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Ïðåäèñëîâèå

«Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду» («Капля из нектарного океана
бхакти-расы») — это краткое изложение основных тем «Шри Бхакти-
расамрита-синдху». Она состоит из двадцати семи шлок; некоторые из них
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур взял непосредственно из «Шри
Бхакти-расамрита-синдху», а другие написал на санскрите сам. Шрила
Бхактиведанта Нараяна Махарадж перевел эти шлоки на хинди и разъяснил
их. Его перевод с комментарием называется «Шри Бинду-викашини-
вритти», то есть комментарий, который открывает смысл «Шри Бхакти-
расамрита-синдху-бинду». В своих объяснениях он расширил тему, добавив
в них комментарии Шрилы Чакравартипады к стихам из «Бхакти-
расамрита-синдху». Он также включил дополнительный материал из
«Бхакти-расамрита-синдху» и соответствующие стихи из «Шримад-
Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамриты», «Шри Хари-бхакти-виласы»,
«Шри Бхакти-сандарбхи» и других шастр. Кроме того, чтобы облегчить
понимание предмета, он сделал очень важные добавочные комментарии.
Они отличаются от его «Викашини-вритти» и идут в книге просто под
заголовком «Комментарий».

Эта книга — перевод с издания на хинди, которое выпустил Шрила
Нараяна Махарадж. Но она еще больше расширена, потому что в нее
дополнительно вошло много частей из «Бхакти-расамрита-синдху». Книга
составлена таким образом, что соответствует строению «Бхакти-расамрита-
синдху», благодаря чему читатель может видеть, как двадцать семь стихов
Шрилы Чакравартипады соотносятся с книгой-источником. И это
раскрывает перед нами гений Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Он
очень лаконично обобщил каждую волну из четырех сторон океана
бхакти-расы, описанного в четырех разделах изначальной книги. Эти
двадцать семь шлок можно легко найти по содержанию и по титульным
страницам, которые идут перед каждым из четырех разделов «Шри Бхакти-
расамрита-синдху-бинду». Мы уверены, что преданные, жаждущие
насладиться каплей из океана бхакти-расы, оценят этот труд.

Издатели

Ââåäåíèå

Автором этой книги является Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур,
сияющий преемник знаменитых вайшнавов-ачарьев Гаудия-сампрадаи. В
ней описывается природа уттама-бхакти и его виды; садхана-бхакти;
ступени, ведущие к обретению премы; анги (составные части) бхаджаны;
оскорбления, которые можно совершить, выполняя преданное служение
(сева-апарадхи), оскорбления Святого Имени (нама-апарадхи), вайдхи- и
рагануга-садхана-бхакти, бхава-бхакти, према-бхакти и бхакти-раса.

ÈÈññòòîîððèèÿÿ  ææèèççííèè  ØØððèèëëûû  ÂÂèèøøââààííààòòõõèè
××ààêêððààââààððòòèè  ÒÒõõààêêóóððàà

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур появился на свет в брахманской
семье в Радхадеше, что неподалеку от Надии, в Западной Бенгалии. Он был
известен под именем Хари-валлабха. У него было два старших брата,
которых звали Рамабхадра и Рагхунатха. В детстве он изучал грамматику в
селении Деваграма. Затем он отправился в область Муршидабад, где в
селении Шайядабад в доме своего гуру изучал бхакти-шастры. Там же, в
Шайядабаде, все еще продолжая учиться, он написал три книги: «Бхакти-
расамрита-синдху-бинду», «Удджвала-ниламани-кирана» и
«Бхагаватамрита-кана». Спустя некоторое время он отрекся от семейной
жизни и поселился во Вриндаване, где написал много книг и комментариев.

После того как Шриман Махапрабху и Его вечные спутники, которые
жили во Врадже, ушли из этого мира, поток шуддха-бхакти продолжал
течь благодаря трем великим душам: Шринивасе Ачарье, Нароттаме
Тхакуру и Шьямананде Прабху. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур был
четвертым в ученической преемственности, идущей от Шрилы Нароттамы
Тхакура.

У Шрилы Нароттамы Тхакура Махашаи был ученик по имени Шри
Ганга-Нараяна Чакраварти Махашая. Он жил в Балучара-Гамбхиле, в
области Муршидабад. У него не было сыновей и была лишь одна дочь,
которую звали Вишнуприя. Имя другого ученика Шрилы Нароттамы
Тхакура было Рамакришна Бхаттачарья, и принадлежал он к брахманской
общине из Варендры, селения в Западной Бенгалии. Младшего сына
Рамакришны Бхаттачарьи звали Кришна-чарана. Шри Ганга-Нараяна
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усыновил Кришна-чарану. Учеником Шри Кришна-чараны был Радха-
рамана Чакраварти, который и стал духовным учителем Вишванатхи
Чакраварти Тхакура.

В своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам», который называется
«Сарартха-даршини», перед «Раса-панчадхьяей», пятью главами,
описывающими раса-лилу Шри Кришны, Вишванатха Чакраварти Тхакур
написал такой стих:

iрb-рfма-кhшtа-гаyгf-чараtfн
натвf гурун урупремна{

iрbла нароттама нfтха
iрb-гаурfyга прабхуv науми

В этой шлоке имя Шри Рама относится к Шри Радха-рамане, духовному
учителю Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Имя Кришна — к его духовному
праучителю (парама-гурудеве), Шри Кришна-чаране. Имя Ганга-чарана, в
свою очередь, относится к его духовному прапраучителю (паратпара-
гурудеве), Шри Ганга-чаране. А имя Нароттама — к его духовному
прапрапраучителю (парама-паратпара-гурудеве), Шриле Нароттаме
Тхакуру. Наконец, слово нfтха означает духовного учителя Шрилы
Нароттамы Тхакура — Шри Локанатху Госвами. Таким образом, Шрила
Вишванатха Чакраварти Тхакур приносит свои поклоны гуру-парампаре
вплоть до Шримана Махапрабху.

Дочь Шринивасы Ачарьи, Хемалата Тхакурани, была великой и
необычайно образованной вайшнави. Она изгнала из общины Гаудия-
вайшнавов ученика по имени Рупа Кавираджа, который держался
особняком. С тех пор Рупа Кавираджа стал известен среди Гаудия-
вайшнавов как атибади. Он придумал собственную, противоречащую
сиддханте Гаудия-вайшнавов философию, согласно которой только тот,
кто принадлежит к отрешенному укладу жизни, достоин действовать в роли
ачарьи. Он заявил, что семейный человек не может быть духовным
учителем. Рупа Кавираджа полностью отверг правила и предписания
преданного служения (виддхи-марг) и несдержанно, неразборчиво
проповедовал спонтанную преданность (рага-марг). Он считал, что
практиковать рагануга-бхакти надо только методом смараны
(памятования), отказавшись от шраваны и киртаны (слушания и
воспевания).

К счастью, в то время жил Шрила Чакраварти Тхакур. В своем
комментарии «Сарартха-даршини», объясняя Третью песнь «Шримад-
Бхагаватам», он опровергает все эти ложные представления. Те, кто
принадлежит к преемственности учителей от Вирабхадры, сына
Нитьянанды Прабху, а также потомки отвергнутых сыновей Адвайты
Ачарьи, даже будучи семейными людьми, принимают и носят титул
Госвами. Однако это полностью расходится с мнением ачарьев. Шри
Чакраварти Тхакур опроверг эту идею Рупы Кавираджи. Он доказал, что,
когда потомок ачарьи — грихастха обладает необходимыми качествами,
нет ничего неправильного, если он действует как духовный учитель. Но
недостойные потомки ачарьи, которые жадны к деньгам и последователям,
не имеют права носить титул Госвами, потому что это противоречит
утверждениям шастр. Это он также доказал. И для того чтобы служить
примером для современных невежественных и недостойных потомков
ачарьев, он не добавлял к своему имени титул Госвами, хотя и действовал
как ачарья.

В старости Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, глубоко
погруженный в бхаджану, часто находился в полусознательном состоянии.
Тем временем в штате Джайпур между Гаудия-вайшнавами и другими
вайшнавами, которые поддерживали теорию свакиявады (супружеской
любви), возник спор. Эти вайшнавы, которых возглавлял Джая Сингх II,
царь Джайпура, считали, что поклонение Шри Говиндадеве вместе со
Шримати Радхикой не находит подтверждения в шастрах. Они
утверждали, что имя Шримати Радхики не упоминается во всем «Шримад-
Бхагаватам» или «Вишну-пуране» и что Она никогда не выходила замуж за
Кришну по ведическим правилам и потому не была Его законной женой.

Кроме того, они говорили, что Гаудия-вайшнавы не принадлежат ни к
одной из признанных сампрадай, ученических преемственностей.
Существует всего четыре вайшнавские ученические преемственности, по
которым знание передается с незапамятных времен. Это Шри-сампрадая,
Брахма-сампрадая, Рудра-сампрадая и Санака-сампрадая (Кумара-
сампрадая). В век Кали главными ачарьями этих сампрадай являются,
соответственно, Шри Рамануджа, Шри Мадхва, Шри Вишнусвами и Шри
Нимбадитья. Некоторые думали, что Гаудия-вайшнавы не относятся ни к
одной из этих сампрадай и, значит, их ученическую преемственность
нельзя считать чистой. К тому же у Гаудия-вайшнавов не было своего
комментария к «Брахма-сутре», поэтому их нельзя было назвать истинной
сампрадаей.
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Махараджа Джая Сингх знал, что самые выдающиеся ачарьи Гаудия-
вайшнавов — это последователи Шрилы Рупы Госвами из Вриндавана, и
потому он пригласил их в Джайпур, чтобы те ответили на вызов вайшнавов
из преемственности Шри Рамануджи. Шри Чакраварти Тхакур в то время
был уже очень стар и, погруженный в трансцендентное блаженство,
совершал бхаджану. Поэтому он отправил в Джайпур своего ученика,
ачарью Гаудия-веданты, маха-махопадхьяю (величайшего среди великих
учителей), пандита-кула-мукуту (лучшего из знатоков священных
писаний) Шрипаду Баладеву Видьябхушану, вместе с учеником Шри
Кришнадевой, и попросил его выступить перед собранием вайшнавов.

Кастовые госвами совсем забыли свою связь с Мадхва-сампрадаей. К
тому же они непочтительно относились к вайшнавскому толкованию
«Веданты» и создавали множество беспокойств Гаудия-вайшнавам. Но
Шрила Баладева Видьябхушана с помощью неопровержимой логики и
убедительных свидетельств из шастр доказал, что Гаудия-сампрадая — это
чистая вайшнавская сампрадая, которая принадлежит к линии Мадхвы, и
называется она Шри Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадая. Наши
предшествующие ачарьи, такие, как Шрила Джива Госвами, Кави
Карнапура и другие, признавали это. Шри Гаудия-вайшнавы считают, что
«Шримад-Бхагаватам» — это естественный комментарий к «Веданта-сутре»,
вот почему в Гаудия-сампрадае к ней нет своего, отдельного комментария.

А имя Шримати Радхики называется в различных Пуранах. Она —
олицетворенная энергия наслаждения (хладини) и вечная возлюбленная
Шри Кришны. В нескольких стихах «Шримад-Бхагаватам», особенно в
Десятой песни, где описывается враджа-лила, о Шримати Радхике
говорится, но очень скрыто. Только расика- и бхавука-бхакты, которые в
совершенстве понимают смысл и выводы шастр, способны проникнуть в
эту сокровенную тайну.

Так в Джайпуре Баладева Видьябхушана опроверг все доводы и
разрушил сомнения другой стороны. Он убедительно доказал, что Гаудия-
вайшнавы принадлежат к ученической преемственности, идущей от
Мадхвы, и что поклонение Радхе-Говинде является подлинным. Возразить
было нечего. И все же, так как у Гаудия-вайшнавов не было комментария к
«Веданта-сутре», спорящая сторона не признала их как чистую
вайшнавскую преемственность. Тогда Шри Баладева Видьябхушана написал
свою знаменитую «Шри Говинда-бхашью», комментарий к «Брахма-сутре».
И после этого в храме Шри Говиндадевы вновь стали поклоняться Шри

Радхе-Говинде и истинность Шри Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадаи была
признана.

Несомненно, Шри Баладева Видьябхушана Прабху смог написать «Шри
Говинда-бхашью» и доказать связь Гаудия-вайшнавов с Мадхва-сампрадаей
только потому, что сделать это поручил ему Шри Чакраварти Тхакур. Эта
заслуга Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура перед нашей сампрадаей
будет записана в истории Гаудия-вайшнавизма золотыми буквами.

В своей книге «Мантрартха-дипика» Шрила Вишванатха Чакраварти
Тхакур описывает один совершенно поразительный случай. Однажды он
читал «Шри Чайтанья-чаритамриту» и дошел до стиха, в котором
объясняется смысл кама-гаятри-мантры:

кfма-гfйатри-мантра-рeпа, хайа кhшtера-сварeпа
сfрдха-чаббиiа акшара тfра хайа

се акшара ‘чандра’ хайа, кhшtе кари’ удайа
три-джагад каила кfма-майа

«Кама-гаятри-мантра неотлична от Шри Кришны. В этой главной из
мантр двадцать четыре с половиной слога, каждый из которых подобен
полной луне. Все вместе они призывают взойти луну Шри Кришны, и тогда
три мира наполняются премой» (Мадхья, 21.125).

Таким образом, в этом стихе утверждается, что кама-гаятри-мантра
состоит из двадцати четырех с половиной слогов. Но, несмотря на долгие
раздумья, Шри Вишванатха Чакраварти не мог определить, какой же слог
кама-гаятри считается половиной. Он тщательно изучил книги по
грамматике, Пураны, Тантры, а также шастры, описывающие театральное
искусство (натья), стилистику (аланкара), и еще много другой
литературы, однако нигде не нашел упоминания о половинном слоге. Во
всех этих книгах говорилось лишь о гласных и согласных, которые
составляют пятьдесят букв алфавита, и совсем ничего о половинном слоге.

В книге по грамматике «Шри Харинамамрита-вьякарана», которую
написал Шри Джива Госвами, в разделе, посвященном названиям
различных групп гласных и согласных (сангьяпада), Шрила Вишванатха
Чакраварти встретил все то же описание пятидесяти букв. Он изучил
«Матриканьясу» и другие книги, где рассказывается, как правильно
располагать слоги (матрика), но о половинном слоге не встретил даже
упоминания. И в «Брихан-нарадия-пуране», в «Радхика-сахасра-нама-
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стотре», сказано, что одно из имен Вриндаванешвари Шримати Радхики —
Пачаса-варна-рупини, «та, чей образ соткан из пятидесяти слогов».

В конце концов его сомнения только усилились. Он задумался, мог ли
Кавираджа Госвами ошибиться, когда писал этот стих? Разве мог он
допустить какую-либо ошибку? Ведь он знает все и потому полностью
свободен от материальных недостатков, таких, как иллюзия, склонность
совершать ошибки и т. д. Но если половинным слогом считать неполную
букву та на конце кама-гаятри-мантры, тогда получается, что
Кришнадас Кавираджа Госвами в своем описании в «Шри Чайтанья-
чаритамрите» (Мадхья, 21.126 – 128) перепутал порядок слогов:

сакхи хе! кhшtа-мукха — двиджа-рfджа-рfджа
кhшtа-вапу-сиvхfсане, васи’ рfджйа-ifсане,

каре саyге чандрера самfджа

дуи гаtlа сучиккаtа, джини’ маtи-сударпаtа,
сеи дуи пeрна-чандра джfни

лалfnе ашnамb-инду, тfхfте чандана-бинду,
сеи эка пeрtа-чандра мfни

кара-накха-чfндера хfnа, ваvib-упара каре нfnа,
тfра гbта муралbра тfна

пада-накха-чандра-гаtа, тале каре сунартана
нeпурера дхвани йfра гfна

В этих строках Шри Кришнадас Кавираджа Госвами говорит, что лицо
Шри Кришны — это первая полная луна. Две Его щеки также полные луны.
Точка из сандаловой пасты, украшающая верхнюю часть Его лба, —
четвертая полная луна. А нижняя часть лба, под этой точкой, считается
луной в аштами, то есть половиной луны. Согласно этому описанию,
половиной является пятый слог. Если бы неполная буква та на конце
мантры была половиной слога, тогда пятый слог не половина.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур оказался в трудном положении,
так как не мог разгадать, где же половинный слог. Он подумал, что, если
слоги мантры не откроют ему себя сами, Божества мантры также не явятся
перед ним. И, раз он не сможет лицезреть Божества мантры, которым он
поклоняется, лучше умереть. С этими мыслями он отправился ночью на

берег Радха-кунды, где и намеревался расстаться с жизнью. Уже минула
вторая часть (прахара) ночи, он начал дремать, как вдруг перед ним
появилась Шри Вришабхану-нандини, Шримати Радхика.

С большой любовью Она обратилась к нему:
— О Вишванатха! О Хари-валлабха! Не печалься! Все, что написал Шри

Кришнадас Кавираджа, является непогрешимой истиной. По Моей милости
он знает все сокровенные чувства, которые таятся в Моем сердце. Не
сомневайся в его словах. Кама-гаятри — это мантра, предназначенная
для поклонения Мне и Моему дорогому возлюбленному (прана-валлабхе).
Мы являем Себя преданному в слогах этой мантры. Никто не способен
постичь Нас без Моей милости. А половинный слог описан в книге «Варна-
гамабхасват». Шри Кришнадас Кавираджа обратился к ней и разобрался, как
составлена кама-гаятри. Изучи эту книгу и ты, а затем для блага всех, у
кого есть вера, повсюду распространи объяснение из нее.

Услышав наставления от Самой Вришабхану-нандини, Шримати
Радхики, Вишванатха Чакраварти Тхакур тут же пробудился. Он заплакал и
стал скорбно взывать: «О Радхе! О Радхе!» А придя в себя, отправился
выполнять Ее приказ.

Благодаря подсказке Шримати Радхики, как определить половинный
слог, выяснилось, что в этой мантре им считается слог ви, который следует
за слогом йа; все остальные слоги — полные луны. Так, по милости
Шримати Радхики, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур постиг смысл
мантры. Он смог лицезреть образ Господа, которому поклонялся, и в своем
внутреннем, вечно совершенном теле (сиддха-дехе) вошел в нитья-лилу
Господа как Его вечный спутник. Затем на берегу Радха-кунды он установил
Божество Шри Гокулананды. Живя там, он ощущал сладость игр, которые
вечно происходят в Шри Вриндаване. Именно в это время он написал
«Сукхавартини» — комментарий к книге Шрилы Кави Карнапуры «Ананда-
Вриндавана-чампу».

рfдхfпарастbра-куnbра-вартина{
прfптавйа-вhндfвана чакравартина{

fнанда-чампe вивhти правартина{
сfнто-гатир ме сумахf-нивартина{

В свои поздние годы Вишванатха Чакраварти Тхакур почти все время
пребывал в полусознательном состоянии, потому что был глубоко
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погружен в бхаджану. Ответственность представлять шастры взял на себя
его главный ученик Баладева Видьябхушана.

ÊÊààêê  ááûûëëîî  ââîîññññòòààííîîââëëååííîî  óó÷÷ååííèèåå  ïïààððààêêèèÿÿââààääûû

Из-за того что влияние шести Госвами Шри Вриндавана-дхамы немного
ослабело, возникли противоречия, связанные с учением свакиявады,
супружеской любви, и паракиявады, любви вне брака. Чтобы разрушить
неверные представления о свакияваде, Шрила Вишванатха Чакраварти
Тхакур написал две книги — «Рага-вартма-чандрика» и «Гопи-премамрита»,
где замечательным образом представил все выводы священных писаний.
Затем в своей «Ананда-чандрике» — комментарии к стиху лагхутвам
атра* из «Удджвала-ниламани» — он с помощью свидетельств из шастр и
неопровержимой логики полностью опроверг теорию свакиявады и
установил учение паракии. И в «Сарартха-даршини», своем комментарии к
«Шримад-Бхагаватам», он также приводит убедительные доказательства в
поддержку паракия-бхавы.

* лагхутвам атра йат проктаv
тат ту прfкhта нfйаке

на кhшtе раса нирйfса
свfдfртхам аватfриtи

«Утверждения [других раса-шастр] о том, что любовь вне брака неприлична и полна
изъянов, относятся к обычным, мирским любовникам, но не к Шри Кришне - тому, кто
наслаждается нескончаемым потоком совершенной расы, источнику всех аватар»
(Удджвала-ниламани, 1.21). Иными словами, воплощения Господа следят, чтобы безбожие не
преобладало, и устанавливают религиозные законы, а потому на них Самих эти законы не
распространяются. Так разве должен подчиняться этим законам Шри Кришна, который
является источником всех воплощений?

Рассказывают, что было несколько пандитов — современников Шрилы
Вишванатхи Чакраварти Тхакура, которые не соглашались с ним по поводу
поклонения в настроении паракии. Но благодаря своему безупречному
знанию шастр и неопровержимой логике он победил их. Поверженные,
пандиты решили его убить. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур каждое
утро, в предрассветные часы, совершал парикраму по Шри Вриндавана-
дхаме. Пандиты сговорились, что убьют его, когда он будет проходить
через густую, темную рощу.

Так, совершая парикраму, Вишванатха Чакраварти Тхакур подошел к
роще, где его поджидали заговорщики с намерением убить. Но вдруг они
увидели, что его больше нет: на его месте собирала цветы прекрасная юная
враджа-васи, которая была с двумя или тремя своими подругами. 

Пандиты спросили девочку:
— Милое дитя! Только что сюда направлялся великий преданный. Ты

случайно не видела, куда он делся?
Девочка ответила:
— Я видела его, но куда он пошел, не знаю.
Глядя на изумительную красоту девочки, ее нежную улыбку, как она

изящно ведет себя, как смотрит из уголков глаз, пандиты были покорены.
Все грязные мысли покинули их, и сердца их наполнились добротой.
Пандиты спросили девочку, кто она.

— Я служанка Свамини Шримати Радхики. Она сейчас в доме своей
свекрови, в Явате, и послала меня собрать цветов, — ответила девочка и
исчезла, а на ее месте пандиты увидели Шрилу Вишванатху Чакраварти
Тхакура.

Тогда пандиты упали к его стопам и стали молить о прощении. Он
простил их всех. 

Известно много подобных поразительных историй про Шри Чакраварти
Тхакура. Таким образом он опроверг теорию свакиявады и доказал истину
о чистой паракие. То, что он сделал, играет огромную роль для Гаудия-
вайшнавов.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур не только защитил дхарму Шри
Гаудия-вайшнавов от отклонений, но и восстановил ее авторитет в Шри
Вриндаване. Несомненно, любой, кто попытается оценить эту заслугу, будет
изумлен его необычайными способностями. Чтобы прославить его великие
достижения, ачарьи Гаудия-вайшнавов сочинили следующий стих:

виiвасйа нfтха-рeпо ’сау
бхакти-вартма прадарiанfт
бхакта-чакре вартитатвfт
чакравартй fкхйайf бхават

«Он указал всем путь бхакти, и потому его называют Вишванатхой,
господином вселенной. А так как он всегда пребывает в кругу (чакре)
чистых преданных, его еще называют Чакраварти — тем, вокруг кого
собираются другие».
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В 1676 году по календарю Шакабда, на пятый день растущей луны месяца
магха (январь-февраль), в возрасте примерно ста лет, глубоко
погруженный в себя на берегу Шри Радха-кунды, он вошел в апраката
(непроявленную) Вриндавану. Его самадхи сохранилось до наших дней, и
его можно увидеть сразу возле храма Шри Гокулананды в Шри Дхаме
Вриндаване.

Следуя по стопам Шрилы Рупы Госвами, он написал очень много
трансцендентных книг о бхакти и так осуществил в этом мире сокровенное
желание Шримана Махапрабху. Он также опроверг различные ложные
теории, которые противоречат мнению истинных последователей Шри
Рупы Госвами (рупануг). И поэтому Гаудия-вайшнавы почитают его как
блистательного ачарью и подлинного махаджану. Он прославился как
великий трансцендентный философ, поэт и расика-бхакта. Вайшнавский
поэт Кришнадас, завершая перевод «Мадхурья-кадамбини» Шрилы
Чакраварти Тхакура, сочинил следующие строки:

мfдхурйа-кfдамбинb-грантха джагата каила дханйа
чакравартb-мукхе вактf fпани iрb-кhшtа-чаитанйа

кеха кахена чакравартb iрb-рeпера-аватfра
каnхина йе таттва сарала карите прачfра

охе гуtа-нидхи iрb-виiванfтха-чакравартb
ки джfниба томfра гуtа муuи мelха мати

«Шрила Вишванатха Чакраварти благословил весь мир своей книгой
„Мадхурья-кадамбини“. На самом деле эту книгу рассказал Cам Кришна-
Чайтанья Махапрабху: Он говорил устами Шри Чакраварти. Говорят, что
Шри Чакраварти Тхакур — воплощение Шрилы Рупы Госвами. Он умеет
замечательным образом объяснять очень сложные темы, так чтобы другие
могли с легкостью понять их. О океан милости, Шри Вишванатха
Чакраварти Тхакур! Я большой глупец. Будь добр ко мне и открой в моем
сердце тайну твоих трансцендентных качеств. Об этом молюсь я у твоих
лотосных стоп».

Среди Гаудия-ачарьев найдется совсем немного, кто написал столько же
книг, как Шрила Чакраварти Тхакур. Насчет трех его книг между
вайшнавами по сегодняшний день знаменита пословица:

кираtа-бинду-каtf, эи тbна нидже ваишtава паtf

«„Удджвала-ниламани-кирана“, „Бхакти-расамрита-синдху-бинду“ и
„Бхагаватамрита-кана“ — это три книги, которые вайшнавы считают своим
богатством».

Ниже приводится список его книг, комментариев и молитв, которые
составляют сокровищницу ни с чем не сравнимой литературы Гаудия-
вайшнавов, описывающей бхакти:

1. «Враджа-рити-чинтамани»
2. «Чаматкара-чандрика»
3. «Према-сампута» (кханда-кавья — поэма, изобилующая украшениями и
посвященная исключительно одной теме)
4. «Гитавали»
5. «Субодхини» (комментарий к «Аланкара-каустубхе»)
6. «Ананда-чандрика» (комментарий к «Удджвала-ниламани»)
7. Комментарий к «Шри Гопала-тапани»
8. «Ставамрита-лахари» — «Волны нектарных молитв», среди которых:

1) «Шри Гуру-таттваштака»,
2) «Мантра-датри-гурор-аштака»,
3) «Парама-гурор-аштака»,
4) «Паратпара-гурор-аштака»,
5) «Парама-паратпара-гурор-аштака»,
6) «Шри Локанатха-аштака»,
7) «Шри Шачинандана-аштака»,
8) «Шри Сварупа-чаритамрита»,
9) «Шри Свапна-виласамрита»,
10) «Шри Гопала-деваштака»,
11) «Шри Мадана-мохана-аштака»,
12) «Шри Говинда-аштака»,
13) «Шри Гопинатха-аштака»,
14) «Шри Гокулананда-аштака»,
15) «Сваям-Бхагавад-аштака»,
16) «Шри Радха-кунда-аштака»,
17) «Джаган-мохана-аштака»,
18) «Анурага-валли»,
19) «Шри Вринда-деви-аштака»,
20) «Шри Радхика-дхьянамрита»,
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21) «Шри Рупа-чинтамани»,
22) «Шри Нандишвара-аштака»,
23) «Шри Вриндавана-аштака»,
24) «Шри Говардхана-аштака»,
25) «Шри Санкалпа-калпа-друма»,
26) «Шри Никунджа-вирудавали» (вирут-кавья, панегирические

стихи),
27) «Сурата-катхамрита»,
28) «Шри Шьяма-кунда-аштака»

9. «Шри Кришна-бхаванамрита»
10. «Шри Бхагаватамрита-кана»
11. «Шри Удджвала-ниламани-кирана»
12. «Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду»
13. «Рага-вартма-чандрика»
14. «Айшварья-кадамбини» (недоступна)
15. «Шри Мадхурья-кадамбини»
16. Комментарий к «Шри Бхакти-расамрита-синдху»
17. Комментарий к «Дана-кели-каумуди»
18. Комментарий к «Шри Лалита-мадхава-натаке»
19. Комментарий к «Шри Чайтанья-чаритамрите» (незавершен)
20. Комментарий к «Брахма-самхите»
21. «Сарартха-варшини», комментарий к «Шримад-Бхагавад-гите»
22. «Сарартха-даршини», комментарий к «Шримад-Бхагаватам»

Мой Шри Гурудев, аштоттара-шата Шри Шримад Бхактипрагьяна
Кешава Госвами Махарадж, которому я оказываю высочайшее почтение,
был хранителем Шри Гаудия-сампрадаи и ачарьей-основателем «Шри
Гаудия-веданта-самити», равно как и Гаудия-матхов, созданных под
началом этого общества. Кроме того что он издавал свои собственные
книги, он заново выпустил на бенгальском языке произведения Шрилы
Бхактивиноды Тхакура и других предшествующих ачарьев. А сегодня,
благодаря его искреннему желанию, щедрым благословениям и
беспричинной милости, на хинди — государственном языке Индии —
напечатаны «Джайва-дхарма», «Шри Чайтанья-шикшамрита», «Шри
Чайтанья Махапрабхура шикша», «Шри Шикшаштака» и иные книги.
Постепенно будут выходить и другие произведения.

Сейчас главой и ачарьей «Шри Гаудия-веданта-самити» является мой
глубоко почитаемый духовный брат, паривраджакачарья Шри Шримад

Бхактиведанта Вамана Махарадж. Он очень дорогой, доверенный слуга
нашего Шри Гуру, всегда находится у его лотосных стоп и наделен
безграничным трансцендентным знанием. Я смиренно молюсь у лотосных
стоп Шрилы Ваманы Махараджа, чтобы он благословил меня и я смог
исполнить сокровенное желание нашего Шрилы Гурудевы, вложив в его
лотосные руки эту драгоценную книгу — «Шри Бхакти-расамрита-синдху-
бинду».

Я совершенно уверен, что все, кто страстно стремится к бхакти, и
особенно садхаки рагануга-бхакти, плененные враджа-расой, примут эту
книгу с величайшим благоговением. Любой, кто с верой будет изучать ее,
станет достойным, чтобы обрести сокровище премы, которую принес Шри
Чайтанья Махапрабху.

Наконец, я молюсь у лотосных стоп моего глубоко почитаемого Шрилы
Гурудева, средоточия божественного сострадания, чтобы он проливал на
меня нескончаемые потоки своей милости. Лишь тогда смогу я все лучше и
лучше служить ему, выполняя его самое сокровенное желание. Такова наша
смиренная молитва у его лотосных стоп, которая дарует кришна-прему.

Стремящийся получить крупицу милости
Шри Хари, Гуру и вайшнавов,
смиренный и незначительный

Триданди-бхикшу Шри Бхактиведанта Нараяна

ÂÂîîëëííûû  ««ÁÁõõààêêòòèè-ððààññààììððèèòòàà-ññèèííääõõóó»»,,
ííååêêòòààððííîîããîî  îîêêååààííàà  ááõõààêêòòèè-ððààññûû

Пурва-вибхага (Восточная сторона)

Бхагавад-бхакти-бхеда-нирупаках (Разновидности бхагавад-бхакти)

Первая волна — Саманья-бхакти (Общее описание бхакти)
Вторая волна — Садхана-бхакти (Практика бхакти)
Третья волна — Бхава-бхакти (Бхакти на стадии пробуждающейся
экстатической любви)
Четвертая волна — Према-бхакти (Бхакти на стадии зрелой
экстатической любви)
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Дакшина-вибхага (Южная сторона)

Саманья-бхагавад-бхакти-раса-нирупаках

(Общее описание бхагавад-бхакти-расы)

Первая волна — Вибхава (Причины, побуждающие испытывать бхакти-
расу)
Вторая волна — Анубхава (Внешние признаки экстаза)
Третья волна — Саттвика-бхава (Признаки экстаза, возникающего из
саттвы)
Четвертая волна — Вьябхичари-бхава (Внутренние преходящие эмоции)
Пятая волна — Стхайи-бхава (Постоянные, главенствующие эмоции)

Пашчима-вибхага (Западная сторона)

Мукхья-бхакти-раса-нирупаках (Основные бхакти-расы)

Первая волна — Шанта-бхакти-раса (Нейтралитет)
Вторая волна — Прита-бхакти-раса (Служение)
Третья волна — Прейо-бхакти-раса (Дружба)
Четвертая волна — Ватсалья-бхакти-раса (Родительская любовь)
Пятая волна — Мадхура-бхакти-раса (Супружеская любовь)

Уттара-вибхага (Северная сторона)

Гауна-бхакти-раса-нирупаках (Дополнительные бхакти-расы)

Первая волна — Хасья-бхакти-раса (Смех)
Вторая волна — Адбхута-бхакти-раса (Изумление)
Третья волна — Вира-бхакти-раса (Геройство)
Четвертая волна — Каруна-бхакти-раса (Сострадание)
Пятая волна — Раудра-бхакти-раса (Гнев)
Шестая волна — Бхаянака-бхакти-раса (Страх)
Седьмая волна — Вибхатса-бхакти-раса (Отвращение)
Восьмая волна — Расанам-майтри-вайра-стхити (Совместимые и
несовместимые расы)
Девятая волна — Раса-абхаса (Подобие расы)

Ïóðâà-ââèáõàãà  (Âîñòî÷íàÿ  ñòîðîíà)
ÁÁõõààããààââààää-ááõõààêêòòèè-ááõõååääàà-ííèèððóóïïààêêààõõ

ÐÐààççííîîââèèääííîîññòòèè  ááõõààããààââààää-ááõõààêêòòèè

Первая волна — Саманья-бхакти

Общее описание бхакти

Шлока 1

Вторая волна — Садхана-бхакти

Практика бхакти

Шлоки 2 – 11

Третья волна — Бхава-бхакти

Бхакти на стадии пробуждающейся экстатической любви

Шлока 12

Четвертая волна — Према-бхакти

Бхакти на стадии зрелой экстатической любви

Шлока 13
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Слава Шри Гуру и Гауранге!

Ïåðâàÿ  âîëíà  —  Ñàìàíüÿ-ááõàêòè
Îáùåå  îïèñàíèå  áõàêòè

Мангалачарана

ахила-расfмhта-мeрти{ прасhмара-
ручир-уддха-тfракf-пfли{

калита-iйfмf-лалито
рfдхf-прейfн видхур джайати

Высший благожелатель всех преданных Шри Шримад Рупа Госвами
сочинил эту шлоку как мангалачарану, или вступительное обращение, с
которого начинается его непревзойденная книга «Шри Бхакти-расамрита-
синдху», проявившаяся из сокровищницы его божественного лотосного
сердца. И священная книга «Бхакти-расамрита-синдху-бинду», которую
написал Шри Шримад Вишванатха Чакраварти Тхакур, начинается с этой
же самой мангалачараны, составленной Шрилой Рупой Госвами. Смысл
этой шлоки следующий:

«Слава, слава всемогущему Господу Шри Кришначандре, который в
высшей степени совершенен и воплощает в Себе трансцендентное
блаженство, испытываемое в двенадцати расах — пяти главных (мукхья-
раса: шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхура) и семи дополнительных
(гауна-раса: смех, изумление, сострадание, гнев, страх, геройство и
отвращение)! Великолепие Его тела затмевает все стороны света, и этим
великолепием Он покорил ютхешвари, предводительниц разных групп
гопи: Тараку (которая представляет випакшу — группу, соперничающую со
Шри Радхой) и Пали (которая представляет татастха-пакшу,
нейтральную группу). Он похитил сердце Шьямалы (которая представляет
сухрит-пакшу, дружественную группу) и Лалиты (которая принадлежит к
группе Радхики), но больше всех Его любит Сама Шримати Радхика (рfдхf-
прейfн), так как Она вмещает в Себе махабхаву всех ютхешвари.
Повелеваемый Ее премой, Шри Кришначандра непрестанно стремится еще
больше усилить любовь Шримати Радхики».

11
ÓÓòòòòààììàà-ááõõààêêòòèè

анйfбхилfшитf ieнйаv
джufна-кармfдй анfвhтам

fнукeлйена кhшtfну-
ibланfv бхактир уттамf

асйfртха{ — анйfбхилfша джufна-кармfди-рахитf iрb-кhшtам
уддиiйfнукeлйена кfйа-вfy-манобхир йfватb крийf сf бхакти{.

«Взращивание деятельности, направленной исключительно на
наслаждение Шри Кришны, или, иными словами, непрерывный поток
служения Шри Кришне, которое со всем старанием совершается телом,
умом и речью и выражается в различных духовных эмоциях (бхавах), не
покрытое гьяной (знанием, ведущим к безликому освобождению) и кармой
(деятельностью ради плодов) и в котором помимо стремления приносить
счастье Шри Кришне нет иных желаний — называется чистым преданным
служением, уттама-бхакти» (Б.-р.-с., 1.1.11).

Комментарий Шри Чакравартипады на санскрите

атха тасйf лакшаtаv ваданн эва грантхам fрабхате, — анйети.
йатхf крийf-iабдена дхfтв артха-мfтрам учйате,
татхfтрfнуibлана-iабденfпи дхfтв артха-мfтрам учйате. дхfтва
артхаi ча дви-видха{ — правhтти-нивhттй fтмака{. татра
правhттй fтмака дхfтв артхас ту кfйа-вfy-мfнасbйа тат-тач-
чешnf-рeпа{. нивhттй fтмака-дхfтва артхаi ча правhтти бхинна{,
прbти-вишfдfтмако мfнаса{ тат-тад-бхfва-рeпаi ча, са ча
вакшйамftа рати премfди стхfйи-бхfва-рeпаi ча, севf-
нfмfпарfдхfнfм удбхавfбхfва кfритетй-fди вачана-вйаuджита{-севf-
нfмfпарfдхfдй абхfва-рeпаi ча.

тад эваv сати кhшtа-самбандхи кhшtfртхаv вf ’нуibланам ити
тат самбандха-мfтрасйа тад артхасйа вf вивакшитатвfд гуру-пfд-
fiрайfдау, бхfва-рeпасйfпи кроlb-кhтатвfд ратй-fди-стхfйини
вйабхичfри-бхfвешу ча нfвйfпти{.
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этач ча кhшtа тад-бхакта кhпайаива лабхйаv iрb-бхагавата{
сварeпа-iакти-вhтти рeпам апи кfйfди-вhтти
тfдfтмйенfвирбхeтам ити джuейам. агре ту спаштb каришйате.
кhшtа-iабдаi чfтра свайаv-бхагавата{ кhшtасйа тад-рeпftfv
чfнйешfм аватfрftfv грfхака{. тfратамйам агре вивечанbйfм.

татра бхакти-сварeпатf сиддхй артхаv виiешаtам fха —
fнукeлйенети, прfтикeлйе бхактитвfпрасиддхе{. fнукeлйаv
чоддеiйfйа iрb-кhшtfйа рочамfнf правhттир итй укте лакшаtе
’тивйfптир авйfптиi ча. тад йатхf — асура-картhка-прахfра
рeпfнуibланаv йуддха-раса{ утсfха-рати{ iрb-кhшtfйа рочате.
йатхоктаv пратхама-скандхе (бхf 1.13.30) — «манасвинfм ива сат
саvпрахfра» ити. татхf iрb-кhшtаv вихfйа дугдха ракшfртхаv
гатfйf{ йаiодfйfс тfдhifнуibланаv iрb-кhшtfйа на рочате.
йатхотаv iрb-даiаме (бхf 10.9.6) — «саuджfта-копа{ спхуритfруt-
fдхарам» ити. татхf ча татра татрfтивйfптй авйfптеi ча вfраt-
fйаnfнукeлйfнfv пратикeлйа ieнйатвам эва вивакшаtbйам. эваv
сатй асурешу-двеша-рeпа прfтикeлйа саттвfн нfтивйfпти{. эваv
йаiодfйf{ прfтикeлйfбхfвfн нfвйfптир ити бодхйам.

этена виiешаtасйfнукeлйасйаива бхактитвам асту. бхакти
сfмfнйасйаива кhшtfйа рочамfнатвfд виiешйасйfнуibлана-падасйа
ваийартхйам итй апи iаyкf нирастf. тfдhiа прfтикeлйfбхfва-
мfтрасйа гхаnе ’пи саттвfт.

уттамfтва сиддхй-артхаv виiешаtа двайам fха —
анйfбхилfшитf-ieнйам итй fди. катхам-бхeтам ануibланам?
анйасмин бхактй fтирикте пхалатвенfбхилfша-ieнйаv — «бхактйf
саuджfтайf бхактйf» (бхf 11.3.31) итй экfдаiоктер бхактй уддеiака
бхакти караtам учитам эветйато ’нйасмин кхалу бхактй атирикта
ити. йатхfтрfнйfбхилfша-ieнйатваv вихfйfнйfбхилfшитf-ieнйам
ити свабхfвfртхака-тfч-чхbлйа пратйайена касйачид бхактасйа
кадfчид акасмfт мараtа саyкаnе прfпте — хе бхагаван бхактаv мfм
этад випатте сакfifд ракшети кfдfчит кfбхилfша саттве ’пи на
кшати{. йатас тасйа ваиваiйа хетука-свабхfва-випарйайеtаива
тfдhifбхилfшо на ту свfбхfвика ити бодхйам.

пуна{ кbдhiаv? джufна-кармfдй анfвhтам — джufнам атра
нирбхеда брахмfнусандхfнаv на ту бхаджанbйа-таттвfнусандхfнам
апи тасйfваiйfпекшаtbйатвfт. карма — смfртаv нитйа-
наимиттикfди на ту бхаджанbйа-паричарйfди тасйа тад-ануibлана
рeпатвfт. fди-iабдена пхалгу-ваирfгйа йога сfyкхйfбхйfсfдайас таир

анfвhтаv на ту ieнйам итй артха{. тена ча бхактй fваракftfм эва
джufна-кармfдbнfv нишедхо ’бхипрета{. бхактй fваракатваv нfма
видхи ifсанfн нитйа кармfкараtе пратйавfйfди бхайfч-чхраддхайf
крийамftатваv татхf бхактйfди рeпешnа сfдханатвfч-чхраддхайf
крийамftатваv ча. тена лока саyграхfртхама iраддхайf питрfди
iрfддхfyгаv кeрватfv махfнубхfвfнfv iуддха-бхактау нfвйfпти{.
атра iрb-кhшtfнуibланаv кhшtа-бхактир ити вактавйе бхагавач-
чхfстрешу кеваласйа-бхакти iабдасйа татраива виiрfнтир итй
абхипрfйfт татхоктам.

ØØððèè  ÁÁèèííääóó-ââèèêêààøøèèííèè-ââððèèòòòòèè
ÐÐààççúúÿÿññííååííèèåå  ññììûûññëëàà

««ØØððèè  ÁÁõõààêêòòèè-ððààññààììððèèòòàà-ññèèííääõõóó-ááèèííääóó»»

нама оv вишtупfдfйа
гаура-прешnхfйа бхe-тале

iрb iрbмад бхактипраджufна
кеiава ити нfмине

атимартйа-чаритрfйа
свfiритfнfv ча пfлине
джbва-ду{кхе садfртfйа
iрb-нfма-према-дfйине

виiвасйа-нfтха-рeпо ’сау
бхакти-вартма-прадарiанfт
бхакта-чакре вартитатвfт
чакравартй fкхйайf бхават

iрb-чаитанйа-мано-’бхbшnаv
стхfпитаv йена бхe-тале
свайаv рeпа{ кадf махйаv
дадfти сва-падfнтикам
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вfuчхf-калпатарубхйаi ча
кhпf-синдхубхйа эва ча
патитfнfv пfванебхйо

ваишtавебхйо намо нама{

намо махf-вадfнйfйа
кhшtа-према-прадfйа те

кhшtfйа кhшtа-чаитанйа-
нfмне гаура-твише нама{

Позвольте мне сначала принести бесчисленные поклоны у лотосных стоп
моего духовного учителя нитья-лила-правишта ом вишнупада
аштоттара-шата Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами; у
лотосных стоп Шри Рупы Госвами, вечного спутника Господа Гауранги; всех
духовных учителей, которые следуют за Шри Рупой Госвами; Шри Шри
Гандхарвики-Гиридхари и Шри Шри Радхи-Винода-вихари. Молясь, чтобы
все они даровали мне свою беспричинную милость и благословения, этот
низкий и ничтожный слуга начинает «Шри Бинду-викашини-вритти» —
перевод и комментарий к священной книге «Шри Бхакти-расамрита-
синдху-бинду», которую написал величайший учитель среди рупануг,
последователей Шри Рупы Госвами, — Шри Вишванатха Чакраварти
Тхакур.

Признаки уттама-бхакти

Мы начнем с того, что перечислим признаки уттама-бхакти. Эти
признаки описаны в приведенном выше стихе и делятся на две группы:
сварупа-лакшана (внутренние свойства) и татастха-лакшана (внешние
свойства). Свойства сварупа-лакшана описаны во второй строке стиха:
fнукeлйена кhшtfнуibланаv бхактир уттамf — «Уттама-бхакти
подразумевает взращивание деятельности, благоприятной для Шри
Кришны». Это и есть свойства сварупа-лакшана, которые характеризуют
уттама-бхакти, потому что здесь говорится о неотъемлемой природе
бхакти, или его сварупе.

Свойства татастха-лакшана описаны в первой строке стиха:
анйfбхилfшитf-ieнйаv джufна-кармfдй анfвhтам — «В уттама-
бхакти нет иных желаний, помимо стремления удовлетворить Шри

Кришну, и оно не покрыто гьяной и кармой». Эти свойства называются
татастха-лакшана, потому что они не являются частью самой природы
бхакти.

Сварупа-лакшана — внутренние свойства

Анушиланам — постоянное взращивание

Сейчас мы опишем свойства сварупа-лакшана, которые характеризуют
уттама-бхакти, и начнем с кhшtfнуibланам. Все разнообразные
смысловые значения глагольного корня (дхату) можно понять по идее,
которую он несет в составе глагола (крия). Так и все смысловые значения
глагольного корня ibлана можно понять из слова ануibлана —
«постоянная практика или взращивание».

Любой глагольный корень (дхату) имеет два значения — это какое-либо
действие, которое он предполагает (чешта-рупа), и определенное
настроение, которое присуще каждому действию и сопровождает его
(бхава-рупа). Чешта-рупа также имеет два значения: 1) садхана-рупа —
старания в садхане, ведущие к проявлению бхавы (включает в себя как
вайдхи-, так и рагануга-садхану), и 2) карья-рупа — деятельность, которая
начинается по достижении бхавы, то есть различные анубхавы на уровне
бхава-бхакти. Сюда относятся восемь саттвика-бхав, например плач и
вставание волос дыбом, а также такие анубхавы, как пение и танец. Все эти
анубхавы возникают как выражение эмоций, рождающихся в сердце,
которое пребывает в вишуддха-саттве.

Садхана-рупа, в свою очередь, делится еще на две составляющие: это
правритти-мулака (указывает на совершение благоприятных действий) и
нивритти-мулака (указывает на отказ от неблагоприятных действий).
Аспект глагольного корня, который связан с совершением благоприятных
действий, относится к положительно направленным усилиям тела (кайика),
ума (манасика) и речи (вачика). Аспект же глагольного корня, который
подразумевает отказ от неблагоприятных действий, заключает в себе иной
смысл. А именно нивритти-атмака-чешта-рупа подразумевает отказ от
любой деятельности, также совершаемой телом, умом и речью, но ведущей
к оскорблениям в служении (сева-апарадха), оскорблениям святого имени
(нама-апарадха) и оскорблениям святых мест (дхама-апарадха).

Бхава-рупа также имеет два значения: прити, или любовь, и вишада,
уныние. Прити относится к проявлению стхайи-бхавы, а вишада — к
санчари-бхавам. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет то же
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самое в своем комментарии к «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.1). Он
говорит, что в бхава-рупе можно выделить два аспекта: 1) стхайи-бхава-
рупа — постоянное чувство в одном из пяти главных отношений (шанта,
дасья, сакхья, ватсалья и мадхура) и 2) санчари-бхава-рупа — внутренние
преходящие эмоции, которые, подобно волнам, возникают из океана
стхайи-бхавы, обогащают ее и затем погружаются обратно в стхайи-
бхаву. Существует тридцать три санчари-бхавы, такие, как нирведа
(пренебрежение к себе), вишада (уныние) и дайнья (подавленность).

Стхайи-бхава-рупа, в свою очередь, делится еще на две части: 1)
преманкура-рупа — росток премы, то есть рати, или бхава, и 2) према-
рупа — према, которая достигла уровня снехи, маны, пранаи, раги,
анураги, бхавы и махабхавы. Чувства на всех этих стадиях, начиная с бхавы,
не имеют совершенно никакого отношения к мирским, земным эмоциям.
Эти стадии трансцендентны и целиком относятся к беспримесной благости,
вишуддха-саттве. Все это будет объясняться дальше.

КОММЕНТАРИЙ: Из шестидесяти четырех анг бхакти, описанных в
«Бхакти-расамрита-синдху», первые десять, начиная со шри-гуру-падашрая
(найти прибежище у лотосных стоп духовного учителя), относятся к
усилиям (чешта-рупа) в практике бхакти, направленным на совершение
благоприятных действий (правритти-мулака). Эти десять анг являются
первыми ступенями бхаджаны. Следующие десять анг описывают, от чего
нужно отказаться. Человек должен оставить общение с непреданными
(авайшнава-санга-тьяга), должен избегать сева- и нама-апарадх и т. д.
Воздерживаться от всего этого — значит прилагать усилия (чешта-рупа) в
практике бхакти, направленные на отказ от неблагоприятных действий
(нивритти-мулака). Поступать нужно таким образом, чтобы исключить
все нежелательное.

В слове ануibлана были определены два основных значения: чешта-
рупа, действия, которые делятся на правритти-атмаку и нивритти-
атмаку, и бхава-рупа — настроение, которое сопровождает их. Когда
культивирование всего этого (анушилана) связано со Шри Кришной и
совершается для Его удовольствия, оно называется бхакти. ¤

Словосочетание кришна-анушилана подразумевает два вида
деятельности (чешта) — все разнообразие анушиланы, совершаемой
непосредственно для Шри Кришны, а также все разнообразие анушиланы,
которая связана со Шри Кришной. Последнее относится к таким ангам

бхакти, как шри-гуру-падашрая, получить у Шри Гурудевы дикшу
(посвящение) и получать от него шикшу (духовные наставления),
вишрамбха-бхава-гуру-сева (служить гуру с большой любовью) и т. д.
Включить эти анги в кришна-анушилану — не значит совершить ошибку
авьяпти, то есть выйти за рамки определения. Иными словами, нельзя
сказать, что эти анги бхакти не относятся к кришна-анушилане.

Подобно этому, входящие в бхава-рупу стхайи-бхава, включая рати,
прему, снеху и т. д., и вьябхичари-бхавы также выражены словосочетанием
кришна-анушилана. Следовательно, и здесь нет ошибки авьяпти.

Дело в том, что совершать анушилану для Кришны в виде чешта-рупы,
действий, и бхава-рупы (как стхайи-бхава-рупы, так и вьябхичари-бхава-
рупы) возможно только по милости Самого Шри Кришны и Его преданных.
Шри Гурудева — это парама-бхагавад-бхакта, поэтому такие анги
бхакти, как шри-гуру-падашрая и т. п., также входят в кришна-
анушилану. А стхайи-бхава и другие эмоции, сопровождающие ее, то есть
анубхавы, саттвика-бхавы и вьябхичари-бхавы, тоже связаны со Шри
Кришной, а значит, и они входят в кришна-анушилану.

Кришна-анушилана, или бхакти, является особым проявлением
(вритти) внутренней энергии Шри Кришны, сварупа-шакти. В то же
время тело, ум и чувства обусловленных душ (баддха-джив) не обладают
сознанием. Поэтому деятельность сварупа-шакти не может проявиться в
лишенных сознания, неодушевленных теле, уме и речи баддха-джив.
Однако по беспричинной милости Шри Кришны, подобного океану
милости, либо парама-бхагавад-бхакт сварупа-шакти переносит
(тадатма) свои свойства на тело, ум и речь преданных, которые нашли
прибежище у лотосных стоп Шри Гурудевы, несмотря на то что они
материальны. Эта тема будет обсуждаться более подробно в последующих
частях книги.

Смысл слова тfдfтма можно понять из следующего примера:
железный прут, раскаленный в огне, жжется, хотя сам по себе он не способен
обжечь. Таким образом, огонь переносит свои свойства на железный прут, и
тот обретает тождество (тадатма) с огнем. Точно так же по милости
Господа тело ум и речь преданных обретают тождество (тадатма) с
бхакти-вритти, проявлением сварупа-шакти, которое начинает
действовать через них.
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ÊÊððèèøøííàà-ààííóóøøèèëëààííàà
((ÂÂççððààùùèèââààííèèåå  ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòèè,, ññîîââååððøøààååììîîéé

ääëëÿÿ  ØØððèè  ÊÊððèèøøííûû))

Чешта-рупа

(действия)

Садхана-рупа

(старания в садхане, ведущие к проявлению бхавы)

Правритти

(совершение благоприятных действий)

Нивритти

(отказ от неблагоприятных действий) 

Карья-рупа

(деятельность, которая начинается по достижении бхавы:
анубхавы, саттвика-бхавы и анги бхакти, совершаемые на уровне

бхавы)

Бхава-рупа

(духовные эмоции)

Стхайи-бхава-рупа

(постоянное чувство в одном из пяти главных отношений:
шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхура)

Преманкура-рупа

(побег премы, то есть рати, или бхава)

Према-рупа

(према, которая достигла уровня снехи, маны, пранаи,
раги, анураги, бхавы и махабхавы)

Санчари-бхава-рупа

(тридцать три санчари-бхавы, или внутренние преходящие эмоции)

Кришна

Слово кhшtа, которое используется в обсуждаемом нами стихе,
указывает на Сваям-Бхагавана, Враджендра-нандану Шри Кришну, и на все
аватары Шри Кришны. Следует заметить, что бхакти различается по
степени интенсивности в зависимости от того, для кого оно совершается —
для сваям-аватари Кришны, источника всех воплощений, или для Его
аватар. Эти различные уровни анушиланы в бхакти будут описаны далее.

Анукулйена

Свойства сварупа-лакшана, характеризующие бхакти, были
определены как взращивание деятельности, связанной со Шри Кришной
(кришна-анушилана). Теперь, для того чтобы дать более точное
определение, будет объяснено слово fнукeлйена. Чтобы установить
сварупу, или неотъемлемую природу бхакти, используется качественное
прилагательное fнукeлйена (доброжелательный), так как бхакти
невозможно совершать с недоброжелательным отношением.

Некоторые вольномыслящие философы определили значение слова
fнукeлйа как поведение или деятельность, которая доставляет
удовольствие. Иными словами, они говорят, что бхакти, или взращивание
деятельности, связанной со Шри Кришной, должно приносить Ему
удовольствие. Такие занятия, доставляющие удовольствие Шри Кришне,
называются анукулья-вишишта-бхакти, или преданность, которая
способствует наслаждению Кришны. Однако, если согласиться с таким
смыслом, в определение бхакти вкрадутся ошибки ативьяпти
(избыточность) и авьяпти (недостаточность). Ативьяпти означает, что
определение слишком широкое, и потому охватывает понятия, которые не
должны включаться в описание. Авьяпти означает, что определение
слишком узкое, и потому исключает понятия, которые в описании должны
присутствовать.

Так, когда асуры Чанура, Муштика и остальные наносили удары по телу
Шри Кришны на борцовском поединке, это доставляло Ему огромную
радость. Он с великим воодушевлением погрузился в вира-расу (геройство)
в обществе Чануры, Муштики и других. Из этого примера явствует, что
действия асуров, когда они били Господа, приносили удовольствие Кришне.
Здесь возникает сомнение: как действия асуров могут быть приятны
Кришне? В ответ на это сомнение приводится часть стиха из «Шримад-
Бхагаватам» (1.13.30): манасвинfм ива сат сампрахfра{ — хотя, с точки
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зрения обычных людей, жестокая битва с врагом — причина невыносимых
страданий, великим героям она приносит большое удовольствие.

Если действия асуров, когда они неистово наносили удары Господу в
борцовском поединке, принять за бхакти, в виду того что это доставляло
Кришне удовольствие, тогда в определении бхакти возникает ошибка
ативьяпти, или избыточность. Иначе говоря, действия асуров, когда они
злобно наносили Господу удары, целиком идет вразрез с бхакти, однако,
из-за того что эти действия доставляли Кришне удовольствие, кажется,
будто они подходят под описание бхакти.

Другой пример — когда Мама Яшода посадила Кришну к себе на колени
и дала Ему грудь. Тут молоко на печи сбежало и полилось на огонь. Мама
Яшода оставила Кришну неудовлетворенным и кинулась спасать молоко.
Это не обрадовало Кришну. Его губки задрожали от гнева: саuджfта-копа{
спхуритfрetfдхарам (Бхаг., 10.9.6). В этом примере, поскольку действия
Мамы Яшоды раздосадовали Кришну, может показаться, что они не
попадают под определение бхакти. Тогда в определении бхакти, по всей
вероятности, есть ошибка авьяпти, недостаточность.

Очевидно, что в приведенных примерах, где описываются действия
асуров и действия Мамы Яшоды, возникают ошибки ативьяпти и
авьяпти, соответственно. Для того чтобы не допустить подобных ошибок,
используется слово fнукeлйа. Подлинное значение слова fнукeлйа — «быть
совершенно свободным от любой недоброжелательности или враждебности
к Господу».

Бхакти невозможно совершать без полного отсутствия какой бы то ни
было недоброжелательности к Господу. Согласно такому определению
бхакти, из-за ошибки ативьяпти оно неприменимо к асурам (иными
словами, определение бхакти не распространяется на них), потому что они
всегда относились к Господу со злобой. Следовательно, раз они не были
лишены враждебности, их действия нельзя причислить к бхакти. Здесь
анукулья значит «быть лишенным любой недоброжелательности к
Господу».

С другой стороны, действия Мамы Яшоды, на первый взгляд, кажутся
недоброжелательными, так как очевидно, что они раздосадовали Кришну.
Однако у Мамы Яшоды не было ни малейшего намерения досадить
Кришне. Она всегда целиком поглощена интересами Кришны, с
неуклонным вниманием растит Его и следит за Его благополучием.
Поэтому в определении бхакти по отношению к Яшоде нет ошибоки
авьяпти (иначе говоря, определение бхакти не исключает ее примера).

Преданные естественным образом проявляют еще больше любви к
предметам, которые благоприятны для служения Кришне, чем
непосредственно к Самому Кришне. Молоко на печи кипятилось для того,
чтобы накормить Кришну. И лишь с мыслью о последующем благе
Кришны Мама Яшода, покинув Кришну, побежала присмотреть за
молоком, — вот почему ее действия также бхакти.

Можно возразить, что, если доброжелательное отношение (анукулья),
или, иными словами, отсутствие какой бы то ни было враждебности
(пратикулья), характеризует бхакти, а бхакти предполагает ту или иную
деятельность, которая благоприятна для Кришны и приносит Ему
удовольствие, зачем тогда давать дальнейшее определение бхакти,
используя слово ануibлана (внимательное изучение или практика)?
Почему используется это слово, если оно лишено смысла? 

Для того чтобы ответить как раз на это сомнение, и употреблено слово
ануibлана. Истинная природа бхакти не определяется просто отсутствием
враждебных намерений, ведь враждебности нет даже внутри глиняного
горшка. Разве можно сказать, что горшок обладает бхакти? Разумеется, нет.
Действительно, в горошке нет враждебности, однако, поскольку нет и
деятельности, выражаемой словом ануibлана, нельзя допустить, что в нем
существует бхакти. Таким образом, использование слова ануibлана не
лишено смысла.

Татастха-лакшана — внешние свойства

После того как были описаны свойства сварупа-лакшана,
характеризующие бхакти, теперь, для того чтобы утвердить
исключительность уттама-бхакти, будут описаны его внешние свойства,
татастха-лакшана. На татастха-лакшана указывают два
определительных выражения в начале обсуждаемого стиха: 1)
анйfбхилfшитf-ieнйам и 2) джufна-кармfдй анfвhтам.

ААннййffббххииллffшшииттff--iieeннййаамм
Как должна развиваться деятельность, благоприятная для Кришны?

Нужно, отказавшись от лаукика-абхилаши (мирских желаний),
паралаукика-абхилаши (других мирских стремлений, таких, как
вознесение в райские миры и обретение мистических совершенств
благодаря занятиям йогой) и любых других усилий, действовать только
таким образом, чтобы бхакти увеличивалось. Та же самая мысль выражена
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в «Шримад-Бхагаватам» (11.3.31): бхактйf саuджfтайf бхактйf —
«Только бхакти порождает бхакти». Согласно этому утверждению,
бхакти (шравану, киртану и другие виды садханы) надо совершать только
ради бхакти. Смысл сказанного в том, что садхана- и бхава-бхакти нужно
совершать только с целью достичь према-бхакти. Поэтому свобода от всех
желаний, кроме желания бхакти, и есть уттама-бхакти.

Здесь следует обратить особое внимание на то, почему используется
выражение анйfбхилfшитf-ieнйам, а не анйfбхилfша-ieнйам. В этих
словах Шрилы Рупы Госвамипады сокрыта очень глубокая и сокровенная
идея. Шрила Рупа Госвами употребил выражение анйfбхилfшитf-ieнйам
после долгих размышлений на эту тему. Анйfбхилfша значит «желание
чего-либо другого». К этому слову добавлен суффикс ин. Он указывает на
врожденный либо привитый способ жить или действовать. Слово
анйfбхилfша с данным суффиксом означает неизменно присущую
склонность действовать под влиянием посторонних желаний. Затем
добавлен еще суффикс тf, который указывает на качество или состояние
чего-либо. Это значит, что в своем естественном положении садхака не
должен желать ничего другого, кроме бхакти. Однако, если, попав в какую-
нибудь непредвиденную беду (оказавшись в неестественном положении),
садхака молится: «О Бхагаван! Я Твой преданный. Пожалуйста, защити
меня от этого несчастья», подобное желание не наносит его бхакти
никакого ущерба. Естественное состояние садхаки изменилось только из-за
того, что он очутился в беде. И поэтому обстоятельства вынудили его
молиться неестественным образом. Надо понимать, что это желание не
присуще ему от природы.

ДДжжuuffннаа--ккааррммffддйй  ааннffввhhттаамм
Теперь будет объяснено второе внешнее свойство (татастха-

лакшана). Выражение джufна-кармfдй анfвhтам означает, что
взращивание бхакти не должно покрываться гьяной, кармой и т. п. Есть
три вида гьяны: 1) тат-падартха-гьяна, 2) твам-падартха-гьяна и 3)
джива-брахма-айкья-гьяна.

Тат-падартха-гьяна

Знание об извечной сущности Бхагавана

Шри Кришна — Абсолютная Истина, парама-таттва. Он —
недвойственный Парабрахман. Он источник всего, но Сам Он не имеет
источника. Он причина всех причин. Он высшее вместилище всего величия

(айшварьи) и всей сладости (мадхурьи). В Нем нет и следа низших,
материальных качеств (пракрита-гуна). Он исполнен всех
трансцендентных качеств (апракрита-гуна). Он — суть бытие, сознание и
блаженство (сач-чид-анандамайя-виграха). Он непостижимым образом
владеет всеми энергиями (ачинтья-са,рва-шактиман). Он — сама раса, и
в то же время Он совершенный расика. Иными словами, Он обитель всей
расы, и Он Сам идеально наслаждается этой расой в обществе Своих
преданных. Он — Сваям-Бхагаван, конечная цель, к которой ведут все Веды
и все шастры. Он единственная личность, кого можно обозначить словом
«Сваям-Бхагаван». Этот вид знания называется тат-падартха-гьяна.

Твам-падартха-гьяна

Знание об извечной сущности дживы и ее отношениях с Бхагаваном

Дживы, мельчайшие частицы живого духа (чит-параману-сварупа), —
не что иное, как чрезвычайно малые лучи Высшего Духа Бытия, Шри
Кришны. Неотличные от Господа Хари, они вместе с тем и вечно
отличаются от Него. Дживы — это чрезвычайно малое сознание (ану-
чайтанья), в то время как Господь — это всепроникающее сознание (вибху-
чайтанья). Дживы порабощены майей, но Господь — повелитель майи.
Даже в свободном состоянии джива, будучи по своей сути пограничной
энергией (татастха-шакти), может попасть под влияние материальной
природы (майя-пракрити). Джива является одновременно и знанием
(гьяна-сварупа), и знающим (гьята-сварупа). Хотя в ней заложена
возможность действовать (картритва), тем не менее она остается
мельчайшим духом (анучит).

У нее есть крошечная независимость, поэтому она по природе вечная
служанка Высшей Абсолютной Истны, Шри Кришны. Она также обладает
вечным отдельным существованием. Иначе говоря, она в одно и то же время
и независима, и зависима. Из-за того что джива происходит из татастха-
шакти Шри Кришны, ее отношения со Шри Кришной — это
непостижимое одновременное единство и отличие (ачинтья-бхеда-
абхеда). Кроме того, поскольку она частица Господа и склонность служить
Господу присуща ей по природе, отношения дживы со Шри Кришной — это
отношения вечного слуги и господина. Такой вид знания называется твам-
падартха-гьяна.

16



Джива-брахма-айкья-гьяна

Знание о единстве дживы и Брахмана

Между дживой и Брахманом не существует разницы. Когда невежество
дживы рассеивается, она обретает тождество со сварупой Брахмана. И тогда
джива утрачивает свое отдельное существование. Этот вид знания
называется джива-брахма-айкья-гьяна.

Слово джufна, которое используется в обсуждаемом стихе, относится
только к этому знанию о единстве дживы и Брахмана. Такое знание
называется нирвишеша-гьяна, знание о неотличии, или имперсонализм.
Нирвишеша-гьяна препятствует бхакти. Однако другие два вида знания,
упомянутые прежде, — тат-падартха-гьяна и твам-падартха-гьяна —
не препятствуют бхакти. Когда человек встает на путь бхакти, эти два вида
знания необходимы ему. Но на самом пути бхакти преданность,
смешанная с умозрительным, основанным на собственном опыте знании
(гьяна-мишра-бхакти), расценивается как внешняя (бахья). От такого вида
знания также надо отказаться.

Совершенно исключено, чтобы естественные отношения дживы с
Верховным Господом как слуги и господина когда-либо проявились из
джива-брахма-айкья-гьяны. Это настроение слуги и господина (севья-
севака-бхава) — сама жизнь бхакти. Поэтому оставаться безупречно
чистым, свободным от малейшего налета нирвишеша-брахма-гьяны —
вторичное свойство (гауна-лакшана) уттама-бхакти.

Три вида бхакти

Нужно также помнить, что бхакти бывает трех видов: сварупа-сиддха
(усилия, которые состоят исключительно из уттама-бхакти), санга-
сиддха (усилия, которые связаны с бхакти либо способствуют его
развитию, но сами по себе не состоят всецело из бхакти) и аропа-сиддха
(деятельность, не состоящая из чистого бхакти, но которой дается название
«бхакти», потому что она совершается как подношение Верховному
Господу).

Аропа-сиддха-бхакти

Усилия, которым косвенно приписываются черты бхакти

Усилия, по природе не состоящие всецело из бхакти, то есть не
являющиеся анукулья-кришна-анушиланой, и исполнитель которых, для
того чтобы осуществить свое собственное намерение, прилагает эти усилия
как подношение Господу, а также и их результат отдает Господу с целью

удовлетворить Его, называются аропа-сиддха-бхакти. Иными словами,
поскольку действия такого человека предназначены (аропа) для Верховного
Господа, им приписывается (аропита) название «бхакти».

КОММЕНТАРИЙ: Бхакти с примесью кармы, или стремлений к мирским
наслаждениям, называется сакама-бхакти или сагуна-бхакти. Без
помощи бхакти карма не может принести никакого плода. Зная это,
многие люди выполняют предписанные им обязанности как подношение
Господу, чтобы Он был удовлетворен и исполнил их побочные желания.
Действия таких людей не являются сварупа-сиддха-бхакти. Тем не менее,
поскольку они подносят плоды своей деятельности Господу, это считается
разновидностью бхакти. Хотя они действуют в духе поклонения Господу,
для Его удовлетворения, они хотят, чтобы Господь, довольный, исполнил их
побочные желания. В этом случае их действиям приписывается смысл
«бхакти». Поэтому такие усилия известны как аропа-сиддха-бхакти. ¤

Санга-сиддха-бхакти

Усилия, связанные с бхакти либо способствующие его развитию

Существуют другие усилия, которые, хотя и не состоят всецело из
бхакти (анукулья-кришна-анушиланы), обретают сходство с бхакти,
благодаря тому что они выступают как помощники бхакти. Такие усилия
известны как санга-сиддха-бхакти. Пример этого находим в «Шримад-
Бхагаватам» (11.3.23 – 25) в словах Шри Прабуддхи Муни, сказанных
Махарадже Ними:

«Человек должен развивать сострадание к живым существам,
дружелюбие, выражать другим почтение, учиться чистоте, аскетизму,
терпению, молчаливости, изучать Веды, стремиться к простоте, безбрачию,
ненасилию и т. д. Он не должен видеть разницы между жарой и холодом,
счастьем и страданием. Он должен повсюду ощущать присутствие Господа.
Он должен жить в уединенном месте, отказаться от семейных
привязанностей и довольствоваться тем, что приходит к нему само собой».

Несмотря на то что подобное поведение, или практика бхагавата-
дхармы, описанная в этом стихе, не составляет всецело по своей природе
бхакти, она помогает бхакти. Таким образом, эти виды деятельности
рассматриваются как ближайшее окружение (парикары) бхакти. Если из
двадцати шести упомянутых качеств убрать бхагавад-бхакти, Бхагаван не
будет иметь прямого отношения к оставшимся качествам, таким, как
сострадание, дружелюбие, терпение, аскетизм и т. д. Только когда эти
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качества выступают как помощники, спутники бхакти, возникает их
сходство с бхакти. Поэтому они известны как санга-сиддха-бхакти.

Сварупа-сиддха-бхакти

Усилия, состоящие всецело из уттама-бхакти

Все благоприятные усилия (чешта), такие, как шравана, киртана,
смарана и т. д., а также проявление духовных эмоций, возникающих
начиная с уровня бхавы, которое полностью лишено любых желаний, не
связанных со Шри Кришной, и не покрыто гьяной и кармой, известно как
сварупа-сиддха-бхакти. Иными словами, все действия тела, речи и ума,
которые связаны со Шри Кришной и выполняются исключительно и
непосредственно для Его удовольствия, не смешанные ни с какими другими
устремлениями, называются сварупа-сиддха-бхакти.

Поэтому в «Шри Чайтанья-чаритамрите», в беседе (самваде) Рая
Рамананды и Шри Чайтаньи Махапрабху, аропа-сиддха и санга-сиддха
были описаны как внешние.

ККааррммаа
Словом карма в этом стихе запрещается вся смарта-карма, то есть

любые повседневные и связанные с определенными событиями
обязанности (нитья-наймиттика-карма), упомянутые в смрити-
шастрах, а также все виды карма-мишра- и гьяна-мишра-бхакти. Карма,
деятельность, которая совершается как сева-паричарья (служение Господу,
забота о Нем) и способствует занятиям бхаджаной, не запрещена.
Поскольку любые действия типа сева-паричарья, связанные с бхаджаной,
попадают под определение кришна-анушиланы, они ни в коем случае не
могут быть запретными.

FFддии
В словосочетании джufна-кармfди слово fди, «остальное», относится к

пхалгу-вайрагье (отречению, которое не способствует бхакти), аштанга-
йоге (восьмиступенчатой системе йоги), абхьяса-йоге (практике
постоянной, повторяющейся медитации на абстрактный дух), упомянутой
в санкхья-шастрах, к другим практикам и лени. Все это также запрещено.

ААннffввhhттаа
Здесь надо обратить внимание еще на один вопрос. Почему в связи с

кармой, гьяной и т. д. используется слово анfвhта, «непокрытый», а не
ieнйа, «полностью свободный от»? Это сделано для того, чтобы выразить
следующую мысль: запрещена только та гьяна и карма, которая покрывает
бхакти, но не та, которая его питает. Вообще без кармы и гьяны садхака не
смог бы даже поддерживать свою жизнь.

То, чем покрывается бхакти, бывает двух типов: 1) страх, что, если не
совершать нитья-карму (обязательные ежедневные ритуалы), как это
предписывают шастры, навлечешь на себя грех, и 2) убежденность в том,
что, выполняя повседневные и связанные с определенными событиями
обязанности (нитья-наймиттика-карму), установленные в смрити-
шастрах, обретешь желаемый плод в виде бхакти. Если человеком движет
такая убежденность и он прилежно совершает всю нитья-наймиттика-
карму, думая, что без нее бхакти достичь невозможно, тогда такая карма
затмевает бхакти.

Однако, если продвинутый преданный иногда совершает ведические
ритуалы, такие, как шраддха (подношение предкам), не придавая им
особого значения, а лишь для того, чтобы наставить и дисциплинировать
обычных людей, он не наносит никакого вреда своему бхакти. Так как он
выполняет подобную деятельность без веры в то, что бхакти зависит от
этой деятельности, это не препятствует шуддха-бхакти, не покрывает его.

Выражение кhшtfнуibлана относится в буквальном смысле к кришна-
бхакти. Это выражение используется в стихе для того, чтобы подчеркнуть:
бхакти должно быть направлено исключительно на Шри Кришну. Когда
бы в «Шримад-Бхагаватам», «Нарада-панчаратре» и любых других бхакти-
шастрах ни встречалось слово бхакти, оно относится только к бхагавад-
бхакти. Суть в том, что слово бхакти нужно использовать только в связи
с воплощениями Господа в категории вишну-таттва.
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Âòîðàÿ  âîëíà  —  Ñàäõàíà-ááõàêòè
Ïðàêòèêà  áõàêòè

22
ÑÑààääõõààííàà-ááõõààêêòòèè

сf бхакти{ сfдхана-бхактир бхfва-бхакти{
премf-бхактир ити три-видхf
сfдхана-бхакти{ пунар ваидхb-

рfгfнугf-бхедена дви-видхf

Вышеупомянутое уттама-бхакти бывает трех видов: садхана-бхакти,
бхава-бхакти и према-бхакти. Садхана-бхакти, в свою очередь, делится
еще на два вида, а именно — вайдхи и рагануга.

Комментарий Шри Чакравартипады на санскрите

сf бхактир ити. атхfтра сfдхана-сfдхйа-рeпо дви-видхо бхеда
эвfсту бхfвасйfпи сfдхйа бхактй антарбхfво ’сту киv бхеда-трайа
караtенети чен на. йато ’гре вакшйамftасйа утпанна-ратайа{ самйаy
наирвигхнйам анупfгатf{. кhшtа сfкшfт кhтау йогйf{ сfдхакf{
парикbртитf{. ити сfдхака-бхакта-лакшаtасйа мадхйе ратй апара
парйfйасйа бхfвасйfвирбхfве ’пи самйаy наирвигхнйам анупfгатf ити
виiешаtена прабалатарасйа касйачид апарfдхасйа каiчана бхfго
’ваiишnо ’сти ити лабхйате.

эваv сати клеiа-джанакасйfпарfдхасйа леiе ’пи сfдхйа-бхактер
fвирбхfво на саvбхавати. атаэва татраивоктасйа сfдхйа-бхакти
виiишnа сиддха-бхакта-лакшаtасйа мадхйе авиджufтfкхила-клеif{
садf кhшtfiритfкрийf{ сиддхf{ сйур итй анена татхаива
пратипfдитам. тасмfд бхfвасйа-сfдхйа-бхактер антарбхfво на
саvбхавати. татхаива сfдхана-бхактер антарбхfвас ту сутарfм эва
нfсти. йато ’траива пракараtе сfдхана-бхакти-лакшаtе бхfва
сfдханатва-рeпа виiешаtена бхfвасйа сfдхана-бхактитваv
парfстам. бхfвасйа бхfва-сfдханатвfбхfвfт. тасмfт сfдхeктаv
бхактес три-видхатвам ити вивечанbйам.

ØØððèè  ÁÁèèííääóó-ââèèêêààøøèèííèè-ââððèèòòòòèè

Три вида уттама-бхакти

Можно было бы заявить, что уттама-бхакти должно делиться на два
вида: садхана-бхакти как средство и према-бхакти как цель, садхья, и
тогда бхава-бхакти надо отнести к категории садхья-бхакти, или према-
бхакти. Зачем тогда деление на три вида? Однако подобная точка зрения не
имеет под собой никакой почвы. Уттама-бхакти нужно делить на три
вида, и тому есть веские основания.

Качества садхака-бхакты описываються в «Шри Бхакти-расамрита-
синдху» (2.1.276) следующим образом:

утпанна-ратайа{ самйаy
наирвигхнйам анупfгатf{

кhшtа сfкшfт кhтау йогйf{
сfдхакf{ парикbртитf{

«Садхака-бхактой называется тот, в чьем сердце уже проявилось рати
(бхава) к Шри Кришне, кто стал достойным воспринимать Господа
непосредственно, но кто еще не полностью освободился от всех
препятствий».

Из этого описания явствует, что, хотя в сердце садхаки и возникло бхава-
бхакти, или рати, он не до конца преодолел все преграды. На этом уровне
в садхаке сохраняется небольшой след серьезного оскорбления преданного.
До тех пор пока след этого оскорбления остается в сердце садхака-бхакты,
всегда есть вероятность, что он столкнется со страданиями (клеша) и
препятствиями (вигхна). И, следовательно, в таком садхаке не может
проявиться садхья-бхакти, или према-бхакти. Поэтому в «Шри Бхакти-
расамрита-синдху» (2.1.280) качества сиддха-бхакты (того, кто достиг
уровня садхья-бхакти, или према-бхакти) описываются так:

авиджufтfкхила клеif{
садf кhшtfiрита крийf{

сиддхf{ сйу{ сантата према
саукхйfсвfда парfйаtf{
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«Тот, кто всегда без остатка погружен в деятельность, связанную со Шри
Кришной, кому неведомы никакие препятствия (вигхна) или материальные
страдания (клеша)* и кто непрерывно вкушает блаженство премы,
называется сиддха-бхактой».

* Клеши, о которых говорится здесь, бывают пяти видов: авидья — невежество, асмита —
ложное эго, рага — привязанность, двеша — ненависть и абхинивеша — упорная
погруженность в удовлетворение чувств.

Если садхака находится на уровне бхава-бхакти, клеши все еще
присутствуют. Он испытывает эти виды страданий, а также сталкивается с
разного рода препятствиями (вигхна). Но сиддха-бхакта свободен от каких
бы то ни было клеш и не испытывает их на себе. Поэтому бхава-бхакти ни
в коем случае нельзя причислять к садхья-, или према-бхакти.

Тогда, с другой стороны, можно привести довод, что бхава-бхакти надо
отнести к категории садхана-бхакти. В ответ на это говорится, что никоим
образом бхава-бхакти нельзя включать в садхана-бхакти. В этой связи в
«Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.2) описываются признаки садхана-
бхакти:

кhти-сfдхйf бхавет сfдхйа-
бхfвf сf сfдханfбхидхf

нитйа-сиддхасйа бхfвасйа
прfкаnйаv хhди сfдхйатf

В данном стихе садхана-бхакти названо словом сfдхйа-бхfва. То есть
садхана, практика бхакти, благодаря которой достигается бхава-бхакти,
именуется садхья-бхавой. Поскольку бхава-бхакти — это плод садхана-
бхакти, как оно может быть включено в садхана-бхакти? Садхана,
средство, с помощью которого достигают бхава-бхакти, ни при каких
обстоятельствах не может называться бхава-бхакти. Таким образом,
вышеупомянутое деление уттама-бхакти на три вида, а именно: садхана-
бхакти, бхава-бхакти и према-бхакти — совершенно уместно и удобно
во всех отношениях.

Садхана-бхакти

После того как было установлено, что уттама-бхакти делится на три
вида, речь пойдет о садхана-бхакти. Ниже следует комментарий Шрилы
Чакравартипады к «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.2):

кhтbти. сf сfмfнйато лакшитоттамf бхакти{. индрийа
вйfпfреtа сfдхйf чет сfдханfбхидхf бхавати. атра индрийа
вйfпfрасйа бхактй антарбхfва{, йfга крийfйf{ (пeрва крийfйf{)
йатхf йfгfнтарбхfвас татхаива джuейа{. тена бхакти бхиннасйа на
бхакти джанакатвам ити сиддхfнтйе ’пи саyгаччхате. атра бхfва-
бхактер анубхfва рeпасйа iраваtа кbртанfде{ сfдханатва
вйавахfрfбхfвfт тад вfраtfйfха сfдхйети. сfдхйо бхfво йайf сf бхfва
джанакетй артха тена дхарма-артхfди пурушfртхfнтара сfдхака-
бхактиi ча парихhтf уттамfйf упакрfнтатвfт. бхfвfдbнfv
сfдхйатве кhтриматвfт парама-пурушfртхатвfбхfва{ сйfд итй
fiаyкйfха нитй эти. бхfвасйfпй упалакшаtам ата{ iраваtа-
кbртанfдайо ’пи грfхйf{. тешfм апи карtа джихвfдау прfкаnйа-
мfтраv. йатхf iрb-кhшtо васудева гhхе авататfра. бхактbнfv
бхагавач-чхакти виiешат-венfгре сfдхайишйамftатвfд ити бхfва{.

ØØððèè  ÁÁèèííääóó-ââèèêêààøøèèííèè-ââððèèòòòòèè

Садхана-бхакти бывает двух видов — вайдхи и рагануга. В стихе
анйfбхилfшитf-ieнйам свойства уттама-бхакти были описаны в
общих чертах. Когда уттама-бхакти совершается посредством чувств
баддха-дживы, оно известно как садхана-бхакти. Это утверждается в
«Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.2):

кhти-сfдхйf бхавет сfдхйа-
бхfвf сf сfдханfбхидхf

нитйа-сиддхасйа бхfвасйа
прfкаnйаv хhди сfдхйатf

«Бхакти, которое совершается посредством материальных чувств и
благодаря которому обретают бхава-бхакти, именуется садхана-бхакти.
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Когда в сердце очистившейся дживы проявляется нитья-сиддха-бхава, это
называется садхьята».

Бхакти — это нитья-сиддха-бхава дживы. Когда она проявляется в
очищенном сердце, это носит название садхьята, достижение желаемого.
Смысл этого утверждения в том, что дживе, чрезвычайно малой частице
духа (чит-кана), извечно присуща частица блаженства (ананда-кана) Шри
Кришны, которого сравнивают с безграничным духовным солнцем. Джива,
порабощенная майей, почти утрачивает свою ананда-кану. Единственная
задача джив — добиться того, чтобы эта вечная природа (нитья-свабхава)
проявилась в сердце. Только в таком состоянии обретается вечно
завершенная реальность (нитья-сиддха-васту). До тех пор пока бхакти,
ведущее к проявлению бхавы, осуществляется посредством органов чувств
баддха-дживы, оно называется садхана-бхакти.

Только по милости Кришны или Его преданных бхакти в образе
шраваны, киртаны и т. д. являет себя в очищенных чувствах дживы. До тех
пор, пока обладающая верой джива с помощью своих собственных усилий
совершает языком бхагаван-нама-киртану или слушает ушами бхагавад-
катху, такие действия называются индрия-вьяпара (вовлечение чувств)
или индрия-прерана (то, что проистекает из чувств). Однако это также
считается садхана-бхакти.

Это похоже на подготовку к ягье: для того чтобы ее провести, сначала
необходимо найти ги, дрова, траву куша, цветы, сиденье и другие
принадлежности. Собирать эти предметы и проводить другие
приготовления тоже часть ягьи. Подобно этому, для того чтобы совершать
садхана-бхакти, состоящее из шраваны, киртаны и т. д., надо выполнить
предварительную деятельность — принудительно занять чувства (индрия-
вьяпара), что также считается частью бхакти. Карма, гьяна, йога,
тапасья, обеты или любые другие средства, отделенные от бхакти, не
могут привести к тому, что оно проявится. Единственная причина
появления бхакти — это само бхакти. Такой вывод полностью уместен.

КОММЕНТАРИЙ: Шравана, киртана и другие анги бхакти не являются
функцией материальных чувств. Их невозможно совершать с помощью
материальных чувств. Бхакти находится исключительно в ведении Шри
Кришны, это вечное духовное явление (нитья-чинмайя-падартха). По
милости Шри Кришны или Его преданных бхакти являет себя в чувствах
садхаки, одухотворяет их и вынуждает стать едиными (тадатма) со своей
природой. И тогда посредством очищенных чувств можно совершать

различные садхана-анги, из которых слагается уттама-бхакти. Однако
нужно помнить, что разные виды садханы, направленной на то, чтобы
достичь дхармы, артхи, камы и мокши, не причисляются к садхана-
бхакти. За садхана-бхакти принимаются только только те анги бхакти,
которые дают начало бхава-бхакти. ¤

Бхава-бхакти — это нитья-сиддха

Такие анги бхакти, как шравана, киртана и другие, которые
совершаются на уровне бхава-бхакти, или, иными словами, выступают как
побочные явления, анубхавы бхава-бхакти, тоже относятся к бхава-
бхакти. Считать их садхана-бхакти было бы ошибкой. Чтобы избежать
этого, в обсуждаемом нами стихе (Б.-р.-с., 1.2.2) используется очень точное
слово — сfдхйа-бхfва. Садхья-бхава — это средство, с помощью которого
достигается (садхья) бхава. Садхана-бхакти приводит к появлению бхава-
бхакти. Поэтому практика бхакти, которая направлена на дхарму, артху,
каму, мокшу и другие человеческие цели (пурушартхи), не имеет ничего
общего с садхана-бхакти, ведущим к бхава-бхакти. Ее нельзя отнести к
садхана-бхакти по той причине, что садхана-бхакти совершается только
как разновидность уттама-бхакти, где нет и следа желаний, отличных от
желания заниматься бхакти.

Здесь может возникнуть сомнение. Если причиной бхава-бхакти служит
садхана-бхакти, значит, бхава-бхакти не существует до этих пор. Оно
возникает благодаря тому, что совершается садхана-бхакти. В таком
случае выходит, что бхава-бхакти — анитья (невечное) или критрим (то,
что проявляется не естественным образом, не само по себе). Можно ли тогда
считать такое анитья-бхава-бхакти вечно совершенным (нитья-сиддха),
то есть высшей целью (парама-пурушартха-васту)?

Чтобы рассеять подобное сомнение, в изначальном тексте используется
слово нитйа-сиддха. Бхава — это вечное завершенное в самом себе
явление (нитья-сиддха). Оно всегда существует в вечных приближенных
(нитья-парикарах) Бхагавана. Эта нитья-сиддха-бхава исходит из сердец
вечных приближенных Господа и являет себя в сердце очистившейся
дживы, что подтверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья,
22.107):

нитйа-сиддха кhшtа-према сfдхйа кабху найа
iраваtfди iуддха-читте карайе удайа
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«Кришна-према — вечная, неизменная реальность; ее невозможно достичь
с помощью садханы. Она сама являет себя в сердце, которое очищено
благодаря разным ангам бхакти, таким, как шравана, киртана и т. д.».

Бхава — это неотчетливая, начальная стадия премы, которая также
известна как према-анкура, росток премы. Зрелая, необычайно сильная
бхава называется премой. Поэтому бхава, о которой идет речь, тоже вечная,
неизменная реальность (нитья-сиддха-вритти).

Слово бхfва употребляется как упалакшана. Упалакшана значит
«подразумевать то, что не выражено прямо». Упа — это приставка, которая
буквально означает «по направлению к», «рядом с», «возле с», «вместе с» и т.
п. Когда описываются какие-либо главные свойства (лакшана) и вместе с
этим подразумеваются свойства второстепенные, это называется
упалакшаной. Таким образом, под словом бхfва имеются в виду и анги
бхакти, такие, как шравана и киртана, которые соврешаются как
анубхавы, проистекающие из бхава-бхакти.

Шри Кришна явился в доме Васудевы, однако не надо полагать, что
Васудева стал причиной появления Кришны на свет. Это неверно. Точно так
же не следует думать, что садхана порождает бхаву. На самом деле бхава
сама являет себя на языке, в ушах и других органах чувств, очищенных
садханой. И тогда садхана всецело наполняется бхавой и становится
неотличной от нее. Теперь шравана, киртана и другие анги — это нитья-
сиддха, потому что они уже анубхавы, проистекающие из нитья-сиддха-
бхава-бхакти. Эти анги сами являют себя на языке, в ушах и других
органах чувств того, кто соврешает нитья-сиддха-анги бхакти. Так
происходит потому, что бхакти — это исключительная функция сварупа-
шакти Бхагавана. Данная тема будет рассмотрена подробнее в главе,
посвященной бхава-бхакти.
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fдау iраддхf тата{ сfдху-саyго ’тха бхаджана-крийf
тато ’нартха-нивhтти{ сйfт тато нишnхf ручис тата{

атхfсактис тато бхfвас тата{ премfбхйудаuчати
сfдхакfнfм айаv премна{ прfдурбхfве бхавет крама{

Комментарий Шри Чакравартипады на санскрите

атра бахушв апи крамешу сатсу прfйикам экаv крамам fха fдfв
ити двайена. fдау пратхама-сfдху-саyге ifстра-iраваtа двfрf
iраддхf тадартха-виiвfса{. тата{ iраддхfнантараv двитbйа{
сfдху-саyго бхаджана рbти iикшfртхам. нишnхf бхаджане
авикшепеtа сfтатйаv кинту буддхи пeрвикейам. fсактис ту
свfрасикb. этена нишnхfсактйор бхедо джuейа{.

ØØððèè  ÁÁèèííääóó-ââèèêêààøøèèííèè-ââððèèòòòòèè

Есть много уровней, ведущих к появлению премы. Здесь будут описаны
те из них, которые наиболее выделяются в священных писаниях. Джива,
которая с незапамятных времен (анади-кала) отвернулась от Бхагавана
(бхагавад-вимукха-джива), упала в безграничный, непреодолимый океан
материального существования и скитается в нем повсюду. Когда по особой
милости Бхагавана материальное существование дживы начинает
подходить к концу, она получает возможность общаться с бхагавад-
бхактами. В обществе садху она встречает необыкновенную удачу, так как
из уст возвышенных преданных слушает слова священных писаний,
пропитанные хвалой бхакт, бхакти и Бхагавана.

1. Благодаря слушанию шастр появляется парамартхика, или
трансцендентная, шуддха-шраддха. Здесь под словом iраддхf имеется в
виду твердая вера в слова бхакти-шастр, таких, как «Шримад Бхагавад-
гита», «Шримад-Бхагаватам», «Шри Бхакти-расамрита-синдху» и т. д.

2. С появлением такой шраддхи человек вновь обретает садху-сангу и
начинает получать от садху наставления о том, как совершать бхаджану.

3. После этого человек приступает к практике бхаджаны (бхаджана-
крия), начиная со шри-гуру-падашрая.

4. Благодаря постоянной бхаджане его анартхи постепенно исчезают
(анартха-нивритти).

5. Очищение от анартх происходит в несколько этапов. По мере того как
человек освобождается от анартх, он достигает ништхи, и его больше
ничто не отвлекает (авикшепа). На этом уровне занятия бхаджаной
становятся сосредоточенными (экаграта) и непрерывными
(найрантарья-майи).

6. Вслед за этим развивается ручи (вкус), или сильное рвение (лаласа) к
бхаджане.
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7. Когда ручи становится очень глубоким, он называется асакти.
Разница между ништхой и асакти состоит в том, что на уровне ништхи
человек прилагает сознательные усилия на основе разума, тогда как на
уровне асакти усилия становятся самопроизвольными. На уровне
ништхи, даже если ум не стремится к бхаджане, человек силой разума
продолжает усердно ее совершать. Однако, когда садхака поднимается до
уровня асакти, ему больше не надо убеждать себя. На этой стадии он
глубоко погружен в спонтанную бхаджану.

8. Вслед за асакти приходит бхава, или рати.
9. Наконец проявляется према.
В таком порядке в сердце садхаки происходит развитие от одного уровня

к другому на пути к преме.

КОММЕНТАРИЙ: Анартхи бывают четырех видов: 1) сварупа-бхрама —
заблуждения относительно духовной природы, 2) асат-тришна — жажда
того, что не имеет реального существования, то есть мирских удовольствий,
3) апарадхи — оскорбления и 4) хридая-даурбалья — слабости сердца.

Сварупа-бхрама, в свою очередь, делится еще на четыре вида: 1) сва-
таттва-бхрама, или джива-сварупа-бхрама, — заблуждение касательно
собственной духовной сущности, 2) парататтва-бхрама — заблуждение
касательно духовной сущности Высшей Абсолютной Истины, 3) садхья-
садхана-таттва-бхрама — заблуждение насчет садхана-бхакти,
средства для достижения духовного совершенства, и садхьи, цели,
достигаемой благодаря такой садхане, то есть насчет према-бхакти, и 4)
майя-таттва-бхрама — заблуждение касательно внешней энергии
Господа, майи.

Асат-тришна, жажда мирских удовольствий, бывает следующих
четырех видов: 1) разнообразные желания наслаждаться в этом мире, 2)
желание наслаждаться в высших мирах, на сварга-локе, 3) желание обрести
восемь мистических совершенств (сиддх) и девять божественных
драгоценных камней Куверы (падму, махападму, шанкху, макару,
каччхапу, мукунду, кунду, нилу и кхарву) и 4) желание мукти.

Четыре вида апарадх таковы: 1) оскорбления Кришны, 2) оскорбления
кришна-намы, 3) оскорбления кришна-сварупы (Господа в образе шри-
виграхи) и 4) оскорбления тадия-читта-кана-джив, то есть живых
существ, которые являются чрезвычайно малыми частицами духа и
принадлежат Господу.

И четыре вида слабостей сердца, хридая-даурбалья, таковы: 1) туччха-
асакти — привязанность к бесполезным объектам, 2) кути-нати —
нечестное поведение (слово кenb-нfnb можно разбить на две составные
части: кe — «зло», «порок» и на, или нfnb, — «то, что запрещено». Таким
образом, это слово означает «вести себя порочно и нарушать запреты»), 3)
матсарья — зависть и 4) сва-пратиштха-лаласа — стремление к славе и
положению.

Помимо того, что было описано выше, есть еще четыре дополнительных
вида анартх: 1) душкрити-уттха (возникающие из прошлых греховных
поступков), 2) сукрити-уттха (возникающие из прошлых благочестивых
поступков), 3) апарадха-уттха (возникающие из оскорблений) и 4)
бхакти-уттха (возникающие в связи с бхакти).

1. Под душкрити-уттха, анартхами, которые возникают из прошлых
греховных поступков, подразумеваются пять типов страданий (клеш): а)
авидья — невежество, или забвение Кришны, б) асмита — ложный эгоизм,
проистекающий из понятий «я» и «мое» по отношению к материальному
телу, в) рага — привязанность к объектам чувственного наслаждения, г)
двеша — ненависть, отвращение к неприятным, досадным или враждебным
обстоятельствам и д) дур-абхинивеша — привязанность к греху,
увлеченность греховной деятельностью.

2. Сукрити-уттха — разннообразные виды материальных
удовольствий, проистекающие из благочестивых поступков, совершенных в
прошлой жизни.

3. Апарадха-уттха — страдания, возникающие вследствие нама-
апарадхи и других оскорблений.

4. Бхакти-уттха — желание мирских достижений (лабха), почестей
(пуджа) и положения (пратиштха), возникающее из занятий сакама-
бхакти, или сопадхика-бхакти, — условным преданным служением.

Надо старательно прилагать усилия, чтобы искоренить все эти анартхи,
иначе ништха не разовьется. ¤

Надо прояснить еще одно положение касательно появления премы. В
обсуждаемом нами стихе (fдау iраддхf) слово fдау указывает на
первоначальное общение с преданными (садху-сангу). Эта садху-санга
приходит не случайно. Это следствие сукрити, или благочестивых
поступков, накопленных за великое множество жизней.
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бхактис ту бхагавад-бхакта
саyгена париджfйате

сат-саyга-прfпйате пумбхи{
сукhтаи{ пeрва саuчитаи{

«Бхакти проявляется в общении с преданными Господа. А общение с
преданными приходит благодаря накопленным в прошлом благочестивым
поступкам» (Брихан-нарадия-пурана, 4.33; Х.-б.-в., 10.279).

В шастрах благочестивая деятельность, или шубха-карма, называется
сукрити. Шубха-карма бывает двух видов: та, что способствует бхакти, и
та, что приносит какие-то побочные плоды, отличные от бхакти. Сукрити,
которое порождает обычные плоды, возникает из такой деятельности, как
служение родителям или мужу, мирская благотворительность, раздача
милостыни, исполнение повседневных и связанных с определенными
событиями обязанностей (нитья-наймиттика-карма), развитие санкхьи
и других видов гьяны и т. д.

Сукрити, которое кладет начало трансцендентым (парамартхика)
плодам, то есть бхакти, возникает из соприкосновения со связанными с
бхакти или с садху-сангой местами, например с храмом или местом
паломничества, временем, например со священными днями, или с
объектами. Когда за бесчисленные жизни человек накопит огромнейшее
количество сукрити, ведущего к бхакти, тогда посредством садху-санги
бхакти явит себя.

Лаукика, мирское сукрити, принеся желаемые плоды, исчерпывается.
Самое большее, что может дать лаукика-сурити, это материальное
наслаждение. Сукрити, которое берет начало в брахма-гьяне, приносит
плод в виде мукти и затем исчезает. Эти две разновидности сукрити ни
при каких обстоятельствах не способны привести к бхакти.

Сукрити, ведущее к бхакти, накапливается, когда человек общается со
святыми вайшнавами, соблюдает экадаши, Джанмаштами, Гаура-пурниму
и другие праздники, которые наполняют его святостью, видит туласи или
прикасается к ней, посещает шри-мандир, Шри Вриндавану и другие места,
связаные с Господом, омывается в священных реках, таких, как Ганга или
Ямуна, оказывает почтение махапрасаду и совершает другую подобную
деятельность. Если все это делается неосознанно, оно называется сукрити.
Однако, когда такая деятельность совершается в обществе преданных, с
полным пониманием ее величия, она становится ангами бхакти. В «Шри
Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.62) говорится:

‘iраддхf’-iабде — виiвfса кахе судhlха ниiчайа
кhшtе-бхакти каиле сарва-карма кhта хайа

«Шраддхой называется твердая, непоколебимая вера в то, что, просто
совершая бхакти Шри Кришне, человек исполнит все обязанности,
которые налагает на него жизнь».

iраддхf тв анйопfйа варджаv бхактй унмукхb читта-вhтти
виiеша

«Особое состояние сердца (читта-вритти), когда оно неизменно
стремится исключительно к Шри Кришне и остается равнодушным к
любым другим видам садханы, таким, как гьяна, карма или йога,
называется шраддхой».

Благодаря общению со святыми преданными в сердце садхаки возникает
шраддха, которая является семечком лианы преданности (бхакти-лата-
биджой). Это утверждается в разных местах «Шри Чайтанья-чаритамриты»:

кhшtа-бхакти-джанма-мeла хайа ‘сfдху-саyга’
кhшtа-према джанме, теyхо пуна{ мукхйа аyга

«Садху-санга — коренная причина кришна-бхакти. Садху-санга поливает
лиану кришна-бхакти (садхана-бхакти) водой шраваны и киртаны,
благодаря чему та вырастает до кришна-премы. А когда кришна-према
пробудилась в сердце преданного, садху-санга вновь становится для него
самой существенной ангой» (Мадхья, 22.83).

брахмftlа бхрамите кона бхfгйавfн джbва
гуру-кhшtа-прасfде пfйа бхакти-латf-бbджа

«Дживы беспрестанно скитаются по неисчислимым материальным
вселенным, но по беспричинной милости Шри Гуру и Шри Кришны
наиболее удачливые из них получают бхакти-лата-биджу в виде
шраддхи» (Мадхья, 19.151).
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кона бхfгйе кfро саvсfра кшайонмукха хайа
сfдху-саyге табе, кhшtе рати упаджайа

«Когда материальная обусловленность живого существа, которое скитается
повсюду в этом мире, начинает ослабевать, оно по беспричинной милости
Господа получает садху-сангу. Благодаря садху-санге оно, последовательно
проходя через уровни шраддхи, ништхи, ручи, асакти и рати, обретает
кришна-бхакти» (Мадхья, 22.45).

кhшtа йади кhпf каре кона бхfгйавfне
гуру-антарйfми-рeпе iикхfйа fпане

«Когда океан сострадания Шри Кришна проливает беспричинную милость
на удачливую дживу, которая блуждает повсюду в материальном мире, Он
из сердца, как чайтья-гуру, побуждает ее совершать бхаджану, а извне, в
образе возвышенных шикша- и дикша-гуру, лично дает ей наставления, как
это делать» (Мадхья, 22.47).

iраддхfвfн джана хайа бхакти-адхикfрb
‘уттама’, ‘мадхйама’, ‘канишnха’ — iраддхf-анусfрb

«Согласно степени шраддхи преданные делятся на различные уровни. Те,
чья вера слаба, называются каништха-бхактами. Те, чья вера развилась
наполовину, называются мадхьяма-бхактами. А те, чья вера развита в
высшей степени, называются уттама-махабхагаватами» (Мадхья, 22.64).

сfдху-саyге кhшtа-бхактйе iраддхf йади хайа
бхакти пхала ‘према’ хайа, саvсfра йfди кшайа

«Когда у садхака-бхакты благодаря общению с мягкосердечными и
любящими (снигдха) расика-вайшнавами, которые более продвинуты, чем
он сам, которые в совершенстве знают все выводы богооткровенных
писаний и имеют то же самое настроение (саджатия), зарождается вера, он
очень быстро обретает према-бхакти и его материальная обусловленность
с легкостью расступается» (Мадхья, 22.49).

махат-кhпf винf кона карме ‘бхакти’ найа
кhшtа-бхакти дeре раху, саvсfре нахе кшайа

«Бхакти можно обрести не иначе как по милости возвышенных
преданных. А без их милости нельзя не только обрести кришна-бхакти, но
и освободиться от материальных привязанностей и вырваться из
круговорота рождений и смертей» (Мадхья, 22.51).

Садху-санга — это основа бхагавад-бхакти: кhшtа-бхакти-джанма-
мeла хайа сfдху-саyга (Ч.-ч., Мадхья, 22.83). В «Шримад-Бхагаватам»
(11.20.8) Верховный Господь говорит: йадhччхайf мад-катхfдау джfта-
iраддхас ту йа{ пумfн — «Те, в ком благодаря удаче из прошлых жизней
пробудилась шраддха в Мою лила-катху, достойны вступить на путь
бхакти».

Шрила Джива Госвами дает определение слова йадhччхайf
(«добровольно», «по собственному желанию», «спонтанно») в этой шлоке
следующим образом: кенfпи парама сватантра бхагавад-бхакта-саyга
тат-кhпf-джfта парама-маyгалодайена — «Благодаря общению с
преданными Господа, которые в высшей степени независимы, и вследствие
их милости человек встречает великую удачу, саубхагью. Одной этой
саубхагьи достаточно, чтобы получить право заниматься бхакти».

Суть саубхагьи в том, что благодаря отношеням с садху в прошлой
жизни и милости, полученной от них, в сердце, или в сознании, остаются
очень глубокие впечатления. Когда в нынешней жизни эти впечатления
воскресают и углубляются дальше, они принимают образ шраддхи. А со
шраддхи начинает развиваться бхакти. В этой связи в «Шримад-
Бхагаватам» (3.25.25) сказано:

сатfv прасаyгfн мама вbрйа-саvвидо
бхаванти хhт-карtf-расfйанf{ катхf{

тадж-джошаtfд fiв апаварга-вартмани
iраддхf ратир бхактир анукрамишйати

«Общаясь с чистыми преданными, человек внимает их рассказам о Моих
доблестных деяниях, которые радуют слух и особенно приятны сердцу.
Благодаря таким повествованиям он постигает Мое исключительное
положение. Регулярно слушая эти темы и размышляя над ними, он
освобождается от невежества и затем шаг за шагом обретает шраддху, рати
(бхава-бхакти) и према-бхакти ко Мне».

25



Согласно вышеизложенной сиддханте, садху-санга — это прозрачная
среда, через которую человек соприкасается с Господом лицом к лицу.
Силой садху-санги отвернувшееся от Господа живое существо
поворачивается к Нему обратно. Более того, благодаря такому общению
одна за другой возникают шраддха, рати и према.

У бахир-мукха-дживы не получится ни повернуться к Господу, ни
развить шраддху, рати или прему, если она будет общаться с садху, чье
внимание не приковано исключительно и непрерывно к Господу, и в ком
шраддха, рати и према не появились. Общение с садху, которые
привязаны только к ритуалам и должному поведению в соответствии с
правилами и предписаниями Вед, не может сосредоточить внимание
человека на Господе (бхагавад-унмукхата) и привести его к шраддхе, рати
и преме.

Садху-санга бывает двух видов: общение с сиддха-махапурушами,
совершенными душами, которые следуют путем знания (гьяна-марг), и
общение с сиддха-махапурушами, которые следуют путем бхакти
(бхакти-марг). Шраддха, рати и према не могут пробудиться в общении
с гьяни. Хотя благодаря общению с такими людьми джива может
избавиться от материальных привязанностей, шраддха, рати и према к
Господу как к личности не возникнут в дживе. Поэтому общение с ними
бесполезно.

Сиддха-махапуруши, идущие путем бхакти, делятся на три вида: 1)
бхагават-паршада-деха-прапта (те, кто получил совершенное духовное
тело среди вечного окружения Господа), 2) нирдхута-кашая (те, кто изгнал
из своего сердца всю материальную скверну), 3) мурччхита-кашая (те, в
ком остатки материальной скверны все еще дремлют).

1. Бхагават-паршада-деха-прапта

Те, кто, достигнув совершенства в практике бхакти, после смерти
грубого материального тела получили духовный облик сач-чид-ананда,
который идеальным образом подходит для того, чтобы служить Господу в
кругу его приближенных (паршадов). Такие души — лучшие среди
уттама-бхагават.

2. Нирдхута-кашая

Те, кто все еще живут в грубом материальном деле, сотканном из пяти
элементов, однако в сердце своем не имеют и следа мирских желаний
(васан) либо мирских впечатлений (самскар), называются нирдхута-

кашая (кто изгнал из себя всю материальную скверну). Они относятся к
среднему классу уттама-бхагават.

3. Мурччхита-кашая

Мурччхита-кашая — это сиддха-махапуруши, идущие путем бхакти,
в чьих сердцах сохраняются остатки желаний (васан) и впечатлений
(самскар), основанных на материальной гуне благости. Под влиянием
бхакти-йоги эти васаны и самскары лишь дремлют в подсознании. Как
только представится удобная возможность, Шри Бхагаван, объект их
поклонения, найдет тот или иной способ избавить их от подобных желаний
и еще крепче привязать к Своим лотосным стопам. Такие возвышенные
души относятся к начальному классу (каништха) уттама-бхагават.

Примером высочайшего уттама-бхагаваты служит Деварши Нарада.
Шукадева Госвами принадлежит к среднему классу уттама-бхагават
(нирдхута-кашая). А Шри Нарада в своей прошлой жизни сына служанки
— это пример начального класса уттама-бхагават (мурччхита-кашая).
Общение с этими тремя видами маха-бхагават и их милость рождают
шраддху. Разобравшись в степени бхакти различных уровней преданных,
человек естественным образом поймет разницу в силе общения с ними.

Некоторые люди считают, что нет надобности укрываться под сенью
лотосных стоп духовного учителя (гуру-падашрая). Разве недостаточно
самостоятельно читать книги и заниматься бхаджаной? Кое-кто получает
дикшу у матери, отца или других родственников, полагая, что искать
прибежище под сенью лотосных стоп сад-гуру вовсе необязательно. Такие
люди думают: «В нашем роду были возвышенные души, а мы их потомки.
Поэтому мы уже госвами или махапуруши. Зачем нам получать дикшу у
кого-то другого?» Однако Шриман Махапрабху говорит в «Шри Чайтанья-
чаритамрите» (Мадхья, 8.128):

кибf випра, кибf нйfсb, ieдра кене найа
йеи кhшtа-таттва-веттf, сеи ‘гуру’ хайа

«Если кто-либо в совершенстве знает истину о Шри Кришне, будь он
брахманом, санньяси или шудрой, его следует принять своим гуру».

В «Шримад-Бхагаватам» (11.3.21) также утверждается:
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тасмfд гуруv прапдйета
джиджufсу{ iрейа уттамам

ifбде паре ча нишtfтаv
брахмаtй упаiамfiрайам

«Как человек, желающий понять, в чем состоит его долг, и что таковым не
является, может обрести высшее благо? Для этого ему нужно обратиться к
сад-гуру, найдя прибежище у его лотосных стоп. Сад-гуру — это тот, кто в
совершенстве постиг все выводы богооткровенных писаний, таких, как
Веды, кто лицезрит и сознает Бхагавана непосредственно и кого не
беспокоит ничто материальное».

Суть данного утверждения в том, что лишь человек, который неуклонно
придерживается шуддха-бхакти, постиг все выводы шастр, чист в
поступках, прост и честен, свободен от жадности, не принимает майяваду и
другие неавторитетные умозаключения, искусно исполняет все обязанности
в служении Господу, неленив и непоколебимо предан Святому Имени
Господа, достоин быть гуру. При этом не имеет значения, из какой он семьи,
какова его национальность, общественное положение (варна) или уклад
жизни (ашрам).

С другой стороны, настоящим учеником может стать только тот, кто
неленив, обладает верой, чист в поступках и желает обрести бхагавад-
бхакти. Когда гуру считает ученика достойным, а ученик удостоверился,
что гуру является чистым преданным Кришны, и уверен в нем, духовный
учитель начинает наставлять ученика.

Есть два вида гуру: дикша-гуру и шикша-гуру (здесь шравана-гуру
включен в категорию шикша-гуру). Человек должен получить посвящение
у дикша-гуру и узнать у него, как совершать арчану, поклонение. Дикша-
гуру может быть только один, но шикша-гуру может быть много. Шикша-
гуру дают наставления о том, как совершать бхаджану. Согласно «Шри
Чайтанья-чаритамрите» и другим священным писаниям, нельзя считать,
что дикша-гуру выше, чем шикша-гуру, или наоборот, потому что они
равноценны.

Говорится, что дикша-гуру — это бхагавад-рупа или пракаша (внешние
черты, облик Господа), а шикша-гуру — это бхагавад-сварупа (внутренний
образ, личность Господа). Об этом ясно сказано в «Шри Чайтанья-
чаритамрите». Дикша-гуру описывается в следующем стихе (Ади, 1.45):

гуру кhшtа-рeпа хана ifстрера прамftе
гуру-рeпе кhшtа кhпf карена бхакта-гаtе

«Богооткровенные писания утверждают, что [дикша-] гуру является
непосредственно внешним обликом Верховного Господа Шри Кришны
(кришна-рупа). Кришна в облике духовного учителя проливает милость на
преданных».

Шикша-гуру описывается так (Ади, 1.47):

iикшf-гуруке та ’джfни кhшtера сварeпа

«Надо знать, что шикша-гуру — это внутренний образ, личность Шри
Кришны (кришна-сварупа)».

Джагад-гуру Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур подробно
объясняет эти стихи в своем комментарии к «Шри Чайтанья-чаритамрите».

КОММЕНТАРИЙ: Между словами рeпа и сварeпа небольшая разница.
Слово рeпа выражает облик, телесные черты, внешность, в то время как
слово свfрупа выражает восприятие образа, внутреннюю природу,
состояние. Например, Шри Кришна — трибханга-лалита. Когда Он
держит флейту, касаясь ее губами, Он выглядит очаровательно. Это
кришна-рупа. А различные настроения, которые Он проявляет, —
дхироддхата, дхира-лалита, дхира шанта, дхиродатта и множество
других — это кришна-сварупа. У Кришны нет различия между Его
внешним обликом и внутренними настроениями. Точно так же нет и
разницы между дикша- и шикша-гуру. Дикша-гуру раскрывает рупу
Кришны, а шикша-гуру — сварупу Кришны. ¤

Некоторые люди, не разобравшись как следует, находят прибежище у
стоп санньяси-майявади, пракрита-сахаджиев*, которые только
называются вайшнавами, или невежественных в вопросах бхаджаны
семейных гуру (кула-гуру). Приняв покровительство таких наставников,
они думают, что обрели настоящего духовного учителя, сад-гуру. Они
считают, что в садхана-бхаджане или садху-санге нет никакой надобности,
однако такое мнение всего лишь слепая вера. Подобные духовные учители
просто помеха на пути к преме.
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* Пракрита-сахаджия — это человек, который пренебрегает основополагающими
методами бхаджаны и на мирской лад изображает признаки продвинутого преданного.

Найдя прибежище у лотосных стоп сад-гуру и регулярно занимаясь
бхаджаной, ученик должен наблюдать, уходят его анартхи или нет. Нужно
обратиться к книге этого же автора, Шрилы Вишванатхи Чакраварти
Тхакура, «Мадхурья-кадамбини», где он подробно описывает анартхи и как
избавиться от них. Тот, кто совершает бхаджану, но при этом не прилагает
усилий, чтобы освободиться от анартх, не сумеет продвинуться в
бхаджане ни на шаг. Таким образом, только совершая бхаджану правильно,
садхака сможет устойчиво развиваться от шраддхи до премы, желанной
цели.
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атха бхаджанасйа чату{-шашnир аyгfни

iрb-гуру-пfдfiрайа{, iрb-кhшtа-дbкшf-iикшfди, iрb-гуру-севf,
сfдху-мfргfнусfра{, бхаджана-рbти-праiна{, iрb-кhшtа-прbтайе
бхогfди-тйfга{, тbртха-вfса{, тbртха-мfхfтмйа-iраваtаv ча, сва-
бхакти-нирвfхfнурeпа-бходжанfди-свbкfраv, экfдаib-вратам,
аiваттха-туласb-дхfтрb-го-брfхмаtа-ваишtава-саммfнаv — пeрва-
даiа-грахаtам.

пара-даiа-тйfга{ — асfдху-саyга-тйfга{, баху-iишйа-караtа-
тйfга{, бахвfрамбха тйfга{, баху-ifстра-вйfкхйf-вивfдfди тйfга{,
вйавахfре кfрпаtйа-тйfга, iока-кродхfди-тйfга{, деватfнтара-
ниндf-тйfга{, прftимfтре удвега-тйfга{, севf-парfдха-нfмfпарfдха-
тйfга{, гуру-кhшtа-бхакта-ниндf сахана тйfга{.

ваишtава-чихна-дхfраtаv, харинfмfкшара-дхfраtаv, нирмfлйа-
дхfраtаv, нhтйаv, даtlават-праtfмаv, абхйуттхfнам, анувраджйf,
iрb-мeрти-стхfне гаманаv, парикрамf, пeджf, паричарйf, гbтаv,
саyкbртанаv, джапа{ ставапfnха{, махfпрасfда-севf, виджuапти{,
чараtfмhта-пfнаv, дхeпа-мfлйfди-саурабха-грахаtаv, iрb-мeрти-
дарiанаv, iрb-мeрти-спарiанаv, fрfтрика-дарiанаv, iраваtаv,
тат-кhпfпекшаtаv, смараtаv, дхйfнаv, дfсйаv, сакхйаv, fтма-
ниведанаv, ниджа-прийа-васту-самарпаtаv, кhшtfртхе самаста-
карма-караtам.

сарватхf iараtfпатти{, туласb-севf, ваишtава-ifстра-севf,
матхурf-маtlале вfса{, ваишtава-севf, йатхf-iакти долfди-
махотсава-караtаv, кfртика-вратаv, сарвадf харинfма-грахаtаv,
джанмfшnамb-йfтрfдикаv ча, эваv eнашашnи бхактй аyгfни; атха
татра паuча аyгfни сарвата{ iрешnхfни йатхf — iрb-мeрти-севf-
кауiалаv, расикаи{ саха iрb-бхfгаватfртхfсвfда{, саджfтbйа-
снигдха-махаттара-сfдху-саyга{, нfма-саyкbртанаv, iрb-вhндfвана-
вfса{ эваv милитвf чату{-шашnй аyгfни.

Комментарий Чакравартипады на санскрите

кhшtа-дbкшfдbти — дbкшf-пeрвака iикшаtам итй артха{. iрb-
кhшtети — iрb-кhшtа прfптерйо хету{ кhшtа-прасfдас тад-артхам
итй артха{. fди грахаtfл-лока-витта-путрfдайо гhхйанте. севf-
нfмfпарfдхети — севf-нfмfпарfдхfнfм удбхава{ сfдхакасйа
прfйобхаватй эва, кинту паiчfт йатнена тешfм абхfвакfритf.

ØØððèè  ÁÁèèííääóó-ââèèêêààøøèèííèè-ââððèèòòòòèè

1. IIррbb--ггуурруу--ппааддffiiррааййаа
Найти прибежище у лотосных стоп Шри Гуру

Во всех священных писаниях, восхваляющих бхакти, описывается
безграничная слава Шри Гуру. Не найдя прибежища у лостоных стоп сад-
гуру, невозможно попасть в царство бхагавад-бхаджаны. Поэтому сад-гуру-
падашрая стоит в перечислении анг бхакти первой. Каждый, кто искренне
желает идти путем бхагавад-бхакти, должен найти прибежище у лотосных
стоп духовного учителя, который раскрывает подлинный смысл шастр,
прославляющих Бхагавана, и в совершенстве понимает и может объяснить
мантры, описывающие Бхагавана.

Только по милости такого истинного духовного учителя можно с
легкостью избавиться от всех анартх и заслужить благосклонность
Бхагавана. По милости Шри Гуру все анартхи быстро уничтожаются.
Шрила Джива Госвами показал это в своей «Бхакти-сандарбхе» (237),
приведя свидетельства из разных шастр. Так, в своем объяснении он
цитирует слова Брахмаджи:
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йо мантра{ са гуру{ сfкшfт
йо гуру{ са хари{ свайам

гурур йасйа бхавет тушnас
тасйа тушnо хари{ свайам

«Мантра, данная гуру, — это сам гуру, а гуру — это не кто иной, как
Верховный Господь Хари. На того, кем доволен духовный учитель,
проливается милость Самого Шри Хари».

КОММЕНТАРИЙ: Внутреннее духовное настроение духовного учителя, в
котором он служит Шри Радхике и Кришне, передается ученику
посредством мантры. В мантре, как в семечке, заключено все. Вначале
ученик не способен это понять, но, совершая садхану и бхаджану под
руководством Шри Гурудевы и медитируя на мантру, которую он дал,
постепенно все открывается ученику. Поэтому здесь говорится, что мантра
представляет самого Шри Гурудеву. ¤

В «Хари-бхакти-виласе» (4.360) утверждается:

харау рушnе гурус трfтf
гурау рушnе та каiчана

тасмfт сарва прайатнена
гурум эва прасfдайет

«Даже если человек вызовет недовольство Господа, духовный учитель все-
таки сможет его защитить, однако если недоволен духовный учитель,
защитить такого человека не сможет никто. Поэтому, прилагая все усилия
своего тела, ума и речи, надо удовлетворять Шри Гуру».

Автор, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, также говорит:

йасйа прасfдfд бхагават прасfдо
йасйfпрасfдfн на гати{ куто ’пи

дхйfйаv стуваvс тасйа йаiас три-сандхйаv
ванде гуро{ iрb-чараtfравиндам

«Тем человеком, кто удовлетворяет духовного учителя, естественным
образом доволен и Верховный Господь, но тот, кем духовный учитель
недоволен, никогда не сможет достичь успеха. Поэтому я медитирую на
Шри Гуру, молюсь ему и склоняюсь перед ним трижды в день».

Какими качествами должен обладать гуру? Об этом говорится в
«Шримад-Бхагаватам» (11.3.21):

тасмfд гуруv прапдйета
джиджufсу{ iрейа уттамам

ifбде паре ча нишtfтаv
брахмаtй упаiамfiрайам

В «Бхакти-сандарбхе» (202) Шрила Джива Госвами объясняет слова
ifбде паре ча нишtfтаv следующим образом: iабде брахмаtи веде
тfтпарйа вичfреtа нишtfтаv татхаива нишnхfv прfптам, паре
брахмаtи-бхагавад-fди-рeпfвирбхfвес ту апарокшfнубхавена —
«Истинным духовным учителем надо считать того, кто совершенным
образом может объяснить суть Вед, шабда-брахмы, кто непосредственно
сознает Парабрахман (Верховный Брахман, Шри Кришну) и кто не питает
никаких надежд, связанных с мирской жизнью, и не нуждается ни в чем
материальном. Нужно принять покровительство такого гуру, слушая его,
для того чтобы узнать истину о садхане, средстве, и садхье, цели».

То же самое утверждается и в шрути (Мундака-упанишад, 1.2.12):

тад-виджufнfртхаv са гурум эвfбхигаччет
самит-пftи iротрийаv брахма-нишnхам

«Заботящийся о своем благе человек, для того чтобы непосредственно
постичь Высшую Абсолютную Реальность (бхагават-таттва-васту-
вигьяна), то есть получить знание о према-бхакти, должен обратиться к
сад-гуру, который глубоко проник в суть Вед и понимает истину о Шри
Кришне. С подношением в ладонях, надо вручить себя такому сад-гуру,
служа ему телом, умом и словами».

Шрила Джива Госвами объясняет здесь, что наставники,
распространяющие знание о бхагават-таттве, бывают двух типов: с
привязанностями (сарага) и без привязанностей (нирага). Наставники,
которые жаждут богатства и держатся за желания чувственных
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удовольствий, называются рассказчиками с материальными
привязанностями, или сарага-вактами. Влияние таких наставников
недолговременно. А наставники, которые в высшей степени преданы
Господу (парама-бхагавад-бхакты), знают толк в бхакти-расе, умело
вызывают духовные эмоции в других людях (сараса) и способны извлечь
из всего самую суть (сараграхи), называются рассказчиками без
привязанностей, или нирага-вактами. Приведенный выше стих относится
исключительно к наставниками, у которых нет привязанностей, к нирага-
вактам.

В «Бхакти-сандарбхе» Шрила Джива Госвами, рассматривая гуру-
таттву, перечисляет три вида гуру: шравана-гуру, шикша-гуру и дикша-
гуру.

Шравана-гуру

Шравана-гуру — это духовный учитель, слушая которого, человек
получает знание о бхактах, бхакти и бхагават-таттве. В «Шримад-
Бхагаватам» (11.3.22) Нава-Йогендры говорят Махарадже Ними:

татра бхfгаватfн дхармfн
iикшед гурв-fтма-даивата{

амfйайfнувhттйf йаис
тушйед fтмfтма-до хари{

«Садхака должен приступить к практике бхакти, отбросив всякое
притворство. Он должен обратиться к гуру, который знает все истины,
связанные с Верховным Господом, и очень дорог Господу. От такого
духовного учителя садхака должен получать наставления по бхагавад-
дхарме. Если преданный будет следовать этим наставлениям, Бхагаван Шри
Хари лично отдаст Себя ему».

Такой духовный учитель, который наставляет, как заниматься
бхаджаной, и называется шравана-гуру. Может быть много шравана-гуру,
однако садхака должен принять покровительство одного махат-пуруши из
них, близкого ему по настроению, и учиться у него совершать бхаджану.

Шикша-гуру

Шикша-гуру — это такой духовный учитель среди множества достойных
шравана-гуру, который дает наставления по бхаджане, в точности

соответствующие бхаве садхаки. Шикша-гуру также может быть много, и
тем не менее полезно иметь одного конкретного шикша-гуру, который
помогает садхаке развивать его индивидуальное настроение. В «Бхакти-
сандарбхе» (206) утверждается, что шравана-гуру и шикша-гуру — это, как
правило, одна и та же личность: атха iраваtа-гуру бхаджана-iикшf-
гурво{ прfйакам экатвам ити татхаивfха — «Обычно шравана-гуру и
бхаджана-шикша-гуру один и тот же». Нужно понимать, что приведенные
выше стихи — тасмfд гуруv прападйета, татра бхагаватfн дхармfн
шикшед, тад-виджufнfртхаv и другие — относятся как к шравана-гуру,
так и к шикша-гуру.

Дикша-гуру

Дикша-гуру, или мантра-гуру, — это духовный учитель, который дает
мантру, чтобы с ее помощью совершать поклонение согласно правилам и
предписаниям шастр. Дикша-гуру должен обладать всеми
перечисленными ранее качествами махат-пуруши (они описаны в
четвертой шлоке, когда речь шла о садху-санге) и всеми перечисленными
ранее качествами сад-гуру. Дикша-гуру должен основательно знать выводы
Вед, умело излагать эти выводы, непосредственно лицезреть и сознавать
Бхагавана и никоим образом не быть привязанным к материальным
объектам чувств. Если ему недостает этих качеств, ученики потеряют веру.

Дикша-гуру может быть только один. Шикша-гуру должен находиться в
согласии с дикша-гуру, в противном случае на пути садханы возникнут
препятствия. Обычно дикша-гуру выстпает и в роли шикша-гуру. Когда
возможности общаться с дикша-гуру нет, надо принять своим шикша-гуру
продвинутого преданного, обладающего описанными ранее качествами. 

От сад-гуру нельзя отказываться ни в коем случае, однако такого гуру,
который начал питать недобрые чувства к вайшнавам, шастрам и бхакти,
погряз в чувственных удовольствиях, не в состоянии разобраться, что надо
делать и чего делать не стоит, который глуп или идет не по пути шуддха-
бхакти, надо отвергнуть. Шастры в разных местах велят, что затем нужно
вновь получить дикшу — у гуру-вайшнава, согласно правилам и
предписаниям. В этом суть следующих стихов из «Бхакти-сандарбхи» (238):

гурор апй авалиптасйа
кfрйfкfрйам аджfната{
утпатха-пратипаннасйа

паритйfго видхbйате
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Махабхарата, Удьога-парва, 178.48

аваишtавопадишnена
мантреtа нирайаv враджет

пунаi ча видхинf самйаг
грfхайед ваишtавfд гуро{

Х.-б.-в., 4.366

Иначе говоря, если человек получил мантру у гуру-невайшнава, он
отправится в ад. Поэтому он должен снова получить мантру, на этот раз от
гуру-вайшнава, в соответствии с правилами и предписаниями.

2. IIррbb--ккhhшшttаа--ддbbккшшff--iiииккшшffддии
Получить посвящение

и принимать духовные наставления

Для того чтобы встать на путь бхагавад-бхаджаны, необходимо
получить у гуру дикшу и принимать от него шикшу. Насчет дикши в «Хари-
бхакти-виласе» (2.9) приводится цитата из «Вишну-ямалы»:

дивйаv джufнаv йато дадйfт
курйfт пfпасйа саyкшайам
тасмfд дbкшети сf проктf
деiикаис таттва-ковидаи{

«Великие знатоки Абсолютной Истины называют дикшей совокупность
духовных действий, благодаря которым человек получает трансцендентное
знание (дивья-гьяну), а его грехи (папа), семя греха (папа-биджа) и
невежество (авидья) сводятся на нет».

Поэтому искренний садхака должен посвящать всего себя без остатка
служению лотосным стопам Шри Гурудевы, отдавать ему пранамы и
принять у него дикшу, получив мантру вайшнавов согласно правилам и
предписаниям шастр. Дивья-гьяна, о которой говорится в приведенном
выше стихе, означает понимание того, что джива по природе не
материальна — она крошечная частица духовного сознания, которым
обладает сач-чид-ананда-сварупа Шри Кришны. Таким образом,
единственное и исключительное положение дживы — это нитья-дас

Бхагавана, что подтверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья,
20.108): дживера ‘сварeпа’ хайа — кhшtера ‘нитйа-дfса’ — «Сварупа,
сущность дживы — вечный слуга Шри Кришны».

Хотя джива по природе и является вечным слугой Бхагавана, с
незапамятных времен (анади-кала) она, отвернувшись от Господа
(бхагавад-вимукхата), скитается по различным видам жизни и ее сжигают
дотла тройственные материальные страдания.

По беспричинной милости Шри Бхагавана, подобного океану
сострадания, джива получает садху-сангу. Силой садху-санги джива
склоняется к лотосным стопам Шри Гуру. Шри Гуру посвящает дживу в
кришна-мантру, чем рассеивает неприязнь дживы к Господу (бхагавад-
вимукхата) и направляет ее внимание на бхагавад-бхаджану. Он дает
самбандха-гьяну о бхагават-таттве, джива-таттве и майя-таттве,
а также пробуждает дремлющюю склонность дживы служить Господу
(бхагавад-унмукхата). Вследствие этого папа, папа-биджа и авидья
садхаки сводятся на нет. Эта процедура дикши не завершается за один день,
— скорее, со дня получения дикши все только начинается.

В «Бхакти-сандарбхе» (283) Шрила Джива Госвами дает такое
определение дивья-гьяны: дивйаv джufнаv хй атра мантре бхагават-
сварeпа джufнам, тена бхагаватf самбандха-виiеша джufнаv ча —
«Дивья-гьяна — это содержащееся в мантре трансцендентное знание,
которое открывает образ и личность Верховного Господа (бхагават-
сварупу), а также знание об индивидуальных отношениях садхака-дживы с
Господом».

Отношения между дживой и Бхагаваном — это отношения слуги и того,
кто принимает служение. Джива — слуга (севака), а Бхагаван принимает
служение (севья). Таковы отношения в общем. Когда садхака продвигается,
эти же самые отношения принимают индивидуальную форму в одном из
настроений: дасья, сакхья, ватсалья или мадхура. Шри Гуру, зная
сварупагата-бхаву садхаки, то есть его неотъемлемое, изначально
присущее ему настроение, воспитывает в сердце садхаки это определенное
настроение, для того чтобы оно ясно обозначилось. В «Хари-бхакти-виласе»
(2.12) приводится цитата из «Таттва-сагары»:

йатхf кfuчанатfv йfти
кfvсйаv раса-видхfната{
татхf дbкшf-видхfнена

двиджатваv джfйате нhtfм
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«Как колокольная бронза с помощью определенного алхимического приема
превращается в золото, так и человек благодаря вайшнавской дикше
поднимается на уровень двиджи».

Под словом нhtfм в этом стихе Шрила Санатана Госвами имеет в виду
человека, который получил посвящение. Иначе говоря, получив дикшу,
человек становится двиджей*, дваждырожденным. Слово двиджатвам
указывает на того, кто достиг уровня брахмана, то есть знает Брахман,
Абсолютную Истину. Употребленное здесь слово двиджатва означает не
двиджу, который стал таковым, получив священный шнур, как в случае с
кшатриями или вайшьями. Благодаря дикше ученик рождается вновь. Это
называется рождением через дикшу (дайкша-джанма).

* Слово двиджа, как правило, указывает на представителя одного из трех высших сословий
— брахманов, кшатриев или вайшьев, — кто родился второй раз, надев священный шнур.
Однако здесь слово двиджа используется по отношению именно к уровню брахмана, или
того, кто знает Брахман.

Родиться можно тремя способами: 1) шаукра-джанма — из семени, то
есть благодаря отцу и матери, 2) савитра-джанма — через обряд, во время
которого мальчика посвящают в одно из трех сословий дваждырожденных,
надевая на него священный шнур, и 3) дайкша-джанма — через дикшу, или
духовное посвящение. Даже шудра или неприкасаемый (антьяджа) из
самой низкой семьи, получив посвящение в соответствии с предписаниями
«Панчаратры», обретает самскары, которые делают его двиджей. В этом
смысл следующего утверждения из «Махабхараты» (Анушасана-парва,
143.46):

этаи{ карма-пхалаир деви
нйeна джfти кулодбхава{
ieдро ’пй fгама-сампанно

двиджо бхавати саvскhта{

«О богиня, благодаря этим действиям даже шудра из низкой касты
становится дваждырожденным и обретает знание священных писаний
(агама)».

В «Сканда-пуране», в беседе царя Рукмангады с Мохини, сказано (Х.-б.-в.,
2.6):

адbкшитасйа вfмору
кhтаv сарваv нирартхакам

паiу-йоним авfпноти
дbкшf вирахитb джана{

«О Вамору, пышнобедрая! Вся благочестивая деятельность человека
бесполезна, если он не получит дикшу. Без дикши человек в следующей
жизни рождается животным».

В «Бхакти-сандарбхе» Шрила Джива Госвами говорит, что, не пройдя
через упанаяна-самскару*, даже ребенок из семьи дваждырожденных не
способен изучать шастры и проводить йагьи. Подобно этому, без дикши
человек не может поклоняться мантра-девате, господствующему
божеству мантры.

* Упанаяна — обряд, когда гуру посвящает мальчика в одно из трех сословий
дваждырожденных и надевает на него священный шнур, что делает ребенка достойным

изучать Веды.

Вознося хвалу бхагаван-наме, шастры говорят, что, даже если человек
не получил дикшу и не прошел через очистительные церемонии (сат-крия)
или подготовительные ритуалы (пурашчарья), Святое Имя Господа
благодаря Своему могуществу способно принести плоды просто
коснувшись его языка. Это выражено в «Падьявали» (29), в словах Шри
Лакшмидхары:

fкhшnи{ кhта-четасfv су-махатfм уччfnанаv чfvхасfм
fчаtlfлам амeка-лока-сулабхо ваiйаi ча мокша-iрийа{

но дbкшfv на ча дакшиtfv на ча пураiчарйfv манfг bкшате
мантро ’йаv расанf-спhг эва пхалати iрb-кhшtа-нfмfтмака{

«Эта маха-мантра, состоящая из имен Шри Кришны, обладает таким
поразительным могуществом и настолько доступна, что приносит плоды,
просто коснувшись языка. Она обладает высочайшей способностью
покорять, так как ею привлекаются даже освобожденные души, чьи сердца
чисты и у кого нет неудовлетворенных желаний. Она уничтожает тяжкие
грехи, которые невозможно смыть с себя с помощью йагьи, йоги, тапы,
даны или другими способами. Обратиться к ней не стоит никакого труда,
ведь ее можно повторять где угодно, когда угодно, и любой, у кого есть язык,
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будь он даже чандал, в силах делать это. По своей беспричинной милости
маха-мантра отдает себя человеку, который просто хочет повторять ее.
Редкое сокровище мокши бегает за ней по пятам, желая служить. В отличие
от других мантр, эту маха-мантру можно повторять независимо от того,
получил ли человек дикшу у гуру, насколько он нравственный и прошел ли
через подготовительные ритуалы».

Шрила Джива Госвами, обсуждая эту тему в «Бхакти-сандарбхе» (283),
говорит, что, хотя в шастрах приводятся утверждения о независимом
могуществе Святого Имени, махаджаны прошлого, такие, как Шри Нарада,
прежде всего получали дикшу у гуру и уже затем приступали к садхане и
бхаджане, поклоняясь своему иштадеве (лелеемому в сердце Божеству). И
те, кто желает следовать по стопам этих махапуруш, также должны
получить дикшу, посвящение в бхагавад-мантру, у Шри Гурудевы, потому
что без дикши отношения с Бхагаваном (дасья, сакхья и т. д.) не смогут
пробудиться. Эти отношения устанавливаются только лотосными стопами
Шри Гуру. Обычай дикши чтил Шри Чайтанья Махапрабху и Его
преемники — Госвами. Среди их последователей он распространен и по сей
день.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур ясно говорит, что те, кто,
отказавшись от пути карма-йоги, гьяна-йоги, джапы, тапы и других
методов садханы, приняли Бхагавана своим иштадевой и совершают
шравану, киртану и смарану бхагаван-намы, однако при этом не
получили дикшу у гуру-вайшнава согласно вайшавским предписаниям, не
могут достичь Верховного Господа. Они просто избежат ада либо обретут в
следующей жизни садху-сангу благодаря бхаджане, которую совершают
сейчас. И затем, найдя прибежище у лотосных стоп гуру, получив у него
дикшу и поднимаясь с одной ступени бхакти на другую, они смогут
достичь Верховного Господа.

В «Хари-бхакти-виласе» (5.450 – 451) Шрила Санатана Госвами приводит
цитату из «Сканда-пураны»:

эваv iрb-бхагавfн сарваи{
ifлагрfма-iилfтмака{

двиджаи{ стрbбхиi ча ieдраиi ча
пeджйо бхагавата{ параи{

брfхмаtа кшатрийа виifv
сач-чхeдрftfм атхfпи вf
ifлагрfме ’дхикfро ’сти

на чfнйешfv кадfчана

В комментарии к этим стихам говорится, что любой, будь он брахманом,
вайшьей, кшатрием, женщиной или шудрой, получив дикшу согласно
предписаниям шастр, становится достойным поклоняться Бхагавану в
образе шалаграма-шилы. Слово сат-ieдра здесь означает шудру, который
получил дикшу. После дикши шудра больше не является шудрой. Иногда в
шастрах можно встретить утверждения, запрещающие женщинам и
шудрам поклоняться шалаграма-шиле. Однако эти утверждения не
касаются людей, которые получили дикшу, а относятся к тем, у кого ее нет:
йатхf-видхи дbкшfv гhхbтвf бхагават-пeджf-параи{ садбхир итй
артха{.

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.98) приводится стих из
«Шримад-Бхагаватам» (11.3.22):

татра бхfгаватfн дхармfн
iикшед гурвfтма даивата{

амfйайfнувhттйf йаис
тушйед fтмfтма-до хари{

«Надо видеть Шри Гуру как своего высочайшего благодетеля, друга и
поклоняться ему как самому дорогому божеству — непосредственному
олицетворению Хари. Надо всегда недвулично следовать ему и принимать
его наставления по бхагавата-дхарме. Благодаря этому Верховный Господь
Хари будет доволен и отдаст Себя такому ученику».

3. ППррbbттии--ппeeррввааккаа--ггуурруу--ссееввff
Служить Шри Гуру с любовью

В «Шримад-Бхагаватам» Шри Кришна лично заявляет Уддхаве: «Знай,
что ачарья — это не кто иной, как Я Сам, поэтому никогда не пренебрегай
им. Никогда не ищи в нем недостатков и не считай его обычным человеком,
потому что в Шри Гуру пребывают все деваты». Все анартхи, от которых
невозможно избавиться даже с помощью очень строгой садханы, с
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легкостью уничтожаются, если искренне служить Шри Гурудеве. Йасйа
прасfдfд бхагават-прасfдо йасйfпрасfдfн на гати{ куто ’пи. Милость
Шри Гуру — это милость Бхагавана. Если человек обрел милость Шри Гуру,
то, даже когда Бхагаван недоволен, духовный учитель позаботится о том,
чтобы удовлетворить Его. Но если недоволен духовный учитель, Шри
Бхагаван никогда не простит такого оскорбителя. Поэтому, видя в духовном
учителе своего ближайшего друга, надо служить ему с огромной любовью.

Некоторые люди, не сведущие в выводах шастр, служат только
духовному учителю, думая, что он и есть Бхагаван. Они считают, что нет
надобности служить или совершать бхаджану отдельно еще и Господу.
Такие люди доходят до того, что подносят туласи и другие предметы
стопам Шри Гуру. Подобный образ мыслей идет вразрез с шастрами.
Согласно шастрам, человек должен иметь бхакти к лотосным стопам Шри
Гуру подобно тому, как он имеет пара-бхакти к Шри Бхагавану, иначе все
его усилися в садхане и бхаджане не принесут плода.

йасйа деве парf-бхактир
йатхf деве татхf гурау

тасйаите катхитf хй артхf{
пракfiанте махfтмана{

«В сердце человека, у которого есть пара-бхакти как к Верховному Господу,
так и к Шри Гуру, открываются все истины шастр о высшей, конечной
реальности, Шри Бхагаване» (Шветашватара-упанишад, 6.23). Тому, у кого
нет бхакти к лотосным стопам духовного учителя, истины шастр не
открываются.

4. ССffддххуу--ммffррггffннууссffрраа{{
Следовать по пути садху

Способ, с помощью которого можно сосредоточить ум на лотосных
стопах Кришны, называется садхана-бхакти. Однако человек должен
следовать по тому же самому пути, по которому шли махаджаны и
достигли Господа. Дело в том, что путь, очерченный махаджанами,
свободен от всех трудностей и страданий и всегда приносит удачу:

са мhгйа{ iрейасfv хету{
пантхf{ састfпа-варджита{

анавfптаiрамаv пeрве
йена санта{ пратастхире

Б.-р.-с., 1.2.100; Сканда-пурана

Никто сам по себе не может найти правильный путь. Все махаджаны
прошлого следовали один за другим, соблюдая преемственность, и сделали
путь бхакти-йоги четким, ясным и свободным от препятствий. Они
устранили с пути все мелкие помехи и тревоги, и теперь идти по нему
можно легко и без опаски. Поэтому мы должны воспользоваться именно
тем путем, который проложили они. Даже если человек совершает
исключительное преданное служение (айкантики-бхакти) Господу Хари,
но при этом нарушает предписания шастр — шрути, смрити, Пуран и
«Панчаратры», — его бхакти никогда не принесет нужного плода.
Напротив, оно будет лишь причиной больших несчастий:

iрути-смhти-пурftfди-
паuчарfтра-видхиv винf

аикfнтикb харер бхактир
утпfтfйаива калпате

Б.-р.-с., 1.2.101; Брахма-ямала

Здесь возникает вопрос: каким же образом айкантики-бхакти Господу
Хари может привести к несчастьям? В ответ на это говорится, что
сосредоточенность, или исключительное настроение (айкантика-бхава),
свойственное шуддха-бхакти, приходит только на пути махаджан
прошлого. Если человек отказывается от пути предшествующих махаджан
и выдвигает какой-то другой путь, он не обретет настроение неуклонной
преданности. Поэтому Даттатрея, Будда и другие недавние учители, не в
состоянии постичь шуддха-бхакти, заменили его отражением шуддха-
бхакти и, таким образом, проповедовали пути, смешанные с майявадой и
атеизмом (настиката). Этим путям, которые были введены подобными
наставниками, приписываются некоторые черты айкантики-хари-бхакти,
но на самом деле такие пути являются не хари-бхакти, а помехой
(утпата).

Те, кто следует рага-маргом, не зависят в своей бхаджане от
предписаний шрути, смрити, Пуран и «Панчаратры». Они зависят только
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от вечного окружения Господа во Врадже, за которым следуют. Но
садхакам, которые имеют адхикар для видхи-марга, непременно надо
воспользоваться путем бхакти, установленным Дхрувой, Прахладой,
Нарадой, Вьясой, Шукой и другими махаджанами. Особенно благоприятно
следовать по пути, указанному Шри Рупой, Санатаной, Рагхунатхой дасом
Госвами и остальными спутниками Шри Шачинанданы Гаурахари,
спасителя падших, обусловленных душ века Кали, украшенного
настроением и цветом тела Шри Радхи. Также надо следовать махаджанам,
которые принадлежат к их ученической преемственности. Таким образом,
для вайдха-бхакт нет иного способа, кроме как следовать по пути садху.

5. ББххаадджжааннаа--ррbbттии--ннbbттии--ппррааiiннаа
Вопрошать о том, как совершать бхаджану

Сад-дхарма значит «истинная религия» или «религия истинных садху».
Общаясь со святыми, садхака должен спрашивать их о том, как они
совершают бхаджану, чтобы достичь Господа. Вопрошать о сад-дхарме —
значит настойчиво задавать вопросы с целью уяснить для себя, какой
практикой занимаются садху. Об этом говорится в «Нарада-панчаратре»
(Б.-р.-с., 1.2.103):

ачирfд эва сарвfртха{
сидхй атй эшfм абхbпсита{

сад-дхармасйfвабодхfйа
йешfv нирвандхинb мати{

«Тот, кто неотступно жаждет узнать все о сад-дхарме, или практике
бхакти, очень быстро достигнет всего, к чему стремится его сердце».

6. ККhhшшttffррттххее--ааккххииллаа--ббххооггаа--ттййffггаа
Отказаться от всех удовольствий ради Кришны

Бхога — это материальные удовольствия, когда человек получает
наслаждение от еды, питья, сна и совокупления. Бхога прямо
противоположна бхаджане. Если человек отказывается от подобных
материальных удовольствий ради кришна-бхаджаны, ему становится очень
легко ее совершать. Тот, кто привязан к чувственным удовольствиям,

подобен человеку, привыкшему одурманивать себя. Он настолько
погружается в наслаждение, получаемое от материальных удовольствий,
что не способен приступить к чистой бхаждане. Вот почему надо
принимать исключительно бхагават-прасад в настроении служения.
Защищать и поддерживать свое тело нужно только ради того, чтобы в нем
можно было продолжать служить Господу. Надо отказаться от
всевозможных материальных удовольствий, особенно в священные дни,
такие, как экадаши, Джанмаштами, Рама-навами, Пхалгуни-Гаура-
пурнима, Нрисимха-чатурдаши и т. п.

7. ТТbbррттххаа--ввffссаа{{,,  ттbbррттххаа--ммffххffттммййаа--iiррааввааttааvv  ччаа
Жить в святом месте и слушать о славе таких мест

Если жить в непосредственной близи от священных рек, связанных с
развлечениями Господа, например возле Ганги или Ямуны, либо поселиться
в святом месте, где Господь явился и совершал различные игры,
пробуждается ништха. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.105 – 107) о
жизни в святом месте говорится следующее:

саvватсараv вf шан-мfсfн
мfсаv мfсfрдхам эва вf

двfракf-вfсина{ сарве
нарf нfрйаi чатур-бхуджf{

«Если мужчина или женщина проживет в Двараке год, полгода, месяц или
хотя бы пятнадцать дней, они станут четырехрукими жителями Вайкунтхи»
(Сканда-пурана).

ахо кшетрасйа мfхfтмйаv
самантfд даiа йоджанам

дивишnхf йатра паiйанти
сарвfн эва чатур-бхуджfн

«Слава Пурушоттама-дхамы (Джаганнатха-Пури) не знает границ. Деваты
с райских миров видят в каждом, кто живет в окрестности десяти йоджан
[примерно ста тридцати километров] от этого святого святого места,
четырехрукого обитателя Вайкунтхи» (Брахма-пурана).
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Шастры высоко превозносят жизнь на берегу священных рек Ганги,
Ямуны, Годавари и других:

йf ваи ласач-чхрb-туласb-вимиiра
кhшtfyгхри-реtв-абхйадхикfмбу-нетрb

пунfти сеifн убхайатра локfн
кас тfv на севета маришйамftа{

«Бхагавати (Ганга), священнейшие воды которой несут пыль с лотосных
стоп Шри Кришны и прекрасные, чарующие взгляд листочки туласи,
очищают каждого как в этом мире, так и в высших мирах (паралоке),
включая Шиву. Так кто же, стоя на пороге смерти, откажется служить ей?»
(Бхаг., 1.19.6) Иными словами, все должны служить Ганге.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит в «Джайва-дхарме», что все, кто
живет в окрестности пятидесяти километров от Шри Навадвипы, и
особенно в Майяпуре, неотличны от жителей Шри Вриндаваны. Майяпур —
это владыка семи святых мест, которые даруют освобождение: Айодхья,
Матхура, Майя, Каши, Канчи, Авантика и Дварака, так как в Майяпуре
Шриман Махапрабху проявил Свою вечную обитель Шветадвипу.

Четыре века спустя после прихода Шримана Махапрабху эта Шветадвипа
стала самой важной из всех тиртх на планете. Если человек живет там, все
его оскорбления уничтожаются и он обретает шуддха-бхакти. Шрила
Прабодхананда Сарасвати говорит, что эта дхама неотлична от Шри
Вриндаваны, а в некоторых местах он ставит Шри Майяпур по значимости
даже выше, чем Шри Вриндавану.

Если кому-либо не удается жить в упомянутых выше святых местах, он
может слушать об их славе, и тогда у него возникнет сильное желание
поселиться там. Когда придет время, ему посчастливится стать жителем
святого места.

8. ССввааббххааккттии--ннииррввffххffннууррeeппаа  ббххоодджжааннffддии--ссввbbккffрраамм
Принимать только то, что необходимо для бхакти

В «Нарадия-пуране» сказано (Б.-р.-с., 1.2.108):

йfватf сйfт сванирвfха{
свb-курйfт тfвад артхавит

fдхикйе нйeнатfйfv ча
чйавате парамfртхата{

«Мудрый человек (артхавит), или тот, кто действительно понимает
ценность богатства, должен брать ровно столько, сколько требуется ему,
чтобы устойчиво выполнять свои обязанности на пути бхакти. Если он
берет больше или меньше, чем ему на самом деле надо, он оставит духовную
жизнь и лишится своего истинного богатства (парамартхи)».

Садхаки, практикующие вайдхи-бхакти, могут зарабатывать себе на
жизнь честными способами в соответствии с предписаниями варнашрама-
дхармы. Хорошо, если они будут сохранять материальные ценности
соразмерно своим нуждам. Когда человек стремится завладеть большим,
чем ему требуется, у него возникает привязанность, которая неизменно
будет уничтожать его бхаджану. Однако брать меньше, чем надо, тоже
пагубно, так как человек будет испытывать нужду, и его бхаджана придет в
упадок. Поэтому, до тех пор пока человек не станет нирапекша, то есть не
избавится от всех желаний, он должен практиковать шуддха-бхакти и
принимать ровно столько материальных ценностей, сколько ему требуется
для того, чтобы поддерживать свое существование.

9. IIррbb--ээккffддааiibb--ввррааттаа
Соблюдать экадаши

Шуддха-экадаши еще называют хари-васара, или день Господа Хари.
Шуддха-экадаши значит «чистый экадаши». Он бывает, когда титхи,
лунные дни, не смешиваются, то есть не накладываются один на другой.
Если экадаши-титхи начинается до времени арунодая, то есть не позднее
чем за девяносто шесть минут до восхода солнца, и заканчивается перед
следующим восходом солнца, не перекрывая другие титхи, это называется
шуддха-экадаши или пурна-экадаши.

Однако, если дашами-титхи длится хотя бы одну секунду после
наступления арунодаи (предрассветного периода), говорится, что титхи
перекрываются, и это носит название пурва-виддха-экадаши. Пурва-
виддха-экадаши означает, что наложение произошло в начале экадаши, то
есть экадаши-титхи перекрылось дашами-титхи. В пурва-виддха-
экадаши не надо соблюдать экадаши-врату. В данном случае следующее
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титхи — двадаши — именуется маха-двадаши и экадаши-врату нужно
соблюдать в маха-двадаши, а не в экадаши-титхи.

Если же наложение происходит в предрассветный период следующего
дня, или, иначе говоря, экадаши-титхи перекрывается двадаши-титхи,
это носит название пара-виддха-экадаши. Пара-виддха-экадаши означает,
что наложение титхи произошло в конце экадаши. Это не вызывает
никаких помех, и экадаши-врата все равно соблюдается в экадаши-
титхи.

Чтобы достойно отметить день Господа Хари, накануне надо избегать
половых отношений. Затем, в саму хари-васару, нужно поститься,
отказавшись даже от воды, и бодрствовать всю ночь, совершая
непрерывную бхаджану. На следующий день надо прервать пост в
положенное время и продолжать воздерживаться от половых отношений.
Пост даже на воду (нирамбу-упаваса) означает, что нужно отказаться и от
любого махапрасада, в противном случае нирамбу-упаваса не будет
соблюдена.

Для тех, кто не способен полностью поститься весь день, в «Хари-бхакти-
виласе» (12.97) приводится цитата из «Ваю-пураны», где дается не столь
строгое предписание. Там говорится: нактаv хавишйfннам. Нактам
значит «ночью», а хавишйfннам — «жертвенная пища, которую уместно
принимать в определенные религиозные праздники». Под этим
выражением надо понимать, что те, кто не способен соблюдать полный
пост, вечером могут поесть фруктов или другой подходящей пищи.

В «Хари-бхакти-виласе» (12.82) приводится еще одна цитата из «Ваю-
пураны», где дается похожее предписание. Там сказано, как можно
соблюдать пост, назначив представителя:

упавfсе тв аiактасйа
fхитfгнер атхfпи вf

путрfн вf кfрайед анйfн
брfхмаtfн вfпи кfрайет

«Если брахман, хранящий священный огонь, не способен соблюдать пост,
он может назначить поститься вместо себя сына или другого брахмана».

Полная цитата из «Ваю-пураны», которая приводится в «Хари-бхакти-
виласе» (12.97), насчет того, как соблюдать пост, принимая уместную пищу,
звучит так:

нактаv хавишйfннам аноданаv вf
пхалаv тилf{ кшbрам атхfмбу чfджйам

йат паuча-гавйаv йади вfпи вfйу{
праiастам атроттарам уттараv ча

Здесь сказано, что человек может поесть подходящей пищи (хавишьянны)
ночью. Любое зерно исключается. В пищу годятся фрукты, кунжут, молоко,
очищенное масло, пять жидкостей, которые получают от коровы (молоко,
простокваша, ги, коровья моча и навоз) или просто воздух. Каждый из этих
видов пищи считается один лучше другого в возрастающем порядке.

Согласно «Махабхарате» (Удйога-парва), следующие восемь не
нарушают обет: вода, коренья, фрукты, молоко, ги, желание брахмана,
повеление духовного учителя и лекарство. Этот стих приводится в «Хари-
бхакти-виласе» (12.100):

ашnаитfнйа врата гхнfни
fпо мeлаv пхалаv пайа{
хавир брfхмаtа кfмйf ча
гурор вачанам аушадхам

Хари-васара — это не только экадаши, но и другие священные для
вайшнавов дни, в которые надо соблюдать обеты, а именно: Джанмаштами,
Рама-навами, Нрисимха-чатурдаши и Гаура-пурнима. Предписание чтить
экадаши, которое дано в «Хари-бхакти-виласе», относится как к мужчинам,
так и к женщинам из всех четырех варн и четырех ашрамов. Всем
женщинам, будь они вдовы или замужние, надо соблюдать экадаши. Съесть
зерно в экадаши — все равно что согрешить, отведав говядины. Человек
должен каждый месяц соблюдать без пропусков два экадаши (на растущей
и на убывающей луне). В «Хари-бхакти-виласе» (12.47) приводится цитата
из «Вишну-дхармоттары», где сказано:

сапутраi ча сабхfрйаi ча
сваджанаир бхакти самйута{

экfдаiйаv упавасет
пакшайор убхайор апи
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«Вместе со своей женой, сыновьями и другими членами семьи надо с
великой преданностью два раза в месяц поститься в экадаши».

В этом стихе слово свабхfрйа значит «своя жена». То есть человек должен
соблюдать обет вместе с женой. Этот стих предписывает замужним
женщинам также соблюдать обет в экадаши. Экадаши-врата касается всех
без исключения. Пренебрегать экадаши — великий грех. Есть посты,
которые преследуют другие цели, и они запрещены для замужних женщин,
но только не экадаши-врата. В «Хари-бхакти-виласе» (12.3) говорится:

атра врата-стха нитйатвfд
аваiйаv тат самfчарет

сарва пfпfпахаv сарвf-
ртхадаv iрb-кhшtа тошаtам

«Поскольку экадаши- или двадаши-врата касается всех и каждого, ее
обязательно надо соблюдать. Поступая так, человек избавляется от всех
грехов, обретает все желаемое и доставляет удовольствие Шри Кришне».

10. ААiiввааттттххаа--ттууллаассbb--ддххffттррbb--ггоо--ббррffххммааttаа--ввааиишшttаавваа--ссааммммffннаамм
Выражать почтение дереву ашваттха, туласи,

дереву амалаки, коровам, брахманам и вайшнавам

Поклоняясь дереву ашваттха, или пипала, туласи, дереву миробалан,
коровам, брахманам и вайшнавам, сосредоточенно размышляя о них и
выражая им почтение, человек избавляется от грехов. Это подтверждается в
«Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.110), в цитате из «Сканда-пураны»:

аiваттха-туласb-дхfтрb-
го-бхeми-сура-ваишtава{

пeджитf{ праtатf{ дхйfтf{
кшапайанти нhtfм агхам

Те, кто, согласно своему уровню, практикует вайдхи-бхакти, находятся
в долгу перед разными живыми существами в этом мире, которые
поддерживают их существование. Они находятся в долгу перед такими
деревьями, как пипала, предоставляющими тень; перед деревьями,
дающими плоды, как амалаки (миробалан); перед деревьями,

заслуживающими поклонения, как туласи; перед такими полезными
животными, как корова; перед брахманами, которые учат основам религии
и поддерживают праведность в людях, а также перед вайшнавами —
преданными Господа. Садхака должен поклоняться им всем,
сосредоточенно размышлять о них и выражать им почтение. Так он
защитит свою жизнь.

Дерево ашваттха (пипала)

В «Бхагавад-гите» (10.26) Шри Бхагаван заявляет, что дерево пипала —
это проявление Его могущества и великолепия (вибхути): аiваттха
сарва вhкшftfм — «Из деревьев Я пипала».

Туласи

Шри Бхагаван не принимает ни зерна, ни воды, ни какой-либо другой
пищи, если ее подносят без листочков туласи. Если преданный предлагает
Господу просто пригоршню воды с листком туласи, Господь становится так
счастлив, что отдает всего Себя в руки преданного. Это утверждается в
«Хари-бхакти-виласе» (11.261), в цитате из «Гаутамия-тантры»:

туласb дала мfтреtа
джаласйа чулукена вf

викрbtbте свам fтмfнаv
бхактебхйо бхакта-ватсала{

Насчет служения туласи в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.204)
приводится цитата из «Сканда-пураны»:

дhшnf спhшnf татхf дхйfтf
кbртитf намитf iрутf
ропитf севитf нитйаv
пeджитf туласb iубхf

«Надо служить туласи девятью способами: смотреть на нее, касаться,
медитировать, кланяться, совершать киртану, слушать о ее славе, сажать
семена, поливать и проводить ей пуджу».

В «Хари-бхакти-виласе» (9.104) говорится:
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йf дhшnf никхилfгха саyгха iаманb cпhшnf вапу{ пfванb
рогftfм абхивандитf нирасанb сиктfнтака трfсинb

пратйfсатти видхfйинb бхагавата{ кhшtасйа самропитf
нйастf тач-чараtе вимукти пхаладf тасйаи iрb-туласйаи нама{

«О Туласи, в глубоком почтении я склоняюсь перед тобой. Просто увидев
тебя, человек избавляется от всех грехов. От прикосновения к тебе тело
становится чистым. Поклоны тебе исцеляют от всех болезней. Когда
поливаешь тебя, исчезает страх смерти. Тот, кто посадит тебя, приблизится
к Господу. А если человек преподнесет тебя лотосным стопам Шри Кришны,
он получит особенное мукти — редкий дар према-бхакти».

В шастрах даются различные мантры, для того чтобы омывать
туласи, срывать ее листочки, обходить вокруг нее и кланяться ей.

Шри Туласи снана-мантра (мантра для омовения туласи)

говинда валлабхfv девbv
бхакти чаитанйа кfриtbм
снfпайfми джагад-дхfтрbv
вишtу-бхакти прадfйинfм

«О Деви, возлюбленная Говинды, ты пробуждаешь в сердце желание
служить Кришне и даруешь кришна-бхакти. О Туласи, мать вселенной, я
омываю тебя». Эту мантру преданный должен произносить, когда он
предлагает воду Шри Туласи.

Шри Туласи чаяна-мантра (мантра, чтобы срывать листки туласи)

туласй амhта джанмfси
садf тваv кеiава прийf
кеiавfртхе вичинвfми
варадf бхава iобхане

«О Туласи, исполненная ослепительной красоты! Ты появилась из нектара
(амриты), когда пахтали молочный океан. Ты неизменно дорога Господу
Кешаве. Я срываю твои листки с одной целью — чтобы поклоняться Шри

Кришне. Пожалуйста, благослови меня: пусть мое поклонение Кришне
будет успешным» (Х.-б.-в., 7.347; Сканда-пурана). Эту мантру преданный
должен произносить, когда срывает листочки Шри Туласи.

Шри Туласи прадакшина-мантра (мантра для обхода вокруг туласи)

йfни кfни ча пfпfни
брахма хатйfдикfни ча

тат сарвам вилайам йfти
туласи тват прадакшиtfт

«О Туласи-деви! Когда человек обходит вокруг тебя, все его грехи, и даже
грех убийства брахмана, уносятся прочь» (Х.-б.-в., 12.19). Преданный
должен повторять эту мантру, обходя вокруг туласи четыре раза.

Шри Туласи пранама-мантра (мантра, с которой кланяются туласи)

вhндfйаи туласb девйаи
прийfйаи кеiавасйа ча

кhшtа-бхакти-прада деви
сатйаватйаи намо нама{

«О Вринда-деви! О Туласи-деви! Ты безгранично дорога Господу Кешаве. О
Сатьявати-деви! Ты даруешь кришна-бхакти. Вновь и вновь я склоняюсь
перед тебой».

Дерево амалаки (миробалан)

В «Хари-бхакти-виласе» (9.229) приводится цитата из «Сканда-пураны»,
где Шри Брахма описывает Шри Нараде славу дерева миробалан:

дхfтрbччхfйfv самfiритйа
йо ’рчайеч чакра-пftинам

пушпе пушпе ’iвамедхасйа
пхалаv прfпноти мfнава{
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«Если человек поклоняется Шри Бхагавану, держащему в руке диск, под
сенью дерева миробалан, то с каждым цветком, преподнесенным Господу,
он получает плоды ашвамедха-ягьи».

Го (коровы)

В «Гаутамия-тантре» хвала коровам возносится в следующем стихе:

гавfv каtlуйанаv курйfт
гогрfсаv гау прадакшиtам
гошу нитйаv прасаннfсу

гопfло ’пи прасbдати

«Чтобы совершить поклонение корове, надо нежно почесать ее,
преподнести ей пучок зеленой травы и обойти вокруг нее. Когда корова
довольна, Шри Гопала радуется».

Единственная цель преданного — доставить удовольствие Шри Гопале.
Поэтому разводить коров, кланяться им и всегда почитать их — одна из анг
бхакти. Многие миллионы деват пребывают в разных частях тела коровы.
Даже Шри Кришна и Его друзья всегда служат коровам. Развлечения
Кришны, когда Он пасет коров, показывают, насколько священна корова
для преданных. Корова дает такие необходимые продукты, как молоко, ги и
другие, — она совершает неоценимое служение людям, и потому считается
матерью.

Брахманы

Брахманы очень дороги Шри Бхагавану. Брахманами называются те,
кто знает истину о Шри Кришне — образе Высшего Абсолюта
(парабрахма-сварупе) — и кто всегда странствует по царству этого
Абсолюта, созерцая в своем сердце наму, рупу, гуну и лилу Шри Кришны.
Если человек родился в брахманской семье, но не знает брахма-таттву, он
не брахман. Только вайшнавы являются брахманами в истинном смысле
этого слова. Шри Бхагаван приходит в этот мир именно для того, чтобы
защитить и поддержать брахманов и коров. Таких брахманов еще называют
бхусурами, или земными богами. Поэтому садхака обязан выражать
почтение достойным брахманам.

Вайшнавы

Шастры щедро возносят хвалу вайшнавам, или бхактам. Без общения
с бхагавад-бхактами невозможно обрести бхакти, а без бхакти
невозможно достичь Бхагавана. Даже если у человека есть какое-то бхакти,
но при этом он не слушает преданных и не повторяет и не поет Святое Имя
в их обществе, его бхакти так и останется незрелым, не развившимся до
уровня бхавы и премы. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами говорит в
«Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 16.60), что есть три вещи, которые
обладают великим могуществом для садхак: это пыль с лотосных стоп
преданных, вода после омовения их стоп и остатки их прасада или речи,
что текут из их уст:

бхакта-пада-дхeли fра бхакта-пада-джала
бхакта-бхукта-аваiеша — тина махf-бала

Если садхака чтит все это, в его сердце очень легко появляется бхакти.
В «Шри Прартхане», в молитве под названием «Сваништха», Шрила

Нароттама Тхакур выражает глубокую веру в общение с вайшнавами:

ваишtавера-пада-дхeли    тfхе мора снfна кели
тарпаtа мора ваишtавера нfма

ваишtавера уччхишnа    тfхе мора мано-нишnха
ваишtавера-нfмете уллfса

«С неудержимым восторгом я омываю свое тело священной пылью с
лотосных стоп вайшнавов. Я произношу их имена — и мои подношения
предкам совершаются сами собой. Остатки их прасада — самое ценное, что
есть в моей жизни. И когда я слушаю или пою их имена, мое сердце
наполняется неописуемой радостью».

В «Хари-бхакти-виласе» (10.312) есть такая цитата из «Сканда-пураны»:

ханти ниндати ваи двешnи
ваишtавfн нfбхинандати

крудхйате йfти но харшаv
дарiане патанfни шаn
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«Убить вайшнава, порочить вайшнава, питать злобу к вайшнаву, не
приветствовать вайшнава или не угождать ему, гневаться на вайшнава, а
также не радоваться, завидев его — таковы шесть причин падения».

Итак, начиная со шри-гуру-падашрая — найти прибежище у лотосных
стоп духовного учителя — и до сих пор были описаны десять анг бхакти.
Всем этим десяти ангам надо следовать. Следующие десять анг
рассказывают о том, чего садхаки должны избегать. Только если человек
воздерживается от этого, его бхакти будет усиливаться. Таким образом,
вторые десять анг бхакти представлены в виде запретов.

11. ААссffддххуу--ссааyyггаа--ттййffггаа{{
Отказаться от общения с непреданными

Когда появляется бхава, бхакти становится насыщенным. До тех пор
пока бхава не появилась, необходимо избегать всего, что препятствует
бхакти. Слово саyга, или «общение», подразумевает привязанность. Это
значит, что быть рядом или разговаривать с другими еще не является
сангой. Санга происходит, если возникает привязанность к беседам с
людьми или к тому, чтобы находиться к ним поближе.

Строго запрещается общаться с теми, кто далек от служения Господу.
Когда у садхаки появляется бхава, его больше не тянет к общению с
людьми, чье внимание приковано к иллюзорному, материальному миру.
Однако те, кто практикует вайдхи-бхакти, должны тщательно избегать
такого общения. Как деревья и другие растения погибают от чрезмерной
жары и загрязненного воздуха, так и бхакти-лата засыхает, если общаться
с людьми, не питающими интереса к Кришне.

Есть четыре вида людей, далеких от служения Кришне: 1) сластолюбцы,
лишенные кришна-бхакти и привязанные к мирским удовольствиям; 2)
стри-санги — охотники за женщинами; 3) те, чьи сердца заражены
атеизмом и майявадой, и 4) те, кто с головой погружен в карму. Надо
держаться на почтительном расстоянии от всех подобных личностей.

12. ББааххуу--iiиишшййаа--ккааррааttаа--ттййffггаа{{
Не набирать много учеников

Принимать много учеников, с целью скопить денег и укрепить чувство
собственного достоинства и свое положение в обществе — одно из
основных препятствий на пути бхакти. В своем комментарии к «Шри
Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.113) Шрила Джива Госвами пишет: сва сва
саvпрадfйа вhддхй артхам анадхикfриtо ’пи на саyгhхtbйfт — нельзя
набирать много недостойных людей в ученики, даже ради того, чтобы
расширить сампрадаю. Если преданный принимает много учеников, ему
придется принимать немало недостойных людей, в чьих сердцах нет
шраддхи. Брать в ученики неверующего предосудительно, так как это
мешает бхаджане и в конечном счете приводит к падению в ад.

13. ББааххуу--ffррааммббххаа--ттййffггаа{{
Не браться за слишком много дел

Браться за слишком много дел, прилагая чрезмерные усилия (баху-
арамбха), — значит устраивать грандиозные празднества и другие пышные,
показные мероприятия. Ни в коем случае нельзя этого делать. Данный
запрет налагается с тем, чтобы преданный, довольствуясь для поддержания
своей жизни малым, отдавал себя бхагавад-бхаджане. Если же он берется за
помпезные мероприятия, он привязывается к ним и не может
сосредоточить ум на бхаджане. Поэтому от чрезмерных усилий надо
отказаться.

14. ББааххуу--iiffссттрраа--ввййffккххййff--ввииввffддffддии--ттййffггаа{{
Не изучать много священных писаний

с желанием изобретать новые объяснения и доводы

Шастры подобны океану. Чтобы научиться чему-то определенному,
лучше всего изучать те шастры, которые посвящены этой теме,
внимательно разбирая их от начала до конца. Почитав разных шастр
понемногу, человек так и не получит полного знания о чем бы то ни было.
Особенно это относится к бхакти-шастрам: если не изучать их
тщательно, со всем усердием, то разум не впитает в себя самбандха-
таттва-гьяну.
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Надо всегда помнить, что принимать можно только прямой смысл
шастр. Множество различных толкований приводят к противоречивым
выводам. Из-за постоянных споров и разногласий ум охватывает смятение
и он не может сосредоточиться на бхаджане. В «Шри Чайтанья-
чаритамрите» (Мадхья, 22.118) Шри Чайтанья Махапрабху дает Санатане
Госвами следующее наставление:

баху-грантха-калfбхйfса-вйfкхйfна варджиба

«Нельзя по частям изучать разные шастры с желанием выдвинуть новые
толкования».

В «Шримад-Бхагаватам» (7.13.8) также говорится: на вйfкхйfм
упайуuджbта — «Нельзя зарабатывать себе на жизнь чтением „Бхагаватам“
или толкованием других священных писаний». Если человек поступает
подобным образом, он использует «Шримад-Бхагаватам» и другие шастры
как орудие пропитания, что никак не согласуется с бхакти-садханой.
Данный стих из «Шримад-Бхагаватам» строго запрещает такую
деятельность:

на iишйfн анубадхнbта
грантхfн наивfбхйасед бахeн

на вйfкхйfм упайуuджbта
нfрамбхfн fрабхет квачит

«Бхакти-садхаке нельзя принимать много учеников, то есть он не должен,
движимый жадностью до учеников, набирать недостойных, не имеющих
веры людей. Он также не должен изучать много священных писаний. Ему
непозволительно зарабатывать на жизнь толкованием шастр, и он не
должен браться за показные дела».

15. ВВййааввааххffррее--ккffррппааttййаа--ттййffггаа{{
Изжить в себе дух накопительства

Чтобы поддерживать свою жизнь в материальном мире, требуется
приобретать подходящую еду и одежду. Если человек не будет иметь этого,
у него возникнут трудности. Даже если у него есть все необходимое, он
испытывает трудности, когда это исчерпывается или пропадает. Однако

преданный, несмотря на невзгоды, не должен тревожиться — ему надлежит
всегда помнить Шри Бхагавана. Когда у человека есть достаточно умения и
возможностей, он не должен скупиться на служение Господу и вайшнавам,
на праздники в честь дня явления Господа и другую подобную деятельность.
Надо довольствоваться тем, что приходит, и служить Господу дальше.

16. IIооккаа--ккррооддххffддии--ттййffггаа{{
Избавиться от скорби, гнева и т. п.

Шри Кришна не явит Себя в сердце, которое охвачено скорбью, страхом,
гневом, жадностью и завистью. Скорбь и заблуждения возникают из-за
разлуки с друзьями и родственниками, а также когда разные препятствия
мешают исполниться желаниям. Но человек не должен попадать во власть
скорби и заблуждений. Само собой, если человек расстается со своими
детьми, он горюет, однако, памятуя Господа Хари, надо рассеять печаль.
Поэтому нужно учиться сосредоточивать ум на лотосных стопах Бхагавана.

17. ДДееввааттffннттаарраа--ннииннддff--ттййffггаа{{
Не хулить полубогов и не пренебрегать ими

Очень важно быть безраздельно преданным исключительно Шри
Кришне, то есть иметь ананья-бхакти только к Нему. Шри Кришна — это
изначальный Бог всех богов, мула-девата. Ни в коем случае нельзя считать
полубогов независимыми от Шри Кришны и поклоняться им отдельно. Тем
не менее, когда им поклоняются другие люди, нельзя вести себя по
отношению к полубогам непочтительно. Надо смотреть на всех полубогов
как на слуг Шри Кришны и за это почитать их. Однако непрерывно
медитировать нужно только на Шри Кришну и помнить Его одного.

До тех пор пока сердце дживы не свободно от влияния трех гун природы
(ниргуна), в нем не появится ананья-бхакти. Те, чье сердце покрыто тремя
гунами — саттвой, раджасом и тамасом, — поклоняются деватам,
божествам, которые повелевают этими гунами. Человек поклоняется тем
деватам, что ведают гунами, наиболее выраженными в его сердце. Его вера
в точности соответствует тому, насколько он обусловлен. Поэтому не надо
враждебно или непочтительно относиться к деватам, которым
поклоняются такие люди. По милости деват те, кто поклоняется им, могут
постепенно возвыситься, и со временем их сердца очистятся от влияния гун.
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18. ППррffttbbммffттррее--ууддввееггаа--ттййffггаа{{
Не досаждать другим живым существам

Тот, кто всегда сострадает другим живым существам и никак не
беспокоит их, будь то телом, умом или словами, очень быстро удовлетворит
Шри Кришну. Милосердие — непреложная дхарма вайшнавов.

19. ССееввffппааррffддххаа--ннffммffппааррffддххаа--ттййffггаа{{
Избегать любых оскорблений по отношению к севе и наме

Надо со всем тщанием избегать сева-апарадх в арчане, то есть при
поклонении Божеству, а также нама-апарадх по отношению к бхакти
вообще. Есть тридцать две сева-апарадхи, такие, как въезжать в храм
Господа на паланкине или носить там обувь. И есть десять нама-апарадх,
таких, как хулить преданных или пренебрегать духовным учителем. И тех и
других оскорблений надо непременно избегать. Поскольку все эти
оскорбления подробно описываются далее, здесь о них сказано вкратце.

20. ГГуурруу--ккhhшшttаа--ббххааккттаа--ннииннддff--ссааххааннаа--ттййffггаа{{
Не позволять, чтобы хулили Шри Гуру, Шри Кришну или преданных

Хулить Шри Гурудеву, Шри Бхагавана и преданных — очень
оскорбительно. И точно так же оскорбительно слушать хулу в их адрес. Если
человек способен надлежащим образом наказать хулителя, он должен
сделать это. Если нет, он должен закрыть уши, покинуть это место и, не
снимая одежды, совершить омовение. Если садхака слушает подобную
хулу, его бхакти-вритти, или действующая основа бхакти, подрывается.
Те, кто поносит Кришну и вайшнавов, — оскорбители, питающие к Кришне
неприязнь. В «Шримад-Бхагаватам» (10.74.40) говорится:

ниндfv бхагавата{ ihtваvс
тат-парасйа джанасйа вf
тато нfпаити йа{ со ’пи

йfтй адха{ сукhтfч чйута{

«Если человек, услышав, как хулят Бхагавана и Его преданных, не покидает
это место, он теряет плоды своих добродетельных поступков и низко
падает».

Здесь Шри Гурудева включен в понятие «преданные». Таким образом,
садхака ни в коем случае не должен сносить хулу (мириться с хулой) по
отношению к Шри Гурудеве, Шри Кришне и преданным.

Следующие сорок четыре анги входят в уже перечисленные двадцать анг.
Они описываются как отдельные анги, для того чтобы понять предмет
глубже. Тридцать анг, начиная с двадцать первой — украшать себя
вайшнавскими знаками различия — и заканчивая пятидесятой —
преподносить все самое дорогое Кришне, — составляют арчана-марг,
упорядоченное поклонение.

21. ВВааиишшttаавваа--ччииххннаа--ддххffррааttаамм
Украшать себя вайшнавскими знаками различия

Украшать себя вайшнавскими знаками различия (вайшнава-чихна-
дхаранам) — это одевать на шею три ряда бус из туласи, наносить тилаку
на двенадцать мест тела и т. п. Садхака обязательно должен носить эту
вайшнавскую символику. Одевать на шею три ряда бус из туласи
предписывается в «Шри Хари-бхакти-виласе». Без туласи-малы на шее,
любая религиозная деятельность, несущая благо, такая, как бхагавад-
арчана и бхагавад-упасана*, не приносит плодов.

* Термин бхагавад-арчана относится непосредственно к поклонению Божеству, в то время
как бхагавад-упасана — это более широкое понятие, которое означает поклонение Господу
с помощью любой из всевозможных анг бхакти, то есть не только арчанам, но и шраванам,
киртанам, вишну-смаранам и т. д. Слово упfсанf буквально значит упа-fсанf — «усадить
свое сердце рядом». Таким образом, бхагавад-упасана — это любой вид поклонения, когда
садхака сердцем своим становится ближе к Господу.

Шастры велят носить на шее ожерелье из семян лотоса, четки
рудракша, бусы из дерева амалаки, бусы из туласи и т. п. Вайшнавам
лучше всего носить туласи-малу. Туласи отличается исключительной
чистотой, и она очень дорога Бхагавану. Поэтому, если человек носит
туласи-малу, его тело, ум, речь и атма становятся чистыми, и у него само
собой возникает желание совершать бхакти.

Шастры предписывают наносить на лоб два вида тилаки: вайшнавам
— урдхва-пундру, вертикальный знак, а шиваитам и майявади — три-
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пундру, три горизонтальные линии. Вайшнавы и добросовестные брахманы
должны носить урдхва-пундра-тилаку. Урдхва-пундра-тилака известна
как храм Господа Хари, потому что в ней обитает Шри Бхагаван. Человек
может приступить к своим ежедневным религиозным обязанностям,
поклонению и прочим видам служения только после того, как нанесет на
свое тело в двенадцати местах урдхва-пундра-тилокой. Согласно «Падма-
пуране», нельзя смотреть на того, чье тело не украшено урдхва-пундра-
тилакой. Тело такого человека подобно крематорию.

Шастры говорят, что урдхва-пундра-тилаку надо наносить гопи-
чанданой, особой белой глиной из Двараки, а также землей Шри
Вриндаваны, глиной с Радха-кунды, землей из-под туласи и с других
подобных мест. Однако наибольшую значимость все шастры придают
гопи-чандане из Двараки. Если человек украшает себя тилакой из этой
гопи-чанданы, плоды всей его шубха-кармы никогда не исчерпаются. Этим
простым действием можно очень легко удовлетворить Бхагавана и обрести
бхагавад-бхакти. Насчет урдхва-пундра-тилаки в «Хари-бхакти-виласе»
(4.232 – 233) приводится цитата из «Гаруда-пураны»:

йо мhттикfv двfраватb-самудбхавfv
каре самfдfйа лалfnа-паnnаке

кароти нитйаv тватха чордхва-пуtlраv
крийf-пхалаv коnи-гуtаv садf бхавет

крийf-вихbнаv йади мантра-хbнаv
iраддхf-вихbнаv йади кfла-варджитам

кhтвf лалfnе йади гопb-чанданаv
прfпноти тат-карма-пхалаv садfкшайам

«Те, кто каждый день гопи-чанданой из Двараки наносит себе на лоб урдхва-
пундра-тилаку, преумножают плоды своей деятельности в миллионы раз.
Даже если человек совершает такую деятельность без надлежащих
очистительных ритуалов, без пения мантр, без веры или в запрещенное
время, плоды ее никогда не иссякнут просто благодаря тому, что на лбу у
него гопи-чандана».

22. ХХааррии--ннffммffккшшаарраа--ддххffррааttаамм
Расписывать тело Святыми Именами Господа

Расписывать тело Святыми Именами Господа — значит с помощью
сандаловой пасты ставить на основных частях тела оттиск, изображающий
буквы Святых Имен Господа, таких, как Харе Кришна мантра, Панча-
таттва мантра и т. п.

23. ННииррммffллййаа--ддххffррааttаамм
Принимать предметы, которые остались после Божества

Принимать предметы, которые остались после Божества (нирмалья-
дхарана), — значит носить то, что было преподнесено Божеству Господа,
например одежды, гирлянды, сандаловую пасту, благовонные масла,
украшения и т. п. Благодаря этому человек с легкостью побеждает майю и
входит в царство бхагавад-бхакти. В «Шримад-Бхагаватам» (11.6.46) Шри
Уддхава говорит Господу Шри Кришне:

твайопабхукта-сраг-гандха-
вfсо-’лаyкfра-чарчитf{

уччхишnа-бходжино дfсfс
тава мfйfv джайема хи

«О Бхагаван! Мы украшаем себя гирляндами, сандалом, одеждами и
драгоценностями, которые носил Ты. Мы Твои слуги и питаемся остатками
Твоей пищи. Поэтому мы, несомненно, преодолеем Твою иллюзорную
энергию».

Из этого утверждения становится ясно, что, если носить предметы,
которые были преподнесены Божеству, страх перед майей отступает. Таким
образом, садхака обязан принимать то, что осталось после поклонения
Бхагавану.
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24. ННhhттййаамм
Танцевать перед Господом

Садхака должен с преданностью танцевать перед шри-виграхой Господа.
В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.127) приводится цитата из
«Дварака-махатмьи», где говорится:

йо нhтйати прахhшnfтмf
бхfваир бахуiу бхактита{

са нирдахати пfпfни
манвантара iатешв апи

«Если человек, которого переполняет чувство преданности Господу, танцует
перед Ним с ликующим сердцем, он полностью уничтожает все свои грехи,
которые накопились за сотни манвантар*».

* Одна манвантара равняется семидесяти одному циклу из четырех юг: Сатья-, Трета-,
Двапара- и Кали-юги. Четыре юги равняются 4 320 000 лет.

25. ДДааttllаавваатт--ппррааttffммаамм
Падать ниц в поклоне

Садхака должен отдавать дандават-пранамы Божеству Шри Бхагавана,
держась к Господу левой стороной. Отдавая дандават-пранамы Шри
Гурудеве, он должен кланяться лицом к нему. Надо отдавать са-аштанга-
дандават-пранамы (поклоны семью частями тела), вытянув вперед обе
руки и падая на земь словно палка (данда). Аштанга-пранама — это
пранама, которая совершается восемью частями тела: двумя руками, двумя
ступнями, двумя коленями, грудью и лбом, — а также зрением, мыслями и
словами. Есть также предписание отдавать пранамы пятью частями тела
(панчанга-пранамы): двумя коленями, двумя руками и лбом, — а также
словами и разумом. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.129)
приводится цитата из «Шри Нарадия-пураны», где воспета хвала бхагавад-
пранаме:

эко ’пи кhшtfйа кhта{ праtfмо
даifiвамедхfвабхhтхаир на тулйа{

даifiвамедхb пунар эти джанма
кhшtа праtfмb на пунар бхавfйа

«Даже одну единственную пранаму Шри Кришне по своей действенности
невозможно сравнить и с десятком ашвамедха-ягий, потому что тот, кто
совершил десять ашвамедха-ягий, вынужден родиться вновь, однако тот,
кто лишь однажды отдал пранаму Кришне, больше не родится».

26. ААббххййууттттххffннаамм
Подниматься с места, чтобы оказать честь Господу

Когда Господь во время Своей прогулки по городу в ратхе или на
паланкине дает даршан или когда человек видит, как к нему приближается
Шри Гурудева или вайшнавы, он должен вежливо встать и почтительно
поприветствовать их. Это называется абхьюттхана — подниматься с
места, чтобы оказать честь Господу. Бхагаван получает от этого
удовольствие, и бхакти человека быстро развивается. В «Шри Бхакти-
расамрита-синдху» (1.2.130), в цитате из «Брахманда-пураны», сказано:

йfнfрelхаv пура{ прекшйа
самfйfнтаv джанfрданам

абхйуттхfнаv нара{ курван
пfтайет сарва-килбишам

«Когда человек, завидев Бхагавана Шри Джанардану на Его повозке или
паланкине, поднимается с места, чтобы почтительно поприветствовать Его,
он избавляется от всех грехов».

27. ААннуувврраадджжййff
Следовать за Божеством Господа

Следовать за Божеством Господа (анувраджья) — значит во время
ратха-ятры, когда Господь объезжает город, преданно идти за Его
колесницей, перед ней или с боку от нее. Точно так же надо следовать за
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Шри Гурудевой и вайшнавами, когда они приезжают или уезжают. В «Шри
Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.131) насчет анувраджьи приводится цитата
из «Бхавишья-пураны»:

ратхена саха гаччханти
пfрiвата{ пhшnхато ’грата{

вишtунаива самf{ сарве
бхаванти свападfчайа{

«Даже чандал, идя позади колесницы Шри Бхагавана, перед или рядом с
ней, становится достойным того же поклонения, что и Сам Вишну».

28. IIррbb--ммeeррттии--ссттххffннее--ггааммааннаамм
Посещать места, где установлено шри-мурти

Человек должен посещать мандир и места развлечений Шри Бхагавана и
с великим почтением получать там даршан, отдавать пранамы и возносить
молитвы. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.133) приводится цитата из
Пуран, где сказано:

самсfра марукfнтfра
нистfра караtа-кшамау

iлfгхйау тfв эва чараtау
йау харес тbртха гfминау

«Две стопы, которые путешествуют по святым местам Шри Хари, достойны
всяческих похвал, потому что они способны пересечь пустыню
материального мира».

29. ППааррииккррааммff
Обход вокруг святынь

Надо совершать парикраму вокруг мандира Шри Бхагавана, мест,
связанных с Его развлечениями (лила-стхали), вокруг туласи, Шри
Гирираджи Говардханы и других святынь, держась к ним правой стороной.

Обычно обходят четыре раза. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.135), в
цитате из «Шри Хари-бхакти-судходаи», говорится:

вишtуv прадакшиtb курван
йас татрfвартате пуна{
тад эвfвартанаv тасйа
пунар нfвартате бхавет

«Тот, кто снова и снова совершает парикраму вокруг Шри Вишну, держась
к нему правой стороной (прадакшина), вращается последний раз, так как
ему больше не придется вращаться в круговороте повторяющихся
рождений и смертей».

30. ППeeдджжff,,  или ааррччааннаа
Поклонение Божеству

Пуджей, или арчаной, называется поклонение шри-мурти с помощью
различных предметов, упачар. Поклонение Господу с помощью пяти
предметов называется панча-упачара-пуджей. Пять предметов, которые
используются в таком поклонении, это: 1) ароматные масла (гандха), 2)
цветки (пушпа), 3) благовония (дхупа), 4) лампада (дипа) и 5) еда
(найведья).

Поклонение Шри Бхагавану шестнадцатью составляющими называется
шодаша-упачара-пуджей. Эти шестнадцать составляющих таковы: 1)
место для сидения (асана), 2) приглашение Божества (свагата), 3)
отхлебывание воды для очищения (ачаман), 4) вода для омовения стоп
Божества (падья), 5) вода для омовения уст Божества (аргхья), 6)
приношение смешанных вместе меда, ги, молока, простокваши и сахара
(мадху-парка), 7) вновь отхлебывание воды для очищения (ачамания), 8)
купание Божества (снана), 9) одежды (васана), 10) украшения (абхарана),
11) ароматные масла (гандха), 12) цветки (пушпа), 13) лампада (дипа), 14)
благовония (дхупа), 15) еда (найведья) и 16) сандал (чандана). В «Шри
Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.139), в цитате из «Вишну-рахасьи»,
утверждается:
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iрb-вишtор арчанам йе ту
пракурванти нарf бхуви

те йfнти ifiватаv вишtор
fнандаv парамаv падам

«Те, кто совершает арчану Бхагавану Шри Вишну, попадают в Его высшую
обитель, которая вечна и полна запредельного блаженства».

31. ППааррииччааррййff
Прислуживать Господу

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.140) говорится:

паричарйf ту севопа-
караtfди паришкрийf

татхf пракbрtака-ччхатра-
вfдитрfдйаир упfсанf

Прислуживать Господу (паричарья) — значит служить Кришне как царю.
Подобное служение бывает двух видов: 1) мыть и чистить принадлежности,
которые используются для поклонения Господу, и 2) оказывать Божеству
такие услуги, как омахивать Его чамарой, держать над Ним зонт, играть
перед Ним на музыкальных инструментах и т. п.

32. ГГbbттаамм
Петь

Бхакти-садхаки должны петь перед Божеством Бхагавана песни,
сочиненные махаджанами. Такие песни пропитаны молитвенным духом и
выражают предание себя Господу (шаранагати), страстное желание лично
служить Господу (лаласамайи) и другие подобные чувства.

33. ССааyyккbbррттааннаамм
Совместное пение Святого Имени Господа

Когда много искренних преданных собираются вместе и под
руководством махат-пуруш громко поют Святое Имя Господа для Его
удовольствия, это называется санкиртаной. Такое определение дает в своей
«Крама-сандарбхе» Шри Джива Госвами: саyкbртанаv бахубхир милитвf
тад-гfна сукхаv iрb-кhшtа гfнам. В «Шри Чайтанья-чаритамрите»
(Антья, 4.70 – 71) о нама-санкиртане говорится, что она — высочайшая
среди шестидесяти четырех анг бхакти, и даже среди девяти основных анг
бхакти:

бхаджанера мадхйе iрешnха нава-видхf бхакти
‘кhшtа-према’, ‘кhшtа’ дите дхаре махf-iакти

тfра мадхйе сарва-iрешnха нfма-саyкbртана
нирапарfдхе нfма лаиле пfйа према-дхана

«Из различных методов садханы девять видов бхакти (шравана, киртана,
смарана и т. д.) — наилучшие, так как их власть даровать кришна-прему и
Шри Кришну поистине велика. А среди этих девяти бхагаван-нама-
санкиртана является непревзойденной. Если человек без оскорблений
совершает нама-санкиртану, он непременно получит редчайшее
сокровище — кришна-прему».

В Кали-югу нама-санкиртана — это несравненный, исключительный
путь религии. Шрила Джива Госвами говорит, что в Кали-югу, даже если
человек совершает другие анги бхакти, он обязательно должен
сопровождать их шри-нама-санкиртаной (атаэва йадй анйfпи бхакти{
калау картавйf, тадf тат самйоге наивет йуктам).

34. ДДжжааппаа
Повторение Святого Имени и мантр

Повторение бхагаван-намы или мантр называется джапой. Такое
повторение, или уччарана, бывает трех видов: 1) вачика (вслух), 2) упамшу
(шепотом) и 3) манасика (в уме). Вачика-джапа — это когда мантра
произносится голосом, отчетливо и внятно. Упамшу-джапа — это когда
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звуки мантры еле уловимы, губы едва шевелятся, и слышна она только
тому, кто ее повторяет. Манасика-джапа — это медитация на наму или
мантру в уме.

В своем комментарии к «Шри Хари-бхакти-виласе» (11.247) Шри
Санатана Госвамипада говорит: вfчикасйа кbртанfнтаргатвfт,
мfнасикасйа смараtfтматвfт — «Вачика-джапа относится к киртане,
а манасика-джапа — к смаране». В «Бхакти-сандарбхе» (276) Шри Джива
Госвами пишет:

татра нfма-смарана — харер нfма параv джапйаv дхйейаv гейаv
нирантарам. кbртанbйаv ча бахудхf нирвhттb бахудхеччхатf. ити
джfвfли самхитfдй анусfреtа джuейам. нfма смараtан ту
iуддхfнта{-караtатfм апекшате. тат саyкbртанfч чfварам ити
мeле ту нодfхараtа спашnатf.

«В „Джавали-самхите“ о методе нама-смараны сказано следующее. Тот, кто
желает погрузиться в безграничное разнообразие духовного блаженства,
должен всегда совершать киртану и джапу самых важных имен Шри Хари,
медитировать на них (дхьяна) и петь их (гана). Однако практика нама-
смараны не может принести духовного блаженства до тех пор, пока в сердце
остается скверна. В то время как практика нама-санкиртаны не зависит от
чистоты сердца. Поэтому нама-смарана не так действенна, как нама-
санкиртана; нама-санкиртана обладает большей значимостью».

35. ССттаавваа--ппffnnххаа
Петь гимны во славу Господа

В «Шримад-Бхагаватам» и других священных писаниях, а также в книгах,
написанных шестью Госвами, есть много полезных став и стотр —
пропитанных молитвенным духом гимнов, которые восхвалаяют Шри
Гуру, Шри Чайтанью Махапрабху, Шри Нитьянанду Прабху, Шримати
Радхику, Шри Вриндавана-дхаму, Шри Навадвипа-дхаму, Шри Гирираджу
Говардхану, Ямуну, Радха-кунду, Шьяма-кунду и т. д. Садхака должен петь
эти хвалебные гимны с великой любовью и преданностью.

36. ММааххffппрраассffддаа--ссееввff
Почитать остатки пищи, преподнесенной Божеству

Еда и напитки, преподнесенные Господу, называются махапрасадом.
Преданные обязаны чтить махапрасад. Тот, кто почитает махапрасад, с
легкостью избавляется от анартх, и бхагавад-бхакти в нем усиливается.
Бхагавад-бхакты принимают только махапрасад, поэтому остатки их
прасада называются маха-махапрасадом. Это необычайно
могущественное лекарство, благодаря которому бхакти в сердце
развивается быстрее.

36. ВВиидджжuuааппттии
Покорная мольба

Доносить до лотосных стоп Шри Бхагавана свою мольбу — это
вигьяпти. Вигьяпти — значит рассказывать о своем жалком положении, о
своем двуличии, привязанности к материальном миру, беспомощности и т.
п. и с отчаянием в голосе молиться о спасении и о том, чтобы обрести
служение лотосным стопам Господа. Вигьяпти бывает трех видов: 1)
сампрартханатмика, 2) дайньябодхика и 3) лаласамайи. Примеры
каждого из них приводятся ниже в стихах из «Шри Бхакти-расамрита-
синдху».

Сампрартханатмика

(Молитва, в которой преданный беззаветно вручает Господу свои мысли,

тело и все, что у него есть)

йуватbнfv йатхf йeни
йeнfv ча йуватау йатхf
мано ’бхирамате тадван
мано ’бхираматfv твайи

«О мой Господь! Как мысли юношей и девушек заняты друг другом,
пожалуйста, пусть мои мысли будут поглощены Тобой» (Б.-р.-с., 1.2.153).

Дайньябодхика
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(Молитва, в которой преданный рассказывает Господу о своей

никчемности и бесполезности)

мат-тулйо нfсти пfпfтмf
нfпарfдхb ча каiчана

парихfре ’пи ладжджf ме
киv бруве пурушоттама

«О Пурушоттама! Нет в мире большего грешника и хулителя, чем я. И хотя
Ты — океан беспричинного милосердия, я стыжусь даже просить, чтобы Ты
простил мои оскорбления. Что мне к этому добавить?» (Б.-р.-с., 1.2.154)

Лаласамайи

(Страстное желание лично служить Господу)

кадfхаv йамунf-тbре
нfмfни тава кbртайан
удвfшпа{ пуtlарbкfкша
рачайишйfми тftlавам

«О Пундарика-акша [лотосоокий Господь]! Когда же на берегах Ямуны, со
слезами неописуемого восторга на глазах, танцуя как безумец, голосом,
прерывающимся от божественных, духовных эмоций, буду я петь Твое
Святое Имя?» (Б.-р.-с., 1.2.156)

КОММЕНТАРИЙ: Приведенный выше стих является примером молитвы,
которую возносит джата-рати-бхакта, то есть преданный, в ком уже
пробудилось бхава-бхакти. Такова особенность лаласамайи-вигьяпти.
Лаласамайи-вигьяпти — это молитва преданного, у которого уже есть
рати, о каком-либо определенном непосредственном служении Господу. С
другой стороны, сампрартханатмика-вигьяпти — это молитва
преданного, в ком рати еще не пробудилось. Это молитва о том, чтобы
обрести рати. В такой молитве сильное желание (лаласа) также
присутствует, но в ней нет бхавы. Согласно комментарию Шри Дживы
Госвами, пример лаласамайи-вигьяпти на самом деле надо отнести к
разделу рагануга-бхакти. ¤

38. ЧЧааррааttffммhhттаа--ппffннаамм
Пить нектар, которым омывали

лотосные стопы Господа

Когда шри-виграху Господа омывают разными жидкостями, со стоп
Господа (чарана) стекает нектар (амрита), который называется шри-
чаранамрита. Садхака должен регулярно с великой верой пить эту
чаранамриту и благоговейно помещать ее себе на голову. Благодаря этому
его бхакти будет развиваться.

Анги с тридцать девятой по сорок вторую полностью понятны, поэтому
к ним не дается подробного объяснения.

39. ДДххeeппаа--ммffллййffддии--ссааууррааббххаа--ггррааххааttаамм

Тридцать девятая анга вайдхи-садхана-бхакти — вдыхать аромат
благовоний и цветочных гирлянд, преподнесенных Господу.

40. IIррbb--ммeeррттии--ддааррiiааннаамм

Садхака должен каждый день лицезреть шри-виграху Бхагавана, либо в
храме, либо у себя дома. Благодаря этому он непосредственно ощутит
сладость Господа.

41. IIррbb--ммeeррттии--ссппааррiiааннаамм

Еще одна анги бхакти — прикасаться к шри-виграхе Бхагавана.

42. FFррffттррииккаа--ддааррiiааннаамм

Садхака должен созерцать арати, которое совершают Шри Бхагавану
три раза в день на стыке разных частей суток — утром, в полдень и вечером.
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43. IIррааввааttаамм
Слушать

Слушать, как описывают имя, облик, качества и развлечения Господа,
называется шраваной. Нама-, рупа-, гуна- и лила-катха о Шри Кришне
неотлична от Него Самого. В эту катху Шри Кришна вложил все Свое
могущество. Когда человек слушает лила-катху, Шри Бхагаван
посредством этого входит в его сердце, уничтожает все анартхи и приносит
туда према-бхакти.

ihtватfv сва-катхfv кhшtа{
пунйа-iраваtа-кbртана{

хhдй анта{-стхо хй абхадрftи
видхуноти сухhт сатfм

«Слушая лила-катху о Шри Бхагаване, джива избавляется от всех
несчастий. Тот, кто страстно жаждет обрести беспримесное према-бхакти к
лотосным стопам Бхагавана Шри Кришны, непременно должен снова и
снова слушать лила-катху о Нем» (Бхаг., 1.2.17).

44. ТТаатт--ккhhппffппееккшшааttаамм
Предвкушать милость Господа

Без милости Бхагавана невозможно ни обрести бхакти, ни совершать
садхану и бхаджану. Бхакти-садхака всегда зависит от милости Господа.
Он должен ощущать милость Кришны повсюду. Это выражено в
следующем стихе из «Шримад-Бхагаватам» (10.14.8):

тат те ’нукампfv сусамbкшамftо
бхуuджfна эвfтма-кhтаv випfкам

хhд-вfг-вапурбхир видадхан намас те
джbвета йо мукти-паде са дfйа-бхfк

«Те, кто каждый миг с огромным воодушевлением отчетливо ощущает
Твою милость, способны невозмутимо относиться к радостям и страданиям,
которые приходят к ним согласно прарабдха-карме, потому что

воспринимают их как милость Господа. Их сердца полны любви, голос
дрожит от переполняющих их чувств и волоски на теле встают дыбом — в
таком состоянии они склоняются к Твоим лотосным стопам. Как сын имеет
право на отцовское богатство, так и они достойны высшего духовного
положения (парам-пада), то есть бхагават-премы».

45. ССммааррааttаамм
Помнить

Смараной называется мысленное созерцание намы, рупы, гуны и лилы
Шри Кришны.

46. ДДххййffннаамм
Медитировать

Дхьяной называется глубокое, сосредоточенное размышление о рупе,
гуне, лиле Бхагавана и севе Ему. Сева-дхьяна — это поклонение или
служение, которое совершается в уме.

КОММЕНТАРИЙ: Самое общее определение понятию смаранам дается в
«Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.175):

йатхf катхаuчин манасf
самбандха{ смhтир учйате

«Любой способ, благодаря которому мысли становятся связанными с
Кришной, называется смрити, памятованием».

Дхьяна — это более глубокое размышление, медитация на рупу, гуну,
лилу Господа и севу Ему. Таким образом, дхьяна бывает четырех видов:
рупа-дхьяна, гуна-дхьяна, лила-дхьяна (крида-дхьяна) и сева-дхьяна.

Почему существует подобное деление на смарану и дхьяну? Дело в том,
что смарана — это попытка так или иначе помнить Кришну. Поскольку ум
по природе переменчив, такое памятование не длится долго. Однако дхьяна
подразумевает глубокую поглощенность рупой, гуной, лилой Господа и
севой Ему, когда в течение определенного времени ум неизменно остается
сосредоточенным на объекте медитации.
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В «Бхакти-сандарбхе» (278) Шрила Джива Госвами соотносит эти два
понятия следующим образом. Он определяет смарану как очень подробное
мысленное созерцание имени, облика, качеств, ближайшего окружения,
развлечений Господа и служения Ему. Есть пять уровней постепенного
развития смараны, а именно: смарана, дхарана, дхьяна, дхрува-
анусмрити и самадхи. Таким образом, по мнению как Рупы Госвами, так и
Дживы Госвами, дхьяна — это более развитая и сосредоточенная форма
смараны. ¤

47. ДДffссййаамм
Служение

Чистое, изначальное положение (шуддха-сварупа) дживы — служить
Господу Кришне. Поскольку внимание дживы отвлеклось от Шри Кришны,
ее чистая, изначальная природа покрылась майей. По необычайному
везению джива, общаясь со святыми преданными, может узнать о своей
истинной сущности. Садхака должен всегда думать: «Я слуга Господа
Кришны». Такое отношение называется дасья. Есть два вида дасьи. На
начальном уровне дасья означает посвящать все свои действия Господу. На
более зрелом — служить Господу всеми способами с чувством: «Я слуга Шри
Кришны, и Он — мой господин». Такое отношение называется кайнкарья.
Шри Чайтанья Махапрабху говорит о шуддха-сварупе дживы следующее:

нfхаv випро на ча нара-патир нfпи ваиiйо на ieдро
нfхаv варtb на ча гhха-патир но ванастхо йатир вf

кинту продйан никхила-парамfнанда пeрнfмhтfбдхер
гопb-бхарту{ пада-камалайор дfса-дfсfнудfса{

«Я не брахман, не кшатрий, не вайшья и не шудра. Я не брахмачари, не
грихастха, не ванапрастха и не санньяси. Я слуга слуги тех, кто служит
лотосным стопам Шри Кришны — драгоценнейшего возлюбленного
(прана-приятамы) гопи и нектарного океана всепоглощающего духовного
блаженства (никхила-парамананды)» (Падьявали, 74).

Садхака должен всегда поддерживать такой образ мыслей.

48. ССааккххййаамм
Дружба

Сакхья бывает двух видов: основанная на вере (вишваса) и основанная
на дружеском отношении (майтри). Драупади выразила свою веру в Шри
Кришну, произнеся: «Шри Кришна непременно защитит меня». Это пример
сакхья-бхавы, основанной на вере. Драупади принадлежит к вечно
свободным спутникам Шри Кришны, поэтому ее сакхья-бхава,
проникнутая очень глубокой верой, не относится к теме садхана-бхакти,
которое практикуют обычные садхаки. Тем не менее, поскольку слова
Драупади обнаруживают преобладающую в ее сакхья-бхаве веру, их
уместно привести как образец садхана-бхакти. Пример Драупади дается
для того, чтобы воодушевить искренних садхак на подобную сакхья-бхаву,
проникнутую вишвасой.

Для того чтобы лицезреть Шри Бхагавана в Его человеческом облике и из
любви вести себя с Ним как с близким другом, некоторые садхаки,
совершая всевозможное личное служение Господу, ложатся в храме. Такое
настроение называется митра-вритти. Сакхья этого типа не
предназначена для садхак, которые идут путем видхи-бхакти. Она годится
только для рагануга-бхакт, так как их бхакти основывается на страстном
желании (лобхе). Тем не менее иногда она допустима и для садхак видхи-
марга. Вот почему эта анга описывается здесь применительно к вайдхи-
садхана-бхакти.

49. FFттммаа--ннииввееддааннаамм
Отдать себя

Слово fтма указывает, во-первых, на эго (аханта), то есть на
ощущение «я», связанное с телом, и, во-вторых, на чувство собственности
(мамата), то есть на ощущение «мое» по отношению к телу. Атма-
ниведана значит отдать Кришне и то и другое.

Живое существо, которое находится в теле, известно как дехи, или
владелец тела, и ахам — эго, индивидуальность, самость. Когда живое
существо опирается на эти два представления (дехи — чувство обладания
телом и ахам — чувство себя, эго), это приводит к тому, что возникает
ощущение «я». Чувство обладания, привязанность, которая основывается
на этом ощущении «я», называется дехи-ништха-мамата, или
привязанность, проистекающая из эгоистического восприятия «я — тело».

51



Ощущение «мое» по отношению к телу, называется деха-ништха-
мамата, или восприятие «я хозяин тела». Садхака должен принести в
жертву Кришне и ощущение «я», и ощущение «мое». Он должен отказаться
от представлений «я» и «мое» и прийти к пониманию: «Я слуга Кришны, я
принимаю только остатки прасада Кришны, а мое тело — это средство, с
помощью которого я служу Кришне». Поддерживать свое тело
исключительно с такими мыслями и есть атма-ниведана.

50. ННиидджжаа--ппррииййаа--вваассттуу--ссааммааррппааttаамм
Преподносить все самое дорогое Кришне

То, что человеку нравится в этом мире больше всего, он должен
принимать и преподносить Кришне, сознавая, что оно связано с Ним. Это и
означает преподносить все самое дорогое Кришне. Садхака должен
преподносить Кришне то, что дорого другим людям и также дорого
Кришне. Особенно хорошо преподносить Кришне то, что дорого другим,
дорого Кришне и дорого садхаке. Такие подношения больше всего приятны
Кришне. Однако Кришне не надо преподносить то, что дорого обычным
людям, но не дорого Кришне или дорого Кришне, но не не дорого обычным
людям.

51. ККhhшшttffррттххее--ссааммаассттаа--ккааррммаа--ккааррааttаамм
Совершать всю деятельность ради Кришны

Совершать всю деятельность ради Кришны — значит сделать так, чтобы
любые занятия, будь то мирские обязанности или непосредственно
практика вайдхи-садхана-бхакти, помогали служить Господу Хари.

52. ССааррввааттххff--iiааррааttffппааттттии{{
Полностью отдаться на волю Господа

Полное вручение себя Господу (шаранагати, или шаранапатти)
состоит из шести слагаемых, как утверждается в «Бхакти-сандарбхе» (236), в
цитате из «Вайшнава-тантры»:

fнукeлйасйа саyкалпа{
прfтикeлйа виварджанам
ракшишйатbти виiвfсо
гоптhтве вараtаv татхf
fтма-никшепа-кfрпаtйе
шаl-видхf iараtfгати{

«Есть шесть признаков того, что человек отдался на волю Господа. 1.
Fнукeлйасйа саyкалпа: садхака, который безраздельно вручил себя
Господу, принимает только то, что способствует према-бхакти. 2.
Прfтикeлйа виварджана: он тщательно избегает всего, что препятствует
према-бхакти. 3. Ракшишйатbти виiвfса: он твердо верит в то, что
Кришна — его единственный защитник, что нет другого защитника, кроме
Кришны, и что защиту нельзя обрести никак иначе. 4. Гоптhтве вараtа:
преданный, который вручил себя Господу, ни на миг не сомневается, что
только Кришна хранит и поддерживает его. 5. Fтма-никшепа.
Самопредание Господу выражается в таком настроении: «Я не способен
делать что-либо независимо. Если Кришна не захочет, никто не сможет
ничего сделать». Преданный, у которого нет иного прибежища (атма-
никшепа), имеет подобную веру. 6. Кfрпаtйа, смирение, выражается так:
«Я очень падший и ничтожный». Чистый преданный обладает этой твердой,
искренней верой. Когда в садхаке присутствуют все эти слагаемые,
говорится, что он достиг шаранапатти.

53. ТТууллаассbb--ссееввff
Служить туласи

Служение туласи уже было описано в составе десятой анги бхакти —
выражать почтение дереву пипала, туласи, дереву миробалан, коровам,
брахманам и вайшнавам.

54. ВВааиишшttаавваа--iiffссттрраа--ссееввff
Служить священным писаниям вайшнавов

Вайшнава-шастрами считаются только те священные писания,
благодаря которым можно обрести бхагавад-бхакти. Садхака должен с
верой регулярно изучать такие шастры, слушать, как их излагают чистые
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преданные, а также читать и пересказывать их в духе поклонения. Надо
знать цель, к которой ведут эти священные писания, а именно бхагавад-
бхакти, и с полной верой в нее строить свою жизнь по соответствующим
принципам. Служить священным писаниям вайшнавов (шастра-сева) —
это также восстанавливать, бережно хранить, издавать и распространять
вайшнава-шастры. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.207 – 208), в
цитате из «Сканда-пураны», сказано:

вайшtавfни ту ifстрftи
йе ihtванти паnханти ча

дханйfсте мfнавf локе
тешfv кhшtа{ прасbдати

вайшtавfни ту ifстрftи
йе ’рчайанти гhхе нарf{
сарва-пfпа-винирмуктf
бхаванти сура-вандитf{

«В вайшнава-шастрах, таких, как „Шримад-Бхагаватам“, „Шримад
Бхагавад-гита“ и другие, обсуждается ананья-бхакти, или исключительная
преданность Кришне. Тот, кто хранит эти священные писания у себя дома и
с огромным почтением поклоняется им, избавляется от всех грехов. Даже
деваты возносят молитвы такому человеку. А тот, кто слушает вайшнава-
шастры от чистых преданных и сам постоянно изучает их, поистине
счастлив в этом мире. Шри Кришна доволен таким человеком».

Поэтому долг садхаки — служить вайшнава-шастрам. Из всех
священных писаний вайшнавов самое возвышенное — «Шримад-
Бхагаватам», так как это сущность всей веданты. Те, кто вкушает
нектарную расу «Шримад-Бхагаватам», не имеет вкуса к другим шастрам.
В этом смысл приведенного ниже стиха из «Шримад-Бхагаватам» (12.13.15):

сарва-ведfнта сfраv хи
iрbмад-бхfгаватам ишйате

тад-расfмhта тhптасйа
нfнйатра сйfд рати{ квачит

55. ММааттххууррff--ммааttllааллаа--ввffссаа{{
Жить в окрестностях Матхуры

Садхака должен слушать и помнить о славе Матхуры и сам восхвалять
ее. Когда человек желает отправиться в Матхуру, когда он видит Матхуру,
прикасается к ее земле, живет в Матхуре и служит ей, его надежды обрести
бхакти сбываются. Выражение матхурf-вfса относится к Шри
Вриндаване, Гокуле, Нандагаону (Нанда-граме), Варшане, Радха-кунде,
Шьяма-кунде и другим местам в Матхура-мандале, а также к Шри
Майяпуру.

56. ВВааиишшttаавваа--ссееввааннаа
Служить вайшнавам

Вайшнавы очень дороги Господу. Служа вайшнавам, человек обретает
бхакти к Бхагавану. В шастрах сказано, что поклоняться Вишну — лучше,
чем поклоняться всем деватам. Однако поклоняться слугам Вишну,
вайшнавам, еще лучше, чем поклоняться Самому Вишну. В «Шримад-
Бхагаватам» (1.19.33) говорится:

йешfv саvсмараtfт пуvсfv
садйа{ iуддхйанти ваи гhхf{
киv пунар дарiана-спарiа-

пfда-iаучfсанfдибхи{

«Разве удивительно, что человек очищается, когда видит вайшнавов,
прикасается к ним, омывает их стопы, предлагает им место, чтобы сесть, и
служит им, если даже просто памятование о вайшнавах освящает его дом?»

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.218) приводится цитата из «Ади-
пураны», где Шри Кришна говорит Арджуне:

йе ме бхакта-джанf{ пfртха
на ме бхактfi ча те джанf{
мад-бхакfнfv ча йе бхактf
мама бхактfс ту те нарf{
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«О Партха! Если человек заявляет, что он Мой преданный, на самом деле он
не предан Мне по-настоящему. Но те, кто предан Моим преданным, — Мои
истинные преданные».

57. ЙЙааттххff--iiааккттbb--ххииttllооллffддии--ммааххооттссаавваа--ккааррааttаамм
Согласно своим возможностям

отмечать праздники в честь Господа

Подготавливать согласно своим возможностям все необходимое, чтобы
отметить день рождения Господа, ратха-йатру и хиндолу (праздник
качель), проводить эти торжества в храме Господа и, после того как было
совершено служение Господу, служить чистым вайшнавам, называется
махотсава. Нет в этом мире праздника более возвышенного, чем
махотсава.

58. ККffррттииккаа--ввррааттаамм
Соблюдать обет в месяц картика

Картика-врату также называют дамодара-вратой. А месяц картика
еще известен как урджа. Урджа буквально значит «могущество, сила, мощь,
энергия». Шримати Радхика — энергия Господа Кришны, и поэтому слово
eрджf относится к Ней. Поклонение в месяц картика Шри Радхе-
Дамодаре, когда человек строго следует ангам бхакти (шраване, киртане
и т. д.), называется урджа-адара, что означает оказывать почтение (адара)
Урдже (Шримати Радхике). Синоним слова eрджf — iакти. Богиня этого
месяца зовется Урджешвари. Урджешвари — другое имя Шримати Радхики.

В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.221), в цитате из «Падма-
пураны», говорится:

йатхf дfмодаро бхакта-
ватсало видито джанаи{
тасйfйаv тfдhiо мfса{
свалпам апй упакfрака{

«Верховный Господь Шри Дамодара знаменит в этом мире Своей нежной
любовью к преданным (бхакта-ватсала). Подобно этому, месяц

дамодара, который очень дорог Ему, считает даже самые малые духовные
усилия величайшими и дарует огромные благословения».

В комментарии к этому стиху Шрила Джива Госвами приводит
прекрасное сравнение. Когда великодушный человек проявляет сострадание
к своему большому должнику, он рассматривает малую выплату как
крупную и освобождает его от задолженности. Точно так же и месяц
дамодара считает величайшими самые небольшие усилия в бхаджане, если
она совершается с почтением, и дарует бесценное сокровище бхакти к
Бхагавану Шри Дамодаре.

Соблюдать в месяц картика для удовольствия Господа обеты, связанные
с бхакти, называется нияма-севой. Исключительная слава нияма-севы в
месяц картика во Враджа-мандале описана в «Шри Бхакти-расамрита-
синдху» (1.2.222 – 223), в цитате из «Падма-пураны»:

бхуктиv муктиv харир дадйfт
арчито ’нйатра севинfм

бхактис ту на дадfтй эва
йато ваiйакарb харе{

сf тв аuджасf харер бхактир
лабхйате кfртике нараи{

матхурfйfv сакhд апи
iрb-дfмодара севанfт

«Шри Бхагаван, несомненно, дает бхукти и мукти тому, кто совершает
бхаджану и садхану без сильной привязанности к Кришне и за пределами
Враджа-мандалы. Однако Он не дает такому человеку бхакти, потому что
благодаря бхакти Господь становится обязанным Своему преданному. Но
если человек, который не следует иной садхане, совершит поклонение Шри
Дамодаре во Враджа-мандале в месяц картика даже один раз, он с
легкостью обретет редчайшее хари-бхакти».

59. ССааррввааддff--ххааррииннffммаа--ггррааххааttаамм;;
дджжааннммffшшnnааммbb--ййffттррffддииккааvv  ччаа
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Всегда повторять Святое Имя;

отмечать Джанмаштами и другие праздники

Шри-харинама-грахана, «крепко держаться за харинаму», — значит
всегда и при любых обстоятельствах повторять Святое Имя. Шри-харинаму
можно повторять в любом состоянии — и в чистом, и в оскверненном, на
ходу, во время еды и питья, сна и пробуждения. Это утверждается в «Шри
Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 20.18):

кхfите iуите йатхf татхf нfма лайа
кfла-деiа-нийама нfхи сарва-сиддха хайа

«Тот, кто повторяет Святое Имя невзирая на место или время и даже во
время еды или сна, обретает все совершенства».

В третьей шлоке «Шикшаштаки» Шри Чайтанья Махапрабху также
говорит: кbртанbйа{ садf хари{ — «Всегда повторяйте Святое Имя Хари».
Повторение Святого Имени — это высочайшая из всех анг бхакти. Святое
Имя можно повторять всеми способами — громко, тихо, в уме, с подсчетом
и без. Однако известно, что Шриман Махапрабху, Его последователь Шри
Харидас Тхакур и ачарьи, которые продолжают парампару Шри Гаудия-
вайшнавов до настоящего времени, повторяли и повторяют харинаму, ведя
подсчет кругов. После того как садхака повторил твердо установленное для
себя число кругов, он может повторять дальше без подсчета.

Когда человек поет Святое Имя с сильным чувством и танцует под
сопровождение мриданги и каратал, он не может следить за количеством
произнесенных имен. И это не противоречит шастрам. Еще не так давно
некоторые люди не повторяли Харе Кришна маха-мантру вслух, не пели
громкую киртану и запрещали другим делать это. Но подобные убеждения
идут вразрез с шастрами. Это ясно из жизни Шримана Махапрабху,
Харидаса Тхакура и других.

Празднование Кришна-аштами, то есть восьмого дня убывающей луны
месяца бхадрапада (август-сентябрь), когда явился Господь Кришна, и
Гаура-пурнимы — дня полнолуния месяца пхалгуна (февраль-март) —
известно как шри-джанма-ятра, празднование дня рождения Господа.
Садхаки, вручившие себя Господу, обязательно должны отмечать эти
праздники.

Дальше будут описаны пять самых возвышенных анг бхакти.

60. IIррааддддххff--ппeeррввааккаа--iiррbb--ммeeррттии--ссееввff
С верой служить шри-мурти

Очень важно служить и поклоняться Божеству с воодушевлением и
любовью. Тех, кто вдохновенно поклоняется и служит Божеству, Шри
Кришна награждает не только несущественным плодом мукти, но и
величайшим плодом бхакти.

61. РРаассииккааии{{--ссааххаа--iiррbb--ббххffггааввааттffррттххffссввffддаа{{
Наслаждаться сутью «Шримад-Бхагаватам»

в обществе расика-вайшнавов

«Шримад-Бхагаватам» — это восхитительно сладостный сок (раса) древа
желаний ведической литературы. В обществе людей, которые далеки от этой
расы, нельзя ощутить расу «Шримад-Бхагаватам», — напротив, можно
только совершить апарадху. Наслаждаться расой шлок «Шримад-
Бхагаватам» надо в обществе чистых преданных, которые в совершенстве
познали расу «Бхагаватам» и неудержимо жаждут вкушать расу кришна-
лилы. Шуддха-бхакти не появится, если слушать или пересказывать
«Шримад-Бхагаватам» в кругу обычных людей.

62. ССаадджжffттbbййаа--ссннииггддххаа--ммааххааттттаарраа--ссffддххуу--ссааyyггаа{{
Общаться с любящими, продвинутыми

преданными-единомышленниками

Общение с непреданными, которые просто заимствовали название сат-
санга, не поможет бхакти развиваться. Единственное, к чему стремятся
преданные, — это получить служение в апракрита-лиле Шри Кришны.
Только тех, у кого есть подобное желание, можно назвать преданными.
Бхакти растет и развивается в таких преданных, когда они общаются с
более продвинутыми преданными. Без этого человек перестает
продвигаться по пути бхакти, и его настроение и качества будут в точности
на том же самом уровне, что и у преданных, с которыми он поддерживает
общение. В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.229), в цитате из «Хари-
бхакти-судходаи» (8.51), насчет общения говорится следующее:
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йасйа йат-саyгати{ пуvсо
маtиват сйfт са тад гуtа{

сва-кулfрдхйаи тато дхbмfн
сва-йeтхйfн эва саviрает

«Как хрусталь отражает цвет предмета, рядом с которым он находится, так и
человек перенимает все качества тех, общение с кем он поддерживает».
Поэтому, общаясь с чистыми преданными, человек сам становится чистым.
Садху-санга (сат-санга) благотворна во всех отношениях. Когда шастры
велят жить свободным от общения (нихсанга), это, в действительности,
значит жить в обществе садху (садху-санга).

Общаться со святыми преданными, которые более продвинуты, чем сам
человек, имеют те же самые устремления (саджатия), ощущают вкус расы
(расика) и проявляют любовь (снигдха) — вот что значит эта анга бхакти.
Садху-санга — это первооснова кришна-бхакти. Об этом уже говорилось
раньше. Однако какой именно должна быть для садхаки садху-санга? Ниже
дается подробное описание.

Садхака должен общаться с такими преданными, кто имеет одинаковые
с ним духовные устремления (саджатия). Иными словами, он должен
общаться с теми преданными, которые поклоняются тому же самому образу
Господа и имеют то же самое внутреннее, духовное настроение, что и он.
Садхака в настроении дасья-бхавы должен общаться с преданными в
дасья-бхаве, а садхака в настроении сакхья-бхавы — с преданными в
сакхья-бхаве. И точно так же садхака в настроении ватсалья-бхавы или
мадхура-бхавы должен общаться с преданными, настроение которых
способствует развитию его соответствующей бхавы.

Подобно этому, садхаки, которые поклоняются Кришне, должны
общаться с преданными Кришны, а садхаки, поклоняющиеся какому-либо
другому образу Господа, должны общаться с преданными, которые
поклоняются тому же самому воплощению Господа.

Даже если садху имеет то же самое духовное настроение, которое садхака
стремится обрести (саджатия), общаться надо с теми садху, которые
относятся к нему с любовью (снигдха). Слово снигдха указывает на тех, кто
проявляет любовь (снехака), благосклонен и обладает природой расика, а
никак не на тех, кто груб, черств или безразличен. Сокровенные тайны
бхаджаны и подлинные духовные наставления о том, как бхаджану
совершать, невозможно получить от садху, которые безразличны или не

проявляют любви. Поэтому общение со святыми преданными, чьи мягкие
сердца источают любовь, необычайно плодотворно.

Хотя может быть много преданных и саджатия, и снигдха, общаться
надо с теми, кто устойчивее в бхаджане, имеет больше непосредственного
опыта в осознании Господа и глубже понимает сокровенные тайны шастр,
— иначе говоря, с теми, кто выше во всех отношениях. Общаясь с
преданными, которые обладают всеми перечисленными выше качествами,
садхака будет постепенно и уверенно продвигаться по своему пути.

63. ННffммаа--ссааyyккbbррттааннаа
Громкое совместное пение Святого Имени

Святое Имя Шри Кришны — это трансцендентная, полностью
сознающая Себя раса (апракрита-чайтанья-раса). В Нем нет и следа чего-
либо материального. Когда садхака-джива искренне занимается служением
Господу, Шри Нама Сама являет Себя на языке и в других органах чувств,
очищенных силой бхакти. Святое Имя невозможно ухватить
материальными чувствами. Поэтому надо всегда совершать нама-
санкиртану как самостоятельно, так и вместе с другими.

Когда джива — частица чистого духа, чит-кана, — обретает свой
истинный духовный облик, она становится способной произносить
харинаму с помощью своего совершенного духовного тела, чинмайя-
шариры. Но когда она порабощена майей, она не может посредством
материальных чувств повторять чистое Имя. По милости хладини-шакти
пробуждается внутренний, духовный облик дживы, и в это время нама
являет себя живому существу. Как только нама появилась, шуддха-нама
милостиво делается доступной сознанию преданного, которого очистило
бхакти, и затем начинает танцевать на его языке. Нама не состоит из
слогов. Только танцуя на материальном языке, она принимает такую
форму. В этом тайна намы.

Харинама бывает двух видов: мукхья, главные имена, и гауна,
второстепенные имена. К второстепенным именам относятся такие, как
Брахман, Параматма, Ниянта (Повелитель), Пата (Защитник), Срашта
(Творец) и Махендра. К главным имена относятся Вишну, Нараяна, Ананта,
Рама, Хари, Кришна, Гопала, Гопинатха, Радха-рамана и другие. В «Шри
Рама-аштоттара-шата-нама-стотре» из «Падма-пураны», которая
цитируется в «Хари-бхакти-виласе» (11.380), сказано:
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вишtор экаикаv нfмfпи
сарва ведfдхикаv матам

тfдhк нfма-сахасреtа
рfма-нfма-самаv смhтам

«Каждое имя Вишну несет больше блага, чем чтение вслух всех Вед. А одно
имя Рамы равно тысяче имен Вишну».

Более того, в «Шри Кришна-аштоттара-шата-нама-махатмье» из
«Брахманда-пураны», которая цитируется в «Хари-бхакти-виласе» (11.488),
говорится:

сахасра-нfмнfv пунйfнfv
трир fвhтйf ту йат пхалам

экfвhтйf ту кhшtасйа
нfмаикаv тат прайаччхати

«Произнести имя Кришны всего один раз равносильно тому, что трижды
произнести тысячу имен Вишну».

В «Кали-сантарана-упанишад», «Брахманда-пуране», «Кришна-ямале» и
других местах приводится мантра:

харе кhшtа харе кhшtа
кhшtа кhшtа харе харе

харе рfма харе рfма
рfма рfма харе харе

Эта мантра, состоящая из шестнадцати слов, называется маха-мантрой.
Шри Чайтанья Махапрабху всегда учил джив совершать санкиртану
именно этой маха-мантры. Шри Гопала-гуру, Шри Рагхунатха дас
Госвами, Шрила Джива Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур и другие
ачарьи, вкусившие сладость Святого Имени (нама-расика), раскрыли
изумительный божественный смысл каждого Имени в этой маха-мантре.
Рагануга-садхаки должны обратиться к священной книге Шрилы
Бхактивиноды Тхакура «Харинама-чинтамани», для того чтобы глубоко
проникнуть в данную тему.

Бхагаван-нама-санкиртану восхваляют шрути, смрити, Пураны и
другие шастры. Из шестидесяти четырех анг бхакти девять видов бхакти

— шравана, киртана и т. д. — считаются наилучшими. Из этих девяти
видов бхакти выше всех превозносится нама-санкиртана. Это
подтверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 4.70 – 71):

бхаджанера мадхйе iрешnха нава-видхf бхакти
‘кhшtа-према’, ‘кhшtа’ дите дхаре махf-iакти

тfра мадхйе сарва-iрешnха нfма-саyкbртана
нирапарfдхе нfма лаиле пfйа према-дхана

«Из различных методов садханы девять видов бхакти — наилучшие, так
как их власть даровать кришна-прему и Шри Кришну поистине велика. А
среди этих девяти бхагаван-нама-санкиртана является непревзойденной.
Если человек без оскорблений совершает нама-санкиртану, он непременно
получит редчайшее сокровище — кришна-прему».

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.233), в цитате из «Падма-пураны»,
объясняется природа кришна-намы:

нfма-чинтfмаtи{ кhшtаi
чаитанйа-раса-виграха{

пeрtа{ iуддхо нитйа мукто
’бхиннатвfн нfма-нfмино{

«Нама, Святое Имя, и Нами, или тот, кто носит это Имя, то есть Шри
Кришна, неотличны друг от друга; они суть одно и то же, абхеда-таттва.
Поэтому все божественные качества Нами, Кришны, присутствуют и в Его
имени. Нама — всегда всецело завершенная истина, пурна-таттва.
Ничто материальное не может коснуться харинамы. Нама вечно свободна,
так как Она никогда не попадает под влияние иллюзорных гун природы.
Нама — это Сам Кришна, и поэтому вся живая раса сосредоточена в Ней.
Нама — это чинтамани: в Ее власти даровать все, о чем Ее попросят».

Харинама-санкиртана является лучшей садханой как для садхак, так и
для совершенных душ (сиддха-махапуруш), как для тех, кто хочет
наслаждаться плодами своего поклонения (сакама-садхак), так и для тех,
кто свободен от желания наслаждаться плодами своего поклонения
(нишкама-садхак). Это утверждается в «Шримад-Бхагаватам» (2.1.11):
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этfн нирвидйамfнfнfм
иччхатfм акуто-бхайам
йогинfv нhпа нирtbтаv
харер нfмfнукbртанам

«О Махараджа Парикшит! Неоспоримая истина в том, что шри-бхагаван-
нама-санкиртана — единственная не внушающая никаких опасений
садхана и садхья и для карми, которые хотят вознестись в рай, и для гьяни,
стремящихся к освобождению, и для самодостаточных йогов, и для
преданных, которые полностью свободны от материальных желаний».

Этот стих приводится в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.230). В своем
комментарии к нему Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что
слово нирвидйамfнfнfм значит «свободный от всех желаний, включая
желание обрести свободу от материального рабства». Это слово относится к
эканта-бхактам. Слово иччхатfм значит «стремящийся вознестись в рай
или получить освобождение». Оно относится к карми и гьяни. Слово
йогинfм относится к атмарамам, тем, кто черпает удовлетворение в себе
самом.

Слово акуто-бхайам означает, что в действенности нама-киртаны не
может быть ни малейшего сомнения. Ее может совершать любой, в чистом
или оскверненном состоянии, независимо от времени, места и наличия
предметов поклонения. Святое Имя действует, даже если Оно соприкасается
с млеччхой, который не выносит служения Господу. Выражение нfма-
анукbртанам означает либо петь и повторять постоянно, либо петь и
повторять столько, сколько подобает на определенном уровне практики
бхакти. То есть нама-киртана подходит как для уровня садханы,
практики, так и для уровня садхьи, совершенства. Смысл слова нирtbтам
(«было установлено») в том, что к такому заключению единодушно пришли
риши и махаджаны прошлого, которые, получив непосредственный опыт и
осознание, избавились от всех сомнений.

В «Шримад-Бхагаватам» (11.2.40) также говорится:

эваv-врата{ сва-прийа-нfма-кbртйf
джfтfнурfго друта-читта уччаи{

хасатй атхо родити раути гfйатй
унмfдаван нhтйати лока-бfхйа{

«В сердце того, кто дал этот безупречный обет, бутон премы (бхава)
расцветает и превращается в анурагу, которая делает сердце мягким и
наполняет его глубокой привязанностью (мамата) к Господу. Это
происходит, когда человек повторяет или поет Святое Имя своего горячо
любимого Господа. Благодаря этому он поднимается над уровнем
обыкновенных людей. Он становится безразличным к общественному
мнению и не ищет одобрения своим действиям. По своей естественной
природе, то есть из премы, преданный иногда разражается смехом, словно
пьяный, иногда горько рыдает, иногда громко взывает к имени Господа,
иногда сладостно и мелодично воспевает отличительные черты Господа, а
порой, когда лицезрит своего возлюбленного непосредственно, пускается в
пляс и танцует так, чтобы очаровать и пленить Господа».

Этот стих приводится в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.6) как пример
премы, которая возникает из бхавы, достигнутой с помощью вайдхи-
садханы. Суть этого стиха в том, что, благодаря шраване и киртане
Святого Имени Господа на уровне ручи и асакти, в сердце проявляется
бхава. Когда преданный на уровне бхавы продолжает с глубокой
привязанностью повторять и петь харинаму, его сердце тает и преданного
начинает переполнять сильное чувство обладания Господом (мамата). И
затем эта зрелая стадия бхавы превращается в прему. Различные признаки,
перечисленные в данном стихе, — это анубхавы, или внешние проявления,
премы.

В своей «Бхакти-сандарбхе» (270 – 271) Шрила Джива Госвами приводит
следующие шлоки, для того чтобы показать, что громкая санкиртана —
наилучший способ удовлетворить Господа в Кали-югу:

кhте йад дхйfйато вишtуv
третfйfv йаджато макхаи{

двfпаре паричайfйfv
калау тад-дхари-кbртанfт

«То, чего в Сатья-югу можно было достичь медитацией на Господа Вишну,
в Трета-югу — жертвоприношениями и в Двапара-югу — служением
Божеству, в Кали-югу достигается благодаря просто шри-хари-киртане»
(Бхаг., 12.3.52).
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дхйfйан кhте йаджан йаджuаис
третfйfм двfпаре ’рчайан

йад fпноти тад fпноти
калау саyкbртйа кеiавам

«Благодаря пению Святого Имени Шри Кешавы в Кали-югу, садхака
обретает все плоды, которые в Сатья-югу приносит медитация, в Трета-югу
— жертвоприношения и в Двапара-югу — поклонение Божеству» (Вишну-
пурана, 6.2.17).

калиv сабхfджайантйfрйf
гуtа-джuf{ сfра-бхfгина{
йатра саyкbртаненаива

сарва{ свfртхо ’бхилабхйате

«О царь! В Кали-югу, просто благодаря пению Святого Имени Господа,
человек достигает любой желанной цели, доступной во все юги. Зная это,
арии, культура и религия которых высоко чтится и которые знают
истинную ценность всему, превозносят Кали-югу» (Бхаг., 11.5.36).

В «Бхакти-сандарбхе» (273), в цитате из «Шри Вайшнава-чинтамани»,
показывается, что нама-санкиртана лучше и важнее, чем смарана,
памятование:

агха-ччхит смараtаv вишtор
бахв-fйfсена сfдхйате

ошnха спандана-мfтреtа
кbртанаv ту тато варам

«Чтобы помнить Шри Кришну, избавляющего от всех грехов, требуются
огромные усилия, так как отвлечь ум от бескрайнего разнообразия мирских
чувственных объектов и сосредоточить его на Вишну очень трудно. Однако
совершать шри-киртану очень легко: для этого надо просто шевелить
губами. Вот почему шри-киртана выше и действеннее смараны».

В «Нарадия-пуране» бхагаван-нама-санкиртане возносится
высочайшая хвала, и там провозглашается, что санкиртана —
единственное спасение для джив в Кали-югу:

харер нfма харер нfма
харер нfмаива кевалам

калау нfстй эва нfстй эва
нfстй эва гатир анйатхf

Шрила Джива Госвами, описывая в «Бхакти-сандрабхе» безграничную
славу Святого Имени, приводит одну причину, почему харинама-
санкиртану так высоко превозносят в Кали-югу. Он говорит, что в другие
эпохи Верховный Господь лично указывал тот путь религии, который
годился для соответствующей юги (дхьяна, ягья и т. д.), и учил этому
методу, Сам практикуя его. В те юги Он не учил нама-киртане на Своем
примере. Однако в Кали-югу Шри Бхагаван, видя плачевное положение
джив, лично учил их нама-киртане, совершая ее Сам в облике Шри
Гауранги. Нfма-према мfлf гfyтхи’ парfила саvсfре — «Господь сплел
гирлянду из Святого Имени и премы и одел ее на весь материальный мир»
(Ч.-ч., Ади, 4.40). Поэтому нама-киртану так сильно превозносят в Кали-
югу.

И далее Шрила Джива Госвами говорит (Бхакти-сандарбха, 273):

атаэва йадй анйfпи бхакти{ калау картавйf
тадf тат-саvйоге наивет йуктам

«В Кали-югу, если человек совершает какую-либо ангу бхакти, он
обязательно должен сопровождать ее харинама-санкиртаной».

Шрила Санатана Госвами также пишет, что харинама-санкиртана
является высочайшей из всех анг бхакти, таких, как смарана и другие:

манйfмахе кbртанам эва саттамаv
лолfтмакаика свахhди спхурат смhте{
вfчи свайукте манаси iрутау татхf
дbвйат парfн апй упакурвад fтмават

«Приближенные Господа на Вайкунтхе сказали: По нашему мнению,
киртана лучше смараны, так как памятование происходит только в уме,
который по природе непостоянен, а киртана занимает язык и другие
органы речи и создает впечатление в уме естественным образом. К тому же
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звуки киртаны не только приятны на слух, но и радуют как того, кто поет
ее, так и всех, кто ее слышит» (Брихад-бхагаватамрита, 2.3.148).

Смарана не обладает таким могуществом, в то время как киртана сама
по себе способна подчинить ум, который переменчивее ветра. Кроме того,
ум не может совершать смарану без киртаны. Помимо киртаны нет иного
средства, которое сделало бы ум устойчивым. Таков глубокий и
сокровенный смысл этой шлоки Шрилы Санатаны Госвами.

Среди большого разнообразия шри-кришна-киртаны пение Святого
Имени Кришны, или нама-санкиртана, является наилучшим и самым
удобным для практики. Благодаря шри-кришна-нама-санкиртане
драгоценная кришна-према очень быстро обнаруживает себя в сердце
садхаки. Шри-нама-санкиртана сама по себе, не опираясь ни на какой
иной способ, обладает могуществом одарить человека премой. Поэтому
шри-нама-санкиртана — исключительная из  всех анг бхакти. Шри-
нама-санкиртана является одновремено и средством достижения цели
(садханой), и самой целью (садхьей). Таков вывод Шри Санатаны Госвами
и всех вайшнавских ачарьев, наделенных премой.

кhшtасйа нfнf видха-кbртанешу
тан-нfма саyкbртанам эва мухкйам

тат-према-сампаджджанане свайаv дрfк
iактаv тата{ iрешnхатамаv матаv тат

iрb-кhшtа-нfмfмhтам fтма-хhдйаv
премtf самfсвfдана-бхаyги-пeрвам
йат севйате джихвикайf ’вирfмаv

тасйf ’тулаv джалпату ко махатвам

«Хотя есть множество разных видов кришна-киртаны, нама-санкиртана
— главная среди всех, потому что в ее власти очень быстро наградить
человека премой. Таким образом, по всеобщему мнению, киртана —
наилучший метод. Блаженство, которое ощущает язык, непрерывно с
искренней любовью вкушающий нектар шри-кришна-намы, невозможно
сравнить ни с чем. Кто может описать величие нама-санкиртаны!»
(Брихад-бхагаватамрита, 2.3.158 – 159)

Киртана — это громкое пение Святого Имени Верховного Господа, а
также воспевание развлечений, качеств и облика Шри Бхагавана под
руководством чистых вайшнавов. Шрила Джива Госвами следующим

образом определяет санкиртану в своем комментарии к «Бхагаватам»,
который называется «Крама-сандарбха»:

бахубхир милитвf тад-гftа сукхаv iрb-кhшtа-гftам

«Санкиртана — это когда много людей с верой громко поют Святое Имя
для удовольствия Шри Кришны».

Надо также помнить, что, согласно шастрам, слава шри-харинама-
киртаны в сотни раз превосходит славу харинама-джапы, так как человек,
который повторяет джапу, очищается только сам, однако тот, кто громко
поет нама-санкиртану, очищается сам и очищает все живые существа,
слушающие пение.

Об этом говорит в «Нарадия-пуране» Махараджа Прахлада:

джапато харинfмfни
стхfне iата-гуtfдхика{

fтманfv ча путfтй уччаир
джапан iротhн пунfти ча

«Громкое пение Святого Имени Господа Хари в сто раз могущественнее
тихого повторения. Человек, который поет Святое Имя громко, очищается
сам и очищает всех, кто слышит его пение».

Некоторые люди думают, что маха-мантру — Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама,
Харе Харе — нужно повторять только как джапу. Они запрещают громко
петь эту маха-мантру. Однако Шри Чайтанья Махапрабху, который Сам
совершал бхагаван-нама-санкиртану и распространял ее, провозгласил,
что эта мантра является маха-мантрой для Кали-юги.

Он лично повторял маха-мантру как джапу, подсчитывая, сколько
Имен было произнесено. Но, кроме этого, не ведя учет произнесенных
Имен, переполненный глубокими духовными эмоциями, с воздетыми
руками, один или вместе с другими, Он совершал санкиртану. В «Шри
Чайтанья-бхагавате» и в священных книгах Шри Кави Карнапуры и других
госвами приводится множество свидетельств этому. Таким образом,
садхаки могут повторять маха-мантру как джапу, подобно нама-ачарье
Шриле Харидасу Тхакуру, а также могут совершать киртану — петь Святое
Имя громко.
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64. IIррbb--ввhhннддffввааннаа--ввffссаа
Жить в Шри Вриндаване

Слава Шри Вриндавана-дхамы не знает границ, так как это вечная
обитель божественных, чарующих развлечений Сваям-Бхагавана
Враджендра-нанданы Шри Кришны — олицетворенной расы и вместилища
всей сладости и великолепия. Шри Вриндавана пропитана возвышенными
играми Махабхава-майи Шримати Радхики и Расараджи Шри Кришны.
Если садхака живет и совершает там садхану и бхаджану, эти игры очень
скоро проявляются в его собственном сердце. Непреклонная решимость
жить во Врадже, которую имели высокочтимые шесть Госвами, не имеет
себе равных. Шрила Прабодхананда Сарасвати пишет в своей «Шри
Вриндавана-махимамрите» (Шатака, 12.78):

iрb-вhндfвана мама пfванаv твам эва
iрb-вhндfвана мама джbванаv твам эва
iрb-вhндfвана мама бхeшанаv твам эва
iрb-вhндfвана мама сад-йаiас твам эва

«О Вриндавана, ты делаешь меня чистым! О Вриндавана, ты моя жизнь! О
Вриндавана, ты мое украшение! О Вриндавана, ты моя добродетельная
слава!»

В «Стававали» (Сва-нияма-дашака, 2) Шрипада Рагхунатха дас Госвами
обнаруживает огромную любовь к Враджа-дхаме и глубокую веру в нее.
Исполненный непоколебимой решимости жить во Врадже, он говорит:

на чfнйатра кшетре хари-тану-санfтхе ’пи суджанfд
расfсвfдаv премtf дадхад апи васfми кшаtам апи

самаv тв этад грfмйfвалибхир абхитанванн апи катхfv
видхfсйе саvвfсаv враджа-бхувана эва пратибхавам

«Несмотря на то что в каких-нибудь других дхамах можно лицезреть шри-
виграху Шри Кришны и наслаждаться хари-катхой, любовно
изливающейся из уст возвышенных преданных, я не желаю находиться там
и мгновения. Я буду рождение за рождением жить во Враджа-бхуми, даже
если мне выпадет общаться с грубыми обывателями, которые беседуют
только на мирские темы».

Из перечисленных шестидесяти четырех анг бхакти последние пять
являются самыми важными. Даже если человек лишь слегка соприкоснется
с ними, не совершив при этом оскорблений, к нему благодаря своей
исключительной силе придет бхава-бхакти. Обретя ништху в одну или
несколько этих главных анг, он обязательно достигнет совершенства.
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йатхf fгаме —
йfнаир вf пfдукаир вfпи гаманаv бхагавад-гhхе девотсавfдй асевf ча

апраtfмас тад-аграта{ уччхишnе вfпй аiауче вf бхагавад
ванданfдикам эка-хаста-праtfмаi ча тат пурастfт прадакшиtам
пfда-прасfраtаv чfгре татхf парйаyка-бандханаv iайанаv
бхакшаtаv чfпи митхйf-бхfшаtам эва ча уччаир-бхfшf митхо джалпа
роданfди тад-аграта{ ниграхfнуграхау чаива нишnхура-крeра-
бхfшаtаv камбалfвараtаv чаива пара-ниндf пара-стути{ аiлbла-
бхfшаtаv чаива адхо-вfйу-вимокшаtаv iактау гауtопачfраi ча
аниведита-бхакшаtаv тат-тат-кfлодбхавfнfv ча пхалfдbнfм
анарпаtаv винийуктfваiишnасйа вйаuджанfде{ самарпаtаv пhшnхb
кhтйfсанаv чаива парешfм абхиванданаv гурау маунаv ниджа-
стотраv деватf-нинданаv татхf апарfдхfс татхf вишtор
двfтриviат парикbртитf{.

варfхе ча апарfдхаi ча те ’пи саyкшипйа ликхйанте йатхf —
«рfджfнна-бхакшанаv, дхвfнтfгfре харе{ спарiа{, видхиv винf харй-
eпасарпаtаv, вfдйаv винf тад-двfродгхfnанаv, куккурfди-душnа-
бхакшйа-саyграха{, арчане мауна-бхаyга{, пeджf-кfле виy утсаргfйа
гаманаv, гандха-мfлйfдикам адаттвf дхeпанам, анарха пушпеtа
пeджанам.

акhтвf данта-кfшnхаv ча кhтвf нидхуванаv татхf спhшnвf
раджасвалfv дbпаv татхf мhтакам эва ча рактаv нbлам адхаутаv
ча пfракйаv малинаv паnаv паридхfйа, мhтаv дhшnвf вимучйfпfна-
мfрутаv кродхаv кhтвf iмаifнаv ча гатвf бхуктвfпй аджbрtа-бхук
бхуктвf кусумбхаv пиtйfкаv таилfбхйагаv видхfйа ча харе{ спарiо
харе{ карма караtаv пfтакfв ахам».
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татхf татраивfнйатра — бхагавач-чхfстрfнfдара — пeрвакам
анйа ifстра — правартанам, iрb-мeрти саммукхе тfмбeла
чарваtам, эраtlfди — патрастха — пушпаир арчанам, fсура кfле
пeджf, пbnхе бхeмау вf упавиiйа пeджанам; снапана кfле вfма
хастена тат-спарiа{, парйушитаир йfчитаир вf пушпаир арчанам,
пeджfйfv нишnхbванам, тасйfv свагарва пратипfданам, тирйак
пуtlра-дхhти{, апракшfлита-пfдатве ’пи тан-мандира-правеiа{,
аваишtава паква ниведанам, аваишtава дhшnена пeджанам,
вигхнеiама пeджайитвf капfлинаv дhшnвf вf пeджанам, накхfмбха{
снапанам, гхармfмбулиптатве ’пи пeджанам, нирмfлйа лаyгханам,
бхагавач-чхапатхfдайо ’нйе ча джuейf{.

ØØððèè  ÁÁèèííääóó-ââèèêêààøøèèííèè-ââððèèòòòòèè

Как уже говорилось, человек должен избегать оскорблений при
поклонении Божеству. В «Агама-шастре» перечисляется тридцать две сева-
апарадхи: 1) входить в храм обутым, 2) въезжать в храм на паланкине, 3)
пропускать праздники, посвященные ишта-деве, Господу своего сердца, 4)
находясь прямо перед ишта-девой, не падать ниц перед Ним, 5) возносить
Господу молитвы с невымытыми после еды руками и ртом, 6) возносить
Господу молитвы в оскверненном состоянии, 7) кланяться на одну руку, 8)
обходя вокруг Господа, поворачиваться к Нему спиной (когда человек
обходит вокруг Господа, он должен сначала пройти справа от Божества,
затем за Ним, потом слева, и, наконец, вновь предстать перед Божеством.
Продолжая обходить вокруг Божества, надо поворачиваться перед Ним так,
чтобы не показывать Господу спину. В противном случае это будет
оскорблением), 9) вытягивать ноги перед Божеством, 10) сидеть перед
Божеством, обхватив руками поднятые колени, 11) лежать перед Божеством,
12) есть перед Божеством, 13) лгать перед Божеством, 14) громко
разговаривать перед Божеством, 15) беседовать перед Божеством с другими
людьми на мирские темы, 16) оплакивать что-нибудь житейское перед
Божеством, 17) покровительствовать кому-либо или кого-то отчитывать
перед Божеством, 18) резко разговаривать с другими перед Божеством, 19)
служить Божеству или появляться перед Ним в накидке из грубой ткани, 20)
хулить кого-либо перед Божеством, 21) восхвалять других, 22) непристойно
выражаться перед Господом, 23) пускать газы перед Господом, 24)
поклоняться Господу с помощью второстепенных, менее важных
предметов, когда есть возможность делать это пышно (то есть, если человек

может во время поклонения Божеству предложить Ему все основные
предметы, а именно: цветы, туласи, благовоние, лампаду и пищу, но
вместо этого предлагает только второстепенные, например воду, это
оскорбление), 25) принимать пищу, не преподнесенную Господу, 26) не
преподносить Господу фрукты и цветы, соответствующие времени года, 27)
в первую очередь самому наслаждаться чем-либо или преподносить это
кому-то другому и лишь затем предлагать остатки Господу, 28) сидеть
спиной к Божеству, 29) приветствовать других или кланяться им перед
Божеством, 30) молчать перед духовным учителем, что означает не
возносить молитвы и не кланяться ему, а также не отвечать на его вопросы,
31) хвалить себя, 32) порочить полубогов. Таковы тридцать две сева-
апарадхи. Садхака должен тщательно избегать их.

В «Вараха-пуране» упоминаются и другие сева-апарадхи. Вкратце, это:
кушать зерно, которым снабжает царь или правительство; прикасаться к
Божеству в доме или храме, которые погружены в темноту; приближаться к
Божеству, не соблюдая предписаний шастр; открывать дверь храма
беззвучно, например не позвонив в колокольчик; собирать для поклонения
то, чем успела насладиться собака или другое животное; нарушать молчание
во время поклонения Божеству; отлучаться во время поклонения, для того
чтобы справить нужду; преподносить благовоние, не преподнеся сначала
ароматное масло и цветочную гирлянду; преподносить бесполезные цветы;
поклоняться Господу с непочищенными зубами или не омывшись после
полового сношения; поклоняться Божеству после прикосновения к
женщине во время менструации у нее, а также к светильнику либо к
мертвому телу; совершать поклонение в красной или синей одежде, а также
в нестиранной, грязной или чужой одежде; поклоняться Господу после того,
как увидел мертвое тело; пускать газы во время поклонения Божеству;
поклоняться Господу, находясь в гневе, после посещения места кремации
или с несварением желудка; прикасаться к Божеству и поклоняться Ему
после массажа с маслом. Каждый из этих поступков — оскорбление.

В других священных писаниях приводятся еще сева-апарадхи, на
которые надо обратить внимание: пренебрегая связанными с Господом
шастрами, проповедовать идеи из прочих книг; жевать перед Божеством
бетель (тамбулу); преподносить Божеству цветки на листьях клещевины
или иных запрещенных растений; поклоняться в запрещенное время (когда
велико влияние демонических сил); поклоняться, сидя на деревянном
табурете с четырьмя ножками либо вообще безо всякой подстилки (асаны);
омывая Господа, касаться Его левой рукой; преподносить завявшие цветы
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или цветы, которые уже просили другие люди; плеваться во время
поклонения; хвалить себя, например: «Я превосходный пуджари»; наносить
на лоб кривую тилаку; входить в храм, не омыв стопы; подавать Господу
зерно, приготовленное невайшнавом; поклоняться Божеству в присутствии
невайшнава; поклоняться Божеству, увидев капалику* и не совершив после
этого сначала поклонение Господу Шри Нрисимхадеве; омывать Господа
водой, которой коснулся ноготь; поклоняться, когда тело покрыто
испариной; переступать через подношение Господу; клясться именем
Господа. В священных писаниях упоминается много и других сева-апарадх.

* Капалика — последователь особой секты шиваитов-аскетов, которые носят с собой
человеческие черепа и едят из них.

66
ÍÍààììàà-ààïïààððààääõõàà-ããóóððóóòòââàà
ÒÒÿÿææååññòòüü  ííààììàà-ààïïààððààääõõèè

сарвfпарfдха кhд апи
мучйате хари саviрайfт
харер апй апарfдхfн йа{

курйfд дви-пада пfviана{

нfмfiрайа{ кадfчит сйfт
таратй эва са нfмата{
нfvно ’пи сарва-сухhдо

хй апарfдхfт пататй адха{

ØØððèè  ÁÁèèííääóó-ââèèêêààøøèèííèè-ââððèèòòòòèè

Садхаки должны всегда внимательно следить за тем, чтобы не совершать
перечисленных выше оскорблений. Тем не менее тот, кто совершает
всевозможные оскорбления, будет прощен, если найдет прибежище у
лотосных стоп Шри Хари. Но и самого гнусного и низкого человека
(двуногое животное), который тяжко оскорбляет стопы Шри Хари, Святое
Имя без посторонней помощи милостиво очистит от таких оскорблений,
если он когда-либо примет покровительство шри-харинамы. В этом нет ни

малейшего сомнения. Поэтому шри-харинама — лучший друг каждого.
Однако, если человек оскорбит стопы Святого Имени, его падение
неотвратимо. (Приведенные выше два стиха — это цитата из «Бхакти-
расамрита-синдху» 1.2.119 – 120.)

77
ÍÍààììàà-ààïïààððààääõõàà

атха нfмfпарfдха даiа: йатхf — ваишtава-ниндfди-
ваишtавfпарfдха{; вишtу-iивайо{ пhтхаг-biвара-буддхи{; iрb-
гурудеве манушйа-буддхи{; веда-пурftfди ifстра-ниндf; нfмни артха-
вfда{; нfмни ку-вйfкхйf вf кашnа-калпанf; нfма-балена пfпе
правhтти{; анйа iубха кармабхир нfма-сfмйа-мананам; аiраддха-
джане нfмопадеiа{, нfма мfхfтмйе iруте ’пи апрbти{ — ити
даiадхf.

ØØððèè  ÁÁèèííääóó-ââèèêêààøøèèííèè-ââððèèòòòòèè

Ниже описываются десять видов нама-апарадхи — оскорблений,
которые можно совершить в связи с повторением Святого Имени Господа.
1. Оскорблять вайшнавов, пороча их и т. д. (ниндf-fди). Слово fди
относится к шести видам вайшнава-апарадхи, перечисленным в
следующем стихе из «Сканда-пураны», который приводится в «Бхакти-
сандарбхе» (265):

ханти ниндати ваи двешnи
ваишtавfн нfбхинандати

крудхйате йfти но харшаv
дарiане патанfни шаn

«Бить вайшнавов, порочить их, питать злобу к вайшнавам или завидовать
им, не приветствовать вайшнавов, гневаться на вайшнавов, а также не
радоваться, завидев их, — таковы шесть видов вайшнава-апарадхи, из-за
которых человек низко падает».
2. Считать Господа Шиву Всевышним, отдельно существующим и
независимым от Господа Вишну.
3. Считать Шри Гурудеву обыкновенным человеком.
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4. Порочить Веды, Пураны и другие священные писания.
5. Считать, что величие шри-харинамы — плод воображения, или, иными
словами, думать, будто харинама в действительности не настолько
могущественна, как восхваляют Ее шастры.
6. Сочинять ложные толкования шри-харинамы, или, иначе говоря,
отвергать признаное и общеизвестное объяснение харинамы, которое дают
шастры, и безрассудно выдумывать нечто поверхностное, например: «Так
как Господь не материален (ниракара) и лишен облика (арупа) и имени
(анама), Его имя — плод воображения».
7. Снова и снова грешить, зная, что, если просто произнести Святое Имя,
Оно, благодаря своему могуществу, избавит от последствий греха.
8. Приравнивать разнообразные религиозные ритуалы и благочестивые
действия к повторению шри-харинамы.
9. Давать наставления о шри-харинаме тем, кто не имеет веры.
10. Не пробуждать в себе любви к Святому Имени, даже слушая о Его славе.

Этих десяти оскорблений надо старательно избегать. Занимаясь хари-
бхаджаной, человек должен быть предельно внимательным, чтобы, прежде
всего, не совершать сева-апарадх и нама-апарадх. Надо сознавать, что эти
апарадхи являются серьезными препятствиями на пути бхаджаны, и
приложить все свои усилия, чтобы избавиться от них. Не избавившись от
этих оскорблений, садхака не сможет продвинуться в бхаджане ни на шаг,
— напротив, он обязательно падет.

Садхака также должен быть всегда начеку, чтобы, поклоняясь арча-
виграхе, не совершать сева-апарадх. Сева-апарадхи, которые садхака,
служа Божеству, совершает неосознанно, смягчаются, если он всем сердцем
вручает себя Господу Хари, возносит Ему молитвы и, особенно, принимает
покровительство шри-харинамы. Святое Имя милостиво простит ему все
сева-апарадхи. Шри-харинама милосерднее шри-виграхи. Однако, если
человек нашел прибежище у шри-харинамы, но не следит за тем, чтобы
избегать нама-апарадх, он неминуемо падет.

88
ÂÂààééääõõèè-ááõõààêêòòèè

атха ваидхb лакшаtам — iраваtа кbртанfдbни ifстра ifсана
бхайена йади крийанте тадf ваидхb-бхакти{.

Теперь будут описаны признаки вайдхи-бхакти. Вайдхи-бхакти — это
когда анги бхакти, такие, как шравана и киртана, совершаются из страха
нарушить предписания шастр.

Комментарий Шри Чакравартипады на санскрите

атхfтра сfдханfдау правhтти-сfмfнйе кутрачит лобхасйа
кfраtатваv кутрачит ifстра ifсанасйа. татра ча йасйfv бхактау
лобхасйа кfраtатваv нfсти кинту ifстра-ifсанасйаива сf ваидхbтй
fха йатрети. рfго ’тра iрb-мeртер дарiанfд даiама-скандхbйа
тат-тал-лbлf iраваtfд бхаджане лобхас тад анавfптатвfт тад
анадхbнатвfд-дхето{ ifстрасйа ifсаненаива йf правhттир
упаджfйате сf бхактир ваидхb учйате.

ØØððèè  ÁÁèèííääóó-ââèèêêààøøèèííèè-ââððèèòòòòèè

Бхакти бывает двух видов — вайдхи-бхакти и рагануга-бхакти. Как
правило, садхана обоих видов бхакти состоит примерно из одних и тех же
анг. Тем не менее между двумя этими видами бхакти существует особое
различие. Одних преданных практиковать бхакти побуждает страстное
стремление, жажда (лобха), в то время как других — предписания шастр.
Садхана-бхакти, которое человек практикует не потому, что им движет
сильное желание, а потому, что его к этому подталкивают предписания
шастр, называется вайдхи-бхакти:

йатра рfгfнавfптатвfт
правhттир упаджfйате
ifсаненаива ifстрасйа

сf ваидхb бхактир учйате
Б.-р.-с., 1.2.6

Надо понять, что имеется в виду под предписаниями шастр. В
«Шримад-Бхагаватам» и во всех других священных писаниях говорится, что
совершать бхагавад-бхакти — это первейшая обязанность всех джив. Если
человек исполняет все свои мирские обязанности, но не занимается хари-
бхаджаной, он попадает в ужасные адские миры:
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йа эшfv пурушаv сfкшfд-
fтма-прабхавам biварам

на бхаджантй аваджfнанти
стхfнfд бхрашnf{ патантй адха{

Бхаг., 11.5.3

Четыре варны и четыре ашрама создал Сам Всевышний. Он —
изначальный Господь, повелитель и душа каждого. Поэтому, если человек,
принадлежащий к любой из четырех варн или ашрамов, пренебрегает
Господом и не поклоняется Ему, он утрачивает свое положение, варну и
ашрам и падает в ад.

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.26) Шрила Кавираджа
Госвами передает содержание этой шлоки следующими словами:

чари варtfiрамb йади кhшtа нfхи бхадже
свакарма карите се раураве паlи’ мадже

«Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры могут в совершенстве выполнять
свою варна-дхарму. Брахмачари, грихастхи, ванапрастхи и санньяси
могут безукоризненно следовать своей ашрама-дхарме. Однако если они не
поклоняются Шри Кришне, то, даже завоевав высокое положение в
обществе, они исчерпают запас своих благочестивых поступков и
непременно упадут в ад под названием Раурава».

В «Шримад-Бхагаватам» (7.1.32) Деварши Нарада говорит:

тасмfт кенfпй упfйена
мана{ кhшtе нивеiайет

«Главная, основная цель всех видов садханы — сосредоточить ум на
Кришне любым действенным способом».

Это утверждается и в «Падма-пуране»:

смартавйа{ сататаv вишtур
висмартавйо{ на джfтучит

сарве видхи нишедхf{ сйур
этайор эва киyкарf{

То, что шастры вменяют дживам в обязанность, называется видхи,
предписание, а то, что они запрещают, называется нишедха, запрет.
Установленная шастрами религия, или вайдха-дхарма, предполагает, что
дживы должны соблюдать правила и воздерживаться от запрещенных
действий. Основа всех предписаний, видхи, — всегда помнить Господа
Вишну. Любые наставления для всех варн и ашрамов даются в помощь
этому главному предписанию. Основа всех запретов, нишедха, — никогда
не забывать Господа. Любые запреты, такие, как не грешить и не быть
равнодушным к Господу, а также искупление грехов даются в помощь этому
главному запрету. Принять руководство шастр — значит соблюдать их
предписания и запреты. Когда джива занимается бхакти из страха
нарушить указания шастр, это называется вайдхи-бхакти.

Когда человек лицезрит шри-виграху Господа и слушает о сладостных
развлечениях Шри Кришны в детстве, отрочестве и юности, как они
описаны в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам», у него появляется сильное
желание (лобха) практиковать бхаджану. До тех пор пока сильного желания
не появилось, или, иными словами, пока человека заниматься бхакти
побуждает не лобха, а одни только указания шастр, такая практика
называется вайдхи-бхакти.

99
ÐÐààããààííóóããàà-ááõõààêêòòèè

атха рfгfнугf-лакшаtам — ниджfбхимата враджа-рfджа-
нанданасйа севf прfпти-лобхена йади тfни крийанте тадf рfгfнугf-
бхакти{; йад уктам —

севf сfдхака-рeпеtа
сиддха-рeпеtа чfтра хи

тад-бхfва-липсунf кfрйf
враджа-локfнусfрата{

кhшtаv смаран джанаv чfсйа
прешnхаv ниджа-самbхитам

тат-тат-катхf-ратаi чfсау
курйfд вfсаv врадже садf
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сfдхака-рeпеtа йатхfвастхита-дехена сиддха-рeпеtа антаi-
чинтитfбхbшnа тат севопайоги дехена. тасйа враджа-стхасйа iрb-
кhшtа прешnхасйа йо бхfво рати-виiешас тал-липсунf. враджа-локfс
тат-тат-кhшtа-прешnха-джанf{ iрb-рfдхf-лалитf-виifкхf-рeпа-
маuджарйй-fдйfс 1) тад-анугатf{ iрb-рeпа-госвfмb-прабхhтайаi ча
2) тешfм анусfрата{. татхf ча сиддха-рeпеtf мfнасb севf iрb-рfдхf-
лалитf-виifкхf-iрb-рeпа-маuджарйй-fдbнfм анусfреtа картавйf.
сfдхака-рeпеtа кfйикй-fди севfту iрb-рeпа-санfтанfди враджа-
вfсинfм анусfреtа картавй этй артха{. этена враджа-лока падена
враджа-стха iрb-рfдхf-лалитfдйf эва грfхйfс тfсfм анусfреtаива
сfдхака дехена кfйикй-fди севfпи картавйf. эваv сати тfбхир гуру-
падfiрайаtаикfдаib-врата ifлагрfма-туласb севfдайо на кhтfс
тад анугатер асмfбхир апи на картавйf итй fдхуникfнfv виматам
апи нирастам.

атаэва iрb-джbва-госвfми чараtаир апи асйа грантхасйа nbкfйfv
татхаивоктам. йатхf — враджа-локfс тат-тат-кhшtа-прешnха-
джанfс тад анугатfi ча ити. атха рfгfнугfйf{ парипfnbм fха
кhшtам итй fдинf. прешnхаv сва-прийатамаv киiораv нанда-
нанданаv смаран эвам асйа кhшtасйа тfдhiа-бхакта-джанам. атха
ча свасйа самйаг-bхитаv сва-самfна-вfсанам ити йfват. татхf ча
тfдhiаv джанаv смаран врадже вfсаv садf курйfт. сfмартхйе сати
iриман нанда-враджfвfса-стхfна-вhндfванfдау iарbреtа вfсаv
курйfт. тад абхfве манасfпbтй артха{.

ØØððèè  ÁÁèèííääóó-ââèèêêààøøèèííèè-ââððèèòòòòèè

Практика бхакти, анги которой (шравану, киртану и т. д.) садхака
совершает с неудержимым рвением (лобхой), для того чтобы обрести
служение сокровищу своего сердца — Враджараджа-нандане, Шри Кришне,
— называется рагануга-бхакти.

Рагануга-бхакти совершается двумя способами: 1) в садхака-рупе, то
есть с помощью внешнего тела, в котором садхака следует ангам бхакти,
и 2) в сиддха-рупе — с помощью зарожденного в сознании тела, годящегося
для того, чтобы выполнять идеальное служение (према-севу), о котором
садхака мечтает. Живя во Врадже и горячо стремясь к заветной цели —
достичь Шри Кришны и обрести божественные эмоции (бхаву) Его дорогих
приближенных (то есть рати к Шри Кришне), садхака должен следовать
по стопам вечных жителей Враджи, возлюбленного окружения Шри

Кришны, а именно: Шри Радхики, Лалиты, Вишакхи и Шри Рупы
Манджари. Садхака должен также хранить верность их последователям,
таким, как Шри Рупа Госвами, Санатана Госвами и другие. В своем
зарожденном в сознании теле, сиддха-рупе, он должен совершать служение
в уме (манаси-севу) под руководством вечных жителей Враджи — Шри
Радхи, Лалиты, Вишакхи и Шри Рупы Манджари. В своем внешнем теле,
садхака-рупе, он должен совершать видимое служение, беря пример с
полностью осознавших себя преданных, таких, как Шри Рупа и Санатана,
которые тоже являются жителями Враджи.

Здесь можно было бы возразить, что слово враджа-лока относится
только к Шри Радхе, Лалите и другим, и поэтому в садхака-дехе, внешнем
теле, человек должен совершать видимое служение, следуя их примеру.
Однако, если бы это было так, последователи этих вечных приближенных
Шри Кришны не видели бы необходимости выполнять анги бхакти, а
именно — принимать покровительство духовного учителя (шри-гуру-
падашрая), соблюдат экадаши, поклоняться шалаграме, поклоняться
туласи и т. д., ведь нигде же не упоминается, чтобы Шри Радха и Лалита
когда-либо занимались подобным. В действительности, этот ошибочный
вывод (апасиддханта), выдвигаемый скептиками, которые находятся под
влиянием новых, идущих вразрез с шастрами, взглядов, опровергается как
раз самим словом враджа-лока.

В своем комментарии к этой шлоке из «Шри Бхакти-расамрита-синдху»
(1.2.295) Шрила Джива Госвамипада объясняет то же самое. Он говорит, что
слово враджа-лока относится к возлюбленному окружению Шри Кришны
и их последователям, таким, как Шри Рупа Госвами и другие. Поэтому
человек должен совершать внутреннее служение (манаси-севу) посредством
сиддха-дехи, следуя по стопам Шри Рупы Манджари и других враджа-васи.
И в садхака-дехе он должен соврешать видимое служение, следуя по стопам
Шри Рупы Госвами и других.

КОММЕНТАРИЙ: Шесть Госвами, Шрила Кавираджа Госвами и другие
расика-вайшнава-ачарьи пришли к выводу, что рагануга-садхаки должны
чувствовать сладость лила-расы Враджендра-нанданы Шри Кришны.
Однако нельзя ощутить вкус лила-расы Шри Кришны, не войдя в шри-
гаура-лилу. Иными словами, только через посредство гаура-лилы садхака
сможет насладиться лила-расой Шри Кришны. В «Шри Чайтанья-
чаритамрите» (Мадхья, 25.271, 274) Шрила Кавираджа Госвами говорит об
этом так:
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кhшtа-лbлf амhта-сfра,    тfра iата iата дхfра
даiа-дике бахе йfхf хаите

се чаитанйа-лbлf хайа,    саровара акшайа,
манохаvса чарfха’ тfхfте

«Развлечения Шри Кришны — сама суть всей трансцендентной сладости.
Эти нектарные развлечения текут многими сотнями рек, разливаясь в
десяти направлениях. Игры Господа Чайтаньи — неиссякаемый водоем
нектарных развлечений Шри Кришны. О подобный лебедю ум! Купайся в
этом трансцендентном озере».

нfнf-бхfвера бхакта-джана,    хаvса-чакравfка-гаtа,
йfте сабе’ карена вихfра

кhшtа-кели сумhtfла,    йfхf паи сарва-кfла,
бхакта-хаvса карайе fхfра

«Преданные с различными трансцендентными настроениями подобны
лебедям и птицам чакравака, которые резвятся на глади трансцендентного
озера игр Кришны. Сладкие луковицы в основании стеблей лотоса — это
любовные игры Шри Кришны. Шри Кришна непрерывно устраивает эти
игры и, таким образом, они служат пищей для подобных лебедям
преданных, кто принял покровительство Шри Гаурасундары — вечного
воплощения випраламбха-расы и неотличного от Шри Кришны вечного
воплощения самбхога-расы».

То же самое говорит в своей книге «Прартхана» (13) и Шрила Нароттама
Тхакур:

гаура-према расfрtаве    се тараyге йебf leбе
се рfдхf-мfдхава-антараyга

«Гаура-према — океан расы. Того, кто окунается в волны этого океана,
подхватывают волны сокровенного личного служения Радхе-Мадхаве».

Шрила Кавираджа Госвами и Шрила Нароттама Тхакур написали эти
стихи для блага рагануга-садхак. Поэтому рагануга-садхаки должны
постигать вкус кришна-лилы через посредство гаура-лилы. Таким образом,
необходимо помнить гаура-лилу и следовать вечному окружению Господа
Чайтаньи. И поскольку садхаки непременно должны следовать гаура-

парикарам, они обязаны выполнять анги бхакти (гуру-падашрая,
экадаши-врата, туласи-сева, шри-шалаграма-сева и т. д.), которые
практиковали выдающиеся последователи Шримана Махапрабху, такие, как
Шрила Рупа Госвами и другие. В этом нет сомнений.

Вечный приближенный Шри Гаурасундары Шри Рупа Госвами служит
Шри Радхе-Кришне в кришна-лиле как Шри Рупа Манджари. Шри Рупа
Манджари, проникнувшись настроением садхаки, пришла как Шрила Рупа
Госвами, который то и дело рыдал и страстно молился о служении Шри
Югале. Порой, плача, он настолько глубоко погружался в переживания
Рупы Манджари, что испытывал радость непосредственного служения.
Поэтому рагануга-садхаки обязаны следовать Шри Рупе-Санатане и
другим Госвами. В противоположность этому есть те, кто самодовольно
считает себя расика-садхакой, но в то же время не признает анги бхакти,
такие, как гуру-падашрая и экадаши-врата. Они никогда не удостоятся
права служить Шри Югале.

Данная тема необычайно глубокая. Без милости Шри Гурудевы или
шуддха-расика-бхакт у садаки не получится постичь свое совершенное
духовное тело, сиддха-деху, с помощью одних лишь собственных усилий.
Однако размышления о своей нитья-сиддха-дехе приходят сами по себе
благодаря милостивому указанию Шри Гурудевы. Постоянно памятуя
ашта-калия-лилы (развлечения Кришны, которые Он устраивает в восьми
разных частях суток) и занимаясь служением в уме (манаси-севой) в своей
нитья-сиддха-дехе, человек достигает сначала сварупа-сиддхи — то есть
поднимается до уровня бхава-бхакти и начинает сознавать свой вечный
совершенный облик — и, наконец, васту-сиддхи. (Васту-сиддхи человек
достигает после того, как оставит свое тело и родится в бхаума-лиле
Кришны из чрева гопи. Он получет возможность общаться с вечным
окружением Кришны, очищается от последних следов отождествления себя
с материей и, когда его према усиливается, обретает васту-сиддхи.)

Однако нужно всегда помнить: не каждый обладает качествами,
необходимыми для того, чтобы совершать югала-севу, сосредоточенно
размышляя об Их трансцендентных (апракрита) ежедневных
развлечениях. Эту практику надо хранить в строжайшей тайне. Нельзя
раскрывать эти развлечения недостойным людям. Пока в сердце дживы,
порабощенной материей, не пробудилось подлинного жадного стремления
(лобхи) идти рага-маргом, эту тему нужно держать в секрете от нее.
Человек остается не достойным слушать о сокровенных, исполненных расы,
развлечениях Шри Югалы до тех пор, пока в его сердце не утвердилось
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представление о трансцендентной природе имени, облика, качеств и игр
Господа. Иными словами, человек должен усвоить, что имя, облик, качества
и игры Шри Кришны полностью состоят из чистой, духовной
трансцендентности (шуддха-чинмайя-сварупа). Когда недостойные люди
слушают или изучают эти игры, к ним на ум приходят только призрачные
мирские отношения между мужчиной и женщиной, что обрекает их на
падение. Они опускаются до гадкого разврата. Поэтому благоразумный и
осмотрительный ученик может войти в эти лилы после того, как по примеру
Деварши Нарады получит верное представление (самскару) об апракрита-
шрингара-расе.

Непреложный вывод таков: садхака может приступить к практике
(садхане) рагануга-бхакти, только обретя названные выше качества. Если
заниматься этой садханой, когда сердце еще заражено анартхами и в нем
нет подлинного рвения, результат будет обратным ожидаемому. Когда
появляется настоящее рвение к враджа-бхаджане, человек должен прежде
всего принять покровительство преданного, который дорог Шри
Гаурасундаре — неотличному во всех отношениях от Шри Враджендра-
нанданы. Возлюбленные преданные Господа Гауры научат нас, как идти
путем рагануга-садханы согласно нашим возможностям и способностям. В
противном случае, если человек окажется в дурном окружении и по чьему-
то опрометчивому совету станет подражать бхаджане тех, кто находится на
высочайшем уровне, и притворяться, будто принял свою сиддха-деху, он
получит только вред.

Некоторые люди превратно толкуют наставление, что бхаджану надо
совершать в духе жителей Враджи, и считают себя Лалитой, Вишакхой и
другими. Будучи мужчинами, они облачаются в женские одежды и
занимаются  бхаджаной, делая вид, что они сакхи. Подобной
деятельностью они портят себя и окружающих. Они думают: «Я Лалита», «Я
Вишакха». Такое отношение ведет к аханграха-упасане, которая
свойственна майявади. (Аханграха-упасана — это вид поклонения, в ходе
которого человек считает себя неотличным от объекта поклонения.) Эти
люди становятся оскорбителями лотосных стоп Лалиты и Вишакхи и
падают в ужаснейшие адские миры.

Никто не удостоится служить Югала-кишоре в Их супружеских забавах,
если не будет до конца верен враджа-гопи. Даже среди сакхи есть
манджари-сакхи, которые сами следуют старшим сакхи. Шриман
Махапрабху также проявлял стремление совершать бхаджану в духе
приверженности манджари-сакхи. Этот вывод подтверждается в «Шримад-

Бхагаватам» и шастрах, написанных нашими Госвами. Для того чтобы
следовать манджари-бхаве, человек обязательно должен идти по стопам
Рупы Госвами, Санатаны Госвами и других приближенных Шри
Гаурасундары. Шрила Нароттама Тхакур выразил это в своей песне, где он
говорит о поклонении в манджаре-бхаве. В одном из куплетов этой песни
он дает понять, какое желание томится в его сердце (Прартхана, 39):

iрb-рeпа-маuджарb-пада    сеb мора сампада
сеb мора бхаджана-пeджана

сеb мора прftа-дхана    сеb мора fбхараtа
сеb мора джbванера джbвана

«Лотосные стопы Шри Рупы Манджари — мое бесценное сокровище.
Сосредоточенное размышление о ее лотосных стопах и служение им —
высшая для меня бхаджана и пуджа. Ее стопы дороже мне самой жизни.
Они украшение моей жизни. Лишь ради них я живу».

Он также поет (Прартхана, 40):

iунb йfчи сfдху-мукхе бале сарва-джана
iрb-рeпа-кhпfйа миле йугала-чараtа

хf! хf! прабху санfтана гаура-парибfра
сабе мили вfuчхf-пeрtа караха fмfра

iрb-рeпера кhпf йена fмf прати хайа
се-пада fiрайа йfра, сеb махfiайа

прабху локанfтха кабе саyге лаuf йfбе
iрb-рeпера пfда падме море самарпибе

«Я слышал от святых вайшнавов, что только по милости Шрилы Рупы
Госвами можно достичь лотосных стоп Шри Югалы. Безудержно рыдая
вновь и вновь, Шри Нароттама Тхакур взывает: О Санатана Прабху! О
безгранично милосердные вайшнавы, приближенные Господа Гауры! Все
вы, пожалуйста, исполните мое заветное желание. Без устали я молюсь о
том, чтобы Шри Рупа Госвами пролил на меня свою милость. Как чудесно!
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Тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами, поистине
самый удачливый человек. Когда же мой Шрила Гурудева, Шрила Локанатха
Госвами, возьмет меня с собой, приведет к Шри Рупе Госвами и преподнесет
к его лотосным стопам?» ¤

Теперь будет рассказано, как практиковать рагануга-бхакти. Постоянно
размышляя о Шри Кришне в тех Его развлечениях, которые дороже всего
сердцу садхаки, а также о возлюбленном окружении Шри Кришны,
которому он желает следовать, садхака должен всегда жить во Врадже и с
неослабной привязанностью слушать соответствующую лила-катху. Он
должен размышлять о Кришне как о навакишоре (цветущем юноше) и
натаваре (самом искусном танцоре) и одновременно помнить Шри Рупу
Манджари и других прия-сакхи Шри Кришны, которые глубоко
проникнуты чувствами, лелеемыми в сердце садхаки. Неотрывно
сосредоточенный на таких размышлениях, садхака должен всегда жить во
Врадже. Если возможно, он должен переехать во Враджу — во Вриндавану,
в Нанда-гаон, на Варшану, к подножию Говардханы, на берега Шри Радха-
кунды или в другие места во Врадже. В противном случае ему надо
поселиться во Врадже своими мыслями.

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.156 – 157, 159, 161, 164) о
практике рагануга-бхакти говорится следующее:

бfхйа, антара, — ихfра дуи та’ сfдхана
‘бfхйе’ сfдхака-дехе каре iраваtа-кbртана

‘мане’ ниджа-сиддха-деха карийf бхfвана
рfтри-дине каре врадже кhшtера севана

ниджfбхbшnа кhшtа-прешnха пfчхе та’ лfгийf
нирантара севf каре антарманf хаuf

дfса-сакхf-питрfди прейасbра гаtа
рfга-мfрге ниджа-ниджа-бхfвера гаtана

эи мата каре йебf рfгfнугf-бхакти
кhшtера чараtе тfyра упаджайа ‘прbти’

«Рагануга-бхакти практикуется двояко — в садхака-шарире, внешнем
теле, и в сиддха-шарире, внутреннем совершенном, духовном облике.
Внешне, в садхака-дехе преданный совершает анги бхакти — шравану,
киртану и т. д. В сиддха-шарире, милостиво раскрытой духовным
учителем, он день и ночь служит во Врадже Шри Радхе-Кришне-Югале. Он
должен постоянно с упоением служить Югала-кишоре, следуя по стопам
возлюбленных приближенных Шри Кришны, к которым тянется сердце
садхаки, то есть к служению которых у него развилась лобха. Следуя
соответствующему его собственной духовной природе духу и настроению
(бхаве) одного из приближенных Кришны среди Его слуг, друзей,
родителей или возлюбленных, садхака обретает такую же самую любовь к
лотосным стопам Шри Кришны, какую испытывает к ним тот
приближенный Кришны, которому садхака следует. В этом заключается
практика рагануга-бхакти».

1100
ÄÄààëëüüííååééøøåååå  îîïïèèññààííèèåå  ððààããààííóóããàà-ááõõààêêòòèè

татра рfгfнугfйfv смараtасйа мукхйатвам. тач ча смараtаv
ниджа-бхfво чит-лbлfвеiа свабхfвасйа iрb-кhшtасйа тат-прийа-
джанасйа ча. татхаива кbртанfдикам апи арчанfдfв апи мудрf-
нйfсfди-двfракf-дхйfнfди-рукмиtй-fди пeджfдикам апи ниджа-бхfва-
прfтикeлйfд fгамfди-ifстра-вихитам апи на курйfд ити, бхакти-
мfрге киuчит киuчит аyга-ваикалйе ’пи дошfбхfва смараtfт.

на хй аyгопакраме дхваvсо
мад-дхармасйоддхавftв апи

майf вйавасита{ самйаy
ниргуtатвfд анfiиша{

Бхаг., 11.29.20

аyгиваикалйе ту астй эва доша{. йад уктам —

iрути-смhти-пурftfди-
паuчарfтра-видхиv винf

аикfнтикb харер бхактир
утпfтfйаива калпате
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йади чfнтаре рfго вартате, атха ча сарвам эва видхи дhшnйаива
кароти, тадf двfракfйfv рукмиtйfдитваv прfпноти.

ØØððèè  ÁÁèèííääóó-ââèèêêààøøèèííèè-ââððèèòòòòèè

В рагануга-бхакти, о котором только что шла речь, главной ангой
является смарана (памятование). Смарана должна быть направлена на
Кришну и Его возлюбленных приближенных, чьи развлечения (лилы),
эмоциональный экстаз (авеша) и нрав (свабхава) соответствуют
собственному внутреннему духовному настроению садхаки. Остальные
анги бхакти — киртана и другие — также должны быть связаны с
Кришной и Его любимым окружением, кто отличается развлечениями,
эмоциональным экстазом и нравом, благоприятными для собственного
внутреннего духовного настроения садхаки.

В ходе арчаны (поклонения Божеству) рекомендуется применять мудры
(особые положения рук с перекрещенными пальцами), ньясу (направление
пран, пяти воздушных потоков тела, в ум или мысленное размещение
Божеств в различных частях тела), медитацию на Двараку, поклонение
царицам Двараки и т. д. Хотя эти анги бхакти и предписаны в «Агама-
шастре», их не совершают на пути рагануга-бхакти, потому что они
неблагоприятно сказываются на индивидуальном духовном настроении
садхаки, то есть являются бхава-пратикулой.

Таким образом, бхакта может отказаться от определенных анг либо
совершать их неполностью, и тем не менее это не отразится пагубно на его
садхане. Об этом говорит бхакте Уддхаве Бхагаван Шри Кришна:

на хй аyгопакраме дхваvсо
мад-дхармасйоддхавftв апи

майf вйавасита{ самйаy
ниргуtатвfд анfiиша{

«О Уддхава! Если человек приступил к практике бхакти-дхармы, которая
состоит из связанных со Мной шраваны и киртаны, то, даже не уделяя
внимания определенным ангам, он не причинит и малейшего вреда ростку
бхакти, так как бхакти-дхарма не имеет ничего общего с гунами
материальной природы. Бхакти-дхарму невозможно ничем разрушить,

потому что Я оберегаю ее для Своих чистых преданных, нишкама-бхакт»
(Бхаг., 11.29.20).

Если человек идет по пути бхакти, то, не выполняя разнообразных
обязанностей, которые предписаны варнашрамой, или исключая из своей
практики определенные анги бхакти, он не навлечет на себя вреда. Это
нормально. Но если он пренебрегает какой-либо из основных анг бхакти,
такой, как принятие покровительства истинного духовного учителя,
шравана, киртана и т. д., несомненно, он накличет на себя беду. Поэтому
садхака ни в коем случае не должен уклоняться от главных анг бхакти. Так
гласит «Агама-шастра», которая цитируется в «Бхакти-расамрита-синдху»
(1.2.101):

iрути-смhти-пурftfди-
паuчарfтра-видхиv винf

аикfнтикb харер бхактир
утпfтfйаива калпате

«Если человек служит Господу Хари с беззаветной преданностью, но в то же
время нарушает предписания, данные в шрути, смрити, Пуранах и
„Нарада-панчаратре“, это приведет его к нежелательным последствиям (к
анартхам)».

Надо учесть еще и то, что преданный, в чьем сердце есть сильное желание
(лобха) проникнуться духовным настроением враджаваси, но который
совершает все анги бхакти в соответствии с видхи-маргом, обретет
преданность только Рукмини и другим главным царицам Двараки. Иными
словами, он достигнет положения царицы Двараки.

КОММЕНТАРИЙ: Поскольку в рагануга-бхакти преобладает практика
смараны, некоторые люди занимаются показной уединенной бхаджаной,
хотя в их сердце все еще полно анартх и настоящая рага не появилась. Они
считают себя рагануга-бхактами и приступают к размышлениям об
ашта-калия-лилах. Однако их попытки изображать исключительную
преданность, описанную в стихе iрути-смhти-пурftfди, приносят им
огромные беспокойства. Недостойные люди, опутанные анартхами,
получают от кого попало так называемое сиддха-пранали и, делая вид, что
совершают бхаджану, начинают думать, будто они готовы практиковать
рагануга-бхакти. Но притворством, не имея подлинного жадного
стремления (лобхи), нельзя приобрести необходимые качества.
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Поскольку видхи-марг смешан с настроением Двараки и благоговейным
отношением к Шри Кришне (айшварьей), невозможно удостоиться
служения Враджендра-нандане Шри Кришне, идя этим путем. Это
подтверждается в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.226): видхи-мfрге
нfхи пfийе брадже кhшtачандра — «Невозможно достичь Шри
Кришначандры во Врадже, следуя видхи-маргом». ¤

1111
ÏÏÿÿòòüü  ððààççííîîââèèääííîîññòòååéé  ððààããààííóóããàà-ññààääõõààííûû

атрfйаv вивека{ враджа-лbлf-парикара-стха-ihyгfрfди-бхfва-
мfдхурйе iруте «идаv мамfпи бхeйfт» ити лобхотпатти-кfле
ifстра-йуктй апекшf на сйfт. тасйfv ча сатйfv лобха тв
асйаивfсиддхе{. на хи кеначит кутрачит ifстра дhшnйf лобха{
крийате. кинту лобхйе вастуни iруте дhшnе вf свата эва лобха
утпадйате. татаi ча тад бхfва прfптй упfйа-джиджufсfйfv
ifстрfпекшf бхавет, ifстра эваv прfптй упfйа ликханfт
нfнйатра. тач ча ifстраv бхаджана пратипfдакаv iрb-бхfгаватам
эва. тешу бхаджанешв апи мадхйе кfничит тад бхfва майfни кfничит
тад бхfва самбандхbни кfничит тад бхfвfнукeлfни кfничит тад
бхfвfвируддхfни кfничит тад бхfва пратикeлfнbти паuча видхfни
сfдханfни. татра дfсйа сакхйfдbни бхfва майfнй эва. гуру пад-
fiрайато мантра джапfдbни татхf прешnхасйа ниджа
самbхитасйа тат прийа-джанасйа ча сама йочитfнfv лbлf-гуtа-рeпа-
нfмнfv iраваtа-кbртана-смараtfни вивидха паричараtfни ча бхfва
самбандхbни.

тат прfптй уткаtnхfйfм экfдаib джанмfшnамb кfртика-врата
бхога-тйfгfдbни тапо-рeпftи татхfiваттха туласйfди
саммfнанfдbни тад бхfвfнукeлfнй эва. нfмfкшара-мfлйа-нирмfлйfди
дхfраtа праtfмfдbни тад бхfвfвируддхfни. уткfнй этfни сарвftи
кармftи картавйfни. нйfса-мудрf двfракfди дхйfнfдbни тад бхfва
пратикeлfни рfгfнугfйfv варджанbйfни. эваv свfдхикfрочитfни
ifстрешу вихитfни картавйfни, нишиддхfни ту сарвftи
варджанbйfни.

ØØððèè  ÁÁèèííääóó-ââèèêêààøøèèííèè-ââððèèòòòòèè

Надо понять отличительную особенность рагануга-бхакти. Слушая о
том, насколько сладостно супружеское настроение (или настроение в других
расах), которым проникнуты вечные приближенные Кришны во враджа-
лиле, человека охватывает мысль: «И я буду испытывать такие же чувства».
Когда возникает подобное жадное стремление, садхака больше не зависит
от доводов шастр. Если он все еще зависит от доводов шастр, значит, его
духовная жажда не достигла зрелости. Иначе говоря, надо понимать, что у
садхаки еще не появилось духовной жажды, так как духовную жажду
нельзя увидеть в человеке, который зависит от доводов шастр. На самом
деле жадное стремление достичь заманчивой цели возникает само собой,
когда слушаешь о ней или видишь ее.

Однако, после того как у садхаки появилась духовная жажда и он
задается вопросом: «Как я могу обрести эту враджа-бхаву, к которой меня
неудержимо влечет?» — он зависит от шастр, потому что в шастрах, и
только в шастрах, описывается путь, ведущий к этой цели. Шастра,
которая учит данному пути, — это «Шримад-Бхагаватам»: он указывает, как
совершать бхагавад-бхаджану.

Среди анг бхаджаны некоторые состоят из бхавы (тад-бхава-майя),
некоторые связаны с бхавой (тад-бхава-самбандхи), некоторые
способствуют бхаве (тад-бхава-анукула), некоторые совместимы с бхавой
и не препятствуют ей (тад-бхава-авируддха) и некоторые препятствуют
бхаве (тад-бхава-пратикула). Таким образом, получается, что есть пять
разновидностей садханы, которые описаны ниже.

1. Бхава-майя

Бхава-майя-садханой называются четыре главных вида отношений:
дасья, сакхья, ватсалья и мадхура. (Когда шравана, киртана и другие
подобные анги бхакти пронизаны одной из бхав — дасьей, сакхьей и т. д.,
— они питают растущее в сердце садхаки дерево премы. Поэтому дасья,
сакхья и т. д. называются бхава-майя-садханой.)

2. Бхава-самбандхи

Бхава-самбандхи-садханой называются такие анги бхакти, как
принятие покровительства духовного учителя, мантра-джапа, шравана,
киртана и смарана имени, облика, качеств и соответствующих разным
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частям суток развлечений драгоценнейшего Шри Кришны и возлюбленных
приближенных Кришны, к которым влечет садхаку, а также всевозможное
служение им. (Бхава-самбандхи — это вещественная причина бхавы,
упадана-карана, или то, благодаря чему бхава достигает зрелости. Бхава
формируется, принимает очертания благодаря различным ангам бхакти
— гуру-падашрая и т. д. Таким образом, эти анги называются бхава-
самбандхи-садханой, или связанными с бхавой.)

3. Бхава-анукула

Соблюдение экадаши, Джанмаштами и картика-враты, отказ от
чувственных наслаждений и прочие самоограничения, предпринимаемые
для удовольствия Кришны, выражение почтения туласи, дереву пипала
(священной смоковнице) и другие подобные анги бхакти, которые
совершаются с огромным рвением, для того чтобы обрести заветную бхаву
одного из четырех видов отношений начиная с дасьи, способствуют этой
бхаве. Иными словами, они помогают достичь этой бхавы, и потому
известны как бхава-анукула-садхана.

4. Бхава-авируддха-садхана

К бхава-авируддха-садхане относятся анги бхакти, подобные
следующим: носить цветочные гирлянды и другие преподнесенные
Божеству предметы и вещи, ставить на теле оттиск, изображающий буквы
шри-харинамы, кланяться. Бхава-авируддха — это то, что не препятствует
достижению бхавы. Садхака обязан выполнять все перечисленные до сих
пор анги бхакти.

5. Бхава-пратикула

От таких анг, как мысленное размещение Божеств в различных частях
тела (ньяса), применение мудр (особых положений рук с перекрещенными
пальцами), медитация на развлечения Кришны в Двараке, и других им
подобных надо отказаться на пути рагануга-бхакти, потому что они
препятствуют достижению желаемой бхавы, то есть являются бхава-
пратикулой.

Итак, согласно своему уровню, человек обязан совершать те анги
бхакти, которые предписаны шастрами, и отвергать те, что запрещены.

Òðåòüÿ  âîëíà  —  Áõàâà-ááõàêòè
Áõàêòè  íà  ñòàäèè  ïðîáóæäàþùåéñÿ

ýêñòàòè÷åñêîé  ëþáâè

1122
ÁÁõõààââàà-ááõõààêêòòèè

атха сfдхана-бхакти парипfкена кhшtа кhпайf тад бхакта кhпайf
вf бхfва-бхактир бхавати. тасйа чихнfни нава прbтй аyкурf{, йатхf
—

кшfнтир авйартха-кfлатваv
вирактир мfна-ieнйатf

fif-бандха{ самуткаtnхf
нfма-гfне садf ручи{

fсактис тад-гуtfкхйfне
прbтис тад-васати-стхале

итй fдайо ’нубхfвf{ сйур
джfта-бхfвfyкуре джане

Б.-р.-с., 1.3.25 – 26

тадf кhшtа сfкшfткfра йогйатf бхавати. мумукшу-прабхhтишу
йади бхfва чихнаv дhшйате тадf бхfва-бимба эва на ту бхfва{. аджuа-
джанешу бхfвач-чхfйf.

ØØððèè  ÁÁèèííääóó-ââèèêêààøøèèííèè-ââððèèòòòòèè

Теперь речь пойдет о бхава-бхакти. Бхава-бхакти невозможно достичь
с помощью какой бы то ни было садханы. На самом деле, когда садхака
постоянно совершает шравану, киртану и другие анги бхакти и когда
благодаря этому бхакти достигает зрелости, оно естественным образом
очищает сердце садхаки от всего нежелательного. И тогда по милости Шри
Кришны или Его преданных бхава-бхакти являет себя в таком чистом
сердце.
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КОММЕНТАРИЙ:

iуддха-саттва-виiеifтмf
према-сeрйfviу-сfмйа-бхfк
ручибхиi читта-масhtйа-

кhд асау бхfва учйате

«Бхава-бхакти (бхава-рупа кришна-анушилана) — это особое проявление
шуддха-саттвы. Иными словами, по своей извечной природе бхава-
бхакти — это явление, которое состоит исключительно из шуддха-
саттвы. Оно подобно лучу (кирана) солнца премы, и оно смягчает сердце
различными вкусами (ручи)» (Б.-р.-с., 1.3.1).

В своем комментарии к этому стиху Шрила Вишванатха Чакраварти
Тхакур пишет: «Когда описанному выше садхана-бхакти удается смягчить
сердце различными вкусами (ручи), оно называется бхава-бхакти. Здесь
слово ручи означает три вида вкусов: 1) бхагавад-прапти-абхилаша
(желание достичь Шри Кришны), 2) анакулья-абхилаша (желание делать
то, что благоприятно для Кришны) и 3) саухарда-абхилаша (желание
служить Господу с любовью). Извечная сущность, или сварупа, бхава-
бхакти заключается в том, что оно полностью состоит из шуддха-саттвы
(iуддха-саттва-виiеifтмf). Слово iуддха-саттва относится к
самопроявленной сознающей себя функции (самвит-вритти)
собственной внутренней духовной энергии Господа, известной как сварупа-
шакти.

Добавление слова виiеша к слову iуддха-саттва указывает на вторую
высшую энергию (маха-шакти) сварупа-шакти, называемую хладини.
Это означает, что шуддха-саттва-вишеша включает в себя также вершину
развития хладини-шакти — состояние, известное как маха-бхава. Таким
образом, эта высшая функция (парама-правритти), которая исполнена
желания действовать для блага Шри Кришны, которая сочетает в себе саму
суть энергий самвит и хладини и живет в сердцах вечных приближенных
Господа, будучи неразрывно связанной с состоянием их сердец (тадатма-
бхава), называется шуддха-саттва-вишешатма. Говоря проще, шуддха-
саттва-вишешатма — это нитья-сиддха-бхава, живущая в сердцах
вечных приближенных Шри Кришны. Это бхава-бхакти подобно первому
лучу солнца према-бхакти или ростку премы (према-анкура)».

В своем комментарии к «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила
Бхактивинода Тхакур объясняет этот стих очень понятным и доступным

языком. Мы приводим его слова для блага читателя: «Према-бхакти — это
плод садхана-бхакти. Есть два уровня према-бхакти: бхава и према. Если
прему сравнить с солнцем, о бхаве можно сказать, что она луч солнца
премы. Бхава имеет природу вишуддха-саттвы, и она смягчает сердце
различными вкусами (ручи). Вначале, когда описывались общие признаки
бхакти, было сказано, что бхакти подразумевает взращивание
деятельности, связанной с Кришной (кришна-анушилану). Бхава — это
уровень, на котором такое взращивание пропитано вишуддха-саттвой и
размягчает сердце с помощью ручи.

Когда бхава входит в сферу ума, она достигает с умом единства.
Естественно, бхава — это самопроявленное состояние, но, когда она
нисходит в сферу ума, это выглядит так, будто она появилась благодаря
умственным способностям. То, что именуется здесь бхавой, известно также
как рати. Хотя рати сладостно само по себе, оно дает ощущать сладость
Шри Кришны и всего, что с Ним связано.

Надо понять, что рати (слово рати также означает любовь, влечение), о
котором говорится здесь, — это особая бхава (слово бхfва также означает
любовь, влечение или эмоцию), которая полностью принадлежит к
духовному бытию (чит-таттва). Это не явление из безжизненного
материального мира. Рати, которое испытывают баддха-дживы по
отношению к материальным объектам чувств, то есть мирское влечение, —
всего лишь искаженное отражение крошечных отрывков подлинной
духовной бхавы, возникающее из-за соприкосновения дживы с материей.
Когда человек начинает развивать в материальном мире деятельность,
имеющую отношение к Верховному Господу, тогда рати, в своем
самосознающем проявлении (самвит-амша), дает вкус к достойным
объектам, которые связаны с Верховным Господом. И одновременно,
благодаря своему свойству даровать наслаждение (хладини), рати само по
себе приносит духовный восторг». ¤

С появлением бхава-бхакти можно наблюдать девять следующих
признаков:

кшfнтир авйартха-кfлатваv
вирактир мfна-ieнйатf

fif-бандха{ самуткаtnхf
нfма-гfне садf ручи{
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fсактис тад-гуtfкхйfне
прbтис тад-васати-стхале

итй fдайо ’нубхfвf{ сйур
джfта-бхfвfyкуре джане

«Кшанти (выдержка, или терпимость), авьяртха-калатва
(целесообразное использование своего времени), виракти (отречение от
мирских удовольствий), мана-шуньята (отсутствие гордыни), аша-бандха
(непоколебимая надежда на милость Кришны), самуткантха (острое
желание достичь своей цели), нама-гане сада ручи (неизменный вкус к
пению Святого Имени), тад-гуна-акхьяне-асакти (привязанность к тому,
чтобы слушать повествования о качествах Господа) и тад-васати-стхале-
прити (влечение к трансцендентным обителям Господа) — таковы девять
ростков любви к Богу (прити), или, иными словами, признаки
появившейся бхавы» (Б.-р.-с., 1.3.25 – 26).

1. Кшанти. Когда, несмотря на наличие источника беспокойств, в сердце не
возникает волнения, такое состояние называется кшанти (выдержка, или
терпимость).
2. Авьяртха-калатва (целесообразное использование своего времени)
значит тратить все свое время исключительно на бхагавад-бхаджану и
избегать любых бесполезных мирских занятий.
3. Виракти. Естественная неприязнь к мирским, чувственным
удовольствиям называется виракти, отречением. С появлением в сердце
бхавы тяга к духовному бытию (чит-джагат) становится все сильнее и
сильнее, а вкус к материальному миру постепенно исчезает. Таково
истинное отречение. Если в вайшнаве пробудилась эта естественная
непривязанность и он, для того чтобы сократить свои материальные
потребности, внешне принимает отреченный уклад жизни и начинает
носить соответствующую одежду, его можно назвать вайшнавом, живущим
в отречении. Однако те, кто внешне принимает отреченный уклад жизни до
появления бхавы, делают это незаконно. Наказав Чхоту Харидаса, Шриман
Махапрабху преподал урок всему миру.
4. Мана-шуньята (отсутствие гордыни) — значит оставаться свободным от
гордыни, невзирая на свое возвышенное положение. Гордыня возникает из-
за рождения в почтенной семье, принадлежности к определенному классу
общества (варне) или укладу жизни (ашраму), из-за богатства, силы,
красоты, высокого положения и т. д. Садхака может обладать подобными

качествами, но с появлением в его сердце бхавы он с легкостью отказывается
от тщеславия. Согласно «Падма-пуране», царь Бхагиратха, жемчужина
среди царей, обретя рати к Шри Кришне, совершенно перестал гордиться
царством и богатством. Он совершал бхаджану и поддерживал свое
существование, ходя от двери к двери в городах враждебных к нему царей и
прося милостыню. Он кланялся каждому и всегда восхвалял его, будь то
брахман или чандал (собакоед).
5. Аша-бандха (непоколебимая надежда на милость Кришны) — значит
прилежно занимать свой ум бхаджаной, твердо веря: «Шри Кришна
непременно дарует мне Свою милость».
6. Самуткантха — это сильное стремление достичь желанной цели. Когда
в сердце садхаки появляется бхава-бхакти, его страстное желание достичь
Шри Кришны растет день ото дня. Желание служить Шри Кришне
завладевает сердцем. Это прекрасно выражено в «Шри Кришна-
карнамрите» (54), которая цитируется в «Бхакти-расамрита-синдху»
(1.3.36):

fнамрfм асита-бхрувор упачитfм акшиtа пакшмfyкуре-
швfлолfм анурfгиtор найанайор fрдрfv мhдау джалпите
fтfмрfм адхарfмhте мада-калfм амлfна ваvib-сване-

швfifсте мама лочанаv враджа-iиiор-мeртиv джаган мохинbм

«Мой взгляд всегда беспокойно мечется в поисках этого враджа-кишоры,
который очаровывает весь мир. Его темные (шьяма) брови изящно
изогнуты, а ресницы частые, густые; Его глаза постоянно высматривают тех,
у кого есть анурага (или Его глаза всегда выражают анурагу); Его мягкий
голос необычайно нежен и исполнен расы; Его губы приятны и сладки как
нектар и имеют слегка медно-красный оттенок. Он носит с Собой
безупречную флейту, чьи необъяснимо сладостные и нежные звуки сводят
всех с ума (и возбуждают в гопи каму)».

Такое страстное желание видеть Шри Кришну называется
самуткантха. Оно вечно живет в сердцах бхава-бхакт.
7. Нама-гане-сада-ручи — это сильная любовная тяга к постоянному
пению хари-намы.
8. Гуна-акхьяне-асакти — это естественная, самопроизвольная
привязанность к описаниям в высшей степени чарующих качеств Господа.
Значение этой привязанности в том, что преданные, у кого в сердце
появилась бхава (джата-бхава-бхакты), описывают очаровательные,
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украшенные всеблагими качествами забавы Кришны и слушают о них с
ненасытным желанием. Чем больше они слушают о качествах Господа и
описывают их, тем сильнее становится их духовный голод.
9. Тад-васати-стхале-прити (привязанность к трансцендентным местам,
где Господь являет Себя) — это желание жить в Шри Вриндаване, Шри
Навадвипе и других духовных обителях Господа.

КОММЕНТАРИЙ: Например, преданный, обходя Враджа-мандалу,
достигает Вриндаваны и, переполненный духовными эмоциями (бхава-
бхакти), спрашивает у враджа-васи: «О жители Враджи! Где здесь Сева-
кунджа, Нидхувана и Вамшивата?» Враджа-васи-бхакта берет его за руку
и ведет в Сева-кунджу. Придя в Сева-кунджу, тот падает ничком на землю и
начинает кататься по ней. При этом он восклицает: «Как чудесно! Именно
здесь Расика-шекхара Враджендра-нандана служил лотосным стопам нашей
госпожи, Шримати Радхики, которой мы поклоняемся. О Сева-кунджа! О
пылинки этого места! О деревья и лианы этого места! Будьте добры,
пролейте свою милость на нас. Когда же мы удостоимся милости Сева-
кунджи?» Такова привязанность к обителям Господа.

Есть другой пример. Один преданный, совершая парикраму по
Навадвипа-дхаме, спросил со слезами на глазах и волосками на теле,
вставшими от духовного экстаза дыбом: «О дхама-васи! Как мне увидеть то
место, где родился наш Гаурасундара? По каким улицам и дорогам проходил
Он со Своими преданными, совершая киртану?» Когда жители дхамы
показали ему эти места, его голос задрожал от духовных эмоций (бхава-
бхакти) и он начал кататься по земле и восклицать: «Как чудесно! Это
Майяпур-дхама. И хотя она совершенно ничем не отличается от Враджи,
тем не менее она более милостива, чем Враджа. О место рождения
Гаурасундары! Пожалуйста, пролей свою милость на этого ничтожного и
бесполезного человека». Преданный повторял так снова и снова, и духовные
эмоции хлынули из него через край. Это называется привязанностью к
обителям Господа. Подобная привязанность также означает жить в этих
местах с огромной любовью к ним и совершать там бхаджану. ¤

Эти девять признаков (анубхав) проявляются в преданном, в чьем сердце
возник росток бхавы. Можно понять, что преданный, в ком виден росток
любви, достоин непосредственно лицезреть Кришну. Если некоторые из
этих признаков бхавы наблюдаются в карми, стремящихся к
материальным, чувственным удовольствиям, или в гьяни, которые гонятся

за освобождением, надо знать, что это всего лишь отражение бхавы
(пратибимба), или, иными словами, подобие рати (рати-абхаса). Его
нельзя считать подлинным проявлением бхавы. Если признаки бхавы
видны в невежественных людях, благодаря их общению с преданными, это
называется тенью рати (чхая-рати-абхаса).

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.45 – 51) приводится
следующее описание рати-абхасы. Рати-абхаса бывает двух видов: 1)
пратибимба (отражение) и 2) чхая (тень).
1. Пратибимба-рати-абхаса. «Если рати-абхаса, которая выглядит как
подлинное рати благодаря присутствию одного или двух признаков, таких,
как слезы и мурашки на коже, выражает желание счастья в виде бхукти и
мукти, она называется пратибимба-рати-абхасой. Такое отражение
рати с легкостью исполняет желание счастья в виде бхукти и мукти, не
требуя от человека громадных усилий».

В своем комментарии к этому стиху (1.3.46) Шрила Джива Госвами
объясняет, что в основе бхагавад-рати лежит свобода от всех
материальных обозначений или примесей, упадхи. Присутствие
обозначений характерно для подобия рати. Там, где имеются такие
обозначения, существует стремление удовлетворить какие-то
второстепенные, менее важные наклонности. Мумукшу (те, кто стремится к
освобождению) хотят мукти, а карма-канди желают вознестись в райские
миры. Это и есть примеси.

Мумукшу и карми знают, что Господь дарует освобождение и
материальные радости, и поэтому они занимаются бхакти Господу,
которое направлено на достижение этих двух целей. Для них практика
бхакти является чем-то второстепенным, а не главным, так как бхакти,
или бхагавати-рати — не их желанная цель. Тем не менее благодаря силе
анг бхакти, которые они совершают, у них выступают слезы и кожа
покрывается мурашками. Поскольку их стремления смешаны с желанием
бхукти или мукти, их слезы и мурашки всего лишь отражение бхагавати-
рати. Сила одного этого отражения рати настолько велика, что, даже не
подвергая себя утомительной садхане, составляющей гьяна-марг, они с
легкостью обретают частичное счастье в виде бхукти и мукти. Каким
образом пратибимба-рати-абхаса возникает в них, описано в следующих
двух стихах.

«Иногда люди, привязанные к материальным удовольствиям и
освобождению, начинают совершать в обществе чистых преданных анги
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бхакти, такие, как киртана, для того чтобы достичь желаемого. Благодаря
этому они длительное время чувствуют в сердце удовлетворение. Под
влиянием чистых преданных, в чьих сердцах взошла луна бхавы, некоторые
из таких людей могут по величайшей удаче ощутить отражение этой луны
бхавы в своих сердцах».

В комментарии к этим двум стихам (1.3.47 – 48) Шрила Джива Госвами
говорит, что отражение бхавы возникает в сердцах людей, привязанных к
бхоге и мокше, исключительно благодаря их общению с преданными, в
чьих сердцах появилась сама бхава. Бхава отражается во время киртаны в
обществе чистых преданных. Слезы и мурашки, наблюдаемые у таких
людей, указывают не на подлинное рати, а на притибимба-рати-абхасу.

Шрила Джива Госвами поднимает такой вопрос. Когда облака заслоняют
луну, она перестает отражаться в сосуде с водой; подобно этому, когда
мумукшу и те, кто желает материальных наслаждений, лишаются общения
с чистыми преданными — каким образом отражение бхавы остается в их
сердцах? В ответ на это он говорит: трансцендентное влияние джата-рати-
бхакт настолько могущественно, что, даже когда мумукшу и бхога-ками
лишаются общения с чистыми преданными, отражение бхавы остается в их
сердцах еще долгое время в виде тонких впечатлений, или самскар.
2. Чхая-рати-абхаса. Та рати-абхаса, которая имеет некоторое сходство с
шуддха-рати, включает в себя небольшое любопытство или интерес,
которая непостоянна и избавляет от материальных страданий, называется
чхая-рати-абхасой. Когда даже невежественные люди просто случайно
соприкасаются с такой деятельностью, как киртана, такими днями, как
Джанмаштами, такими местами, как Шри Вриндавана, или с людьми,
которые дороги Господу Хари, в них иногда возникает чхая-рати. Это
чхая-рати никогда не возникает без крайне счастливой случайности. Под
счастливой случайностью здесь имеются в виду самскары бхакти,
приобретенные в прошлой жизни, либо общение с преданными в этой или
в прошлой жизни.

Когда, благодаря общению с джата-бхава-бхактами или во время
выполнения вайдхи-бхакти-садханы, шуддха-рати проявляется еле-еле,
оно называется чхая-рати-абхасой, тенью рати. Эта тень рати
непостоянна. Иногда под влиянием общения с преданными подобие рати
можно наблюдать даже в обычных людях, которые не знают истину. Когда
чхая-рати в виде сияния (канти) шуддха-рати возникает в дживе, это
величайшая удача для нее, потому что с его появлением джива постепенно
приходит к своей счастливой случайности.

×åòâåðòàÿ  âîëíà  —  Ïðåìà-ááõàêòè
Áõàêòè  íà  ñòàäèè  çðåëîé  ýêñòàòè÷åñêîé  ëþáâè

1133
ÏÏððååììàà-ááõõààêêòòèè

бхfва-бхакти парипfка эва премf. тасйа чихнам — вигхнfди
самбхаве ’пи киuчин-мfтрасйfпи на хрfса{. маматвfтиiайfт премна
эва упаритано ’вастхf виiеша{ снеха{. тасйа чихна, читта-
дравbбхfва{ тато рfга{ тасйа лакшаtаv нибиlа-снеха{. тата{
праtайа{. тасйа лакшаtаv гflха виiвfса{.

ØØððèè  ÁÁèèííääóó-ââèèêêààøøèèííèè-ââððèèòòòòèè

Зрелая стадия бхава-бхакти называется премой. Према характерна тем,
что, несмотря на препятствия и преграды, любовь и привязанность (бхава)
нисколько не уменьшается. Более высокий уровень премы, известный как
снеха, отличается усилением маматы. Мамата — это глубокая
привязанность к Кришне, чувство обладания Им, когда преданный думает:
«Кришна мой». Признак снехи — нежное, чувствительное сердце. Выше
этого находится состояние, известное как рага. Признаком раги является
величайшая любовь и привязанность (снеха). Выше этого находится
состояние, известное как праная. Признак пранаи — глубокая вера.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.1) дается общее
определение премы:

самйаy масhtита свfнто
маматвfтиiайfyкита{
бхfва{ са эва сfндрfтмf
будхаи{ премf нигадйате

«Знающие истину называют премой такое бхава-бхакти, которое делает
сердце еще нежнее и мягче, чем на своей начальной ступени, которое
значительно увеличивает ощущение трансцендентного блаженства и
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наделяет глубоким чувством маматы (обладания) по отношению к Шри
Кришне».

Перевод комментария Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура к этой
шлоке приводится ниже:

«Предмет премы обсуждается в связи с описанным прежде бхава-
бхакти. Когда бхава усиливается и выходит за пределы своего первичного
состояния, она начинает размягчать самые глубины сердца, делать их
намного более нежными и податливыми, чем раньше, она приносит
ощущение сосредоточенного трансцендентного блаженства и наделяет
неимоверной маматой к Шри Кришне. Такая зрелая ступень бхавы
называется премой. Здесь может возникнуть следующее сомнение.
Согласно философии санкхья, вещественная, или непосредственная,
причина (упадана-карана) оставляет свое прежнее состояние и переходит в
следствие. С этого мгновения она больше не остается причиной, то есть,
другими словами, она больше не существует в своем предыдущем
состоянии.

Например, когда гуда (неочищенная пальмовая патока) преобразуется,
она оставляет свое прежнее состояние и становится кхандой (неочищенным
сахаром). Когда гуда стала неочищенным сахаром, она больше не
воспринимается в своем собственном отдельном состоянии, потому что
гуда превратилась в неочищенный сахар. Точно так же неочищенный сахар
(кханда) становится очищенным (чини), а очищенный сахар превращается
в леденцы (мишри). Когда преобразование дошло до леденцов, тогда гуда,
неочищенный и очищенный сахар больше не существуют отдельно.
Подобно этому, почему бхава должна каким-то образом существовать
отдельно, после того как она достигла зрелости и превратилась в прему?
Когда према развивается дальше, она постепенно усиливается и принимает
форму снехи, маны, пранаи, раги, анураги, бхавы и махабхавы. После
этого должна остаться только махабхава. Разве сохранятся хоть как-нибудь
рати, према, снеха, мана и другие предшествующие состояния?

Да, сохранятся, потому что рати — это особенная, исключительная
функция хладини-шакти Кришны. Благодаря могуществу непостижимой
энергии Кришны (ачинтья-шакти) рати, снеха, мана, праная и т. д.
последовательно достигают более высокой ступени, не оставляя своего
предыдущего состояния. Несомненно, надо признать, что каждое из этих
состояний существует отдельно.

Например, можно сказать, что, когда детское тело Шри Кришны (балья-
деха) наполняется особой сладостью, оно достигает отроческого тела

(пауганда-деха), не теряя при этом своего детского состояния. И когда
пауганда-деха становится еще сладостнее и соврешеннее, она принимает
цветущий юный облик (кайшора-деха). В отличие от материальных тел
джив, тело Кришны никогда не подвергается каким-либо преобразованиям,
связанным с возрастом. Облики Кришны балья, пауганда и кайшора, а
также лилы, связанные ними, вечны. Однако, когда проявляется облик
пауганда, балья-деха исчезает из этой вселенной и проявляется в какой-
нибудь другой. Одновременно с этим в той вселенной начинается балья-
лила. Точно так же становятся видны непроявленные развлечения
(апраката-лила) в Бхаума-Вриндаване, во Вриндаване на Земле: когда
начинается балья-лила, проявляется и балья-деха. Когда в вайвасвата-
манвантару следующей калпы (дня Брахмы) в этой вселенной проявится
праката-лила Вриндаваны, балья-деха вновь проявится в этой же самой
вселенной.

Поэтому, говоря о вечных явлениях, нужно признать, что они просто
возникают в поле зрения и исчезают из него. В сердцах преданных, в ком
пробудились рати, према и другие ступени стхайи-бхавы, иногда,
благодаря соприкосновению со стимулами, известными как вибхава,
проявляется отдельная сторона стхайи-бхавы (рати, према, снеха и т. д.).
В такие периоды эта определенная черта стхайи-бхавы становится видна
внешне, в то время как другие бхавы остаются в непроявленном состоянии.
У обычных, поглощенных мирскими интересами людей, снедаемых
вожделением, гневом и т. д., когда одна эмоция проявляется, остальные
дремлют в виде скрытых желаний и впечатлений (самскар). Как только
представится удобная возможность, другие эмоции дадут о себе знать.
Подобно этому, рати, према и т. д. иногда проявляются благодаря
соприкосновению с определенным стимулом, а в иное время остаются
скрытыми в глубинах сердца».
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