
духовного развития. На уровне кармарпанам человек думает: «Сделаю и преподнесу Кришне». 
При этом он делает то, что хочет, тогда как на уровне каинкарьям преданный всегда знает, чего 
хочет Кришна.  

Возьмем пример Шрилы Прабхупады. Почему Шрила Прабхупада так боролся за 
Бомбейский храм? Это — вопрос, который мне одно время не давал покоя. Для преданных более 
характерно отступать перед препятствиями — не получается, значит Кришна не хочет. Но слуга 
точно знает — мой господин хочет этого, и какие бы препятствия не возникали на моем пути, я 
буду делать это, не смотря ни на что. В «Итихаса-самуччхайа» сказано: «Тот, кто в течение тысяч 
жизней культивировал в себе настроение личного слуги Господа, обретает способность спасти 
весь мир».  

Иллюстрацией этого положения ваидхи-садхана-бхакти является знаменитый стих: 
 

иха йасйа харер дасйе карманйа манаса гира 
никхиласвапи авастхасу дживан-мукта саучйате 

Дживан-мукта — это тот, кто осознает себя харер-дасйе, слугой Господа, и нет другого способа 
достичь освобожденного состояния, кроме культивирования в себе сознания слуги Бога.  

Чем дасья-раса отличается от дасьи как элемента ваидхи-садхана-бхакти? 
Много людей практикуют эту форму преданного служения, в том числе в других религиях. 

Например, дух или настроение христианского святого — «Я — раб Божий, я — Его слуга и хочу 
исполнять только Его волю». Это — практика дасьям. Таким образом мы занимаем свой ум и 
пытаемся приблизиться к Богу. Но нельзя сказать, что христианские святые находятся в дасья-
расе с Господом. Дасья-раса — очень конкретные отношения между преданным и непосредственно 
Кришной, тогда как дасья как элемент садхана-бхакти — культивирование настроения служения в 
своем уме, культивирование желания служить Кришне.  

Дасья подводит итог ангам садхана-бхакти, имеющим отношение к уму.  

48. Сакхьям — дружба. 

Сакхьям находится на еще более высоком уровне. Если, практикуя дасьям, мы культивируем 
ум, то практика сакхьям — это работа с ложным эго (душой, сознанием). К культивированию эго 
Бхактивинода Тхакур относит сакхьям, атма-ниведанам, шаранагати, а также четвертую из 
рассмотренных нами анг — следование по стопам святых. Чтобы смочь следовать за кем-то, 
человек должен изменить свою эгоистичную природу. 

Если служить человек может, не меняя своего эго (в большей или меньшей степени служить 
может каждый), то дружба с Кришной (или атма-ниведанам, или шаранагати), когда человек всего 
себя отдает Кришне, — это гораздо более глубокое решение, затрагивающее слой ложного эго. 

Как и дасья, сакхья имеет две разновидности в соответствии с уровнями, на которых 
находится человек. Характерной чертой сакхья-расы, отличающей ее от других рас является 
близость к Кришне. На уровне садханы эта близость означает доверительность. Если я дружу с 
кем-то, значит — я ему доверяю. В начале это доверие будет проявляться как уверенность — 
вишваса. Мы твердо уверены, что Кришна защитит, придет на помощь — таковы качества друга. 
Если мы хотим практиковать эти отношения с Кришной, мы должны сказать Ему: «Кришна, я Тебе 
доверяю».  

Это хорошо иллюстрирует эпизод с мальчиками-пастушками, которые, не задумываясь, 
вошли в пасть демона Агхасуры. Это уровень расы, а на уровне садханы человек практикуется в 
этом. Он может быть еще не до конца уверен в Кришне, но он отвергает свое ложное эго, которое 
заставляет нас защищать самих себя. Наше ложное эго — это элемент защиты, броня, в которую 
одевается обусловленное живое существо.  

Шрила Прабхупада пишет: «Преданный, твердо верящий в преданное служение Господу, 
неукоснительно соблюдает все правила и регулирующие принципы, ни на минуту не сомневаясь в 
том, что он обретет трансцендентное существование». Шрила Прабхупада говорит также, что 
другое проявление этой уверенности заключается в доброжелательности по отношению к 
Кришне: «Если нужно, я спасу Кришну». Сюда же относится проповедь — с одной стороны мы 
полагаемся на Кришну, с другой –- отстаиваем Его интересы и готовы пойти на любую жертву 
ради Него. В «Бхагавад-гите» говорится, что самым близким другом Кришна считает 
проповедника. Для Него нет никого ближе тех, кто несет сокровенное знание «Бхагавад-гиты» 
другим. В качестве иллюстрации Рупа Госвами приводит слова Драупади из «Махабхараты»:  

 
пратигья тава говинда 
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на ме бхактах пранашйати 
ити самсмритья самсмритья 
пранан самдхарайамй ахам 

 
«О Говинда, Ты торжественно обещал в «Бхагавад-гите», что Твой бхакта никогда не 

погибнет. И то, что я снова и снова, в трудностях и невзгодах, вспоминаю об этом, позволяет мне 
сохранять жизнь в этом теле». 

В отличие от шраддхи, просто веры, вишваса — это глубокая уверенность в Господе. Вишваса 
— это зрелая, подтвержденная духовным опытом, шраддха. Поэтому Шрила Прабхупада пишет: 
«Преданный-неофит, до некоторой степени развивший в себе любовь к Богу, безусловно 
является перспективным кандидатом на то, чтобы заниматься преданным служением. Когда же он 
утверждается в преданном служении, его непоколебимость становится сокровенной частью его 
служения». Т.е. шраддха — это уровень кандидата на преданное служение, тогда как вишваса — 
неотъемлемая часть преданного служения. 

Второе проявление дружбы — митра. Слово митра означает близкий друг, приятель. В 
«Нектаре преданности» Шрила Прабхупада пишет: «Иногда можно видеть, как чистый преданный 
ложится в храме Господа, чтобы служить Ему как близкий друг». Что это значит? Иногда, чтобы 
практиковать митру, преданный думает: «Я буду охранять Кришну ночью» и ложится спать прямо 
перед Его алтарем.  

Когда преданный проявляет такие эмоции по отношению к Кришне, это не уровень ваидхи-
садханы — это уровень рагануги, однако иногда садхаки, пытаясь культивировать в себе 
личностные отношения с Господом, практикуют элементы митры по отношению к Божествам. Как, 
например, в Кароле, где находится Божество Мадана-Мохана, все местные жители без 
исключения считают Божество Мадана-Мохана своим сыном. Они культивируют в себе 
отношение ватсалья-расы и называют Его лалой, что значит ребенок. При этом они практикуют 
достаточно суровую садхану — каждый житель деревни утром приходит на мангала-арати. 
Некоторые жители приходят на мангала-арати дандаватами, но при этом относятся к Мадана-
Мохану как к своему сыну. Это то, как на очень высоком уровне духовного развития, когда человек 
уже готов отринуть свое ложное эго, практикуют ваидхи-садхану, пытаясь развить семя 
определенных отношений, которое уже находится в сердце. 

49. Атма-ниведанам — самопожертвование. 

Известно, что наше «Я» (аханкара) состоит из двух элементов: ахам и мамата — «я» и «мое». 
Шрила Прабхупада переводит эту ангу как безраздельное вручение себя Господу. Это значит, что 
человек отбрасывает представления «я» и «мое». Вместо «я» появляется «Я — слуга Кришны». 
Вместо «мое»: «Я — принадлежу Кришне, мое тело — инструмент, который я должен 
использовать в служении Кришне». Когда Санатана Госвами хотел покончить собой, Господь 
Чайтанья сказал ему: «Твое тело принадлежит мне. С помощью твоего тела Я собираюсь 
исполнить миссию. У тебя нет права распоряжаться им». На уровне атма-ниведанам человек 
начинает ощущать себя инструментом в руках Кришны.  

У Бхактивиноды Тхакура есть песня, где он говорит: «Я поселюсь в Твоем доме как пес, 
чтобы сторожить его. Когда мимо будут проходить Твои враги, я буду лаять. Когда Ты меня 
позовешь, я прибегу к Тебе, виляя хвостом. Если Твои родные и близкие принесут мне свои 
объедки, я буду пировать». Так выглядит атма-ниведанам.  

50. Ниджаприйопахаранам — отказ от самого дорогого. 

Практикуя эту ангу, преданный отказывается от самого дорогого во имя Кришны, и Кришна 
принимает это: «Пожертвовав Мне лучшее из того, чем владеет человек, или из того, что ему 
очень нравится, человек обретает благо».  

51. Посвящение Кришне всех своих усилий. 

52. Шаранагати — полное предание себя Господу. 

 
Шаранагати, полное предание себя Господу, включает шесть элементов: принятие всего, что 

развивает чистую преданность; отвержение всего, что чуждо чистой преданности; вера, что 
Господь всегда защитит; исключительная зависимость от милости Господа; отсутствие интересов, 
отличных от интересов Господа; смирение при любых обстоятельствах. 
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Шаранагати — эмоционально насыщенное состояние, в котором человек вручает всего себя 
заботам Господа, осознавая тесную связь с Ним. Атма-ниведанам,  одна из составляющих 
шаранагати, не обязательно сопровождается сильными эмоциями. У Бали Махараджа, который 
может служить примером атма-ниведанам, не было сильной привязанности — он склонил свою 
голову, потому что ему не оставалось ничего другого. Примером шаранагати служит Махарадж 
Амбариша, который полностью вручил себя Господу, он не сопротивлялся, когда демон, 
созданный Дурвасой Муни, нападал на него, он просто думал — Кришна меня защитит. При этом 
он был садхакой, — занимал свой ум мыслями о Господе, слушал повествования о Нем, и каждый 
экадаши приезжал во Вриндаван.   

53. Тадийанам севанам — служение туласи и другим деревьям, связанным с Кришной. 

Последние девять из шестидесяти четырех способов несения бхакти характеризуются тем, 
что преданный, не довольствуясь положением, в котором он посвятил Кришне свое тело, чувства, 
ум и ложное эго, пытается отдать Ему все, что его окружает: пространство, время, вещи и 
общество.  

Когда говорится, что преданный использует время в сознании Кришны, это значит, что, 
подчиняясь законам материального времени, преданный, тем не менее, использует ход времени 
в сознании Кришны. Раз в две недели, на экадаши, он постится. Праздники, дни приходов и уходов 
вайшнавских святых он также отмечает в соответствии с лунным календарем. В месяц картик, в 
чатурмасью, или в пурушоттама массу (месяц, который бывает раз в три года) преданный дает 
определенные обеты. Таким образом преданный использует время как способ помнить о Кришне.  

То, что преданный должен занимать пространство в сознании Кришны подразумевает, в 
первую очередь, совершение паломничества по святым местам. Помимо прочего, преданный 
использует в сознании Кришны материальные предметы, делая подарки Кришне или вайшнавам.  

 Бхактивинода Тхакур отводит особое место привлечению к преданному служению людей, 
которые живут рядом с нами, посредством проповеди им вайшнава-дхармы. Вайшнавы испытывают 
большое удовлетворение, встречаясь с искренними душами, желающими очистить свое сердце, и 
всегда помогают таким людям реализовать сокровенное желание удовлетворить Господа. Мы 
приглашаем таких людей в храм на программы, распространяем им книги и прасад. Сюда же 
относится и создание атмосферы сознания Кришны в своей семье. Если мы воспитываем детей и 
строим отношения со своей супругой, основываясь на принципах сознания Кришны, — это тоже 
уттама-бхакти. В связи с этим Бхактивинода Тхакур дает знаменитое определение вайшнава, как 
того, кто может убедить других в истинности вайшнава-дхармы (см. «Нектар наставлений», текст 5, 
комм.). Способность убеждать людей в истинности принципов религии, которую принес Господь 
Чайтанья, — критерий того, что вайшнав действительно обрел глубокую веру, которая 
естественным образом передается другим.  

54. Вайшнава-шастра-сева — служение богооткровенным писаниям. 

Служить шастрам значит слушать, читать, хранить у себя дома, распространять, печатать и 
прославлять священные писания. Говорится, что Сам Нараяна живет в том доме, где хранятся 
священные писания. Шрила Прабхупада всегда подчеркивал это. В «Чайтанья Чаритамрите» 
(19.132) он пишет: «Строительство храмов предназначено для неофитов и обычных людей. По-
настоящему возвышенные преданные должны писать, публиковать как можно шире 
распространять книги. По словам Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, распространение книг 
подобно звуку большой мриданги. Поэтому мы просим всех членов Международного общества 
сознания Кришны публиковать как можно больше книг и распространять их по всему миру. Так, 
следуя по стопам Шрилы Рупы Госвами, человек может стать преданным-рупанугой». 
Бхактивинода Тхакур говорит о том, что преданный должен распространять вайшнава-дхарму. Это 
— долг преданного. 

Вернемся к шести принципам изучения священных писаний (мимамсы) и на примере 
«Нектара наставлений» посмотрим, как следует изучать шастры. 

«Нектар наставлений» начинается со слов вачо вегам, контроль чувств, и кончается Радха-
кундой. Выводы: 1) чтобы попасть на Радха-кунду, нужно научиться контролировать чувства, 
главное из которых — речь; 2) все произведение описывает путь к совершенству, этапы, через 
которые следует пройти человеку, цель которого оказаться на Радха-кунде. 

Постоянно повторяющимся элементом, абхьясой, в «Нектаре наставлений» является санга — 
общение с преданными. Практически в каждом стихе Рупа Госвами говорит об этом: с кем нужно 
общаться, с кем — не нужно, как строить свое общение с вайшнавами в целом, как следует строить 
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свое общение с преданными различной квалификации ( с теми, кто выше, ниже или равными). 
Подводя итог, можно сказать, что общение — двигатель духовного прогресса.  

Акурвапхала, уникальный плод «Нектара наставлений» — враджа-према. Према, которая в 
сезон дождей переливается через край и в которой тонут сердца преданных. 

Артха-вада, то, что особенно превозносится, — это Радха-кунда как символ особых 
отношений с Кришной, как самая высокая точка во Вселенной, потому что именно на Радха-кунде 
человек может достичь максимальной близости в своих отношениях с Кришной. 

Упапати, логическое заключение — эволюция различных святых мест: вначале — Вайкунтха, 
выше Вайкунтхи — Матхура, выше Матхуры — Вриндаван, выше Вриндавана — Говардхан, выше 
Говардхана — Радха-кунда. Вывод: какой глупец откажется жить на Радха-кунде? Какой глупец 
будет ставить перед собой какие-либо другие цели, если он понимает, что высшая цель — Радха-
кунда? 

Мы разложили это произведение на составляющие, и у нас сложилось целостное 
представление о «Нектаре наставлений». Это один из способов указывающий на то, каким 
образом мы можем служить вайшнава-шастрам. 

55. Матхура-мандала — проживание в Матхуре. 

Перечисляя анги преданного служения, мы уже говорили о местах паломничества, однако 
каждый раз –- о разных. Например, в седьмом пункте (посещение святых мест) упоминалась 
Дварака. Рупа Госвами утверждает: «Чтобы постоянно помнить о Кришне, можно совершать 
паломничества по разным святым местам, но жить следует в Матхуре, поскольку это самая 
высшая из обителей Господа». Говоря о Матхуре, мы подразумеваем всю Матхура-мандалу, 
включающую в себя Говардхан, Вриндаван, Радха-кунду… Шрила Прабхупада пишет, что тот, 
кого привлекают иные места, непременно окажется в плену иллюзорной энергии, поскольку 
именно Матхура обладает удивительной способностью пробуждать в человеке бхаву. И если у 
человека нет возможности поселиться в Матхуре на физическом плане, то, по крайней мере, в 
мыслях своих он должен находиться в месте, где Кришна проводил Свои игры. 

56. Вайшнава-сева — служение вайшнавам. 

Успех соблюдения любого из принципов бхакти, да и всей духовной жизни преданного, 
зависит от того, насколько человеку удается служить вайшнавам и получать благословения от них. 
В «Упадешамрите» говорится, что весь духовный прогресс человека зависит от правильного 
общения. Важность этой анги не преувеличена, именно вайшнава-сева позволяет человеку реально 
ощутить себя слугой и обрести вкус к служению. В виртуальной реальности ума легко вообразить 
себя слугой всего человечества, однако действительность показывает, что на самом деле 
служить очень сложно, поскольку каждый из нас привык властвовать.  

Желание служить пробуждается в сердце человека, когда он слушает рассказы других 
вайшнавов о преданном служении и о Кришне. И чем больше мы слушаем о том, как прекрасен 
Кришна, тем сильнее становится наше желание служить Ему: 

 
сатам прасангам мама вирйа самвидо 
бхаванти хрд карна расайана катха 

тадж джошанам ашв апаваргам вартмани 
шраддха ратир бхактир анукрамишйати  

 
Слушая повествования о Кришне, мы развиваем в себе желание служить преданным, служа 

преданным, усиливаем желание слушать их. Именно от преданных человек получает импульс к 
служению. Постепенно в таком человеке развивается шраддха (вера), рати (привязанность) и 
бхакти (любовь к Господу). Иногда люди говорят: «Слушаю, слушаю, а вкуса к служению не 
чувствую». Это результат совершения апарадх. Слово апарадха переводится как преграда. 
Апарадха отдаляет человека от преданного служения,  мешает ощутить высший вкус вайшнава-
севы. 

Чтобы подчеркнуть важность вайшнава-севы, Рупа Госвами приводит стих из Первой Песни 
«Шримад-Бхагаватам»: «Человек, посетивший преданного, коснувшийся его лотосных стоп или 
усадивший преданного на почетное место, несомненно, освобождается от последствий своих 
грехов. Даже одного воспоминания о поступках вайшнавов достаточно, чтобы очиститься самому и 
очистить всю свою семью, что уж говорить о служении им?».  
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 57. Служение Кришне в соответствии со своими возможностями. 

Этот пункт подразумевает проведение праздников и участие в них. Если человек устраивает 
праздники в соответствии со своими возможностями, сам принимает участие в них и приглашает 
гостей, его деятельность можно отнести к уттама-бхакти, чистому преданному служению.  

58. Дамодара-врата — служение в месяц Дамодары. 

Говорится, что даже незначительное служение, совершаемое в месяц Дамодара, весьма 
эффективно. Любой человек может обрести вкус к преданному служению, если совершит 
дамодара-врату (особенно если это служение сделано в Матхуре). В «Бхакти-расамрита-синдху» 
Рупа Госвами объясняет, как и почему это происходит. Подобно тому, как великодушный человек 
прощает весь долг, если должник приносит ему небольшую часть долга, Кришна принимает наши 
усилия в месяц Дамодара и милостиво прощает нас, наделяя вкусом к преданному служению.  

Как и экадаши, месяц Дамодара необходим человеку для того, чтобы вытянуть его из рутины 
обыденности. Неизбежно совершая апарадхи, мы теряем вкус, теряем энтузиазм,  но раз в две 
недели, мы должны отодвинуть все, из чего складывается наша жизнь, и прочитать шестьдесят 
четыре круга маха-мантры.  

В месяц Дамодара преданные дают разные обеты, наиболее распространенный из которых 
— пост. Говорится, что в Дамодару пост обладает огромной духовной силой. Если человек 
последние пять дней Картики ест только продукты из коровьего молока, и постится полностью в 
самый последний день, это дает результат соблюдения всей чатурмасьи. Человек может давать 
другие обеты: ежедневно повторять какие-либо молитвы или дополнительное количество кругов, 
как, например, это делает Ниранджана Махарадж, когда приезжает во Вриндаван на Картику. 
Каждый из этих обетов, выполненных должным образом, выводит нашу духовную жизнь на более 
высокий уровень. 

Пять могущественных форм преданного служения 

Из шестидесяти четырех анг бхакти пять последних: 
1) служение стопам Шри Мурти с великой любовью; 
2) чтение «Шримад Бхагаватам» в обществе преданных; 
3) общение с возвышенными вайшнавами; 
4) пение святого имени Господа; 
5) проживание в Матхуре  являются наиболее могущественными.  
В начале тринадцатой главы «Нектара преданности» Шрила Прабхупада пишет: «Эти пять 

форм преданного служения настолько могущественны, что даже небольшая привязанность к 
любой из них может пробудить экстаз преданности даже в неофите». Иными словами, 
эффективность этих форм преданного служения в том, что они могут возвысить даже человека с 
материалистичным сознанием на уровень бхавы.  

Если мы внимательно посмотрим на эти анги, то увидим — весь ИСККОН основан на этих 
принципах: ежедневно мы слушаем «Шримад Бхагаватам», поклоняемся Божествам в храмах с 
очень большой любовью и пышностью (наши стандарты поклонения — самые высокие в мире), 
мы, мы повторяем и поем святые имена. Храмы ИСККОН Шрила Прабхупада основывал, в 
основном, во Вриндаване и в Майапуре… 

60. Шри муртер-ангхри-севане или шраддха-пурвака-мурти — служение стопам Шри 
Мурти с великой любовью. 

Эта форма уттама-бхакти отличается от предыдущих анг (где также описывалось 
поклонение Божествам) тем, что совершается с особой любовью. Преданный настолько привязан 
к стопам Шри Мурти, что не хочет ничего иного, помимо служения им. Независимо от состояния, в 
котором человек приступает к служению Божествам, если он совершает его без оскорблений, он 
сразу возвышается до очень высокого уровня и обретает сильную привязанность к Господу, бхаву. 
Тому есть очень много примеров.  

Когда Рамануджачарья был изгнан из Шри Рангама, он пришел в город Ядавадри, что 
недалеко от Мелькоте, где нашел очень красивое Божество Вишну, Ядавадри-пати (в свое время 
пуджари спрятали это Божество от нападения мусульман). Он установил Ядавадри-пати в 
роскошном храме, построенном местными жителями, чему все были очень рады. 

Но однажды Ядавадри-пати пришел к Рамануджачарье во сне и сказал: «Ты меня установил, 
но выйти Я отсюда не могу. (У каждого Божества есть маленькое Божество — утсава-мурти, в 
виде которого большое Божество выходит гулять). Мне скучно здесь, поскольку со Мной нет 
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Моего маленького друга, но его можно отыскать, отправившись в Дели во дворец к султану. В 
этом дворце Меня называют Рама-прией. Пожалуйста, отправляйся туда и привези Мне Меня, Я 
соскучился».  

Несмотря на то, что Дели был в то время столицей мусульманского государства моголов, 
Рамануджачарья, не задумываясь, отправился в путешествие. Получив аудиенцию делийского 
султана, он сказал ему: «Я приехал за Рама-прией». Султан ответил, что всевозможными 
Божествами у него забита огромная комната, и что можно выбирать любое.  

Рамануджчарья стал искать Рама-прийу в этой комнате и, обнаружив, что Его там нет, 
попросил султана вспомнить, нет ли в его дворце других Божеств. В конце концов султан 
вспомнил, что его дочь Биби Ланчимар все свое время проводит с какой-то куклой — наряжает, 
укладывает спать, как это обычно происходит у девочек. Когда они вошли в покои дочери султана, 
Рамануджачарья, увидев Рама-прийу, очень обрадовался и сказал: «Забираю», на что султан 
ответил: «Бери!»  

Но девочка, дочь султана, обнаружив пропажу, невероятно расстроилась. Оставшись без 
Рама-прийи, Биби Ланчимар стала тосковать, сохнуть, и султан понял, что совершил роковую 
ошибку, лишив свою дочь любимой куклы. Он послал за Рамануджачарьей в погоню своих людей, 
с которыми отправилась и Биби Ланчимар со своим женихом Куверой. Они долго гнались за 
Рамануджачарьей, но тот, предвидя, что такое может произойти, шел потайными дорогами. Когда 
гонцы поняли, что им не удастся  найти Рамануджу, они повернули обратно в Дели. 
Привязанность Биби Ланчимар к Рама-прийе была настолько сильной, что она чуть не умерла от 
горя, узнав, что гонцы больше не собираются искать ее Божество. Кувера, видя состояние своей 
невесты, предложил ей отправиться на поиски Рама-прийи вдвоем. 

Оказавшись в Ядавадри, Биби Ланчимар почувствовала, что Тот, кого она ищет находится в 
этом городе. Ведомая своей любовью, она нашла храм Ядавадри-пати, где был Рама-прийа, и 
комнату, в которой Рамануджачарья прятал Его. Рамануджачарье не оставалось ничего, как 
только предложить девушке стать пуджари в этом храме. Биби Ланчимар с радостью согласилась, 
однако всего через две недели она обрела васту-сиддхи и вернулась в духовный мир. Ее любовь и 
привязанность к Рама-прийе была настолько сильной, что у нее не осталось никаких других 
привязанностей. На ее мусульманского жениха это произвело столь сильное впечатление, что он 
остался при храме петь бхаджаны про Рама-прийу. 

До сих пор во многих храмах южной Индии, помимо алтаря для пирумала, Вишну, есть еще 
два алтаря — для Его жены, айор, и для Его мусульманской жены, дочери делийского султана. 
Кроме того, в Шри Рангаме в праздник Ранганатх люди наряжаются в мусульманские одежды, 
приглашают мусульманских музыкантов и справляют мусульманскую свадьбу для Ранганатха и 
Его мусульманской невесты. Кроме того, каждое утро Ранганатхе в храме предлагают чапати 
(мусульманскую лепешку) в память о любви дочери делийского султана.  

Чтобы проиллюстрировать, как обретается бхава с помощью шри муртер-ангхри-севане, Рупа 
Госвами произносит стих: «Подруга моя, если в тебе еще живо желание наслаждаться обществом 
своих друзей в материальном мире, не смотри на Кришну, стоящего на берегу Ямуны у Кеши-
гхата. Его зовут Говинда, и глаза Его пленительно прекрасны. Он играет на своей флейте, голову 
его украшает павлинье перо, а вся его фигура залита лунным светом». 

Этот стих Рупы Госвами описывает виракти, равнодушие к материальному миру. Он 
демонстрирует, что происходит с человеком, начинающим с любовью служить Божеству. В 
частности, он выделяет форму Говинды, которой поклонялся сам.  

61. Шри бхагават-артха-асвадах — наслаждение сокровенным смыслом «Шримад 
Бхагаватам». 

Эта форма преданного служения подразумевает не просто слушание «Шримад Бхагаватам», 
а наслаждение ее сокровенным смыслом, бхагавата-артха-асвадах. Ее Рупа Госвами 
иллюстрирует третьим стихом из самого «Шримад Бхагаватам»: 

 
нигама-калпа-тарор галитам пхалам 
шука-мукхад амрита-драва-самйутам 
пибата бхагаватам расам алайам 
мухур ахо расика бхуви бхавуках 

 
«О искушенные и вдумчивые люди, вкусите «Шримад Бхагаватам», зрелый плод древа 

желаний ведической литературы. Он изошел из уст Шри Шукадевы Госвами, отчего стал еще 

www.saranagati.kiev.ua 63



Нектар Преданности   ЕС Бхактивгьяна Госвами 

вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая и освобожденные 
души». 

Для нас очень важно иметь истинное представление о том, что значит наслаждаться 
сокровенным смыслом «Шримад Бхагаватам». Объясняя этот стих, Джива Госвами сравнивает 
«Шримад Бхагаватам» со спелым плодом манго без кожуры и косточки. Он говорит, что в 
«Шримад Бхагаватам» есть только раса и ничего кроме расы, а потому, подобно спелому плоду 
манго, «Бхагаватам» нужно пить. Причем «Шримад Бхагаватам» нужно пить снова и снова, мухур, 
поскольку он исполняет любые желания человека, нигама-калпа-тару. Слово нигама 
подразумевает все ведические писания, следуя которым можно достичь артхи, камы или мокши. 
Слушая же «Шримад Бхагаватам» можно достичь премы — высшей цели всех нигам. Когда мы 
говорим, что в «Шримад Бхагаватам» нет ничего кроме расы, мы подразумеваем, что в «Шримад 
Бхагаватам» нет ничего кроме чистых взаимоотношений с Кришной. О том, что Бог — это раса,  
говорят различные священные писания. В частности, в «Тайтирйа-упанишад» сказано: расо вай сах 
— Он есть только раса. По мере того, как человек читает «Шримад Бхагаватам», он постигает 
сокровенный смысл отношений Господа со своими преданными и, одновременно, обретает 
способность наслаждаться этим смыслом. Причем, наслаждение от чтения «Шримад Бхагаватам» 
может усиливатьсся до самой смерти человека, поскольку знание «Бхагаватам» безгранично. 
Более того, им могут наслаждаться даже алайам, личности, достигшие освобождения.  

В этом стихе также говорится, что «Шримад Бхагаватам» могут понять как расики, так и 
бхавуках. Бхавуках — это сентиментальные люди. Здесь имеется в виду не просто материальный 
сентиментализм, а отсутствие мотивов, о которых говорил Рупа Госвами в мангалачаране к 
«Бхакти-расамрита-синдху». Не следует пытаться понять «Шримад Бхагаватам» с помощью 
логики. Приступая к чтению «Бхагаватам» мы должны принять, что есть нечто более высокое, чем 
логика, и истинная духовность лежит далеко за пределами нашего интеллекта.  

То, что в этом стихе «Шримад Бхагаватам» сравнивается со зрелым плодом манго, 
подразумевает также и метод, с помощью которого этот плод попадает к человеку. Чтобы спелые 
плоды манго не разбивались, падая с дерева, их собирают, осторожно передавая из рук в руки. 
Подобно этому, знание «Шримад Бхагаватам» передается по парампаре — цепи ученической 
преемственности, которая защищает его от влияния трех гун материальной природы и 
осквернения ложными мотивами. Говорится также, что оттого, что попугай Шука (форма 
Шукадевы Госвами в духовном мире) коснулся своими устами «Шримад-Бхагаватам», этот плод 
стал еще слаще. 

Во всей индийской традиции есть только два произведения, существующих в единственном 
числе. Все остальные повторяются в разных редакциях. Так, среди всех Пуран нет ни одной 
(кроме «Шримад Бхагаватам»), которая сохранилась бы в чистом, неприкосновенном виде до 
настоящего времени. «Бхагавата-пурана» — единственная, дошедшая до нас в том изначальном 
виде, в котором была создана Шрилой Вьясадевой пять тысяч лет назад. Есть множество цитат 
из «Падма-пураны», которые приводят наши ачарьи, но нет ни в одном из современных изданий 
«Падма-пураны». Второе писание, которое не варьируется — «Бхагавад-гита», хотя существует 
более сотни различных вариантов «Махабхараты». Когда Вьясадева поручил Мадхвачарье 
написать комментарий на «Махабхарату», тот отобрал из сотни существующих вариантов 
единственно истинный, и вслед за ним этот вариант «Махабхараты» передавался дальше по цепи 
ученической преемственности.  

В «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами приводит стих, который иллюстрирует эффект 
слушания «Шримад Бхагаватам»: «Мой дорогой глупый друг, я думаю, что тебе уже доводилось 
слушать благословенный «Шримад Бхагаватам», осмеивающий стремление к плодам 
кармической деятельности, экономическому благополучию и освобождению. Теперь, я надеюсь, 
уже ничто не сможет помешать тому, чтобы стихи Десятой Песни «Шримад Бхагаватам», 
описывающие игры Господа, постепенно вошли в твои уши и проникли в сердце».  

Рупа Госвами называет слушателя «Бхагаватам» санскритским словом, которое 
переводится как «глупец» или «маленький ребенок». Подобно маленькому ребенку, человек не 
всегда может понять скрытый смысл Десятой Песни «Шримад Бхагаватам», однако в результате 
такого слушания он теряет интерес ко всему, что обещают другие священные писания — к дхарме, 
артхе, каме и мокше. Как и в случае с шраддха-пурвака-мурти, Рупа Госвами выделяет форму 
Говинды. Но здесь он обращает наше внимание на Десятую Песнь «Шримад Бхагаватам». 
Десятая Песнь может сделать человека равнодушным к материальному миру, т.е. даровать тот 
же признак бхавы, что и в первом случае — виракти.  

 
*** 
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Хотя формально «Шримад Бхагаватам», будучи одной из восемнадцати Пуран, относится к 
смрити, в действительности, (и Джива Госвами доказывает это в сандарбхах) «Шримад 
Бхагаватам» является шрути. Шрути от смрити отличается тем, что шрути является отражением 
вечной реальности, дыханием Самого Господа. В «Шримад Бхагаватам» говорится, что, когда 
Кришна ушел, Он оставил после Себя «Шримад Бхагаватам». Но есть основание ставить 
«Шримад Бхагаватам» даже выше шрути. Ведические писания делятся на три категории: 1) шрути 
(Веды); 2) смрити (Пураны); 3) кавьи (поэтические произведения об играх Господа). Каждая из этих 
категорий учит людей по-своему. Говорится, что Веды учат как царь, отдающий приказы, Пураны 
— как друг, воодушевляя и рассказывая истории, Кавьи — как возлюбленный, пленяя красотой и 
маня наградой. «Шримад Бхагаватам» учит нас одновременно всеми этими способами: как царь, 
как друг и как возлюбленный.  

62. Саджатийа-снигдха шри бхагавад-бхакта-санга — общение с преданными. 

Среди всех форм преданного служения главной по праву признается нама-анукиртана, 
воспевание святого имени. Проживание в Матхуре определяется как цель садхана-бхакти. Садху-
сангу, общение с преданными, называют фундаментом чистого преданного служения. 

Чтобы общение с преданными приводило нас к бхаве, необходимо чтобы: 1) преданные, с 
которыми мы стремимся развить отношения, были выше нас; 2) саджатия-ашая — они должны 
находиться в одном с нами настроении; 3) снеха (масло, нежность) — наши отношения должны 
быть близкими. Близкие отношения и одинаковые устремления позволяют человеку быстро 
подняться до уровня бхавы.  

В Третьей Песни «Шримад Бхагаватам» Девахути говорит о важности общения, 
демонстрируя принцип: как общение с людьми, привязанными к женщинам, действует более 
разрушительно на нашу духовную жизнь, нежели непосредственное общение с женщинами, так и 
общение с теми, кто привязан к Кришне более благотворно для нас, чем общение с Самим 
Кришной. Причина столь сильного влияния общения на нас — вкус, которым мы заражаемся от 
людей, имеющих его. Ум человека сравнивают с горным хрусталем, поскольку изначально он 
прозрачен, как прозрачен горный хрусталь. Если рядом с горным хрусталем оказывается красный 
цветок, горный хрусталь тоже будет казаться нам красным. Подобно этому, соприкасаясь с 
человеком, проявляющим качества гуны страсти, наше сознание окрашивается качествами этой 
гуны. Общаясь с человеком, мы перенимаем его желания. Если у человека есть желание служить 
Кришне, мы заражаемся его энтузиазмом. Если у него нет желания служить — и мы теряем его. 
Заразившись вкусом преданного служения от бхакты Господа, мы быстро преодолеваем 
ступеньки, отделяющие нас от бхавы. 

У нас молодое растущее движение, постоянно вбирающее в себя все новых и новых людей. 
К сожалению, этот динамизм иногда приводит к тому, что наше общение превращается в асат-
сангу. Чтобы защитить себя от деградации, мы должны найти хотя бы одного человека, который 
был бы для нас близким и значимым в духовной жизни. Мы должны все время помнить об этом 
человеке и хотя бы мысленно (если нет другой возможности) общаться с ним. Говоря о бхагавад-
бхакта-санге мы подразумеваем, прежде всего, общение со своим духовным учителем, которого 
выбираем на основании этих трех критериев: он выше нас, его настроение соответствует нашему, 
нас связывают близкие взаимоотношения. Чтобы наше общение с другими преданными стало 
садху-сангой, мы должны развивать с ними близкие любовные отношения, потому что именно 
такое общение возвышает человека. Если люди равнодушны друг к другу, если они общаются на 
началах нейтралитета, — это не садху-санга, а асат-санга.  

В «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами подчеркивает, что общение должно вызывать в 
человеке желание развить качества того, с кем он общается: «С тех пор, как я увидел человека, 
плачущего по Кришне, я потерял покой. Наслаждения этого мира перестали тревожить меня. Я 
больше не могу оставаться на месте, мной движет желание идти за ним следом». Если до сих пор 
стихи Рупы Госвами иллюстрировали виракти, внезапное равнодушие к материальному миру, 
возникающее в человеке при погружении в «Шримад Бхагаватам» или служение стопам Шри 
Мурти, то здесь мы видим признак бхавы, самуткантхи, горячее желание, которое появляется в 
сердце человека при виде возвышенного преданного. Даже случайная встреча с вайшнавом может 
вселить в человека такое желание.  

Кто же такой вайшнав? С кем мы должны строить отношения, и кого следует избегать? 
Бхактивинода Тхакур говорит, что вайшнав — тот, кто вдохновляет на преданное служение и 
укрепляет веру других людей. Основное качество вайшнава — шаралата, простота и искренность, 
свобода от притворства. Человек может не говорить красивых слов, но когда мы видим его 
искреннее желание служить Господу, мы воодушевляемся. При этом мы должны помнить, что 
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существует три категории лжевайшнавов, вайшнава-абхаса, людей, которые внешне напоминают 
вайшнавов, но на самом деле вайшнавами не являются.  Это: 1) те, кто признает философию 
сознания Кришны, но не следуют ей; 2) те, кто одевается в одежды вайшнавов, но также не 
следуют духовным принципам, поскольку их понимание духовной практики сводится к внешним 
признакам; 3) те, кто родился в семьях вайшнавов и по традиции следуют каким-то элементам 
вайшнавской духовной практики, но не имеют искренности в душе. В нашем обществе тоже скоро 
может появиться категория таких вайшнавов. Если мы будем общаться с такими людьми слишком 
близко, мы заразимся их слабостью. Тем не менее, к этим людям следует относиться 
почтительно. Однако есть три категории людей, общества которых мы должны тщательно 
избегать: 1) те, кто тщательно рядится в одежды вайшнавов, но делают это, не признавая 
философии и не следуя ей (спящего человека легко разбудить, того же кто притворяется спящим, 
— невозможно); 2) те, кто выдает себя за последователей ачарьев-вайшнавов, но проповедуют при 
этом принципы майавады; 3) те, кто становятся вайшнавами ради престижа, денег или 
материальных наслаждений. Такой категории людей лучше даже не проповедовать. Мы 
проповедуем невинным людям, — они могут услышать нас. По мере того, как религия 
развивается в обществе, вокруг нее появляется категория людей, которые притворяются. 
Возможно, в нашем обществе эта оболочка еще не проявилась явно, но со временем и она 
проявится. 

63. Шри нама-санкиртана — воспевание святого имени Господа. 

 «О царь, того, кто испытывает спонтанную привязанность к чтению маха-мантры, следует 
считать достигшим высшей ступени совершенства». Цитируя этот стих «Шримад Бхагаватам», 
Рупа Госвами демонстрирует очень важный принцип: повторение святого имени одновременно 
является как целью, так и средством для достижения любви к Господу. Шри нама-санкиртана 
подходит человеку находящемуся и на уровне ваидхи-садхана-бхакти, и на уровне совершенства. 
Человек начинает свой путь с повторения святого имени, и  оканчивает его, когда святое имя 
полностью раскрывается в нем. Нама — универсальный метод духовного развития, который 
годится для всех. Есть формы бхакти, которые не возможно практиковать на начальных этапах 
преданного служения, но нама универсальна. Нама подходит для каждого, а потому является 
самым безопасным и надежным способом преданного служения.  

 
этан нирвидйамананам иччхатам акуто-бхайам 
йогино нрпа нирнитам харер наманукиртанам 

 
«О царь, постоянное повторение святого имени Господа по примеру великих преданных 

избавляет от страха и сомнений, и приводит к успеху любого — и того, у кого нет никаких 
материальных желаний, и того, кто жаждет мирских утех, и даже того, кто, обладая духовным 
знанием, черпает удовлетворение в самом себе». 

Почему намаанукиртанам — громкое воспевание святых имен — обладает таким 
могуществом? В начале этой книги говорилось о том, что Господь Чайтанья вплел в гирлянду 
святого имени прему и надел ее на мир. Звуки святого имени, воспеваемого громко и 
одновременно с другими преданными, глубоко проникают в ум, оставляя в нем яркую самскару. 
Почему, например, смаранам мы не считаем универсальным методом? Потому что на начальных 
этапах преданного служения смаранам невозможна — анартхи мешают. Помнить о Кришне можно 
только с чистым умом, когда духовные самскары  отпечатались и вытеснили материальные. И 
именно киртан оставляет в уме человека отпечаток, который впоследствии помогает ему 
заниматься смаранам. Невозможно погрузиться в смаранам без киртанам. Именно киртан 
открывает человеку путь, к постоянному памятованию о Кришне. 

Говорится, что из всех шестидесяти четырех анг преданного служения самыми сильными 
являются три: шраванам, киртанам и смаранам. Из этих трех самый сильный — киртан. Среди всех 
видов киртана: гуну-киртана, нама-киртана и лила-киртана выделяют нама-киртан, а из всех видов 
нама-киртана — анукиртан, непрерывное повторение святого имени, не зависящее от времени, 
места и обстоятельств. Для иллюстрации могущества воспевания святого имени Рупа Госвами 
приводит два стиха из «Падма-пураны», которые следуют друг за другом: 

(1.2.108) 
нама чинтамани кришна чайтанья раса виграхах 

пурна шуддхо нитйа мукто бхиннатват нама наминох 
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Подобно камню Чинтамани святое имя может исполнить любые желания живого существа: 
бхукти, мукти или бхакти. И, в зависимости от того, как человек повторяет святое имя, это может 
быть бхукти-нам, мукти-нам или бхакти-нам. В результате такого повторения, человек получает 
соответственно материальные наслаждения,  освобождение или обретает любовь к Богу. На 
уровне нама-апарадхи человек, в основном, получает бхукти, на уровне нама-абхаса — бхукти и 
мукти, но бхакти можно получить только на уровне шуддха-намы. И не страшно, если в начале 
духовного пути к нашему воспеванию святого имени примешиваются материальные мотивы, 
человек может пройти все эти этапы, если он четко знает свою цель. Известно, что вначале 
человек повторяет святое имя языком, материальными чувствами, и на этом этапе у него есть 
желания бхукти и мукти, но по мере того, как он повторяет святое имя, оно дает ему возможность 
ощутить вкус, и чувства его одухотворяются — пурна шуддхо и нитйа мукто — святое имя очищает 
и одухотворяет чувства человека, поэтому оно не отличается от самого Бога.  

1.2.109 
атах шри кришна намади на бхавет грахйам индрийайх 
севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах 

 
В этом стихе говорится, что святое имя невозможно повторять материальными чувствами. 

Святое имя само очищает и одухотворяет материальные чувства. Очень важное слово — 
севонмукхе — желание служить, которое объясняет, каким образом человек избавляется от 
желаний бхукти и мукти в процессе повторения намы. Если у человека есть желание служить 
Кришне, именно это желание очищает его наму. И это желание мы можем обрести, общаясь с 
возвышенными вайшнавами. Таким образом, хотя нама не зависит ни от чего, чтобы правильно 
повторять святое имя, нужно общаться с садху, который вложит в наше сердце это желание 
служить и после того, как это желание разовьется, Кришна по Своей воле предстанет перед нами. 

                                                                                                                                                                           

64. Матхура-мандала стхитих — проживание в Матхуре. 

Слово стхитих означает, что человек возвращается на свое место, домой. Человек 
поселяется в этом месте и понимает, что это его вечная обитель. Каждое святое место дарует 
человеку какое-то благо, но мы должны стремиться поселиться именно в Матхуре, потому что 
именно в Матхуре человек может обрести прему. Матхура превосходит даже Вайкунтху.  

Но выше Матхуры — Вриндаван, потому что Господь Кришна танцевал во Вриндаване танец 
раса, выше Вриндавана — холм Говардхан, потому что Господь поднял его Своими руками, выше 
Говардхана –- Радха-Кунда, потому что ее переполняет према-раса. Качества премы при переходе 
от Матхуры к Вриндавану, от Вриндавана к Говардхану, от Говардхана к Радха-кунде становятся 
все более высокими и интенсивными, это — самая большая драгоценность духовного мира. 
Поэтому последняя анга садхана-бхакти указывает на цель всех наших усилий. Рупа Госвами 
приводит стих, говорящий об этом: «Я помню Господа, столь прекрасного в сени деревьев 
кадамба на берегах Ямуны, где сонмы птиц щебечут в садах и жужжат пчелы. Когда эти картины 
всплывают в моей памяти, мне открывается трансцендентная природа красоты и блаженства». 
На самом деле, в этом стихе не говорится о Господе, в нем говорится о Матхуре. При 
воспоминании о Матхуре, человек слышит мелодичное жужжание черных пчел. Эти черные пчелы 
— Сам Кришна, играющий на флейте, а благоухающие желтые цветы на деревьях кадамба — 
олицетворение гопи. Когда человек вспоминает об этом, он погружается в настроение отношений 
Кришны и гопи. Так он вспоминает Матхуру целиком. Он видит рой пчел, он слышит звук флейты, 
он видит Ямуну, и таким образом он переносится в духовную реальность и «ему открывается 
трансцендентная природа красоты и блаженства».  Современные психологи для определения 
ощущения «это уже было» используют термин дежавю (уже виденное). Человек, который хотя бы 
на мгновение оказывается в атмосфере Матхуры, переживает нечто подобное, на какое-то 
мгновение ему приоткрывается его сварупа, и он понимает — я отсюда родом.  

* * * 
Шестидесятая анга шраддха-пурвака-мурти и шестьдесят первая шри бхагават-артха-асвадах 

напоминают нам о существовании двух путей, которые должны быть переплетены в нашей 
практике — панчаратрика-видхи и бхагавата-марг. Следующий пункт садху-санга представляет 
собой фундамент духовной жизни. Без нее у нашей практики не будет основания. Нама-
санкиртана — самая важная форма бхакти, действующая на любом уровне человека. И матхура-
мандала-стхити — цель всех наших усилий — прайоджана, о которой нужно обязательно помнить.  

Шрила Прабхупада говорит, что все эти формы преданного служения настолько 
могущественны, что даже небольшая привязанность к каждой из них может пробудить экстаз 
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преданности даже в неофите. Что делает эти формы бхакти такими могущественными? Мы уже 
говорили, что могущество этих форм заключается в том, что они пробуждают бхаву, 
предварительные чувства преданного, проблеск любви к Богу. И помимо этой бхавы они дают 
Самого Кришну. Все эти формы преданного служения являются олицетворением Кришны: 
Божество не отличается от Кришны, «Шримад Бхагаватам» не отличается от Кришны, садху несет 
в своем сердце Кришну и может дать Его нам, святое имя — это Сам Кришна, и Матхура — это 
место, где Кришна живет постоянно. Они все несут в себе Кришну, и когда человек соприкасается 
с этим, он соприкасается с Самим Кришной. 

Может возникнуть вопрос: как совместить это? С одной стороны, Рупа Госвами говорит, что 
даже небольшое соприкосновение с любой из этих форм бхакти даже у неофита может вызвать 
бхаву, а, с другой стороны, он ставит множество условий по поводу того, каким образом следует 
поклоняться Божеству, читать «Шримад Бхагаватам» или повторять святое имя. Нет ли тут 
противоречия? Действительно, даже при малейшем соприкосновении с каждой из этих форм у 
человека может пробудиться бхава. Наверняка, это чувствовал каждый из нас, впервые 
встретившись с садху или увидев Божества. В самом начале человек может что-то почувствовать, 
но потом все эти эмоции забываются, и анартхи в сердце человека берут верх. Когда Рупа 
Госвами иллюстрирует эти формы преданного служения своими стихами, он говорит именно об 
этом — о первой встрече с Кришной. Но, получив этот аванс, начальную бхаву, человек должен 
прилагать усилия, чтобы развивать ее.  

Следующий вопрос, который может возникнуть, — какой из этих форм следует отдать 
предпочтение? Рупа Госвами отвечает — той, которая тебе по душе. Если человек чувствует 
особую склонность к какой-либо из этих форм, он должен довести эту форму поклонения до 
совершенства, не проявляя при этом пренебрежения ко всем остальным ангам бхакти. Мы 
должны стараться развивать привязанность ко всем формам преданного служения, но, тем не 
менее, если кто-то чувствует особую привязанность к поклонению Божествам, он должен 
заниматься этим. 

Вегетарианец не обязательно бхакта 

После того, как Рупа Госвами описал ваидхи-садхана-бхакти, он приступает к описанию форм 
практики, которые не являются ваидхи-садхана-бхакти и, соответственно, не приводят человека к 
результату бхакти — преме. Он говорит о варнашраме, о гьяне и вайрагье, о деньгах и 
последователях — аропа-сиддха-бхакти, а также о соблюдении принципов йоги — санга-сиддха-
бхакти. Помимо аргументов относительно того, почему каждый из этих путей не является 
непосредственно интегральной частью бхакти, Рупа Госвами объясняет, как каждую из этих 
практик можно использовать в сознании Кришны.  

Что такое варнашрама? Это набор правил нравственной жизни верующего человека. 
Безусловно, эти правила касаются не только нравственной стороны жизни общества. Поскольку 
общество варнашрамы теистическое, они имеют отношение к его духовной жизни. Почему же Рупа 
Госвами отвергает варнашраму? 

Есть четыре вида правил, составляющих основу варнашрамы: 1) относящиеся к телу; 2) 
относящиеся к уму; 3) касающиеся общественной жизни; 4) относящиеся душе.  

Правильно ли было бы полностью отказаться от варнашрамы? Нет. Варнашрама помогает нам 
культивировать бхакти. Если человек болен физически или психически, заниматься преданным 
служением ему будет очень трудно. Подобно этому, сложно практиковать преданное служение в 
нездоровом обществе. Бхактивинода Тхакур говорит, что в нездоровом обществе все-время 
происходят революции, которые, в свою очередь, приводят к асат-санге. Поэтому варнашрама 
является очень важным предварительным элементом для создания благоприятных условий для 
практики бхакти. Иначе говоря, варнашрама не противоречит сознанию Кришны. Все остальные 
формы устройства общества мешают развитию сознания Кришны. Если мы отбросим принципы 
варнашрамы, как это произошло в современном мире (у нас сейчас нет здорового общества, нет 
здорового ума, нет здорового тела, нет духовного знания), мы все равно будем прибегать к 
услугам аллопатической медицины, пользоваться советами современных психологов и 
психиатров. Интересная ситуация сложилась с нашим Движением. ИСККОН возник в обществе, 
где варнашрамы не было, но чтобы восполнить недостаток необходимых для благоприятного 
развития бхакти элементов, мы пытаемся строить свою практику на принципах чужой культуры. 
Проблема заключается в том, что эта чужая культура все время приходит в противоречие с 
принципами преданного служения, тогда как общество варнашрамы не противоречит сознанию 
Кришны, а напротив способствует его развитию в человеке. Но так как мы не знаем, что 
представляет собой общество варнашрамы, так как мы не понимаем этой культуры, не чувствуем 
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ее, и, что самое удивительное, не верим в нее, у нас нет необходимого для нашей практики 
фундамента. Правильным отношением к этому вопросу было бы не отвергать варнашраму, а 
принять ее за основу нашей духовной практики и постепенно с помощью практики преданного 
служения отказываться от каких-то элементов варнашрамы, противоречащих нашему преданному 
служению. Человек должен жить в соответствии с принципами идеальной социальной культуры 
настолько, насколько это возможно в наших с вами условиях — поддерживать тело с помощью 
аюрведического знания йоги; развивать свой ум; правильно строить общественные отношения; 
иметь основы духовных знаний и одновременно практиковать бхакти-йогу: «Человек должен 
выполнять предписанные обязанности своей варны и ашрама до тех пор, пока у него не развилась 
спонтанная привязанность к слушанию о Моих играх и деяниях». Как только у человека 
разовьется спонтанная привязанность к служению Кришне, он может избавляться от ненужных 
правил и принципов варнашрамы, но это должно происходить естественно. 

Бхактивинода Тхакур говорит, что для того, чтобы практиковать бхакти, варнашрама не 
нужна. В доказательство он приводит пример Харидаса Тхакура, Иисуса Христа и охотника 
Мригари. Каждый из этих преданных достиг определенных успехов, практикуя бхакти. Однако 
Бхактивинода Тхакур напоминает о том, что случилось с каждым из этих садху, — все они пали 
жертвами общества, в котором проповедовали. В обществе варнашрамы человек может 
гармонично практиковать бхакти, не входя в конфликт с этой средой. Тем не менее варнашрама не 
является частью садхана-бхакти, поскольку сама по себе не приводит к цели садхана-бхакти — 
бхаве. 

В комментарии к девятому стиху третьей главы «Бхагавад-гиты» Шрила Прабхупада 
цитирует знаменитый стих из «Вишну Пураны», где говорится о том, что, исполняя свои 
обязанности в системе варнашрамы, человек поклоняется Вишну, вишнур арадхьяте… Т.е. с одной 
стороны, мы говорим, что варнашрама не является частью бхакти, с другой стороны, в этом стихе 
ставится знак равенства между исполнением долга в системе варнашрамы и поклонением Богу. 
Как разрешить это противоречие? Дело в том, что утверждение из «Вишну Пураны» относится к 
тем людям, которые не способны практиковать ваидхи-садхану-бхакти. В Индии есть такая 
поговорка: «В чистом поле и касторка дерево».  

* * * 
Мы уже говорили о том, что существует несколько уровней сознания человека.  Сейчас мы 

не будем рассматривать их все, а начнем с уровня члена общества варнашрамы — уровня 
религиозного нравственного человека. Такой человек не довольствуется атеистической моралью, 
но имеет определенное представление о Боге. Садханой такого человека является карма, 
обязанности в системе варнашрамы. Цель, которую он перед собой ставит — сварга, освобождение 
от материальных страданий на райских планетах. 

Следующим этапом –- после кармы и варнашрамы –- Рупа Госвами исключает из системы 
ваидхи-садхана-бхакти человека, практикующего гьяну или вайрагью, — это гьяни. После 
религиозного нравственного человека идет тот, кто осознал (или пытается осознать) единую 
духовную природу всего сущего — философ. Это более высокий уровень. Садхана такого 
человека — вайрагья и гьяна, отречение и постижение истины, а цель его — мокша. Это –- тоже 
избавление от страданий, но не в раю, а в Брахмане. В начале четырнадцатой главы «Нектара 
преданности» Шрила Прабхупада пишет: «Некоторые ученые считают, что знание и 
самоотречение являются важными факторами, способствующими возвышению человека до 
уровня преданного служения. Но на самом деле это не так. Углубление знаний и отреченость, 
помогающие человеку утвердиться в сознании Кришны, могут быть полезны вначале, но, в 
конечном счете, можно обойтись и без них, так как преданное служение не зависит ни от чего, 
кроме желания его совершать». То есть, когда мы говорим, что гьяна и вайрагья не являются 
ваидхи-садхана-бхакти, мы оговариваемся, подобно тому, как мы оговаривались, когда говорили, 
что карма и варнашрама не нужны для достижения любви к Господу. В принципе, все это не так уж 
плохо, и потому Рупа Госвами говорит, что и отречение и попытки философствования в самом 
начале практики преданного служения помогают избавиться  от отвлекающих соблазнов этого 
мира и сосредоточиться на бхакти. 

Давайте посмотрим, что такое гьяна. Некоторые преданные считают гьяной, например, 
изучение шастр. Но изучение бхакти-шастр — это бхакти-гьяна. В данном случае, речь идет о 
знании различия между материей и духом, о брахма-гьяне. Т.е. целью или объектом этого 
постижения является природа духа, природа сознания. Есть несколько этапов постижения 
природы духа и, соответственно, четыре великих изречения из Упанишад, которые 
исчерпывающим образом описывают брахма-гьяну: 1) тат твам аси — ты есть то (слово тат 
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указывает на что-то далекое, т.е. не на тело); 2) ахам брахмасми — я Брахман (я — не тело, я — 
дух); 3) сарва кхалв идам брахма — все есть дух; 4) праджананам брахма — дух это сознание. 

 Прежде, чем человек обретет любовь к Богу, он должен понять, чем он отличается от 
материи, что такое душа, и какие отношения связывают его со Сверхдушой. В этом смысле 
брахма-гьян помогает бхакти. Но почему в таком случае мы не относим бхакти-гьян к ваидхи-
садхана-бхакти? Потому что такое  знание сосредотачивает человека на себе и не помогает ему 
помнить о Кришне. Более того, оно может помешать человеку помнить о Кришне.  

Когда Рупа Госвами говорит, что вайрагья помогает человеку в самом начале пути, он имеет 
в виду способность человека отказаться от всего, что мешает ему заниматься духовой практикой. 
Но, если преданный вовремя не откажется от вайрагьи и гьяны, то и вайрагья и гьяна могут стать 
серьезными препятствиями на его пути. Причина — ожесточение сердца. Природа жесткого 
сердца — эгоизм, сосредоточенность на себе. Человек с жестким сердцем готов на все ради 
достижения своей цели. Гьяни ослеплены чувством собственной правоты. Именно поэтому 
Шанкарачарья называет таких людей глупыми спорщиками.  

У каждого из нас есть опасность пасть жертвами гьяны или вайрагьи, т.е. возгордиться. Если 
человек изучает бхакти-шастры, а сердце его при этом ожесточается, значит он относится к 
бхакти-шастрам как к средству для достижения своей цели (возвыситься или раствориться в 
Брахмане), в то время как бхакти, прежде всего, цель нашей практики.  

Цель практики бхакти — мягкое сердце, поскольку только в мягком сердце есть место для 
восторга, восхищения другим человеком и преклонения перед ним. В конце концов мы впускаем в 
свое сердце Кришну. Только в размягченном сердце есть место для бесконечного потока любви к 
Господу. Но если мы культивируем в себе гьяну или вайрагью, нет никакой надежды на то, что в 
нашем сердце когда-либо проявится бхакти.  

Мягкое сердце не стоит путать с сентиментальностью. Лично я замечал, что очень часто 
жестокие люди бывают сентиментальными. Гитлер, например, любил цветы и домашних 
животных. В свое время я был близко знаком с одной очень жестокой женщиной, которая не 
обходилась без того, чтобы не поплакать сидя перед телевизором. Бхакти — это любовь к 
Кришне, которая распространяется на все остальное, тогда как сентиментальность — это, скорее 
всего, умиление самим собой. Санскритское слово бхавука, значит сентиментализм, но это 
духовный сентиментализм, духовные эмоции, направленные на Кришну. 

Итак, результат вайрагьи — гьяна, результат гьяны — мокша. Плодом бхакти является только 
бхакти.  

Далее Рупа Госвами проводит различие между истинной вайрагьей, юкта-вайрагьей, и ложной. 
Он объясняет, каким образом человек может практиковать вайрагью и при этом не ожесточать 
свое сердце. 

 
анасактасйа вишайан  йатхартхам упайунджитах 

нирбандхах кришна-самбандхе  йуктам вайрагйам учйате 
 
Юкта-вайрагья — гармоничная вайрагья, она не ожесточает сердце человека. Грубо говоря, 

юкта-вайрагья — это наслаждение всем, что связано с Кришной. Человек не может полностью 
отказаться от еды, но чтобы удовлетворить эту свою потребность в еде, он принимает в пищу 
прасад. Нужно также видеть подводные камни юкта-вайрагьи: 1) нирбандха — человек ни к чему не 
привязан, но 2) кришна-самбандхе — он должен быть привязан к Кришне. Этим стихом Рупа 
Госвами хочет сказать нам, что если мы стали на путь бхакти и у нас есть какие-то привязанности, 
то сами по себе эти привязанности еще не помеха, они уйдут в свое время, благодаря 
привязанности к Кришне. Не нужно делать ничего искусственного, однако не стоит использовать 
юкта-вайрагью как предлог, чтобы наслаждаться материальной энергией. Существенным 
элементом юкта-вайрагьи является вкус. Это то, с чего начинается преданное служение. 
Практиковать юкта-вайрагью без вкуса невозможно. Если у человека пропадает вкус к преданному 
служению, юкта-вайрагья становится удобным предлогом для того, чтобы наслаждаться 
материальным миром. Еще хуже под вывеской юкта-вайрагьи пытаться наслаждаться преданным 
служением. Для восстановления вкуса у нас есть пять могущественных форм преданного 
служения. Мы можем найти людей, у которых есть вкус, слушать «Шримад Бхагаватам», служить 
Божествам, погрузиться в киртан… В крайнем случае, если никакие другие методы не работают, 
мы можем просто поехать во Вриндаван и попытаться восстановить свой вкус там.  

Следующее о чем говорит Рупа Госвами — богатство и последователи. Он объясняет, какая 
опасность подстерегает тех из нас, кто, идя пути бхакти, становится богатым и обретает большое 
количество последователей. Такой человек может перепутать все это с бхакти, поставить знак 
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равенства между количеством последователей и бхакти, которое есть у него в сердце. Поэтому 
Рупа Госвами говорит о том, что ни в коем случае нельзя судить о наличии бхакти у человека по 
количеству его последователей или богатства. Эта болезнь очень распространена в ИСККОН. 
Особенно после ухода Шрилы Прабхупады бытовало неправильное представление о том, что 
богатство или последователи являются прямой характеристикой бхакти. Человек думает: 
«Кришна мне посылает все это, потому что я его преданный». Нет, Кришна может еще и по 
другим причинам посылать, например, потому что мы хотим этого. С трудом Кришна дает нам 
бхакти, но все остальное можно получить легко с помощью повторения святого имени.  

В «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада пишет по этому поводу: «Духовный учитель не 
должен увлекаться накопительством денег или увеличением числа своих последователей. 
Истинный духовный учитель никогда не станет этого делать. Но бывает так, что человек 
объявляет себя духовным учителем, не имея на то должных оснований. Таким «духовным 
учителем» может овладеть стремление к наживе или увеличению числа учеников. Это 
свидетельствует  том, что его преданное служение находится не на очень высоком уровне. 
Преданное служение увлекающегося такими достижениями, страдает. Поэтому очень важно 
неукоснительно соблюдать принцип ученической преемственности». 

Богатство или ученики, когда они приходят, могут пагубно сказаться на бхакти человека. 
Если он слишком увлечется всем тем, что приносит с собой слава, известность и богатство, его 
бхакти ослабнет. Даже на таком высоком уровне, когда у человека есть собственные 
последователи, он всегда должен помнить о своем духовном учителе. Он всегда должен знать — 
надо мной кто-то есть. Принцип ученической преемственности заключается в том, что человек 
никогда не считает себя учителем. Другие могут считать его гуру, но сам он себя всегда считает 
учеником. У человека, который обрел богатство и обзавелся учениками, может возникнуть 
ощущение, что он всего уже достиг в жизни. Как только появляется это ощущение, его духовный 
рост останавливается. Он начинает пренебрегать строгой практикой бхакти. Поэтому Джива 
Госвами относит все это к категории ади. Наша бхакти может покрыться кармой, гьяной, богатством 
или последователями. 

И заканчивает Рупа Госвами перечисление того, что не относится к практике бхакти ямой и 
ниямой, т.е. различными запретами йоги, которые на самом деле не так уж плохи. Какие элементы 
ямы и ниямы мы знаем? Апариграха — нестяжательство, ахимса — ненасилие, сатья — 
правдивость, асанга — стремление к уединению, стхарья — невозмутимость… Что в этом 
плохого? Почему Рупа Госвами говорит, что все это не относится к садхана-бхакти? Потому что 
иногда человек думает, что развив в себе ахимсу, он автоматически обретает бхакти. Но Рупа 
Госвами говорит, что бхакти появляется только в результате бхакти, и бхакти это только то, что 
позволяет нам помнить о Кришне и ставит целью достижение Кришны. Когда человек обретает 
бхакти, все ямы и ниямы сами проявляются в его сердце. Вегетарианец еще не обязательно 
бхакта, но бхакта обязательно вегетарианец. 

Рупа Госвами закрывает эту тему напоминанием о существовании девяти форм бхакти: 
 

шраванам киртанам вишнох- 
смаранам пада-севанам 
арчанам ванданам дасьям 
сакхьям атма-ниведанам 

 
Перечисленные ранее шестьдесят четыре формы преданного служения заключены в этих 

девяти формах. И человек может заниматься одной из этих форм или одновременно всеми, все 
это в конце концов приведет к цели. Если человек серьезно занимается хотя бы одной формой 
преданного служения, он достигает цели. Так, с помощью шраванам достиг успеха Махарадж 
Парикшит, с помощью киртанам — Шукадева Госвами, с помощью смаранам —Прахлада 
Махарадж, пада-севанам — Лакшман, арчанам — Притху Махарадж, ванданам — Акрура, дасьям — 
Хануман, сакхьям — Арджуна, атма-ниведанам — Бали Махарадж. Термин эканга-бхакти указывает 
на то, что человек практикует только одну форму бхакти, но есть другое слово анека — много. 
Пример анеканга-бхакти — Махарадж Амбариша, который занимался всеми формами преданного 
служения.  

«Шримад Бхагаватам» начинается с того, что Махараджа Парикшит, которому осталось жить 
семь дней, задает самый важный вопрос: «Что должен делать человек, находящийся на пороге 
смерти?» И отвечать на этот вопрос Шукадева Госвами начинает с объяснения того, чем 
занимаются материалисты, грихамедхи. Возможно, вы будете удивлены, но слово грихамедхи 
означает — тот, кто тщательным образом исполняет все жертвоприношения дома (гриха — дом, 
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медхи — чистый). Тем не менее, в нескольких стихах Шукадева Госвами отзывается о них далеко 
не лестно. Почему? Потому что они не знают, в чем состоит суть религии. Они воспринимают 
религию как способ наслаждения в этом мире. На самом деле только последователи «Шримад 
Бхагаватам» используют это слово как ругательство, — в индийской традиции сказать человеку, 
что он грихамедхи, значило бы польстить ему. Шукадева Госвами осуждает этот уровень 
человеческого развития, когда человек является нравственным, религиозным, но делает это ради 
того, чтобы оставаться в материальном мире и наслаждаться им. Он говорит, что такое 
отношение к миру не поможет человеку в момент смерти. Смерть будет настигать тебя снова и 
снова. Далее Шукадева Госвами произносит знаменитый стих из Второй Песни «Шримад 
Бхагаватам», который мы определяли как причину, по которой человек начинает заниматься 
ваидхи-садхана-бхакти. Но если немного глубже разобраться в нем, здесь есть несколько причин. 

 
тасмад бхарата сарватма бхагаван ишваро харих 

шротавйах киртитавйаш ча смартавйаш чеччхатабхайам 
 
«О, потомок царя Бхараты, тот, кто хочет избавиться от всех страданий, должен слушать 

повествования о Верховном Господе, помнить о Нем и прославлять Его — Сверхдушу и 
Властелина всего сущего, приносящего избавление от всех страданий». 

Шукадева Госвами осудил все остальное и теперь говорит тасмад (поэтому). Твоя жена, 
твои дети, твой дом не защитят тебя в момент смерти, поэтому, если ты хочешь избавиться от 
страха, ты должен поклоняться сарватма бхагаван ишваро харих, Параматме, Бхагавану и 
Повелителю, избавляющему от страданий. Иначе говоря, Рупа Госвами говорит о существовании 
трех видов практики, ведущей к освобождению. Религиозная жизнь грихамедхи не приводит к 
освобождению, поэтому он ее отвергает. Но есть три формы практики, которые к этой свободе 
приводят. Это три формы медитации на Бога: на Сверхдушу (гьяна-мишра-бхакти), на Ишвару, 
того, кто избавляет от страданий и на Бхагаван, Верховную Личность Бога. Все эти три формы 
относятся к одной и той же практике — слушают о Кришне, воспевают Его святые имена, помнят о 
Нем. Но если к поклонению Сверхдуше человека приводит страх смерти, а к поклонению Ишваре 
— страх попасть под влияние иллюзорной энергии Бога, то поклоняться Бхагавану человека 
заставляет страх забыть о Кришне. Каждый из этих людей, следуя принципам ваидхи-садхана-
бхакти, может избавиться от соответствующей формы страха. Слушая, воспевая и памятуя 
параматму, человек достигает одной из пяти форм освобождения. Далее следует ваидхи-садхака, 
медитирующий на Ишвару, результат его практики — вайкунтха-према. И, наконец, рагануга-садхака 
— человек, которым движет рага, привязанность к Господу. В результате своей практики он 
достигает Голоки Вриндавана. Все это нужно нам, чтобы понять одну очень важную вещь: 
существуют разные уровни духовного развития человека, но если внимательно рассмотреть 
практику (садхану) каждого уровня, можно заметить, что на каждом из этих этапов садхана 
сводится к шраванам, киртанам, смаранам. Однако различие в садхане на каждом из этих уровней 
все-таки существует. Так, разница между ваидхи-садхана-бхакти и рагануга-садхана-бхакти 
заключается в чистоте сознания практикующего, которое проявляется в том, насколько человек 
четко и ясно осознает волю Господа. Когда привязанность человека к Господу слаба, он узнает о 
воле Господа из священных писаний, от своего гуру или от садху, но рагануга руководствуется 
велением своего сердца.  

Спонтанное преданное служение 

Четырнадцатую главу «Нектара преданности» Шрила Прабхупада заканчивает словами: 
«Шрила Рупа Госвами говорит, что сведующие люди иногда называют соблюдение регулирующих 
принципов преданного служения служением Господу с роскошью и пышностью».  

Валлабхачарья определял служение Господу с роскошью и пышностью как марьяда-марг 
(марьяда предполагает почтение и благоговение), а рагануга-садхана-бхакти как пушти-марг (пушти 
— питание), когда наша рага питается изнутри.  

В прошлой главе говорилось о том, что практика на всех ступенях духовного развития 
человека является единой. В зависимости от чистоты сознания человека она постепенно 
модифицируется, но сущность и основные принципы ее остаются теми же. Так, практика на 
уровне варнашрамы преобразуется в практику ваидхи-садхана-бхакти когда у человека меняется 
представление о Боге. 

Существует такая аналогия. У человека общества варнашрамы (у любого религиозного 
человека) изображение Бога, как правило, висит в углу его комнаты. Подобно этому образ Бога в 
его сознании занимает угловое место, в то время как в центре находится он сам. Когда же 
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человек ставит в центр своей жизни Бога, он постепенно переходит с уровня варнашрамы на 
уровень ваидхи-садхана-бхакти. Но так как эти обе практики по природе своей едины, переход от 
варнашрамы к ваидхи происходит естественным образом. Суть варнашрамы и основной ее элемент 
— ягья, жертвоприношение. Человеку, который постоянно отказывался от болезненного 
сосредоточения на самом себе (даже ради эгоистических целей) значительно проще сделать 
следующий шаг — поставить в центр Кришну. Ведическая культура жертвоприношений 
размягчает сердце человека, делая его готовым к практике ваидхи-садхана-бхакти. Подобно этому 
практика ваидхи-садхана-бхакти может естественным образом перейти в рагануга-садхану. Видхи, на 
которых основана ваидхи-садхана-бхакти, никогда не противречат раге, поскольку являются 
отражениями желаний Кришны. Но, пока сердце человека не достаточно чисто, он вынужден 
искать эти видхи в шастрах, поскольку имено в шастрах изложена воля Бога.  

Принципы раги (любви к Богу) вечно живут в сердце вечно чистых спутников Кришны — 
рагатмика-бхакт. Шрила Прабхупада начинает пятнадцатую главу «Нектара преданности» 
словами: «Примеры спонтанного окружения Кришны легко найти в ближайшем окружении Кришны 
во Вриндаване. Проявления спонтанной любви к Кришне обитателей Вриндавана называют 
раганугой». Это ошибка редактора. В действительности, пятнадцатая глава описывает рагатмика-
бхакти. Суть рагатмика-бхакти в том, что привязанность к Кришне уже живет в нашей душе, когда 
в нашем сердце нет ничего, кроме раги. Тогда как рагануга — это рага-ануга тот, кто следует за 
рагатмика-бхактой.  

Итак, на уровне ваидхи-садхана-бхакти человек следует священным писаниям, на уровне 
рагануга-садхана-бхакти он следует раге. В чистом виде видхи и рага не противоречат друг другу. 
Видхи — это рага, записанная в священных писаниях. Однако мы можем видеть, что в реальности 
спонтанность и правила священных писаний иногда приходят в противоречие. Причина этого — 
болезненное состояние нашей раги, и процесс рагануга-садханы — это процесс излечения раги 
путем отвращения своей привязанности от объектов внешнего мира и возвращения ее в 
естественное состояние. Иногда мы можем видеть, что люди культивируют болезненную рагу. 
Другое название такой практики — сахаджия. Сахаджии принимают свою больную рагу за 
естественную здоровую привязанность к Кришне. Мы должны следовать зову своего сердца, но 
вначале необходимо очистить его. Рагануга-садхана-бхакти — могущественный путь излечения 
сердца, который приводит нашу рагу в соответствие с волей Кришны.  

Рупа Госвами дает следующее определение рагануга-садхана-бхакти (ЧЧ, Мадхья-лила, 
22.154): 

 
вираджантим абхивйактам  враджа-васи-джанадишу 

рагатмикам анусрита  йа са раганугочйате 
 
«Преданное служение в спонтанной любви живо выражается и проявляется в обитателях 

Вриндавана». Иначе говоря, спонтанное служение Кришне естественным образом присутствует и 
очень живо проявляется (вираджантим — ярко сияющее; абхивйактам — проявленное в полной 
степени) во враджа-васи, обитателях Вриндавана. Обитатели Вриндавана всегда и естественно 
проявляют склонность к служению Кришне, и когда человек следует по их стопам, анусрита, т.е. 
пытается служить Кришне так, как служат они и его служение по форме напоминает служение 
враджа-васи, такое сужение называется раганугой. 

Шрила Рупа Госвами определяет рагатмика-бхакти как «самопроизвольную привязанность к 
чему-либо, когда все мысли человека сосредоточены на объекте  привязанности и им владеет 
неотступное желание любви». Затем Рупа Госвами дает два признака раги, живущей в сердце 
рагатмика-бхакты: 1) жажда — человек хочет оказаться рядом с Кришной, служить Ему, сделать 
для Него что-то приятное; 2) полная поглощенность мыслями об объекте своей любви. Иначе 
говоря, когда преданный привязывается к Господу, когда в нем появляется рага, его естественная 
склонность любить проявляется в полной погруженности в мысли о Кришне. Яркий пример тому 
Шримати Радхарани — погружаясь в мысли о Кришне, Она становилась черной. 

Шрила Прабхупада говорит, что обитателям Вриндавана не нужно учиться спонтанному 
преданному служению — оно естественным образом присутствует в их сердце. У нас с вами тоже 
есть спонтанная привязанность, но большинство из нас привязано к вещам материального мира. 
В «Шримад Бхагаватам» есть история о том, как демоны и полубоги пахтали океан, в результате 
чего на его поверхности появилась амрита, нектар бессмертия. С обеих сторон демоны и 
полубоги бросились к этому нектару, при этом восклицая: «Ахам пурвам, ахам пурвам (я первый, я 
перый)!» Точно эти же слова наперебой кричали мальчики-пастушки, бежавшие навстречу 
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Кришне: «Ахам пурвам, ахам пурвам!» Т.е. с одними и теми же словами мы можем бежать в разных 
направлениях. 

Рагатмики — проявление сварупа-шакти, внутренней энергии Господа. Еще их называют 
парикарами, вечными спутниками Господа, которые являются частями Его энергии наслаждения. 
Мы же с вами (нитья-сиддхи, крипа-сидхи, садхана-сиддхи) — порождение татастха-шакти. Другой 
перевод слова рагатмика или рага — цвет. Рага — это очки, стекла которых окрашены премой. 
Например, гопи, которые смотрят на оленей, начинают ревновать их к Кришне: «Счастливые эти 
олени, никто не может им запретить смотреть на Него». В этом мире есть много привязанностей: к 
деньгам, славе, женщинам, наркотикам…, но при этом все они являются искаженным отражением 
изначальной привязанности. Но все эти материальные привязанности, какими бы сильными они 
ни были, не идут ни в какое сравнение с привязанностью рагатмика-бхакт, — от привязанности к 
Кришне избавиться практически невозможно. Человек, привязавшийся к Кришне, перестает 
существовать для этого мира — премон-мада-вашад ашеша дашайа грастау праматтау сада — 
любовь к Господу делет его безумным. И в этом наша мечта и совершенство жизни — сойти с ума 
по Кришне.  

После того, как Рупа Госвами определяет рагатмика-бхакти, он говорит, что рага бывает 
двух видов: 1) самбандхарупа (дасья, сакхья, ватсалья); 2) камарупа (мадхурья). Почему камарупа 
выделяется в отдельную категорию? Чтобы подчеркнуть ее уникальность и универсальность. 
Человек, испытывающий страстную привязанность к Кришне, напоминающую по форме 
материальное вожделение, может служить Кришне и в качестве слуги, и в качестве друга, и в 
качестве родителя, и в уникальном качестве возлюбленного, но есть и другое принципиальное 
отличие камарупы от самбандхи. Самбандха значит отношения. Импульсом для самбандха-рупануги 
является сильное глубокое ощущение своего родства с Кришной, тогда как кама-рупанугой движет 
страстное всепоглощающее желание доставить удовольствие Кришне. И самое полное 
выражение рагатмика-бхакти в камарупа-парикара.  

После этого Рупа Госвами говорит о шести причинах, по которым человек может 
привязаться к Кришне (Ш.Б.7.1.31): 1) кама (гопи); 2) страх (Камса); 3) зависть (Шишупала и другие 
цари); 4) родственные чувства (Ядавы); 5) снеха (Пандавы); преданность (Нарада Муни, мы). 
«Многих преданных к Верховному Господу по началу привлекло желание чувственных 
наслаждений, зависть к Нему, страх перед Ним или стремление вступить в близкие отношения с 
Ним. Но в конце концов их отношение к Нему очищается от материальной скверны, и человек, 
поклоняющийся Ему, постепенно развивает в себе духовную любовь и достигает конечной цели 
жизни, к которой стремятся чистые преданные». К чему стремятся чистые преданные? К преме. 
Значит ли это, что Камса и Шишупала достигли цели жизни? Нет, такая сосредоточенность на 
Кришне приводит к мокше. Привязанность Пандавов, пропитанная духом благоговения и 
почтения, также не может служить нам примером для подражания. Следовать мы можем только 
за Ядавами (самбандхарупа) и гопи (камарупа). Существуют разные способы привязаться к Кришне, 
и хотя Нарада Муни говорит, что все они приводят к одной и той же цели, нам с вами подходят 
только два: самбандхарупа и камарупа. В каком то смысле, мокшу можно назвать «той же целью», 
поскольку мокша — одно из проявлений Кришны (Брахман, Сверхдуша, Бхагаван), но для нас это 
не одно и то же. Кайвалья наракайате — для преданного кайвалья подобна аду. Все формы 
спонтанной привязанности к Кришне приводят к освобождению, однако к преме приводят только 
самбандхарупа и камарупа.  

Страх и зависть, испытываемые Камсой и Шишупалой, приводят к той же цели, что и 
медитация имперсоналистов на безличный Брахман. И те, и другие достигают союджья-мукти, 
правда, первые с меньшим трудом, поскольку их действия более естественны. Это еще одно 
объяснение того, почему для  определения значения спонтанной привязанности к Господу Рупа 
Госвами цитирует именно эти слова Прахлады Махараджа. 

В Десятой Песни (87.73) «Шримад Бхагаватам» олицетворенные Веды обращаются к 
Кришне с такими словами: «Дорогой Господь, йоги, медитирующие на Твой локализованный 
аспект, достигают духовного совершенства, сливаясь с безличным брахмаджйоти. Те, кто считают 
Тебя своим врагом, достигают того же совершенства без медитации. Гопи, находящиеся в 
объятиях Твоих змееподобных рук и испытывающие к Тебе вожделение, достигают того же 
совершенства. Что касается нас, полубогов, ответственных за различные области ведического 
знания, то мы всегда следуем по стопам гопи в надежде достичь того же совершенства».  

Иначе говоря, есть много различных методов, все эти методы приводят к совершенству, но 
те, кто понимают смысл ведических писаний, идут по пути гопи. Сами гопи являются примером 
камарупа-рагатмика-бхакти, а путь следования по их пути — рагануга. После этого Рупа Госвами и 
его комментаторы объясняют, почему любовь гопи называется камой, вожделением. Для 
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определения этой формы привязанности Рупа Госвами мог выбрать какое-нибудь другое слово, 
но, чтобы проиллюстрировать силу духовной привязанности, он использует именно вожделение и 
опыт материального вожделения, который есть у каждого человека здесь в материальном мире. 
Человеку бывает легче понять то, что связывает гопи с Кришной, но при этом он может совершить 
ошибку — поставить знак равенства между камой материального мира и премой.   

Что значит, что мы выбираем путь гопи?  
Можем ли мы вслед за олицетворенными Ведами сказать, что выбираем объятия 

змееподобных рук Кришны? Нет. До тех пор пока у человека остается вожделение, попытки 
сосредоточения на играх Кришны и гопи приведут к тому, что это вожделение будет разжигаться 
еще сильнее. Для начала мы должны понять, чем истинная любовь к Богу  отличается от 
вожделения. В «Чайтанья Чаритамрите» (Ади, 4.165) Кришнадас Кавирадж Госвами дает 
определение того и другого: 

 
атмендрия-прити-ванча тале бале кама 

кршнедрийа-прити-иччха дхаре према нама 
 
Желание удовлетворять собственные чувства — кама, вожделение; желание удовлетворять 

чувства Кришны — према, любовь к Богу. И разница заключается в том, что кама это функция 
майа-шакти, иллюзия заставляет человека действовать исходя из атмендрия-прити-ванча, према — 
проявление сварупа-шакти Господа. 

В «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада дает следующее определение «вожделения» 
преданных: «Это чувство называют «вожделением» преданного. Оно представляет собой 
страстное желание преданного служить Господу в определенном качестве». Т.е. према — это 
страстное желание служить Господу в определенном качестве. Дальше Шрила Прабхупада 
говорит, что это желание можно принять за эгоистическое желание насладиться Господом. 
Иногда мы можем видеть, как чистый преданный проявляет желания, напоминающие 
эгоистические желания обычного человека, но даже в этом случае они движимы желанием 
доставить удовольствие Кришне, поскольку знают, что Кришна доволен, когда доволен его 
преданный. Такой преданный может хотеть доставить самому себе удовольствие, но только 
потому, что он хочет доставить удовольствие Кришне.  

Пракрита-кама (материальное вожделение) и апракрита-кама (духовная любовь) по форме 
могут несколько напоминать одно другое, но по сути отличаются как ночь и день.  

Я знал одного индолога, который в своей исследовательской работе писал: «Господь 
Чайтанья отказался от материального секса, но заменил его сексом ментальным». Но это не то 
же самое. Если в уме человека возникает наслаждение сексом, к тому же культивируемое, оно 
неминуемо выльется наружу. Люди, которые достигают полной чистоты и полностью погружаются 
в любовь к Кришне, полностью свободны от материального секса. 

Чтобы показать разницу между одним и другим Шрила Прабхупада приводит в пример 
Господа Чайтанью. После того, как Он наказал Чхоту Харидаса, другие Его последователи так 
испугались, что, по словам Кришнадаса Кавираджа Госвами, перестали разговаривать с 
женщинами даже во сне. Рупа Госвами приводит пример Уддхавы, который хотя и не имел 
никакой привязанности к мирскому сексу, прославлял любовь гопи и Кришны, поскольку понимал 
их чистоту.  

С другой стороны Шукадева Госвами утверждает, что рассказы об играх гопи и Кришны 
могут излечить человека от болезни материального вожделения. Условие, которое Шукадева 
Госвами ставит для того, чтобы человек действительно получал благо от такого слушания — 
шраддханвита, сильная непоколебимая вера в слова гуру, садху, шастр. В отсутствие такой веры 
нужно быть очень осторожным и стараться эту веру в себе развить. 

Шрила Прабхупада завершает пятнадцатую главу «Нектара преданности» примером 
Кубджи. Любовь Кубджи к Кришне называется камапрайа (почти духовное вожделение). 
Отношение Кубджи к Кришне отличается от любви гопи, испытываемой к Нему, поскольку ее 
любовь не так чиста, т.к. к ней примешивался эгоизм — желание наслаждаться Кришной.   

Квалификация для рагануга-садхана-бхакти 

Прежде чем приступить к подробному рассмотрению практики рагануга-садхана-бхакти, 
вспомним слова Бхактивиноды Тхакура о мотивах людей, начинающих поклоняться Богу: 1) страх 
(бхая); 2) надежда (аша); 3) благодарность (картавья-буддхи); 4) привязанность (рага). Первые два 
мотива не имеют никакого отношения к чистой практике бхакти, они относятся к мирским 
религиям. Благодарность — мотив для занятий ваидхи-садхана-бхакти и привязанность, рага — 
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высшая мотивация — уровень рагануга-садхана-бхакти, спонтанной садханы. Мы уже говорили о 
еще одном значении слова рага — цвет. Если мы взять белую ткань и окунуть ее в раствор с 
красной краской, то ткань станет красной, и снова сделать ее белой будет практически 
невозможно. В этом еще один смысл слова привязанность. Человек не может избавиться от 
своей привязанности, рага пронизывает ум человека и таким образом всегда находится с ним.  

В прошлой главе уже говорилось о том, что рагануга-садхана — это практика, позволяющая 
развивать в себе привязанность, присущую тому или иному спутнику Господа. Для этого спутника 
рага является сутью, он — рагатмика, мы же, беря его как пример, пытаемся развить в себе то же 
чувство. Соответственно, поскольку есть две формы преданных, за которыми можно следовать 
(самбандхарупа и камарупа), существует две формы практики рагануги: 1) самбангануга, 2) камануга.  

Рупа Госвами очень коротко описывает эти две формы. Шрила Прабхупада объясняет, что 
на уровне ваидхи-садхана-бхакти нет необходимости глубоко погружаться в этот предмет. Позже, 
когда Рупа Госвами будет описывать прему, он во всех подробностях расскажет о чувствах, 
переживаемых гопи, но сейчас он лишь дает нам общее представления о спонтанной любви. 

Итак, суть садхана-бхакти состоит в том, чтобы любым способом заставить свой ум 
сосредоточиться на Кришне. И рагануга-садхана — это такая форма садханы, которая позволяет 
совершить эту практику с гораздо большей интенсивностью, чем ваидхи-садхана. Ваидхи-садхана-
бхакти основана на шастрах и на том, что мы следуем правилам, которые позволяют погрузить 
наши внешние чувства в служение Кришне, рагануга-садхана основана на том, что мы 
эмоционально вовлекаемся в служение Кришне. Когда человек вовлечен эмоционально, то это 
форма медитации гораздо более глубокая.  

Однажды ночью на берегу Ганги сидел медитирующий йог. Вдруг его медитация была 
прервана. Оглядевшись по сторонам, он увидел удаляющуюся от него женщину. Йог понял, что, 
пробегая мимо, женщина задела его ногой. «Негодница спешит к своему любовнику!» — подумал 
йог, и проклял ее. Утром, когда он все так же сидел на берегу Ганги, женщина, пробегавшая 
ночью мимо и, очевидно возвращавшаяся домой с недавнего свидания, как ни в чем не бывало, 
подошла к йогу и поклонилась ему. Йог еще больше рассвирепел: «Я тебя проклял, а ты смеешь 
кланяться мне, как будто ничего не произошло!» Женщина очень удивилась, и попросила 
объяснить йога, что он имеет в виду.  Йог рассказал ей, как ночью, пробегая мимо, она ударила 
его ногой и даже не извинилась, за что он проклял ее. Женщина удивилась еще больше и 
сказала, что ничего не помнит. И тогда йог понял, что такое настоящее самадхи. Оба они 
находились в самадхи, но женщина, сама того не желая, вывела его из этого состояния, тогда как 
ему не удалось этого сделать даже с помощью проклятий, поскольку помыслы женщины целиком 
были сосредоточены на цели своего путешествия. Смысл этой иллюстрации в том, чтобы 
показать, что когда включаются эмоции, человек достигает высшей формы медитации.  

В разных религиях, на разных уровнях сознания существуют различные представления о 
Боге, но далеко не любая из этих форм может быть объектом раги. Очень сложно всеми своими 
чувствами привязаться к Аллаху, — Аллах не показался даже пророку Магомету. Из всех форм 
христиан, ближе всего к практике раги подошли католики. У них есть представление о том, что 
человек должен стать невестой Господней. Некоторые католики, медитируя на определенные 
отношения с Богом, переживают очень сильные духовные эмоции.  На физическом уровне это 
может выражаться в появлении на их теле стигм. Но даже Нараяна не может быть объектом раги 
в полном ее смысле. Поскольку преданные Нараяны — это всегда Его слуги. Даже Господь 
Рамачандра держит Своих преданных на определенной дистанции. Лакшман, экспансия Господа 
Рамачандры, вишну-шакти, никогда не считает себя равным Ему. Объектом раги может быть 
только Кришна. Мадху-мандал считает себя выше Кришны, поскольку он — брахман, а Кришна — 
вайшья. Однажды Кришна стал ругать Мадху-мандала: «Не будь таким гордым. Ну и что, что ты 
брахман, зато я поднял холм Говардхан», — на что Мадху-мандал ответил: «Да, ты поднял 
Говардхан, но ты смог это сделать только потому, что я тебя благословил на это!». Во 
Вриндаване Кришна скрывает Свою айшварью мадхурьей. Это вовсе не значит, что во Вриндаване 
у Кришны нет айшварьи (богатства, роскоши и великолепия). Более того, во Вриндаване все это 
проявлено в еще большей степени, но скрыто мадхурьей, чтобы преданные могли считать себя 
равными Кришне и даже выше Его. Именно поэтому Кришна является объектом раги, высшей 
формой Господа, которому стоит поклоняться.  

Рупа Госвами начинает описание рагануга-садхана-бхакти с того же, с чего он начал описание 
ваидхи-садхана-бхакти, с описания адхикара, квалификации, необходимой для начала занятий 
регулируемой практикой. В данном случае он тоже вначале дал определение рагануги, а затем 
объяснил, кто может заниматься рагануга-садхна-бхакти. Шрила Прабхупада переводит это 
следующим образом: «Преданные, относящиеся к категории рагануги, не очень строго 
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придерживаются регулирующих принципов преданного служения, но в них стихийно возникает 
привязанность к таким вечным преданным как Нанда или Яшода, и желание следовать их 
примеру. Стремление уподобится какому-то определенному преданному развивается в человеке 
постепенно, и такую деятельность называют раганугой». Иначе говоря, адхикар для рагануга-
садхана-бхакти — страстное стремление уподобиться какому-то определенному преданному, 
горячее неотступное желание стать похожим на Его вечного спутника. На санскрите такое 
стремление называют лобхой (жажда). Услышав об этом, человек может решить, что достаточно 
выбрать одного из парикаров и начать поклоняться ему, но лобха не является чем-то надуманным. 
Если мы попытаемся подменить свою лобху интеллектуальным представлением о необходимости 
выбирать, это не приведет к ожидаемому результату. Лобха — это спонтанное желание обрести 
определенную стхаи-бхаву, стабильные основные отношения, связывающие человека с Кришной. 
И следующим стихом из «Чайтанья Чаритамриты» (Мадхья-лила, 22.155) Рупа Госвами 
объясняет, как у человека развивается такое желание: 

 
тад-тад-бхавади-мадхурйе шруте дхир йад апекшате  

натра шастрам на йуктим ча тал лобхопатти-лакшанам 
 
"Когда человек слушает о жизни возвышенных преданных во Вриндаване, у него появляется 

склонность к служению Господу определенным образом. И когда эта склонность становится жадностью 
и разгорается в его сердце все больше и больше, он перестает зависеть от указаний священных писаний, 
логики и аргументов».  

То, что человек перестает зависеть от указаний, шастр вовсе не значит, что он перестает 
следовать им. Зависеть значит бояться нарушить правила садхана-бхакти или нуждаться в 
логических доказательствах того, что эти правила действительно следует соблюдать. Например, 
вся Пятая Песнь «Шримад Бхагаватам» — это логика. Вначале рассказывается о лесе 
материальных наслаждений, где блуждает человек, о том, как много в этом лесу страданий. 
Затем о том, куда попадает человек. Это — логика, от которой мы зависим. На эту логику в своей 
проповеди опирался Шрила Прабхупада, на нее опираемся и мы сами, представляя ведическую 
философию.  Это нужно вначале, чтобы побудить людей следовать путем бхакти, но, когда в 
человеке просыпается жадность к преданному служению, он перестает зависеть от логики шастр, 
и зависит только от вкуса. Ему уже не важно страдает он или наслаждается в материальном 
мире, поскольку он обрел нечто более значимое.  Т.е., как мы говорили ранее, меняется не сама 
деятельность, не садхана, а мотивация практикующего. Страх снова оказаться в майе сменяется 
на спонтанную привязанность к преданному служению. И эта привязанность может проявиться у 
преданного только на уровнях, следующих за анартха-нивритти (чаще всего — асакти).  Шрила 
Прабхупада говорит, что первое, что должен понять такой человек — ахам брахмасми, я — не 
тело. Господь Чайтанья определяет ништху (уровень преданности, следующий за анартха-
нивритти) словами:  

 
тринад апи суничена тарор апи сахишнуна 
аманина манадена киртанийа сада харих 

   
После этого Рупа Госвами описывает всю практику рагануга-садхана-бхакти в трех стихах из 

«Чайтанья Чаритамриты»: 
 
Мадхья-лила 22.160 

кришнам смарам джанам часйа прештхам ниджа-самихитам 
тат-тат-катха-раташ часау курйад васам врадже сада 

 
«Преданный должен думать о Кришне в глубине своего сердца, избрать очень дорогого Его 

слугу и постоянно думать о его любовных взаимоотношениях с Кришной. Также ему самому 
следует поселиться во Вриндаване, если не физически, то хотя бы мысленно». 

Вспомним еще раз стих из «Дамодараштаки», где преданный перечисляет различные виды 
достижений и отвергает их, выбирая из них самое высокое: 

 
варам дева мокшам на мокшавадхим ва 
на чанйам ври не хам варешад апиха 
идам те вапур натха гопала-балам 
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сада ме манаси авирастам ким анйаих 
 
«О Господь, Ты можешь даровать любые благословения, но я не молю Тебя ни о безличном, 

ни о высочайшем освобождении (обретении высшей жизни на Вайкунтхе) и ни о каком благе, 
(которое можно получить, следуя девяти принципам бхакти). Я хочу лишь, чтобы Ты в образе 
Балы Гопалы всегда пребывал в моем сердце».  

Преданный отказывается не только от мокши, но и от высших форм освобождения, мокша 
авадхим ва, а затем и от всего, чего можно достичь с помощью более высоких форм практики — 
шраванам и киртанам. Буквально это значит, что с помощью ваидхи-садхана-бхакти человек никогда 
не сможет обрести образ Балы Гопалы в своем сердце.  Чтобы обрести этот образ ему нужна 
другая форма практики, о которой говорит следующий стих «Дамодарштаки»: 

 
идам те мукхамбходжам атйанта-нилаир 
вритам кунталаих снигдха-рактаиш ча гопйа 
мухуш чумбитам бимба-рактадхарам ме 
манаси авирастам алам лакша-лабхаих 

 
«О Господь, мать Яшода вновь и вновь осыпает поцелуями твое лотосоподобное лицо, 

обрамленное локонами, черных с красноватым оттенком бархатистых волос, и твои губы алеют, 
подобно плоду бимба. Сделай же так, чтобы я всегда мог видеть в своем сердце Твой прекрасный 
лотосоподобный образ. Тысячи тысяч иных благословений не нужны мне».  

Человек начинает медитировать на вечные отношения Кришны и Его преданных, и для этого 
он живет во Врадже если не физически, то в своих мыслях, что гораздо важнее. Далее следует 
второй стих, приведенный Рупой Госвами для описания рагануга-садхана-бхати: 

 
Мадхья-лила 22.158 

сева садхака-рупена сиддха-рупена чатра хи 
тад-бхава-липсуна карйа враджа-локанусаратах 

 
«Возвышенный преданный, склонный к спонтанному любовному служению, должен учиться 

на примере деяний определенного спутника Кришны во Вриндаване. Ему необходимо выполнять 
свое служение внешне, как преданному, находящемуся на уровне садхана-бхакти, и внутренне, 
исходя из своего уровня самоосознания». 

Т.о. служения такого преданного имеет два аспекта: 1) в садхака-рупе; 2) в сидха-рупе. На 
физическом уровне человек ведет себя как садхака, но в своем совершенном теле сидха-рупе он 
служит Господу, как служат Ему парикары во Вринадване. Такая двойная практика описана в 
одном из стихов «Шри Шри Шад Госвами аштаки»: 

 
санкхйа-пурвака-нама-гана-натибхих калавасана-критау 
нидрахара-вихаракади-виджитау чатйанта-динау ча йау  
радха-кришна-гуна смритер мадхуриманандена саммохитау 

 
В «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада пишет: «Тому, кто действительно развил в 

себе сознание Кришны и постоянно занят преданным служением, не следует демонстрировать 
этого, даже если он достиг совершенства. Имеется в виду, что до тех пор пока человек остается в 
материальном мире, ему следует продолжать действовать как преданному-неофиту». Шрила 
Прабхупада имеет в виду, что внешне такой человек ведет себя как ваидха-садхака, внутренне 
принимая определенную эка-даша-бхаву (настроение). Объясняя этот стих, Шрила Прабхупада 
говорит также о сиддха-пранали: «Сиддха-пранали — это путь избираемый определенным типом не 
очень компетентных людей, придумавших свою собственную форму преданного служения. По их 
мнению, чтобы войти в число приближенных спутников Господа, достаточно вообразить себя 
таковым. Однако это поведение в корне противоречит регулирующим приципам».  

Сиддха-пранали — это определенная инициация, некогда существовавшая в нашей сампрадае. 
Духовный учитель давал первую инициацию, затем вторую, дикшу, а после дикши — сиддха-
пранали. Пранали значит открытие, сиддха — совершенство. Гуру открывал ученику его сварупу и 
соответствующую ей форму медитации. Причина того, что Шрила Прабхупада относится к этому 
обряду столь пренебрежительно в том, что в настоящее время он сводится к игре воображения 
некомпетентных людей. От сидха-пранали есть два возможных отклонения: 1) когда человек, чтобы 
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войти в число спутников Господа начинает воображать свою сиддха-рупу; 2) когда стих «сева 
садхака-рупена…» интерпретируется следующим образом: «В своей садхака-рупе и в своей сиддха-
рупе я делаю одно и то же». Реально это значит: «В садхака-рупе я надеваю сари и браслеты и 
развиваю гопи-бхаву». Т.е. практика такого человека главным образом сводится к переодеванию. 
Обе эти практики являются разновидностями сахаджии. 

Третий стих, приведенный Рупой Госвами для описания ваидхи-садхана-бхакти: 
 

шраванот-киртанади ваидха-бхактй удитани ту 
йанйангани ча танйатра вигьейани манишибхих 

 
«Ачарьи, те, кто хорошо разбирается в духовной науке, знают, что 64 аспекта ваидхи-бхакти 

— начиная со слушания и повторения — полезны и в рагануга-бхакти». Рупа Госвами не 
перечисляет конкретных форм, в которых может происходить практика рагануга-садханы, а 
говорит, что все 64 анги могут быть использованы в практике рагануги.  

Вслед за Рупой Госвами в «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада говорит о том, что на 
уровне рагануги человек делает то же самое, что и садхака: слушает, читает, поет киртан, но в его 
слушании, чтении и пении появляется избирательность. Если до этого преданный следовал всем 
правилам и предписаниям с одинаковым усердием, то теперь у него появляются предпочтения. 
При этом не просто читает, а читает о тех лилах Кришны, вкус к которым у него больше всего 
проявлен. Рупа Госвами говорит, что все 64 анги преданного служения могут использоваться в 
практике рагануги, однако разные анги по-разному питают нашу бхаву. Все анги, используемые в 
практике рагануги, делятся на пять груп: 1) бхава-майи — сама бхава — сакхья, дасья и др.; 2)  бхава-
самбандха — анги, непосредственно питающие бхаву — принятие духовного учителя, повторение 
маха-мантры, шраванам, киртанам, смаранам, дхьяна… Причем, как мы уже говорили, то это особые 
шраванам, киртанам или смаранам. Преданный слушает, читает и размышляет о лилах Господа в 
настроении, присущем его парикаре. Сюда же входит нанесение на тело сандаловой пасты, 
предварительно предложенной Божеству, ношение гирлянд на теле. Все эти формы преданного 
служения непосредственно, упадана-карана, вызывают в преданном бхаву,  к нимита-карана, 
косвенной причине появления бхавы относятся аскезы, которые принимает на себя  садхака: 
следование экадаши, отказ от чувственных наслаждений и т.д.; 3) бхава-анукула — вещи, 
благоприятствующие преданному служению — ношение тилака, кантхимал, обход храма, туласи, 
дхамы; 4) бхава-авирудха — то, что не мешает развитию бхавы — поклонение брахманам, коровам, 
ашваттхе, дхатри. Все эти вещи, может быть, и не питают бхаву, но и не являются 
непосредственным стимулом. Есть формы практики, как например вайшнава-сева, которые 
относятся ко всем четырем группам. 

Если мы посмотрим на эти четыре группы, нам может показаться, что одни из них более 
важны как, например, бхава-майи, другие совсем не нужны, как бхава-авирудха, но это  совсем не 
так. Иногда бхава-авируддха бывает даже важнее, чем бхава-майи. Например, проповедь.  Если мы 
проповедуем, основываясь на логику, можно сказать, что сама по себе проповедь не развивает 
бхаву. Значит ли это, что рагануга-садхака не будет этим заниматься? Если это так, то тогда 
придется исключить Шрилу Прабхупаду из категории рагануга-садхаки. В Десятой Песни «Шримад 
Бхагаватам» есть замечательный пример того как один из вечных спутников Господа Кришны 
предпочел бхава-авирудху бхава-майе. Яшода кормила маленького Кришну, находящегося у нее на 
коленях своею грудью. Совершенство бхавы. Молоко струится из ее груди, в глазах слезы счастья, 
и вдруг она бросает Кришну и бежит спасать молоко. Почему она это делает? Она спасает 
молоко для Кришны, действуя из любви к Нему. Точно также рагануга-садхака может заниматься 
чем угодно, если он знает, что все это будет питать шраванам, киртанам, джапу, и в конечном 
счете поможет развить бхаву. Джаяпатака Свами, которому Шрила Прабхупада поручил 
строительство первого большого храма в Майапуре, проводил там целые сутки. У него не было 
времени читать джапу, и он спроил у Шрилы Прабхупады: «Когда же я буду бхаджаном 
заниматься?» на что Шрила Прабхупада ответил, указав на стройку: «Вот он твой бхаджан». 
Естественно, что и здесь есть «подводный камень» — очень легко бхава-авирудха может 
замениться на аропа-сидха-бхакти. Человек может делать что-то не противоречащее его бхаве 
только в том случае, если он не теряет из вида цель. Бхава Яшоды не была нарушена, когда она 
побежала к молоку, хотя внешне могло показаться, что она забыла о Нем.  

Последняя категория анг преданного служения — 5) бхава-пратикула — то, что препятствует 
развитию бхавы. Сюда относятся мудры, ньясы, ахамграхопасана (поклонение себе), медитация на 
поклонение Кришне в Двараке… Причина того, что все эти практики не благоприятны для 
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развития бхавы — сильная связь с ритуальностью, айшварьей, которая противоречит настроению 
обитателей Вриндавана. 

Итак, главной ангой для ваидхи-садхана-бхакти является санкиртана — совместное пение 
святых имен Господа, главной ангой рагануга-садхана-бхакти — смаранам.  

В принципе эти три анги — шраванам, киртанам и смаранам являются самыми важными как в 
рагануга, так и в ваидхи-садхана-бхакти. В обоих случаях соотносятся они следующим образом: с 
одной стороны шраванам и киртанам питают смаранам — дают возможность человеку думать о 
Кришне, сосредотачивая его мысли на Нем. С другой стороны, смаранам оживляет шраванам и 
киртанам — без смаранам киртан становится механическим. В «Чайтанья Чаритамрите» (Ади-
лила, 8.15) Кришнадас Кавирадж Госвами говорит: 

 
баху джанма каре йади шравана-киртана 
татхапи на пайа кршнапада-према-дхана 

 
«Можно повторять и слушать мантру в течение многих и многих жизней, но механические 

шраванам и киртанам не приведут к развитию премы».  
Т.е. находясь на уровне ваидхи-садхана-бхакти человек практикует элементы рагануга-

садхана-бхакти всякий раз, когда к его шраванам и киртанам примешивается смаранам. Мы 
повторяем святые имена, пытаясь ощутить разлуку с Кришной. Когда Рагхунатха дас Госвами 
спросил у Господа Чайтаньи, какой должна быть его садхана, Господь Чайтанья ответил:  

 
амани манада хана кришна нама сада лабе 

 
«Будь смиренным, и, выражая почтения всем живым существам, постоянно воспевай святые имена 

Господа». 
 

врадже радха-кришна сева манасе карибе 
 
«Займи свой ум размышлениями о вриндаванских Радхе и Кришне».  
Рагануга-садхана-бхакти считается более сильной, нежели ваидхи-садхана. Джива Госвами 

называл ваидхи-садхана-бхакти — нирбала, лишенной силы, а рагунугу — прабала, сильной 
(Бх.сандарбха 310).  

Теперь посмотрим, какое все это имеет отношение к нам.  
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, когда ему довелось рисовать герб гаудия-матха, 

изобразил на нем мридангу и печатный станок, символизирующие рагануга-садхана-бхакти. За этим 
стоит очень глубокая философия. В «Бхакти-сандарбхе» Джива Госвами рассматривает 
различные формы практики говорит о  существовании двух форм рагануга-бхакти одна из которых 
называется аджата-ручи (еще не родившийся вкус), другая — джата-ручи (уже родившийся вкус).  

Соответственно есть два вида садхаков, которые могут идти по пути рагануги. Первые, 
начинают практиковать раганугу прежде, чем у них появляется ручи («из молодых, да ранние»). 
Это — мы. Другие те, кто приступают к практике раги тогда, когда пробуждается их  ручи, духовный 
вкус. Джива Госвами определяет садхану для обоих случаев. В первом случае это своего рода 
сочетание ваидхи и рагануги. Основной формой духовной практики таких людей является киртан, 
воспевание святых имен Бога. Сюда входит и проповедь. Воспевая имена Господа, проповедуя 
Его славу, человек идет путем рагануги, поскольку такая форма деятельности целиком поглощает 
его ум. Если же человек, не обладающий вкусом, попытается заниматься смаранам, у него ничего 
не получится. Когда Бхактисиддханта Сарасвати определил брихадмридангу в категорию рагануги, 
он подчеркнул именно это. Некоторые вайшнавы следуют путем уединенного бхаджана. Они 
прячутся от людей, чтобы им никто не мешал, и погружаются в размышление о Господе. Если же 
человек, не обладающий вкусом, попытается им подражать, он сможет спрятаться от всех, но его 
собственный ум не оставит его в покое. Если же преданный начнет проповедовать славу святого 
имени Господа, он легко сосредоточит свой ум на Кришне и тем самым обретет милость Господа 
Чайтаньи.  

Гауракишор Дас Бабаджи был мастером сева-смаранам. Он жил в Навадвипе, но в своем уме 
служил Кришне во Вриндаване. Однажды, сидя на берегу Ганги в Навадвипе вместе с учениками, 
он стал кричать: «Хат, хат, хат…» Так в Индии отгоняют собак. Когда ученики спросили его, 
почему он это сделал, Гауракишор дас Бабаджи объяснил, что в алтарную комнату храма 
Мадана-мохана зашел пес, и он его прогонял. Недоверчивые ученики послали во Вриндаван 
гонца, чтобы тот узнал, что там случилось, и через несколько дней получили ответ, что 
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действительно, в храм Мадана-Мохана входила собака, и потом ее кто-то прогнал. Однажды к 
Гауракишору Даса Бабаджи пришел уважаемый человек и возвышенный преданный Нарендра 
Кумар Сен и попросил у него сиддха-пранали. В ответ на эту просьбу Гауракишор Дас Бабаджи дал 
ему очень важное наставление: «Верховного Господа невозможно постичь с помощью 
воображения, но если ты будешь искренне читать харинаму, в ее звуках ты найдешь то, что 
ищешь».  Святое имя еще называют чинтамани, философским камнем. Смысл этого сравнения в 
том, что подобно философскому камню, который превращает железо в золото, святое имя 
превращает в золото премы наше вожделение. В «Шримад Бхагаватам» есть интересный пример 
того, как в процессе медитации трансформируется наш ум. Есть особая форма ос, которые кусают 
гусениц, а затем в эту полумертвую гусеницу откладывают свои яйца, из которых вылупляются 
маленькие осы и изнутри начинают есть гусеницу. В конце концов из гусеницы вылетают новые 
осы. Создается впечатление, что гусеница от страха перед осой, все время медитирует на ее 
форму и таким образом сама превращается в осу. Смаранам является главным 
трансфрмирующим элементом нашего ума. Если наша медитация направлена на святое имя, 
которое содержит в себе рупу, гуну и лилу, святое имя полностью меняет природу нашего ума, и он 
приобретает духовную форму.  

Примером того, как человек, занимающийся манаси-севой, оказывается в другой реальности 
очень много. Один из них приводится в «Чайтанья Чаритамрите». Нрисимха Нанда Брахмачари в 
своем уме прокладывал дорогу для Господа Чайтаньи. Украшал ее, строил вдоль нее пруды, в 
которых плавали лебеди и росли лотосы. Устилал ее драгоценными камнями, сажал вдоль нее 
тенистые деревья… Так он дошел до Канайнаташалы и дальше идти не смог. Казалось бы, нет 
ничего проще — сиди и строй дальше, но дальше строить он не мог. Тогда он объявил всем очень 
смело Господь Чайтанья дальше Канайнаташалы не пойдет. 

Это один из многочисленный примеров того, как человек в своем чистом, сосредоточенном 
на Кришне уме, попадает в иную реальность. Для Кришны нет разницы между тонкой и грубой 
энергией — любая энергия может быть одухотворена Им. Но человеку значительно легче 
одухотворить свой ум, чем инертную материальную энергию. 

Множество раз при описании рагануга-садханы в «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада 
подчеркивает необходимость следования всем принципам священных писаний, чтобы не впасть в 
«прелесть», не сбиться с пути праведного и не оказаться среди людей, вместо дхоти надевших на 
себя сари.  

В зависимости от того за кем из парикар (каманугой или самбандханугой) следуют преданные, 
их называют самбандхарупа или камарупа. Если мы следуем парикарам в мадхурья-бхаве, наша 
практика называется каманугой. Самое важное, что нужно понять при рассмотрении как камануги, 
так и самбандхануги — принцип следования (ануга — следование). Говорится, что нет такого этапа 
в преданном служении, когда бы могли быть сами по себе. Принцип следования является 
вечным. Даже оказавшись в духовном мире, мы продолжаем следовать за своим парикарой. Не 
стоит путать анугати, следование по стопам великих преданных с имитацией этого процесса. 
Имитатор движется слепо, отключив разум, пытаясь воспроизвести внешние признаки садху, тогда 
как следование — осознанный процесс на каждом из этапов нашего пути. Когда отключается 
разум, человек забывает о цели. Это еще один признак слепого подражания. Камануга — четкое 
видение цели и движение в направлении этой цели с включенным разумом.  

В «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада говорит о существовании двух форм камануги: 
«Преданное служение по примеру гопи Вриндавана или цариц Двараки называют преданным 
служением в супружеской любви. Преданное служение в супружеской любви может относиться к 
одной из двух категорий: косвенным супружеским отношениям и непосредственным. Но и в том и 
в другом случае преданный должен следовать по стопам определенной гопи, занятой таким же 
служением на Голоке Вриндаване».  

Итак, камануга бывает двух типов:  
1) самбхога-иччха-майи, желание самбхоги,  встречи и союза с Кришной — непосредственные 

супружеские отношения с Кришной. Пример — олицетворенные Веды, следующие по стопам гопи. 
Шрила Прабхупада пишет:«Непосредственная привязанность к Верховной Личности Бога в 
супружеской любви на санскрите называется кели. Кели подразумевает непосредственное 
соединение с Верховной Личностью Бога». 

2) тат-тад-бхава-иччха-майи — желание обрести бхаву Шримати Радхарани, испытывать те 
же чувства, которые испытывает Она. Когда мы поем: гопи бхава расамритабдхи лахари, мы поем о 
пути, рекомендованном для нас Рупой Госвами, о погружении в океан экстатической любви 
Кришны и Радхарани, об обретении манджари-сварупы.  Гопи сат-тад-бхава-иччха хотят служить не 
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Кришне, они хотят служить Шримати Радхарани, и служа Ей, они испытывают те же чувства, что и 
Она.  

Однажды в одной из своих лекций, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сказал, что 
только пустые и поверхностные люди любят Вриндаван. Затем он рассказал о том, что 
Бхактивинода Тхакур хотел провести свои последние дни на Курукшетре, недалеко от храма 
Рама-храды, т.к. считал, что Курукшетра выше Вриндавана. На Курукштре больше, чем где бы то 
ни было, Шримати Радхарани нуждается в нашем служении. И хотя на Курукшетре Кришна 
находится рядом с Ней, это другой Кришна. Радха знает и любит Вриндаванского Кришну, а 
потому не может видеть Его таким, здесь Она находится в отчаянии. Бхактивинода Тхакур мечтал 
оказаться рядом с Ней именно на Курукшетре, чтобы утешить Ее и если надо тащить колесницу с 
Кришной обратно во Вриндаван. Там, где все забыли Кришну, в нашем служении больше смысла, 
поскольку такова воля Шримати Радхарани — мы должны учить людей любить Бога.  

Далее Рупа Госвами определяет квалификацию человека, готового идти по пути камануги. 
«Этой ступени супружеской любви могут только те, кто следуют регулирующим принципам 
преданного служения, в частности поклоняется Радхе и Кришне в храме. В таких преданных 
постепенно развивается спонтанная любовь к Божеству. Слушая о любовных отношениях 
Господа с гопи, он постепенно начинают ощущать привязанность к этим играм. Когда эта 
стихийная привязанность становится очень глубокой, преданного относят к одной из упомянутых 
выше категорий». Иначе говоря, для того, чтобы обрести адхикар для этой формы преданного 
служения нужно: 1) поклонение Божествам Радхи и Кришны в храме; 2) слушание «Шримад 
Бхагаватам». Сказав это, Рупа Госвами оговаривается — ни первое, ни второе, не имеет никакого 
отношения к полу практикующего. Человек может находиться в теле мужчины и при этом желать 
служить ему в качестве гопи, или находиться в теле женщины и желать дружеских отношений с 
Кришной. Иллюстрируя это, он приводит пример с мудрецами Дандакараньи, плененных красотой 
Господа Рамачандры, которые хотели отношений с Господом Рамачандрой в паракия-расе. Второй 
пример из «Маха-курма-пураны»: «Великие мудрецы, сыновья Богов огня, желая вступить в 
супружеские отношения с Кришной, строго соблюдали все обеты и потому в следующих жизнях 
получили возможность общаться с Господом – источником всего сущего, которого называют 
Васудевой или Кришной, и все они стали Его женами». Это — свакия-раса.  

Чем свакия-раса отличается от паракия-расы? Почему кто-то попадает в Двараку, а кто-то во 
Вриндаван? Если человек хочет развить супружеские отношения с Кришной, но его настроение 
смешано с айшварьей, если его практика — смесь ваидхи-садханы и рагануга-садханы, если он не в 
силах переступить через закон, видхи, его отношения с Кришной носят названия свакия-расы. Но 
если он полностью вышел из-под влияния закона и движим исключительно любовью к Кришне, 
такая связь с Кришной называется паракия-расой.  

Пример камануги — бхаджан Нароттамы Даса Тхакура — Шри Рупа Маджари пада. 
 

шри-рупа-манджари-пада  сеи мора сампада 
сеи мор бхаджана-пуджана  

сеи мора прана-дхана  сеи мора абхарана 
сеи мора дживанера дживана  

 
«Стопы Шри Рупы Манджари — мое истинное богатство. Им я посвящаю бхаджан и пуджу. 

Они — сокровище моего сердца, свет моей жизни и мои украшения». Говоря об украшениях, 
Нароттам Дас Тхакур признается в том, что всем, что у него есть хорошего, он обязан мыслям о 
Рупе Манджари.  

 
сеи мора раса-нидхи  сеи мора ванчха-сиддхи 

сет мор ведера дхарама 
 
«Твои стопы — океан расы. Все сокровенные желания исполняются у того, кто идет по твоим 

стопам. Они — высшая цель всех ведических дхарм».  
 

сеи брата сеи тапа  сеи мора мантра джапа 
сеи мор дхарама-карама 

 
«Мои обеты, мои аскезы, моя мантра… Все ради того, чтобы Рупа Манджари была 

довольна мной. Моя высшая цель — доставить удовольствие Рупе Манджари».  
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анукула хабе видхи  се-паде хоибе сиддхи 
ниракхибо э дуи найане 

 
«Когда Чайтанья Махапрабху будет доволен мной, я достигну совершенства и увижу Рупу 

Манджари собственными глазами». 
 

се рупа-мадхури-раши  прана-кувалайа-шаши 
прапхуллита хабе ниши-дине 

 
«Рупа — это воплощение красоты Шримати Радхарани. Нет никого прекраснее ее, ее лицо 

подобна полной луне, и если Махапрабху будет доволен мною, я смогу увидеть эту красоту. Когда 
я не вижу ее, по всему моему телу распространяется яд и жизнь моя становится бессмысленной». 
Дальше он поет, обращаясь к Рупе Госвами, который является садхака-деха Рупы Манджари: 

 
ха ха рупа коро дойа  дехо море пада чхайа 

нароттама лоило шарана 
 
«Пожалуйста, пролей на меня свою милость, я принимаю прибежище у твоих лотосных стоп. 

Я хочу идти путем, который указал мне Рупа Госвами». Это пример камануги. Поэтому Нароттам 
Дас Тхакур плачет: «У меня нет ничего другого…» 

Стоит сказать несколько слов о самбандхануге. Отеческие и дружеские чувства к Господу 
могут также проявляться двояко: можно либо пытаться самому стать отцом Господа, либо 
следовать по стопам Нанды Махараджа, лелея в сердце мечту самому стать отцом Кришны. 
Шрила Прабхупада предупреждает, что первая форма — попытка стать Нандой Махараджем — 
очень опасна. Стать Нандой Махараджем невозможно. Можно попытаться стать другом Кришны, 
но нельзя стать Нандой Махараджем. Но мы можем развивать отцовские чувства по отношению к 
Кришне. Рупа Госвами приводит пример из «Сканда-пураны» об одном плотнике, который мечтал 
стать отцом Кришны. Нарада Муни посоветовал этому плотнику взять Божество Кришны и 
поклоняться Ему как своему сыну.  

Комментаторы приводят другой пример из «Сканда-пураны», где рассказывается о 
бездетном царе, который в отличие от многих других бездетных царей, не сильно расстраивался 
по поводу своего бесплодия, а наоборот решил сделать своим наследником Васудеву. Он взял 
Божество из храма, поставил Его на трон, провел церемонию коронации и объявил всем, что 
теперь Он его сын. Кришна был так доволен им, что пообещал родиться как его земной сын. Есть 
другой пример из Десятой Песни «Шримад Бхагаватам» когда в течение года Кришна, отвечая на 
желания Своих преданных, стал сыном всех гопи, пастухов и коров Вриндавана. 

Этот раздел Рупа Госвами заканчивает утверждением, что в нашей сампрадае Гопалу не 
поклоняются так, как это делают в валлабха-сампрадае, где путь рагануга-садханы называется пушти-
маргом, и культивируется именно ватсалья-раса, родительская любовь к Кришне. 

Бхава-бхакти 

Слово бхава Шрила Прабхупада переводит как экстаз. Очень часто мы, походя, в своей речи 
употребляем это слово, но под экстазом подразумевается совершенно определенная ступень 
преданного служения. 

У слова бхава есть санскритские синонимы: прити и рати. Когда в десятой главе «Бхагавад-
гиты» Кришна говорит: 

 
тешам сатата-юктанам бхаджатам прити-пурвакам 

дадами буддхи-йогам-там ена мам упаянти те 
 
Он имеет в виду именно этот уровень. Только в том случае, когда человек действительно 

достигает бхавы, у него появляется не изменяющий ему разум, ведущий его прямо к Кришне.  
Слово рати, в обчном его понимании, значит привязанность или любовь, но его также 

употребляют как синоним бхавы.  
В самом начале «Нектара преданности» Шрила Прабхупада говорил о любви и о том, что 

главным предметом «Бхакти-расамрита-синдху» является любовь. Он сравнивал любовь с 
волнами, расходящимися от одного центра — любящего сердца — до бесконечности. Давайте 
посмотрим, какие формы принимает любовь в сознании обусловленного живого существа.  
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Мы знаем о существовании пяти оболочек, в которые заковано обусловленное живое 
существо: 1) анна-майа; 2) прана-майа; 3) мано-майа; 4) вигьяна-майа; 5) ананда-майа. В зависимости 
от жесткости каждой из этих оболочек, пределы любви живого существа ограничены. Когда 
человек находится на уровне анна-майи, на самом грубом уровне человеческого существования, 
когда он отождествляет себя с материей, с пищей, с чувственными наслаждениями, его любовь 
замыкается на самом себе. Если человеку удается преодолеть эту оболочку, границы его любви 
расширяются до размеров его «квартиры», т.е. на этом уровне человек привязан к членам своей 
семьи и друзьям. В зависимости от того, насколько человек цивилизован, его любовь может 
распространяться на все большее количество людей, но все это — уровень прана-майи. Уровень 
мана-майи позволяет человеку расширить свое сознание до уровня ума, т.е. до уровня понимания 
закона причинно-следственных связей. Границы его любви не выходят за пределы родины, рода, 
нации… Условно этот уровень можно обозначить как уровень сознания кшатрия. Следующий 
уровень — вигьяна-майа. Любовь человека, чье сознание находится на этом уровне 
распространяется на весь мир. Такой человек понимает, что весь мир — это единая семья. Есть 
знаменитый ведический афоризм, в котором говорится о том, что человек с узким, эгоистическим 
сознанием любит только свою семью, он делит людей на «своих» и «чужих». Человек с широким 
сознанием — васудхайва кутумбхака — видит всех людей как одну семью и не понимает только 
одного — кто стоит за всем этим — Бога. Такое понимание доступно только тем, кто находится на 
самом высоком уровне сознания — ананда-майи. 

Мы можем видеть, что в основе «Бхагавад-гиты» лежит конфликт между различными 
уровнями сознания. В первом же стихе «Бхагавад-гиты» отражено начало этого конфликта — 
мамаках пандаваш чайва — «эти сыновья мои, эти — пандавов». Дальше мы видим Арджуну, 
который говорит о том, что нет разницы между воинами обеих армий, все — родственники, на что 
Кришна отвечает ему: «Глупец, оставь все дхармы и просто предайся мне», поскольку даже на 
этом уровне (вигьяна-майи), до которого человек может дойти сам, он не осуществляет 
предназначения, ради которого родился на свет. Даже на этом уровне у его любви есть границы, 
даже на этом уровне у него есть эгоизм, а это значит, что он не реализовал себя полностью. 
Очень важно понять, что вигьяна-майа — это уровень, до которого человек может дойти с 
помощью собственых услий. Чтобы взойти на уровень ананда-майи, необходима милость Господа. 

В Третьей Песни «Шримад Бхагаватам» (ШБ 3.29.24), объясняя Девахути принципы 
поклонения Божеству, Господь Капиладева говорит: 

 
ахам уччавачаир дравйаих крийайотпаннайанагхе 
наива тушйе рчито рчайам бхута-грамаваманинах 

 
«О безгрешная, тот, кто не знает о том, что Я пребываю в сердце каждого живого существа, 

никогда не доставит Мне удовольствия, поклоняясь Божеству в храме, даже если при этом он 
совершает все необходимые обряды и предлагает Мне все атрибуты поклонения». Если человек 
не дошел до уровня вигьяна-майи и пытается служить Ему на трех более низких уровнях, Кришна 
не принимает его служения. Реально служение начинается на уровне вигьяна-майи.  

До этого мы разбирали средства, с помощью которых человек может быстро подняться на 
уровень вигьяна-майи, независимо от того на каком из уровней сознания он находится. Это 
средство — садхана-бхакти.  Вспомним определение садханы: 

 
крити-садхйа бхавет садхйа бхава садхйа са садханабхида 
нитйа сиддхасйа бхавасйа пракатйам хриди салхйата 

 
«Садхана — это регулируемое преданное служение, совершаемое чувствами и 

пробуждающее бхаву». Иными словами, садхана — это процесс, совершаемый нами с помощью 
наших же чувств, в результате которого наши физические чувства одухотворяются и утрачивают 
материальную природу, процесс пробуждения бхавы, вечно дремлющей в человеческом сердце.  

Рупа Госвами дает следующее определение бхавы (ЧЧ, Мадхья-лила, 23.5): 
 

шуддха-саттва-вишешатма  према-сурйамшу-самйа-бхак 
ручибхиш читта-масрнйа крид асау бхава учйате 

 
«Когда преданное служение достигает трансцендентного уровня чистой благости, оно 

становится подобным солнечному лучу любви к Кришне. На этом уровне преданное служение 
делает сердце мягким с помощью различных вкусов преданного служения». 
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Разберем подробно это определение.  
Итак, сварупа-лакшана, главный признак в определении бхавы, слова шуддха-саттва-вишеша-

атма.  
Чем отличается преданное служение на уровне чистой благости от преданного служения на 

уровне материальной, смешанной благости? Основная характеристика преданного служения в 
шуддха-саттве — его абсолютная непрерывность. Капиладев сравнивает такое преданное 
служение с Гангой, стремящейся к океану (ШБ, 3.29.11-12). Когда преданное служение становится 
таким, что ничто не может ему помешать — это шуддха-саттва.  

Признак преданного служения в гунах — «я» и «мое». У такого преданного есть интересы 
отличные от интересов Господа. На уровне тама-гуны такого преданного будут отличать гнев и 
гордость. На уровне раджа-гуны он испытывает потребность в славе и почестях. Мотив 
преданного, находящегося на уровне благости, желание очиститься, которое также как желание 
славы и почестей, отделяет его от Кришны.  

В «Бхагавад-гите» Кришна называет гуны занавесом, не позволяющим нам видеть Кришну. 
Но когда шуддха-саттва нисходит к нам, когда занавес, сплетенный гунами, поднимается, мы 
получаем возможность видеть Кришну. На уровне бхавы преданный может получить даршан 
Кришны. Пусть ненадолго, пусть на мгновение Кришна предстает перед преданным в Своем 
истинном облике, но этот момент шуддха-саттвы подразумевает, что на человека нисходит 
энергия знания, самвит-шакти Господа.  

Слово вишеш значит «разнообразие» (нирвишеш — лишенный разнообразия). В России есть 
такая поговорка: «Разнообразие — мать наслаждения». В данном случае подразумевается 
энергия наслаждения Господа, хладини-шакти. Две энергии, дремавшие в сердце живого 
существа, пробуждаются в его сердце и освещают его в момент, когда человек восходит на 
уровень бхава-бхакти,. Слово атма значит «я». Иначе говоря, утверждение шуддха-саттва-
вишешатма  означает, что «Я» человека сливается с энергиями самвит и хладини.  

 
према-сурйамшу-самйа-бхак 

 
Рупа Госвами сравнивает бхаву с первым лучом солнца, который пробуждает семя, 

находящееся в земле. Чтобы семя любви к Господу, дремлющее в нашем сердце, проросло, 
нужно, чтобы его разбудил луч премы. Другой смысл этого сравнения в том, что первый луч 
появляется на восходе, а это значит, что скоро взойдет само солнце. Когда человек достиг бхавы, 
это значит, что солнце премы уже появилось, оно готово взойти, и совсем немного отделяет 
человека от цели его жизни. Это сравнение с солнцем означает также и то, что бхава проявляется 
только по собственной милости. Подобно тому, как солнце встает над горизонтом без нашей 
помощи, бхава проявляется в сердце человека.  

Когда в начале «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами давал общее описание 
бхавы, он говорил о двух ее отличительных характеристиках: 1) труднодостижима, судурлабха; 2) 
смеется над освобождением, мокшалагхутакрит. Первое, судурлабха, значит, что бхаву невозможно 
достичь собственными усилиями. Здесь Рупа Госвами более подробно объясняет это.  Милость 
Кришны должна низойти в сердце человека в виде энергий самвит и хладини и возродить к жизни 
его спящее сердце. Блаженство, которое ощущает в своем сердце человек, находящийся на 
уровне бхавы, смеется над освобождением. Когда в сердце преданного входит самвит, он видит 
Бога, и поскольку это происходит по милости Кришны, мы говорим о таком качестве как 
судурлабха.  

У бхавы, которую переживает человек, есть два аспекта: 1) пушти (питание); 2) тушти 
(удовлетворение, блаженство). Мы говорили о трех процессах, которые происходят в сердце 
человека, по мере того как бхакти развивается в нем: 1) параишанубхава, у него появляется 
реальный опыт присутствия Бога (самвит), одновременно с этим 2) виракти, отрешенность и, 
соответственно, 3) блаженство (хладини).  

После того, как первый лучик любви Господа осветил наше сердце, в результате чего мы 
увидели Кришну, ручибхиш читта-масрнйа крид асау бхава учйате, 1) сердце преданного становится 
мягким, 2) пробуждаются различные вкусы преданного служения. Это таташтха-лакшана, 
вторичный внешний признак бхавы, по которому можно определить глубинное состояние 
человека.  

О каком человеке говорят, что у него мягкое сердце? Если человек может войти в 
положение другого человека, почувствовать его... В нашем случае «мягкое сердце» значит — 
понять чего хочет Кришна, и приспособиться к Его желаниям. Внешне это проявляется в том, что 
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человек начинает плакать по Кришне. Во Второй Песни «Шримад Бхагаватам» (2.3.24) Шукадева 
Госвами описывает процесс восхождения премы в сердце человека:  

 
тад-ашма-шарам хридайам батедам 
йад грихйаманаир хари-нама-дхейаих 
на викрией татаха йада викаро 

нетре джалам гатра-рухешу харшах 
 
«Если сосредоточенно повторяя святое имя Господа, человек не испытывает экстаза, если 

его глаза не наполняются слезами, а волосы на теле не встают дыбом, значит его сердце 
заковано в железо». Шрила Прабхупада описывает, как размягчение сердца проявляется внешне: 
«В тантрах говорится, что экстаз является первым признаком проявления чистой любви к 
Личности Бога. На этой стадии человека иногда охватывает дрожь, и из глаз его текут слезы. Эти 
симптомы проявляются не всегда, а время от времени. Когда Дурваса Муни поставил в 
затрднительное положение царя Амбаришу, тот стал думать о лотосных стопах Господа, и тотчас 
в его теле начали происходить перемены. А из глаз полились слезы. Это признаки экстаза. Они 
проявляются в том, что тело преданного охватывает дрожь, и из глаз его льются слезы».  

Рупа Госвами говорит, что сердце размягчается благодаря вкусам, которые входят в сердце 
человека. Что это за вкусы? Человек с мягким сердцем сосредоточен на желаниях Кришны, и 
вкусы, которые размягчают сердце преданного, — желания, которые в него входят.  

Что доставляет человеку удовольствие? Многие думают, что исполнение желаний, хотя в 
действительности люди наслаждаются самими желаниями. Если вы скажете человеку: 
«Занимайся преданным служением, и ты избавишься от желаний», он испугается, и правильно 
сделает, потому что жизнь человека, у которого нет желаний, пуста. И наоборот, человек, у 
которого много желаний, жизнерадостный, жизнелюбивый. На самом деле в сердце человека 
живет только три желания, в материальном мире принимающие различные формы. Когда сердце 
человека освещается энергией знания, в нем проявляются эти три чистых желания: 

1) желание достичь Кришны, бхагавад-прапти-абхиласа; 
2) желание доставить удовольствие Кришне своим служением, анукулйа-абхиласа; 
3) желание постоянно ощущать в сердце близость Кришны, саухарда-абхиласа.  
Если мы посмотрим на желания материального мира, то увидим, что все наши желания 

являются искаженным проявлением этих трех изначально чистых желаний. Например, желание 
удовлетворить Бога, анукулйа-абхиласа, превращается в желание удовлетворить себя, в карму; 
желание обрести Бога, бхагавад-прапти-абхиласа, становится желанием стать Богом, майавада; 
желание близости с Богом, саухарда-абхиласа, проявляется как йога или сахаджия. 

Приход бхавы в сердце человека можно сравнить с железным прутом, помещенным в 
железо. С одной стороны в огне железо приобретает качества огня — шуддха-саттва-вишешатма  
према-сурйамшу-самйа-бхак, с другой, оно становится мягким — ручибхиш читта-масрнйа крид асау 
бхава учйате. 

Важно понять еще один момент: «Проявившись внешне, эти признаки остаются в уме, и 
такой продолжающийся экстаз называют самадхи. Блаженство, испытываемое на этой ступени, 
становится для преданного стимулом к дальнейшему развитию его любовных отношений с 
Кришной». В этих словах Шрила Прабхупада очень просто описывает очень сложные процессы. 
Чтобы оценить гениальность Шрилы Прабхупады, нам нужно постараться понять глубину его 
слов.  

Сердце человека размягчается, из глаз его текут слезы… С чем это можно спутать? С 
сексуальной, материальной привязанностью. Материальные привязанности хранятся в уме. Наш 
ум очень сентиментален. Но и бхава проявляется в уме, поэтому может показаться, что любовь к 
Богу и привязанности материального мира одно и то же. Но бхава становится как бы единой с 
умом, который под влиянием духовной энергии одухотворяется и сливается с энергией души. 
«Проявившись внешне, эти признаки остаются в уме, и такой продолжающийся экстаз называют 
самадхи». Бхава проявляется в уме, но она остается в уме, тогда как материальные эмоции 
временны. С другой стороны, «блаженство, испытываемое на этой ступени, становится для 
преданного стимулом к дальнейшему развитию его любовных отношений с Кришной». 
Переживаемые преданным духовные эмоции становятся стимулом для продолжения им 
деятельности в преданном служении. На мгновение ощутив вкус премы, человек мечтает о том, 
чтобы его отношения с Кришной развивались и становились глубже.  

 
* * * 
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В этой главе было дано краткое описание бхавы. Главное, что нужно понять нам, людям, 
находящимся на уровне ваидхи-садхана-бхакти, то, что бхава (или према) — это духовное чувство, 
живущее в сердцах вечных спутников Кришны во Вриндаване. Две энергии Кришны, о которых 
говорилось в этой главе (самвит-шакти и хладини-шакти), постоянно пребывают в сердцах вечных 
спутников Кришны, но по милости Кришны, в какой-то момент, те же самые энергии могут 
проявиться в сердце обычного преданного. Когда это происходит, состояние, переживаемое 
человеком, называют бхавой, любовью к Богу. Появление бхавы в сердце преданного это 
одновременно и постепенный и внезапный процесс. По мере того, как человек занимается 
преданным служением, сердце его очищается, переходя от шрадхи к садху-санге, от садху-санги к 
бхаджана-крийе, от бхаджана-крийи к анартха-нивритти, от анартха-нивритти к ништхе, от ништхи к 
ручи, а затем к асакти… Вплоть до бхавы все идет гладко, без перерывов, но бхава являет собой 
качественный скачок. Бхава подразумевает нисхождение в сердце преданного духовной энергии. 
Все остальные стадии являются как бы предварительными, они готовят почву, для того чтобы 
бхава вошла в наше сердце. Таким образом бхава является с одной стороны, логическим 
продолжением этого процесса, с другой, качественным скачком, когда неожиданно в сердце 
человека нисходит милость Господа и усилия человека, идущего этим путем вознаграждаются. 

В самом начале этой книги немного говорилось о природе премы. Према-раса состоит из пяти 
бхав: 1) вибхава; 2) анубхава; 3) саттвика-бхава; 4) вьябхичари-бхава; 5) стхаи-бхава. Разница между 
премой и бхавой заключается в интенсивности и том, как проявляются духовные эмоции. Если на 
уровне премы, человек живет этими эмоциями, все его существо охвачено ими, на уровне бхавы 
эти ощущения проявляются лишь иногда.   

Как обрести бхаву 

Есть два способа обретения бхавы: садхана и милость Господа. 
Садхана — это путь духовного развития, на который мы можем опираться. Сложить руки и 

надеяться на милость Господа глупо. Шрила Прабхупада пишет: «Достичь экстаза можно либо 
общаясь с чистыми преданными, либо по особой милости Кришны или чистого преданного 
Кришны». Под общением с чистыми преданными Господа Шрила Прабхупада подразумевает 
преданное служение, поэтому в данном случае садху-санга — синоним садханы. Шрила 
Прабхупада особо подчеркивает, что, как правило, человек достигает бхавы посредством садху-
санги. «Только в очень редких случаях человек достигает этой стадии по милости Кришны или Его 
преданного. То есть, чтобы наверняка достичь стадии экстаза, нужно неукоснительно следовать 
всем принципам преданного служения в обществе преданных <…> «Вот почему так важно 
постоянно общаться с чистыми преданными, которые по утрам и вечерам поют и повторяют 
мантру Харе Кришна».   

Садхана, в свою очередь, делится на ваидхи-садхана-бхакти и рагануга-садхана-бхакти. В 
зависимости от того, какая из садхан привела человека к бхаве, будет отличаться качество бхавы. В 
начале книги говорилось о том, что для того, чтобы садхана приводила к бхаве, она должна 
обладать вкусом. Для определения вкуса Рупа Госвами употребляет слово садхана-абхинивеша 
(абхинивеша — погруженность). То есть, пока мы находимся в состоянии майа-абхинивеша, мы 
погружены в майу, и до тех пор, пока наша погруженность не перейдет в сферу садханы, мы ничего 
не достигнем. Садхана плодоносит только тогда, когда она совершается со вкусом. Примером 
преданного, достигшего бхавы посредством занятий ваидхи-садханой, является Нарада Муни. Бхава, 
которой он достиг, не имеет такого выраженного характера, какой достигает преданный 
посредством занятий рагануга-садханой.  Бхава Нарада Муни зародилась в результате общения с 
преданными, а это одна из анг ваидхи-садхана-бхакти. Чтобы проиллюстрировать бхаву, 
возникающую в результате общения с преданными, Рупа Госвами цитирует Господа Капила Муни 
(ШБ, 3.25.25): 

 
сататам прасангам мама вирйа-самвидо 
бхаванти хрит-карна-расайанах катхах 
тадж-джошанад ашв апаварга-вартмани 
шраддха ратир бхактир анукрамишйати 

 
«Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных 

услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому время, человек быстро продвигается по пути, 
ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу 
становится еще сильнее. Так рождается истинная привязанность и начинается преданное 
служение». 
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В качестве иллюстрации того, как преданный обретает бхаву на пути рагануги, Рупа Госвами 
приводит пример из «Падма-пураны» с красавицей Чандракати, которая всю ночь танцевала 
перед Божеством Кришны, намереваясь таким образом выразить свою любовь к Нему. 
Чандракати практиковала каманугу, она шла по пути гопи, в результате чего достигла 
соответствующей своей практике бхавы. 

Другой способ получения бхавы — крипа, милость. Ее можно получить либо от преданных 
Господа, либо от самого Кришны. Соответственно, есть три пути, с помощью которых эта милость 
передается: 1) вачика-дана, высказанные благословения; 2) даршана-дана, взгляд; 3) харда-дана, 
сердечные благословения (благословения, не высказанные вслух). Рупа Госвами приводит 
несколько примеров того, как это происходит: 1) через слова получил милость Нарада; 2) когда 
Кришна показался обитателям провинции Джангала, они сразу же обрели любовь к Богу; 3) 
Шукадева Госвами обрел бхаву во чреве матери, когда не мог ни видеть, ни слышать Кришну. 

Однако здесь важно рассмотреть следующий момент. Кто может раздавать благословения, 
кому и каким будет результат этих благословений?  

Сила благословения зависит от чистоты человека, который его дает. Говорится, что человек 
находящийся на уровне премы может раздавать благословения всем, кому пожелает, и подвести 
любого человека, независимо от уровня его восприимчивости, к уровню бхавы. Примером такого 
невосприимчивого человека  является охотник Мригари, получивший благословения от Нарада 
Муни. Бхава-бхакты могут давать благословение тем, кто занимается практикой садхана-бхакти и 
неверующим людям. Результат таких благословений будет зависеть от уровня тех, кому они 
даны. Садхакам бхава-бхакта дает вкус к садхане (уровень ништхи), материалистам — шраддху, 
небольшой вкус к практике сознания Кришны. Ваидхи и рагануга-садхаки могут давать 
благословения материалистам. Результат их благословений — слабая шраддха. Благословения 
садхаков выражаются в наставлениях и личном примере.  

 

Качества человека, достигшего бхавы 

В предыдущих главах говорилось о том, сердце человека, охваченного экстазом любви к 
Господу, становится мягким. Это может проявляться в слезах, безудержно текущих из глаз, дрожи 
в теле, прерывании голоса… Проблема заключается в том, что по этим признакам невозможно 
судить о том, достиг человек уровня бхавы или нет. Во-первых, эти признаки легко подделать, во-
вторых, их отсутствие никоим образом не свидетельствует об отсутствии в сердце преданного 
бхавы. Человек, который находится на высоком уровне духовного развития, старается прятать эти 
признаки.  

Чтобы дать нам возможность отличить истинную бхаву от подделки Рупа Госвами 
перечисляет девять стабильных признаков бхавы:  

1) Кшанти, полная невозмутимость, терпение. Махараджа Парикшит, оказавшись в наиболее 
экстремальном, из всех возможных, положении не потерял самообладания. Его забота о 
том, чтобы продолжалась кришна-катха. 

2) Авьяртха-калатвам, каждое мгновение своей жизни преданный использует для 
трансцендентного служения Господу.  

3) Вирактих, безразличие, полная отрешенность. Пример, Махараджа Бхараты, который не 
оглядываясь ушел из своего богатого дома.  

4) Мана-шунйата, смирение, отсутствие гордыни.  
5) Аша-бандха, великая надежда, сопровождаемая чувством, что надеяться не на что. Рупа 

Госвами говорит: «Эта надежда причиняет мне боль, ибо я понимаю, что не достоин даже 
приблизиться к цели моей жизни». 

6) Самуткантха, горячее желание достичь успеха. Всепоглощающая страсть. 
7) Нама-гане сада ручи, постоянный вкус к воспеванию святого имени.  
8) Асактис тад гунакьяне, привязанность к качествам маленького Кришны.  
9) Притис тад-васати стхале, привязанность к местам, где проходили игры Кришны, к храмам, 

где установлены Божества и местам, где преданные читают «Бхагаватам». 
Если внимательно посмотреть на эти девять признаков бхавы можно провести соответствие 

с девятью ступенями бхакти: кшантир проявляется на стадии садху-санги, авьяртха-калатра — на 
стадии бхаджана-крийа; виракти и мана-шуньята — на стадии анартха-нивритти; аша-бандха и 
самуткантха — на стадии ништха; нама-гане сада ручи — на стадии ручи; асактис тад гунакьяне — на 
стадии асакти; притис тад-васати стхале — на стадии лила. То есть бхава представляет собой 
определенный сплав этих качеств, и приходит к человеку постепенно.  

* * * 
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Вернемся к самому началу книги и вспомним, что такое бхакти. Один из возможных ответов 
на этот вопрос: усилия бесконечно маленькой дживы предпринимаемые ею с целью приобщения 
к бесконечно большому сознанию Кришны.  

Джива может находиться в одном из двух состояний сознания: либо обусловленном, либо 
освобожденном. В освобожденном состоянии она свободна от материальных отношений и 
самоотождествлений, упадх и является носителем чистой бхакти. В обусловленном состоянии 
джива забывает свою природу, поскольку ее духовный разум затемнен оболочками тонкого и 
грубого тел. Чайтанья Махапрабху сравнивает сознание живого существа с зеркалом: чета 
дарпана даршанам… Когда зеркало чисто, оно ясно отражает любой предмет, но когда оно покрыто 
пылью, его отражающая способность пропорционально снижается. Эта пыль, упадхи (упадхи — 
диплом), становятся препятствиями на нашем пути духовного развития. 

Бхава — это состояние чистого сердца, в котором отражаются духовные энергии, исходящие 
от Кришны. Если сознание, запыленное упадхами поднести к источнику бхавы, сильной 
трансцендентной энергии, какой-то отблеск все-таки будет. В зависимости от слоя пыли и от 
яркости источника.  

До этого мы рассматривали ситуацию зеркала, которое полностью очистилось, и само стало 
излучать энергии самвит и хладини. Сейчас посмотрим, что случается с людьми, чье зеркало-
сознание еще не очистилось, но, тем не менее, они вошли в соприкосновение с этим светом. 

Причиной того, что сознание дживы покрывается упадхами, является абхинивеша, его 
сосредоточенность на майе. В Одиннадцатой Песни «Шримад Бхагаватам» есть такой стих: 

 
бхайам двитийабхинивешатах сйад 
ишад апетасйа випарйайо смритих 

 
Когда джива сосредотачивается на двитийа, двойственности материального мира, первое, 

что к ней приходит — страх. В этом состоянии разум дживы извращается, випарйайо смритих, 
сознание теряет отражающую способность, и изначальная бхакти превращается в бхакти-абхас 
(абхас — отражение, тень). Может ли бхакти проявляться у людей, в чьем сердце остались 
материальные привязанности? До тех пор, пока в сердце остаются материальные привязанности, 
шудха-бхава проявиться в нем не может. Об этом говорят и Рупа Госвами и Шрила Прабхупада: 
«Привязанность, присущая чистым преданным никогда не может полностью развиться в сердцах 
людей, работающих ради наслаждения плодами своего труда карми или философов-импириков, 
потому что такая привязанность в чистом сознании Кришны очень редкое явление. Она не 
достижима даже для многих освобожденных душ. Бхава, или рати очень редкая вещь, судурлабха, 
и даже люди, достигшие освобождения не обладают ею». Далее Шрила Прабхупада объясняет 
причину этого: «Кришна очень старательно оберегает эту привязанность и дарует ее только 
своим чистым преданным. Такая привязанность к Кришне не доступна даже обыкновенному 
преданному, не говоря уже о тех, чьи сердца осквернены кармической деятельностью или ее 
последствиями и о тех, кто запутался в философских спекуляциях». Тем не менее, мы видим, что 
некоторые признаки: слезы, дрожь в теле… проявляются у людей, чье сердце осквернено. 
Например, у нас с вами. Иногда мы чувствуем, как слезы наворачиваются на глаза и думаем: 
«Что с нами?» Однажды к Шрила Прабхупаде подошел один преданный и сказал: «Шрила 
Прабхупада, что со мной? Я стал полностью равнодушен к материальному миру. Стоит мне 
подумать о Кришне, я начинаю плакать», на что Шрила Прабхупада ответил ему: «Не бойся, это 
пройдет». 

В этой части «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами объясняет, какие формы подобных 
привязанностей существуют, каким образом они переходят одна в другую, а также указывает на 
факторы, управляющие этими процессами. Он говорит о двух видах рати-абхас, каждый из 
которых имеет несколько разновидностей: 1) пратибимба (отражение); 2) чхая (тень, отблеск). 

Шрила Бхактивинода Тхакур выделял пять видов рати: 1) шуддха-рати; 2) пратибимба; 3) 
чхайа-рати; 4) материальная рати; 5) притворная рати. 

Однажды один рассказчик «Рамаяны» говорил о том, как из-за происков Кайкеи Раму 
изгнали из Айодхьи на четырнадцать лет, как побледнел царь Дашарадха, сообщая сыну это 
известие, как вся Айодхья  погрузилась в слезы, как Рама оделся в кору деревьев, и ушел с Ситой 
и с Лакшманом в  лес на четырнадцать лет… Старушка, сидевшая в аудитории, стала громко 
рыдать. Вокруг нее собрались люди и стали успокаивать ее, говорить, что Рама вернется, на что 
она ответила им: «Как же мне не плакать, у меня была любимая коза, которая тоже в лес ушла, но 
так и не вернулась…» Это пример материальной рати. 

 

www.saranagati.kiev.ua 89



Нектар Преданности   ЕС Бхактивгьяна Госвами 

Первую из привязанностей,  шуддха-рати мы рассмотрели, с последними двумя тоже все 
более-менее понятно… сосредоточимся на формах бхавы, возникающих у человека при 
соприкосновении с трансцендентными энергиями: пратибимба рати-абхас и чхайа рати-абхас. 

Чтобы лучше понять природу обеих рати, рассмотрим, чем отражение (пратибимба) 
отличается от тени (чхая). Отражение всегда остается отделенным от изначального объекта. Оно 
кажется отдельным, самостоятельным объектом, тогда как тень всегда связана с объектом, 
который ее отбрасывает. С другой стороны, по силе проявления отражение сильнее. В нем можно 
различить детали и цвета. 

Пратибимба рати-абхас — это эмоции, испытываемые человеком, практикующим ту или иную 
форму преданного служения, но ставящим целью своей практики имперсональное освобождение, 
мукти, или материальное благополучие, бхукти, возникающие при соприкосновении с чистыми 
преданными. Преданное служение такого человека может быть очень интенсивным, и, 
соприкасаясь с чистыми преданными, его сердце может начать отражать симптомы, 
испытываемые ими, но поскольку цель его практики была на бхакти,  его сердце способно 
отражать только чужие эмоции. В зависимости от цели, которую ставит перед собой человек, 
различают три вида пратибимба рати-абхасы: 1) нирвишеша-гьянаврита-бхакти-абхаса (мукти); 2) 
бахирмукха-кармаврита бхакти-абхаса (бхукти); 3) випарита васту ме бхакти-буддхи-джанита бхакти 
абхаса. Люди, относящиеся к третьей категории, видят бхакти в вещах, прямо противоположных 
бхакти. Например, если вы поедете в Индию, вам там будут говорить, о существовании 
множества форм бхакти: шива-бхакти, дурга-бхакти, ганеш-бхакти, сурья-бхакти, нарайана-бхакти… 
Человек, практикующий одну из таких форм бхакти, иногда может проявлять признаки экстаза и 
это тоже будет пратибимба рати-абхаса, извращенное отражение рати. Хотя внешне оно может 
напоминать бхава-бхакти, оно будет лишено истинного признака бхавы — чистота мотивов.  

С какой целью человек поклоняется Сурье, Дурге, Шиве, Ганешу и Нараяне? формула 
панча-пасаны, введенная Шанкарачарьей, заключается в том, что вначале человек поклоняется 
этим богам, с целью получить освобождение, а затем, получив освобождение, освобождается от 
своих кумиров.  В «Шримад Бхагаватам» есть замечательная история, иллюстрирующая такую 
форму бхакти. Врикасура поклонялся Шиве с целью убить его. В действительности, никакой 
бхакти тут нет, но поскольку человек очень хочет достичь своей цели, интенсивность его практики 
может привести его к тому, что он начнет переживать определенные эмоции. Разумеется, при 
условии, что чистые преданные окажутся поблизости. Шрила Прабхупада пишет: «Когда человек, 
не соблюдающий регулирующих принципов преданного служения и не принявший руководства 
истинного духовного учителя, демонстрирует привязанность, его привязанность называют 
отраженной. Случается, что человеку, привязанному к материальным наслаждениям или 
имперсональному освобождению, выпадает удача общаться с чистым преданным, занятым 
воспеванием святого имени Господа. По милости Господа такой человек тоже может начать 
воспевать святые имена и тогда, благодаря общению с преданными, чистый свет, подобный 
лунному, исходящий из их сердец, отражается в нем, и, под влиянием чистых преданных, он 
может проявить некое подобие привязанности, вызванное любознательностью».  

Представления о том, что пратибимба бхакти-абхас постепенно превращается в шуддха 
бхакти-абхас, абсолютно неверные. Только в случае если человек в корне изменит свою 
мотивацию, он может получить благо от своей духовной практики. 

Мы отметили, что в сравнении с пратибимбой, отраженной привязанностью чхая-абхас, 
теневая привязанность, менее сильная, но крепче связана с бхавой. Иногда человек может начать 
заниматься преданным служением из любопытства или под влиянием социальных условностей. 
По сравнению с пратибимба-рати-абхасом такое служение гораздо менее интенсивное, однако 
мотив его значительно чище. У начинающих преданных может появиться слабое подобие 
экстатических признаков, особенно во время киртанов, больших фестивалей, посещений святых 
мест и общения с чистыми преданными. Это то, что испытываем с вами мы. Мы тоже занимаемся 
преданным служением, наше преданное служение не свободно от посторонних мотивов, но, тем 
не менее, иногда мы испытываем нечто подобное бхаве.  

Рупа Госвами объясняет, что если человек занимается бхакти по традиции, просто потому 
что он родился в семье преданных, либо как-то иначе соприкасается со всем, что несет бхава-
бхакти: святым именем, «Шримад Бхагаватам», садху…, тень бхавы может появиться в его сердце, 
это чхая-рати-абхас, но как только объект, оставлявший тень в сердце такого человека исчезает, 
бхава его уходит.  

Существует две разновидности бхава-абхаса: 1) сварупа-гьяна-бхава-джанита-бхакти-абхаса, 
появляющаяся до того, как человек обрел истинное знание; 2) бхакти-удипака-васту-шакти-
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джанита-бхакти-абхаса — бхава, стимулируемая местом, временем и обстоятельствами, 
связанными с Бхагаваном.  

Чхайа-бхава превращается в шуддха-бхакти, когда человек обретает сварупа-гьяну. Шрила 
Прабхупада говорит: «Теневая привязанность развивается в человеке в процессе общения с 
чистыми преданными, во время посещения ими святых мест, в частности Вриндавана и Мадхуры, 
и если такая привязанность к Кришне развивается в обыкновенном человеке и ему выпадает 
удача заниматься чистым преданным служением в обществе чистых преданных, он тоже 
получает возможность достичь уровня, чистого преданного служения». 

После того, как Рупа Госвами объясняет, как общение с садху преображает преданное 
служение, он рассказывает о последствиях оскорбления чистых преданных Господа. 

Итак, у нас есть: шуддха-рати, чхая-рати и пратибимба-рати… 
Шуддха-рати, в свою очередь, имеет несколько ступеней, в зависимости от силы 

привязанности к Кришне: 1) шанта, 2) дасья, 3) сакхья, 4) ватсалья, 5) мадхурья. Говорится, что если 
оскорбление будет незначительным или совершенным по недоразумению,  преданный, 
находящийся на уровне мадхурьи, может опуститься, например, на уровень ватсальи. С уровня 
ватсальи, соответственно, он может опуститься на уровень сакхьи и т.д.. Когда сила совершенного 
оскорбления слишком велика, шуддха-рати такого преданного становится чхая-рати, более 
тяжелое оскорбление низводит преданного до уровня пратибимбы. Любое оскорбление отделяет 
человека от служения Кришне, ослабляя его привязанность к преданному служению и лишая его 
вкуса отношений с Кришной.  

Мы можем видеть, как это происходит. Если человек практикует преданное служение не 
внимательно, уровень его привязанности ослабевает, а его преданное служение теряет свою 
чистоту. Вдруг, неожиданно для себя такой человек начинает думать: «А ведь не так уж это и 
плохо — квартира, жена, секс…» Чем больше оскорблений совершает человек, тем ниже 
становятся его ценности.   

Если оскорбление совершает человек, находящийся на уровне пратибимба-рати, он просто 
становится материалистом. Шрила Прабхупада пишет: «Нет более печальной вещи, чем видеть, 
как в результате оскорбления садху, духовная привязанность уходит из сердца человека». 

В «Чайтанья Бхагавате» рассказывается история о том, как Махапрабху однажды 
разгневался на Мукунду за то, что тот, будучи преданным, оказываясь в обществе 
имперсоналистов, проповедовал маяваду. Господь Чайтанья сказал: «Как я могу пролить Свою 
милость на преданного, который одной рукой держит Меня за стопы, выражая смирение, а другой 
— за горло, проповедуя имперсонализм, тем самым оскорбляя Бхакти-деви»?  

Завершая тему экстатической привязанности к Господу в «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа 
Госвами предупреждает: преданный может лишиться бхавы из-за невнимательности, из-за 
неправильного общения или из-за оскорблений, которые он по глупости совершил.  

Подводя итог этой теме, Шрила Прабхупада пишет: «Устойчивого прогресса в преданном 
служении можно достичь только общаясь с чистыми преданными, и наоборот, оскорбляя 
преданных, можно лишиться малейшей крупицы преданности, которая еще есть у нас в сердце».  

Према-бхакти 
Последний, самый короткий раздел Восточной части «Бхакти-расамрита-синдху» посвящен 

описанию према-бхакти, преданного служения в чистой любви к Богу. В «Нектаре преданности» 
Шрила Прабхупада отводит описанию премы всего пять страниц. Причина того, что цели всех 
наших устремлений уделено столь мало внимания заключается в том, что, во-первых, ее 
природа, в точности подобна природе бхавы (которая разбиралась нами подробно), а во-вторых, 
остальные разделы «Бхакти-расамрита-синдху» посвящены глубокому и детальному описанию 
премы. В Восточной же части «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами дает только 
предварительное ее описание (ЧЧ, Мадхья, 23.7): 

 
самйам масрнита-сванто маматва-а тишайанкитах 
бхавах са эва сандратма  будхаих према нигадйате 

 
«Когда бхава полностью размягчает сердце человека, она сильно сгущается и усиливается, 

превращаясь в глубокое чувство обладания (по отношению к Господу), мудрецы называют ее 
премой».  

Према — это сконцентрированная, сандаратма бхава. Отличие между бхавой и премой состоит 
в том, что если бхава может иметь препятствия, может уменьшаться, ее можно лишиться, то према 
не знает никаких препятствий, она — безраздельна. Сила премы настолько велика, что ничто не 
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может даже уменьшить ее. В определении бхавы использовалось слово самйам, обозначавшее то, 
что бхава размягчает сердце человека, здесь это слово также используется, но самйам масрнита-
сванто, в крайнем его значении, према полностью размягчает сердце, она плавит его. 
Существенная характеристика премы заключенная в слове маматва, подразумевает чувство 
собственности по отношению к Кришне. Окончание словосочетания маматва-а тишайанкитах, 
также подразумевает крайнюю степень этого чувства.  

В каждой из этих трех составляющих определения премы присутствует крайняя степень: 1) 
крайняя степень мягкости сердца; 2) крайняя степень чувства обладания; 3) крайняя степень 
бхавы, любви. Именно потому, что према подразумевает крайность, она не вписывается в 
определение йоги, которое дает Кришна в «Бхагавад-гите», предлагая срединный путь: «Не 
слишком много, не слишком мало». Но према не укладывается в середину. Према — это бхава, 
достигшая крайности.  

Рассмотрим эти признаки подробнее. 
Что подразумевает таяние сердца? Према не является монолитным чувством, она состоит 

из множества эмоций (снеха, мана, праная, рага, анурага, махабхава), которые хотя и следуют одна за 
другой, присутствуют при этом одновременно благодаря непостижимой энергии Господа. Таяние 
сердца выражается в качестве премы, называемом снеха, бесконечной нежности и привязанности 
к Господу.   

Рупа Госвами подтверждает это определение премы стихом из «Нарада-панчаратры»:  
 

ананйа-мамата вишнау мамата према-сангата 
бхактир итй учйате бхишма прахладоддхаванарадаих 

 
«Такие великие преданные как Бхишма, Прахлада, Нарада и Уддхава называют чистой 

любовью к Богу состояние человека, в котором его вожделение, трансформируясь полностью 
переносится на Всевышнего, а его представления о родственной близости связываются только с 
Ним. Только Верховная Личность может стать объектом чистой любви». 

В то время как преданный, находящийся на уровне бхавы говорит: «Кришна, я — Твой», на 
уровне премы он не ощущает связи ни с кем кроме Кришны, ананйа мамата вишно, и потому 
говорит: «Кришна, Ты — мой». Према-бхакта начинает предъявлять свои права на Кришну. В 
отношении ананнья мамата Шрила Прабхупада довольно сурово говорит: «По мнению Бхишмы, 
любовь подразумевает сосредоточение всех своих чувств на одной личности и утрату 
привязанности ко всем остальным». Значит ли, что, достигнув премы, преданный становится 
равнодушным ко всем остальным живым существам? Нет. Когда человек достигает уровня премы, 
он начинает видеть Кришну во всем, и все связанным с Кришной. Он любит весь мир, но его 
любовь ко всему идет через Кришну. 

Мы можем видеть, что по мере того, как человек духовно развивается, от уровня каништхи 
до уровня уттама-адхикари, его концепция Кришны постоянно расширяется.  Каништха-адхикари 
видит Кришну только в Божестве или, в лучшем случае, в своем духовном учителе. Мадхьяма-
адхикари видит и любит преданных, понимая, что они связаны с Кришной. Уттама-адхикари видит 
всех людей слугами Господа. На уровне бхавы человек обретает видение Господа, он понимает 
отношения, которые связывают его с Кришной, но входит в игры Кришны в своем духовном теле 
только достигнув уровня премы. При этом он говорит: «Кришна — мой друг, Кришна — мой сын, 
Кришна — мой возлюбленный, Кришна — мой».  

После этого Рупа Госвами говорит о двух способах возникновения премы: 
1) путем созревания бхавы; 
2) по беспричинной милости Господа. 

 
В зависимости от происхождения бхавы, различают две формы премы: 
1) ваидха-бхава-уттха, полученная в результате ваидхи-садхана-бхакти; 
2) раганугйа-бхава-уттха, полученная в результате рагануги. (Према, возникшая по 

беспричинной милости Господа, сюда не относится). 
 

«Следуя регулирующим принципам преданного служения, преданный развивает свое 
врожденное сознание Кришны. Когда при этом его сердце размягчается, он начинает петь и 
танцевать как сумасшедший. Повторяя святое имя Господа, он то плачет, то начинает бредить, то 
поет, то, не обращая внимания на окружающих, пускается в пляс как безумец». Эта цитата 
описывает качества премы, возникшей в результате следования регулирующим принципам 
бхакти. Пример премы, возникшей в результате практики раги — красавица Чандраканти. В 
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результате танца перед Кришной у нее возникла бхава. Но прежде чем это произошло «она строго 
хранила целомудрие, чтобы получить в мужья Кришну». Практикуя таким образом раганугу, 
вместе с бхавой Чандраканти обрела виракти. «Она постоянно медитировала на транцендентный 
образ Господа и пела Ему славу. Она не хотела себе никакого другого мужа. Она твердо решила, 
что ее мужем может быть только Господь Кришна». Т.о., в процессе практики рагануги она 
достигла бхавы, и когда ее бхава достигла совершенства, она перешла на уровень премы. 
История про Чандраканти подробно рассказывается в «Падма-пуране». 

Пример премы, возникшей в результате беспричинной милости Господа — гопи Вриндавана: 
«Гопи Вриндавана не изучали Вед, чтобы обрести Меня. Они никогда не совершали 
паломничества по святым местам, не придерживались регулирующих принципов, не подвергали 
себя аскезам, только общение со Мной возвело их на высшую ступень совершенства преданного 
служения». Может возникнуть вопрос: почему мы относим к этой категории гопи, являющихся 
вечно освобожденными спутницами Кришны? Ответ: в данном случае речь идет не об 
освобожденных гопи, а о мирских женщинах, женах брахманов, которые обрели беспричинную 
милость Кришны. В отличие от бхавы, которую можно обрести по милости преданных, према 
обретается исключительно по милости Господа. Джива Госвами говорит, что самая высокая 
према, обретается без усилий, однако получить ее невероятно трудно. 

* * * 
Према двух видов: 1) махатмья-гьяна-према; 2) кевала-према. 
Махатмья-гьяна-према — према, возникшая в результате ваидхи-садхана-бхакти, смешанная с 

благоговением, ощущением величия Господа — приводит человека на Вайкунтху, где тот 
получает четыре вида освобождения.  

Кевала-према — према, возникшая в результате рагануга-садхана-бхакти, чистая према — 
приводит на Голоку Вриндавана.  

Достижение премы 

Этот раздел «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами завершает описанием постепенного 
пути достижения премы. Вначале он перечисляет стадии преданного служения: 1) шраддха; 2) 
садху-санга; 3) бхаджана-крия; 4) анартха-нивритти; 5) ништха; 6) ручи; 7) асакти; 8) бхава; 9) према: 

 
адау шраддха татах садху-санга тха бхаджана-крийа 

тато нартха-нивритти сйат тато ништха ручис татах 
атхасактис тато бхавас татах премабхй уданчати 
садхаканамайам премнах прадурбхаве бхавет крамах 

  
Что это за ступени? Чем они отличаются одна от другой?  
По большому счету в сердце человека может быть только два вида привязанности: 1) 

привязанность к майе и 2) привязанность к Кришне. По мере того как человек поднимается по этим 
ступеням преданного служения, его привязанность к майе ослабевает, в то время как 
привязанность к Кришне растет. 

 
Говорится, что на уровне шраддхи наша привязанность к майе — сандра, сгущеная. 
К Кришне — гандха-матратва, запах. 
 
На уровне садху-санги — атйантики, большая.  
К Кришне — гандха-сандратва, концентрированный запах. 
 
На уровне бхаджана-крии и анартха-нивритти — пурна, полная.  
К Кришне — экадеша-вьяпини, в одном месте. 
 
На уровне ништхи — прайики, почти полная.  
К Кришне — бахудеша-вьяпини, во многих местах. 
 
На уровне ручи — бахудеша-вьяпини. 
К Кришне — прайики, почти полная. 
 
На уровне асакти — экадеша-вьяпини, в одном месте. 
К Кришне — пурна, полная. 
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На уровне бхавы — абхаса-майи, тень привязанности. 
К Кришне — атйантика, очень сильная. 
 
На уровне премы — найкапи, полное отсутствие привязанности.  
К Кришне — сандра-маматва. 
 
Вспомним, на какой из этих ступеней преданного служения для нас становится, пусть 

эпизодическое, размышление о Господе, смаранам. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, говорил, 
что практиковать смаранам можно после маранам, смерти нашего ложного эго. Это уровень 
ништхи. На этом уровне человек может медитировать на имя Господа — киртания сада харих. 
Практика повторения маха-мантры до уровня ништхи — это нама-абхас. Объектом медитации на 
уровне ручи (дхарана) является прекрасный образ Кришны. На уровне асакти медитация 
углубляется (дхьяна) и человек становится способными размышлять о качествах Кришны. 
Анусмрити — памятование, присущее бхаве. В этот момент происходит то, что называется спурти. 
На какое-то мгновение Кришна появляется перед Своим преданным. На уровне бхавы человек 
медитирует на лилы Господа. На уровне премы преданный достигает самадхи и погружается в расу, 
трансцендентные отношения с Кришной. 

Вишванатха Чакраварти Тхакур в «Мадхурья Кадамбини» описывает встречу человека, 
достигшего премы, с Господом Кришной. Говорится, что это может произойти с преданным в  
материальном мире. Сначала Господь являет преданному Свою прекрасную форму, рупу. Увидев 
чудный образ, преданный тут же падает в обморок. Чтобы пробудить его, Господь Кришна 
приближается к нему, и бесконечно блаженный аромат проникает в его чувства. Преданный 
приходит в себя, и снова падает, пораженный этим удивительным запахом. После этого, Господь 
обращается к преданному со словами: «Я полностью подчиняюсь тебе, Я — твой» От этих слов, 
от звука голоса Кришны, преданный приходит в себя и снова теряет сознание. После этого 
Кришна касается его. В зависимости о расы, в которой он состоит с этим преданным, Он касается 
его по-разному. Если Господь находится с преданным в дасья-расе, Он касается Своей стопой его 
руки. Находясь в сакхья-расе, обнимает Своего преданного. Он утирает слезы с его лица, если 
находится с ним в ватсалья-расе. В мадхурья-расе Кришна пробуждает Своего преданного 
поцелуем. Преданный не выдерживает потока такой любви и снова падает, после чего Кришна 
проявляет еще одну мадхурью, которая называется аударья-мадхурья. Таким образом Он 
обнаруживает Свою бесконечную щедрость по отношению к этому преданному. Он сам входит во 
все чувства преданного, начинает беседовать с ним… После этого преданный опять падает в 
обморок и на смену аударьи приходит карунья — высшее шакти Господа, царящее надо всеми Его 
восьмью основными энергиями. В зависимости от расы преданного карунья проявляется по-
разному. Затем Господь исчезает. Преданный, переживший все эти эмоции начинает искать 
Господа, звать Его, плакать, кататься по земле в слезах… Он никогда уже не сможет избавиться 
от этого чувства. Он сохранит его до смерти и с ним вернется в духовным мир.  
Этот уровень нам не доступен. Мы должны сосредоточиться на повторении святого имени 
Господа, чтобы в конце концов наша медитация смогла пройти через все эти уровни и достичь 
уровня премы, чистой любви к Господу… 
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