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ВВЕДЕНИЕ

Насовременномэтапе историческогоразвитиявновь актуальнойоказалась проблема, связанная

сдуховно-практическимразвитиемчеловека. Каждый человек понимает, что, если он не осмыслит всю

глубину своего внутреннего мираи не приобретёт душевное равновесие и покой, то ему не решить и

множествадругих крупномасштабных задач, которые стоят как перед ним, так и всем человечеством.

Сколькобысилчеловекнипотратил, неодолеетонниполитических, ниэкономическихзадач, низадач

государственногостроительства, низадач воспитательныхиобразовательных. Такиедуховныекачества,

как "доброта, красота, святость постигаются не извне, – говорил один буддийский Учитель, – а

изнутри, только через самого человека, в нём самом". В настоящее время проблема духовно-

практическогоразвитиячеловекавновь становитсяцентральной.

Во все исторические периоды развития человечества, исследование природы и сущности

человекавовсехфилософскихи религиозно-философскихтеченияхи направлениях, как Востока, так и

Западавсегдазанималоодноиз центральныхмест.

Исследование природыи сущности человекавзападноевропейской философской и религиозно-

философскойлитературетрадиционноначинаетсясвыявленияместаироличеловекавокружающемего

мире. Этот аспект проблемы рассматривается многими мыслителями как всеобще-родовая

определённость человекаисвязывается состремлениемихпонять "Чтоесть человек?", "Какимонвидит

себя в мире?" Философия, религия, наукаговорят, что человек – "микрокосм в макрокосме", "ключ к

универсуму" (Тейяр де Шарден), что он – "венец творения", "плод природы" (Л. Фейербах), что "все

сущностныепроявленияжизнинаходятвчеловекесвоёконцентрированноевыражение" (М. Шелер).

В противоположность западноевропейской философии, восточная философия делает фактический

опыт просветления центральной точкой своего мировоззрения. Вместо постановки вопроса в

рационалистической западноевропейской форме: "Что есть человек (вообще)?", например, дзэн-буддизм

прямоспрашивает: "Ктоесть ясам?" Однозначно, чтопостановкаи решение исследователемвопроса"Что

есть человек?" (сегодуалистическимсубъект-объектнымподходом) не может выражать егоэссенцию(его

природу) как конкретного экзистенциального человека. Только личное и интимное "Кто есть я сам?"

подходит к самому человеку, который живёт всегда "здесь-и-сейчас". Совершенно естественно, что

представление человека о себе, о своём внутреннем мире, осмысленное на медитативной, духовно-

практической основе, будет диаметрально отличаться от субъект-объектного представления, которое

формируетсявпознавательнойдеятельностифилософа, подходящегокчеловекукаккабстрактнойпроблеме

с вопросом: "Что есть человек?" Вся западноевропейская философия, уходящая своими корнями в

античность, развиваетиопределяетобщепринятое представление очеловеке како"разумномживотном". В

частности, дзэн-буддизмпредлагает восприятие человекомсвоей природы, природы Будды, прямо здесь и

сейчасдоего"объективации" и"субстанциализации" в, такназываемый, "предмет" исследования. Ниодному

исследователю никогда не обнаружить в себе самом природу Будды, если он не откажется от решения

проблемычеловекавформе"Чтоесть человек?" РаскрытиевсебеприродыБуддывыходитзапределытого

рационалистического измерения, в которое загнало себя дуалистическое мышление со своим субъект-

объектным подходом. Как бы далеко исследователь ни углубился в поисках своей истинной природы

(природыБудды) вплоскостиинтеллектуальногоанализа, егоисконнаяприродавсегдабудет оставатьсяне

раскрытойдлянегоже самого. Егожизнь здесь-и-сейчасбудет проходить рядомсним, никогдане касаясь

его. Философ нинайотуне приблизитсякосмыслениюсвоегособственногоестества. Какбыдалекоонне

ушёл в плане познания сущности и природы человека, он всегда придёт к обретению такого понимания

своего"Я-эго", своей"самости", котораявосприметсяимкакобъектегомысли. ТогдаприродаБуддывнём

самомнавсегдаостанется для негозапределами егопостижения. ПриродаБудды постигается лишь тогда,

когда человек переступает пределы своего понимания, основанного на активности его дуалистического

мышления, т.е. когдаонвыходитзапределытрансцендентальнойсубъективности.

В предлагаемой работе нами рассматривается духовно-практический опыт и учение крупнейших

духовных лидеров Дальнего и Ближнего Востока. В настоящее время понятия "духовность" и "мистика" в

философии и религии воспринимаются далеко неоднозначно. Рост духовных потребностей людей одни

только официальные церкви и иные духовные организации удовлетворить не в состоянии. Если бы эти

организации были самодостаточными в удовлетворении духовныхзапросов множествалюдей (например, в

христианскихцерквяхилимусульманскихмечетях), тонебылобыуэтихлюдейипотребностиобращатьсяк

другимэзотерическимучениям. Из-занеопределённости ситуации в мире и неустроенности своей жизни в

мире человек вынужден обращатьсяв другие религиозные конфессии и учения. Раз этотак, топрояснение

положения дел, сложившегося в мире относительно эзотерических учений, требует самого пристального

внимания. Ибо отсутствие у человека навыка критического отношения к духовно-практическим и

концептуальнымосновамэтих учений, отдельных религиозных конфессий, сектантства, может привести к

отрицательному результату. Вомногихрелигиозныхи духовныхсообществахлюдей учат самоотречению,

отказу от эгоизма, практике самопожертвованияи любви к другимлюдямдотого, как эти люди накопили
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достаточноэнергииидобродетелей, чтобыдействительнолюбить самихсебя. В Библиисказано: "Возлюби

ближнегосвоего, каксамогосебя". К сожалению, многиелюдивсвоейжизнедеятельноститакинепридают

особого значения последним словам Иисуса – "как самого себя". В действительности, пока человек не

научитсялюбитьсебя, емунеудастсялюбитькогобытонибылоиз своегоокружения. Здесьподлюбовьюк

себе ни в коем случае не подразумевается нами любовь эгоистическая или то, что принято называть

"себялюбием". Любить себя – значит праздновать сам факт своего существования и быть благодарным

Природезаданнуюнамжизнь. Научившисьлюбитьсебя, человекосознает, каклюбитьдругих.

Человек, осознаннопрактикующийвсебенеограниченнуюлюбовь, создаётвокругсебяспокойнуюи

приятнуюатмосферу. Буддизмуделяет огромное внимание идее метты (mettha) – любви и доброте ковсем

живым существам. Наязыке пали имеется слово "рага", означающее любовь чувственную, атакже слово

"метта". В русскомиливомногихзападноевропейскихязыкахнет слова, выражающегопонятиялюбвивне

чувственногоконтекста. Любовь чувственнаяподобноогню, однаждывозникнувиразгоревшись, пожирает

даже своегоносителя. Еслидаже ине говоритсяочувственнойлюбви, топростоидётописание того, какая

при этом любовь подразумевается. Метта – это состояние сердца, способного дарить благодать. Как для

просветлённого человека медитация является состоянием сознания, находящегося в гармонии со своей

таковостью (татхата) и окружающим миром, так и для человека, практикующего в медитации метту, его

доброта и сердечность излучаются и влияют благостно на мир. Для человека, практикующего метту, не

остаётсявсердцеегоместадляненависти, злобыипрезрения.

К сожалению, люди, примыкающие к темили инымрелигиям, конфессиями сектам, не имеют

совершенную жизненную энергию, позволяющую им любить себя и других. А их руководители не

настолько чисты и совершенны как Будда, Лао-цзы или Иисус, чтобы не подпитываться жизненными

энергиями этих людей. Иногда этих людей вынуждают отказаться от самих себя и от своих энергий

таким тонким способом, что они сами даже не осознают этого. Это одна из форм энергетического

вампиризма. Эти люди постепенно становятся всё слабее и беднее, утрачивая, в конечномсчёте, свою

жизненнуюсилу, которая переходит к ихруководителям, становящихся, в своюочередь, всё сильнее и

могущественнее. Вспомним, например, осоциальныхипсихологическихпоследствиях"творчества" для

многих людей таких тоталитарных сект, как Аум Сенрикё, Белое Братство. В настоящее время

активизируютсясектантские движения, идеологиякоихосновываетсянасатанинскихдоктринах. Кроме

того, некоторые влиятельные секты и религии требуют от человека, чтобы он отдавал энергии больше,

чемунегоимеетсядляегоестественноговоспроизводства. Наше духовное невежество, незнание путей

осуществленияистинногодуховногороста, основанонапривычкахиобычаяхнашегообщества. Незная

путидуховно-практическогороста, миллионылюдейвсёдальшеидальшеудаляютсяотсвоейистинной

сущности. Если человек не знает, как развивать внутри себя жизненную энергию и любовь, то чем

большеэтойжизненной энергии (ци, жизненное дыхание, жизненную эссенцию, котороеемунеобходимо

длянормальнойжизнедеятельности) онрасходует, темонбыстреестареетистановитсябольнее.

Мы считаем, что энергией, созидающей человеческий Дух, является его осознанность. Именно

осознанность помогает человеку сосредоточить своё внимание на своих поступках и, таким образом,

осознавать, чтоонделаетпрямоздесь-и-сейчас.

К сожалению, человеческаяжизненнаяэнергиярассеиваетсячерез многочисленные каналы. Телои

умегоне всегдапребывают в гармонии. Начать осознавать, чточеловек делает, говорит и думает в прямо

здесь-и-сейчасприсутствии, значит начать гармонизировать с окружающей средой и преображать всё своё

неправильное мировоззрение. Сила осознанности имеет духовный характер. Благодаря этой силе всё

человеческоеестествопросыпается, итогдаосвещаетсякаждаяегомысльиэмоция.

Практикуяосознанность, человекдостигаетосвобождения, мираирадостивсвоейповседневной

жизни. Освобождениеисчастьевчеловекевзаимозависимы: гдеосвобождение, тамисчастье.

Отметим, чтоанализ процессоввобластидуховно-практическогоразвитиячеловекаиобщества

в целом демонстрирует трудности, которые свидетельствуют о недостаточном понимании законов и

принципов формирования и развития духовности человека, и духовности вообще. В частности,

например, студентыВУЗовзадаютпреподавателювопросыосуществованиитрансцендентного начала,

о реальности и полезности эзотерических практик. А в рамках ГОСТов и учебных планов ВУЗов не

предусмотрено преподавание предметов, которые позволили бы объективно показать слушателям

накопленныйчеловечествомопытвобластиэзотерики, магии, мистики, оккультизма.

В философии проблемасуществования и влияния эзотерических учений надуховно-практическое

развитие человекав принципе не разработана. Отсутствуют достаточно сформированные и разработанные

методологииисистемынаучнойклассификациивидовэзотерическихучений, причинихгенезиса, развития,

трансформации, практикимедитациииуходаихвнирвану, самадхи. Такжемалоразработаныисториография

иисточниковедческийаспектпроблемыдуховно-практическогоразвитиячеловекавообще.

Между тем, практиковать медитацию, значит смотреть вглубь, чтобы увидеть суть вещей.

Благодаря проникновениювнутрь себя и темсамымпониманиюокружающегоиммирачеловек может

достичь освобождения, покоя и радости. Любовь, радость и покой – это глубокие состояния бытия. У

этихпонятийнетпротивоположностей, ибо, вчастности, любовь, котораянеявляетсялюбовью, ужеесть
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любовь. Противоположностивозникаютиз-заограниченногочеловеческогоума. Прямое переживание и

осознание прямого переживания позволяют избежать двух крайностей. Не бывает просветления вне

повседневнойжизниздесь-и-сейчас.

Следует отметить, что термин "просветление" вызывает у многих людей мысль о каких-то

сверхчеловеческих достижениях, но просветление – это естественное состояние прочувственного единения с

бытием.

Бытие вечно. Оно доступно каждому человеку в настоящий миг как его глубочайшая суть, его

истиннаяприрода. Истиннуюприродунельзяухватить умом. Быть привязаннымкбытиюнелучше, чем

быть привязаннымкнебытию. Нельзясводить Реальность кдиалектическимпонятиямбытияинебытия,

пустоты и не-пустоты, ибо это очень поверхностно. Реальность, которая не является Реальностью,

становитсяРеальностьютолькотогда, когдаеёневоспринимаютпонятийнымикатегориями.

Мы считаем, что разделение между целями и средствами достижения, освобождения и т.д.

являетсяосновнойстратегиейсозданиявнутреннегорасколавчеловеке. Действительно, имеетлижизнь

какой-нибудь смысл, какое-нибудь значение, какую-нибудь ценность? Есть ли какая-нибудь цель,

котораядолжнабыть достигнутажизнью? Есть литакоефиксированноеместо, которогочеловекдолжен

достичь? Жизнь – есть ли средство, аместо назначения – цель? Делает ли цель жизнь осмысленной?

Еслицелинет, тожизнь, конечно, бессмысленна!? Чтобысделать жизнь осмысленной, нужнолипонятие

Бога, идеалывсестороннегоразвитияличности, "подлинногосуществования"?

Жизнь (бытие) имеет значение исключительно в себе. Онане нуждается ни в какомносителе.

Жизнь, такимобразом, неразделяетсянацелиисредства. Цели– этосредства, асредства– этоцели, они

суть "не-два", онивсегдацельны. Здесь нетидеи– идеидостижения, идеисамосовершенствования.

Существование (бытие) бесцельно. О цели ничегонельзясказать, ибоцель самаосебе позаботится.

Есличеловекзнаетсебя, тознаетицель, потомучтоцель– невсамомконце, – цель– вкаждыймомент. Ноэто

незначит, чточеловек, когдазнаетсебя, достигаетцели: нет, каждоемгновение, гдебыоннибыл, он– уцели.

Средство – не нечто отдельное от цели; цель здесь соответствует средствам. Средство неотделимо от цели,

котораяесть вданныймомент. Социальныесобытиянивкоемслучаенедолжныобъяснятьсянивтерминах

желаний, нивтерминахмотиваций, нивтерминахидеалов. Каждыймоментестьсамсебеицель, исредство.

С древнихвремён духовные Учителя всехтрадиций указывали нанастоящий миг – наздесь-и-

сейчас – как ключ в духовно-практическое измерение. Здесь-и-сейчас присутствие является дверью в

подлинноебытие.

Всясуть дзэн (не обязательно как учения, акак жизнь здесь-и-сейчас) заключенавдвижении

настоящего мгновения: человек должен присутствовать так полно, так абсолютно, чтобы в нём не

оставалось ничтоиз того, чтонепредставляетистиннойприроды. В настоящеммгновениивсепроблемы

исчезают, – исчезаетисамапроблемачеловека, окоторойпишетсяэтаработа.

В суфизменастоящеемгновениетакжезанимаетцентральноеместо. У суфиевестьизречение: "Суфий

– этодитянастоящеговремени". Ключомдлявхождениявнастоящеемгновениеявляетсяосознанность.

Осознанность есть основалюбой духовной практики. Каждому человеку необходимаосознанность,

дажедлясамогоБудды. Практикаосознанности– этопрактикадлявсехлюдейнавсюжизнь. Осознаниесвоей

природы не есть результат вымученного тяжким трудом процесса обучения или исследования, а глубокое

пониманиетого, какчеловекживётвсердцеРеальности, живётвсвоейсовершеннойосознанности.

Мы надеемся, чтодаже краткий обзор учений крупнейшихмыслителей и духовныхучителей

всехстранивремён, начинаясклассическойдревностиикончаясовременностью, послужитвконечном

счётенеобходимымисточникомдлятех, ктовступаетнапуть духовно-практическогопоиска.

ГЛАВА I. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИРОДЫ И СУЩНОСТИ

ЧЕЛОВЕКА В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ СИСТЕМАХ ИНДИИ

Даже Боги завидуют мудрым

Дхаммапада.

Только Будды и Архаты раскрыли мою истинную сущность, победили меня. Все другие

существа живут под моей деспотической властью. Я приговариваю их к смерти и дарую им жизнь. Я

Божество, приносящее им благополучие, которым они наслаждаются. По моей воле совершаются

добрые и злые дела. Богов, императоров, царей, богатых и бедных, сильных, слабых, благородных и

низкорождённых, счастливых и несчастных духов, обитающих в этом мире и в верхних и нижних мирах,

– всех их я возвышаю или ниспровергаю до соответствующего каждому из них состояния. Я унижаю

вознесшихся высоко и возвеличиваю низкостоящих согласно некоторым совершаемым ими делам.

Поэтому я действительно Бог, который правит этим феноменальным миром

Из "ПровозглашенияовсемогуществеКармы".
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Религиозно-философское мышление Индии возникало на основе медитативной практики,

трансформирующей человеческое сознание и выводящей его по ту сторону диалектических и

дуалистических(диалогических) различий, значимыхкакдляобыденного, такинаучногомышления.

Философскаямысль ДревнейИндиивсвоёмподходе краскрытиюприродыисущностичеловека

принципиальноотличаетсяотзападноевропейской. Последняявсвоейсущности– светская, аиндийская–

религиозная; западноевропейское философствование – теоретическое, а индийское – духовно-

практическое. Для западноевропейской философии характерен рационализм, для индийской – глубокий

мистицизм. Западноевропейская философия обращена к познанию внешнего мира, в том числе и

внутренний мир самого познающего субъекта в ней рассматривается как объект, внеположенный ему

самомукакпознающемусубъекту; индийскаяже философияобращеначерез медитативные практики, без

содействиясамогопосредствующегомышления, непосредственноквнутреннемумиручеловека. Приэтом

рассмотрим здесь такую природу недвойственности, бессознательно разделяемую западноевропейской

философиейначетыречасти: первое – этосубъектпознающий, второе – этомир объектов, вещей, которые

окружают субъекта познающего. Если этот субъект в целях самопознания движется к себе самому как

самопознающий, тоследующийзаегопознаниеммир именуетсяиммироммыслей. Этотретье является

тем, что обычно западные философы называют "внутренним миром". Но он никак не может быть

внутренним, посколькуявляетсявнешнимпоотношениюксубъектупознающему. Такимобразом, естьдва

миравнешнего для субъектапознающего (мыслителя). Но и то, и другое – внешнее, поскольку то, что

познает субъект познания как свой собственный мир, должно быть снаружи и определено субъект-

объектным различением. Итак, так называемый, "внутренний мир", чтобы быть познанным как объект,

должен быть снаружи; он должен быть отличным от мыслителя. Внутренний мир человека, как объект

познания, должен быть отличным от субъекта. Здесь не может быть и речи о действительном

самопознании. А четвёртое – это осознание своей субъективности, бытийственности. Чтобы прийти к

четвертому, необходимобыть осознающимпоотношениюковсемчетырёмчастям, илиаспектам, ичетко

ихосознавать. Когдав сознании не остается бессознательной разделённости начетыре части: 1) субъект

познающий; 2) объект познания; 3) так называемый (внутренний) мир мыслей, образов, символов; 4)

бытийственность, то осознаётся природа недвойственности, тогда случается с мыслителем подлинная

экзистенция.

Отметим также, что обучение западноевропейской философии предполагает в основном

соответствующее профессиональное образование; овладение же духовно-практической индийской

философией– ещёийогическуюпрактику.

Философия в Индии представляет собой не столько систему умозрений, сколько определённый

образ жизни, апотомуисампредметиобъектпонятия"философия" имеетсущественноиное, нежелив

Западной Европе, содержание. Такой духовно-практический подход отнюдь не ограничивается только

индийским материалом. В частности, это относится и к китайской, и к ближневосточной религиозной

философии – суфизму, к которымнеприменимы критерии оценки западноевропейской философии с её

абсолютизациейдискурсивно-логическогомышления.

Исходным началом становленияиндийскойфилософиииндологисчитаютведийскуюфилософию.

Генезис её исследователи ищут в гимнах "Ригведы" и "Атхарваведы". Хронологически это начало

приходится нарубеж II и I тысячелетий до н.э., т.е. индийская философия возникает примерно напять

вековраньше, чемгреческая. В своёмучениибрахманыпроповедовалиидеюоничтожествеземнойжизни

и земного счастья и о необходимости соединения с мировой душой (Брахмой). Именно это создало,

сначалавихсфересознания, азатемповсеместно, массовоедвижение, названноеотшельничеством. Люди

всех каст удалялись от общества, вели суровый аскетический образ жизни, бичевали собственное тело,

стремясь выторговывать себе блаженствов будущей жизни. Такогородаотшельники высокопочитались

народоми щедро одаривались представителями высших каст. К второму этапу становления индийской

философииавторыотносятфилософиюупанишад, ктретьему – эпическуюфилософию, котораявключает

в себя дидактические разделы великого эпоса "Махабхарата", а также религиозно-философскую мысль

раннего джайнизма и буддизма. Возникновение таких антибрахманистских течений, как адживикизм,

джайнизм, буддизм, чарвака-локаяты, оказалось возможным благодаря предшествующему появлению

альтернативности видения (даршан) в рамках самого брахманизма. Четвёртый этап становления

индийскойфилософиивключаетвсебяпериод формированиябазовыхтекстов (сутр) шестиклассических

систем брахманистской философии (ньяя, вайшешика, санкхья, миманса, веданта) и основополагающих

текстов джайнизма и четырёх школ буддизма (вайбхашика, саутрантика, виджнянавада, мадхъямика).

Пятый этап – формированиеканоническихпамятниковиндуистскихибуддийскихобщиникомментариев

ксутрамфилософскихдаршан. Приэтомисториюстановленияиразвитиярелигиозно-философскихидейв

Индиивсегдаотличалавзаимнаятерпимостьприверженцевтехилииныхучений.

К началунашейэрыполучаютокончательноеоформлениешесть основныхфилософскихшкол–

даршан (darsana, букв. "взгляд", "воззрение"), непосредственно связанных с доктриной индуизма:

санкхья и йога, ньяя и вайшешика, пурва-миманса и веданта. В отличие от "еретических" учений –

буддизма, джайнизма и чарвака-локаяты – они неизменно квалифицируются как "астика" – ("тот, кто
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признаёт существование [иного мира]") или ортодоксальные. Последней сложилась веданта, сделавшая

ставкунаособуюсвязь сосвященнымитекстамивед.

Какой же смысл вкладываетсяисследователями впонятие "священное писание" применительно

к индийской культуре? Веды, понимаемые в широкомсмысле, т.е. четыре самхиты – собрания гимнов,

напевов, жертвенных формул и заклинаний ("Ригведа", "Самаведа", "Яджураведа" и "Атхарваведа"),

соответствующие им брахманы – ("брахманические разъяснения), араньяки – ("лесные" трактаты для

отшельников) иупанишады– всёэтосоставляет"священноеписание", следованиекоторомуобязательно

для ортодоксальных учений. Авторство вед приписывается к богодуховенным провидцам-риши, и

потомуэтипроизведениярассматриваютсякакшрути(букв. "услышанное"), илиоткровение. Эпические

произведения ("Махабхарата"), в том числе и входящая в неё, высокочтимая индуистами, "Песнь

господня" – "Бхагавадгита", атакже "Рамаяна", пураны, содержащие попреимуществутеогонические и

космогонические мифы, сутры (основополагающие трактаты по экзегезе, философии, поэтике,

грамматике ит. п.) – это, посути, "священное предание", иливиндийскойтерминологии, смрити (букв.

"припоминание").

§. 1. Религиозно-философское учение индуизма о природе и сущности человека

Философия веданты представляет собой философскую систему брахманов и трактует

"совершенство (смысл) вед". Веды (санскр. – "знание") – священные книги брахманов, которые

относятсяк XV–X вв. дон. э. икоторымониприписывают сверхъестественное происхождение. Как мы

ужеотметили, Ведыраспадаютсяначетыресборника:

1) Ригведа(ведагимнов);

2) Самаведа(жертвенныепесни);

3) Яджурведа(жертвенныеизречения);

4) Атхарваведа(песни-заклинания).

Веды устанавливают целостную упорядоченную и иерархически выстроенную картину

Вселенной, вкоторойчеловек, образ Божества, долженучаствовать, отражаявнижнеммирелитургию,

прославляемуюБогами, ав человеческом обществе Божественный пантеон. Что касается изучаемых в

Упанишадах тем, то они либо заимствованы у древней ведической космогонии, которую Упанишады

углубляют и одухотворяют, например, тема Пуруши, космического человека, принесённого в жертву

Богам(прирасчленениикоторогоиродилась Вселенная), илиже онисвидетельствуютомистическоми

метафизическомобновлении. (См.:Упанишады. Пер. с санскр. А.Я. Сыркина. – М., 1967). Появившись

позднее Брахмана, Абсолюта, безликого Божества Вед, который выражал, разъяснял смысл

жертвоприношения, совершаемогочеловекомради полученияимматериальныхблаг, Упанишадыдают

эзотерическое толкование внутренней жертвы, единственно способной обеспечить человеку высшее

благо, окончательное освобождение его от "сансары", адской череды рождений и смертей, путём

разрушениякармы, законавозмездия. Эти двапонятия (сансара и карма) стали благодаряУпанишадам

основополагающими длядуховности Индии, нарядуспраной, живительнымдыханием, которое есть ни

чтоиное, какжизненноеначало, самакосмическаяэнергия, контроль закоторойобеспечиваетйога.

Само слово "веданта" буквально означает "завершение вед". Первоначально под этим словом

понимались Упанишады, но впоследствии оно приобрело более широкий смысл и словом "веданта"

стали называтьсяидеи, вышедшие из Упанишад (X–V вв. дон. э.). Эти священные тексты, слагавшиеся

на протяжении многих веков, составляют сумму метафизических поучений. Упанишады являются

частьюБожественногоОткровения("шрути") ипредставляютсобойэзотерическое дополнение кВедам.

В своейсовокупностиониисоставляютфилософиюВеданты.

Являясь наиболее известной и влиятельной системой древнеиндийской религиозно-философской

мысли, Веданта остаётся философской основой современного индуизма. Индуистская традиция,

насчитывающаянеоднотысячелетие, включаетвсебяразличныерелигиозно-философскиетечения, ипосей

день не останавливается в своём развитии. Индуизм, не имея ни основателя, ни церковной организации,

воспринял в себя всё разнообразие философско-религиозных учений и мистических опытов. Он признаёт

равнозначностьразныхпутейили"видений", такназываемых"даршан", считаяихдополняющимидругдруга

взглядами на единую истину. Основными даршанами являются: ньяя (диалектика, законы и принципы

логики), миманса (законытрадиционнойрелигии, изучениеритуала), санхья (космогоническо-эволюционное

направление, классификация Вселенной), йога (практикасосредоточения и единения), и, наконец, веданта

(буквально "конец", т.е. исполнение Вед, знание Бога), представляющая собой метафизическое учение,

которое, развиваясьвовремени, становитсявконцеконцовсинонимоминдуистскойметафизики.

В философии Веданты взгляд на истину начинается с допущения объективной истинности

Первородного – Брахмана, который истинен сам по себе уже по своей природе. Исходное основание

философствования в Веданте носит явно онтологический характер. Всё вышло из "величайшего"

Брахмана и всё должно в него вернуться. Его истинность не требует доказательств. Всё из него
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рождённое, имеет свою истинность по мере соответствия Брахману или Абсолюту, лежащему в сути

каждойвещи.

Брахман, как абсолютное духовное начало, имманентное и трансцендентное, внеположенное

миру феноменов, познаваем лишь наивысшей духовной интуицией религиозного плана. Единая

абсолютная сущность, чистое сознание и неомрачённая радость, блаженство, которое является

первоосновой и источником всего сущего. Брахман, будучи недоступен вербальному описанию,

невыразимвпозитивнойтерминологииинепостижимлюбымилогическимисистемами. Он, какправило,

определяется негативно, как "неслышимый", "невидимый", "нерождённый", "немыслимый",

"непроявленный", "неэто, неэто". ЦельюйогиведантыявляетсявоссоединениесБрахманом. Совремён

Упанишад философские умозрительные построения об отношении Брахмана к "самости" отдельного

человеческого существа составляют главную тему Веданты. О чистом состоянии Брахмана

утверждается, чтоонне обладает никакимикачествами (ниргуна), новсилутого, чтоБрахманявляется

основой и первичной субстанцией всей Вселенной во всём её разнообразии, он также обладает всеми

качествами(сагуна).

Индуизм, называющий себя "вечной религией" (санатана дхарма), даёт объяснение таких

понятий, как Бог, мироздание и человек, их взаимоотношений и, как следствие, даёт рекомендации

человеческогоповедения. СогласноВеданте, человек, будучидуховнымсуществом, представляет собой

результат эманации Бога (Абсолюта). При этом человека как духовного существа задают четыре

основныекатегории: Дхарма, Карма, МайяиАтман. Рассмотримих.

1. Дхарма, как набор норм и правил. Для индуизма учение о Дхарме, высшем законе,

управляющим всем сущим на земле, является основой для следования по пути обретения человеком

высшего смысла жизни еще при этой жизни. Сам термин "Дхарма" служит для обозначения

одновременно космического порядка и, в более узком смысле, правил поведения, которым должен

следовать каждый индивид в зависимости от его настоящего воплощения (инкарнации). Вера в

перевоплощение, иливреинкарнацию– этоверавто, чточеловексновабудетрождённаземномплане.

Это говорит о непрерывности или последовательности предыдущих жизней. Перевоплощение даёт

человеку возможность вновь пережить не принятые имранее опыты или те опыты, которыхон себе не

позволил из чувства вины или страха. Поскольку у каждого человека, живущего на Земле, есть

неудовлетворённые или неосознанные желания и сожаления, он может снова воплотиться в какую-то

форму, чтобы проявить и пережить их в приятии. Отметим, что вера в реинкарнацию может помочь

человекустановлениювнёмответственности и решимости полностьювзять своюжизнь в собственные

руки, ибокаждоеновоевоплощениеприближаетегокБогу, которыйвнутринего. И этоперевоплощение

тесносвязаносзакономкармы.

2. Карма, как предопределение, судьба. Санскритское слово "карма" выражает центральную

догму индуистской религии, согласно которой судьба всякого живого существа предопределена

совокупностьюегодействий и предыдущихжизней. Высшимсмысломвсей жизни индуистов является

освобождение(муктиилимокша) человекаотобусловленностиземногобытияиотвовлечённостивкруг

рождений и смертей (сансара), вызванных кармой и её далекими последствиями. Независимо от того,

верит человек вреинкарнацию, вглубине души каждый человек обычнознает, чтопожинает он то, что

посеял в прошлом. Все его мысли и намерения, скрывающиеся заделами человека, производят в нём

эффект бумеранга, который возвращается к нему в этой жизни или же в одном из следующих

воплощений. Каждое намерение или желание человека, каждое его действие определяет события

будущего.

Отметим также, что "карма" означает дело, свершение, но отнюдь не наказание. Жалоба

человека: "Непонимаю, закакиеделаменятакнаказывают. Видно, таковамоякарма" означаетлишь то,

что он не знает, что его карматесно связанас законом причины и следствия, ибо в карме нет ничего

отрицательного, икморалионанеимеетникакогоотношения. Вселеннаяотнюдь несудит.

С законом кармы тесно связана судьба. Судьбу (рок, фатум, неизбежность) также определяют как

высший закон, который направляет последовательность событий к определённому завершению. Согласно

индуизму, судьба– этосила, котораяэтупоследовательностьсобытийрасполагаетнеотвратимымобразом.

Индуизм категоричен и односторонен в интерпретации судьбы человека, которую нельзя

предотвратить каким-либо способом. Тем не менее, на каждом повороте жизни человека открывается

множество новых путей, даршан, просветлений. Благодаря свободной воле человек может выбирать те

пути, которые ему по душе, осознавая в то же время, что пожинает он то, что посеял. Человек не

является покорным заложником судьбы: каждый человек сам творит эту судьбу – своим выбором,

решениями, опытом, суждениями, мыслями. Человеческая душадолжнаразвиться до осознания своей

истинной сущности. Каждый человек способен направлять своюсобственнуюсудьбу своим способом

действия на происходящее. В этом заключается ответственность человека перед самим собой и всем

миром.

3. Майя – иллюзия реального бытия и причинности. Освобождение человека и обретение им

высшего смысла жизни возможно лишь через знание, поскольку он находится в плену порождённых
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желаниями и невежеством иллюзий (майя) и Божественных игр (лила), в которых проявляется Бог и

которые в то же время, подобно великолепному покрову, скрывают Его от человеческих глаз.

Освобождение и обретение высшего смысла жизни – это осознание человеком своей Божественной

природы, котораяможетбыть иприжизненной(дживанмукта).

Божественное совершенство означает, что всё, что человек переживает – приятное или

неприятное, желательное или нежелательное – это Бог, проявляющий себя в виде человека. Это не

являетсянидобром, низлом, ниположительным, ниотрицательным. Этопростоесть. Суждениеодобре

изле, положительномиотрицательномидётнеотБога, аотчеловеческого"Я-эго", котороесчитаетсебя

господином существующего положения вещей. Весь человеческий опыт помогает различать, что

человекунеобходимо, ачтонегодится, ижить вполномосознаниивысшегосмыслабытия.

4. Атман – это личность, но не как индивидуальное и отдельное "Я-эго" в западноевропейском

смысле понимания, а как часть космического разума, или духовногоАбсолюта. Следует отметить, что"Я-

эго", каккажетсямногимлюдям, реальносуществует. Иногдавфилософскойлитературе егоещё называют

"маленьким я". "Я-эго" создано из ментальной энергии человека, т.е. из содержимого его памяти и, в

особенности, из егопрошлогообусловленногоопыта, атакжеиз различныхеговерований. Фактически, "Я-

эго" – это и есть совокупность всех эмоциональных, ментальных верований человека. "Я-эго" способно

разрастатьсяпомеретого, какучеловекамножатсяразличныеформыверования. Этиверованиястановятся

внутренними личностями (личинами). Человек развивает их напротяжении всего своего существования, и

они, вконцеконцов, начинаютуправлятьегожежизнью. Чтонеобходимоделатьчеловеку, чтобыпостепенно

лишить своё"Я-эго" егомогущества, могуществабыть хозяиномположения? Преждевсего, егонеобходимо

принять, каконоесть инезлитьсянасебязато, чтосоздалего, ибовтакомслучаеопять-такибудетзлиться

само это "Я-эго". Установка человека на приятие "Я-эго" означает, что оно не будет чувствовать себя

обвиняемым. Толькотогда"Я-эго" изхозяина(господина) превратитсявслугу.

Веданта анализирует индивидуальную душу, "Я-эго" прежде всего с точки зрения того, как

возникаетограниченность познанияобъектовсостороныэтого"Я-эго". Душачеловека(джива) имеетту

жеприроду, чтоиПараматма(Мироваядуша). Представленияоб Атманепосутиобозначаюттоже, что

и о Брахмане. Положение "Брахман есть Атман, Атман есть Брахман" является одним основных

принципов в ведийской религии. В философии Упанишад познание высочайшего принципаВселенной

(Адхъятма) и слияние с ним – высшая цель познания, достижение которой означает свободу от плена

перерождений. УчениеоМировойдуше, оединствеБрахманаиАтмана, овыборепутикосвобождению

– всеэтивопросысоставляютосновуфилософииУпанишад. Уженаэтомэтапестановлениярелигиозно-

философской традиции Древней Индии самопознание рассматривается как высшая форма познания,

посколькупостижениеАтманаесть одновременнопуть кпознаниюБрахмана.

Такимобразом, виндуизмеможноусловновыделитьследующиеценностныеустановкичеловека:

1)выживаниеиобретениенадежногобытия;

2) поддержаниемировогопорядкапосредствомсоблюденияивыполненияритуаловимедитации;

3)прерываниесансары, слияниесАбсолютом(Брахманом, Ишварой).

В своём последующем развитии индуизм именно благодаря Шанкаре (VIII в.) – великому

индийскому мыслителю Веданты – приобрёл философские и мистические основы, которые и позволили

индуизму сохранить свою жизнеспособность по сей день. Шанкара считается одним из главных

представителейтеченияАдвайты. Онсоздалкомментарииковсемпроизведениям"тройственногоканона": к

"Брахма-сутрам" Бадараяны(См.: DatteVehash. VedantaExplained. SancarasCommentaryontheBrahma-Sutra.

Vol. 1-2. NewDelhi, 1973; TheVedantaSutrasofBadarayanwiththecommentarybySancara. Trans. ByGeorqe

Thibaut. Oxf., 1890-1896. (ReprintSacredBooksoftheEast. Vol. 34, 38. Delhi, 1968); КомментарийШанкарык

"Брахма-сутрам". Пер. ссанскр., введ и коммент. Н.В. Исаевой. – Народы Азии и Африки. – 1983. – № 4;

Адвайтаи пурва-миманса. Коммент Шанкарык 4-й сутре Бадараяны. Пер. ссанскр., введ. и коммент. Н.В.

Исаевой. – Народы Азии и Африки, 1985. – № 5), к "Бхагавадгите" и основнымУпанишадам. Бесспорно,

Бадараяна, автор "Брахма-сутр", которогоШанкарапочтительновеличает"бхагаваном", илиже, чащевсего,

"сутракарой" – "создателемсутры" – открываетлиниюнаставниковВеданты.

"Брахма-сутра" Бадараяны состоит из четырёх глав и включает в себя около 550 сутр. Первая

глава - "Саманавая" ("Гармония") – рассматривает вечного Брахмана как источника и основы всего

мироздания. Во второй главе - "Авиродха" ("Отсутствие противоречий") – Бадараяной опровергаются

взгляды оппонентов на природу мира и воплощения душ. Третья глава - "Садхана" ("Средство") –

описывает способы достижения человеком свободы (мокши). В четвёртой главе - "Пхала" ("Плод")

Бадараянойрассматриваютсятеологическиевопросы, связанныесосвобождением.

"Брахма-сутра" Бадараянызанимает значительное местововсей ведантистской литературе. Как

и Бадараяна, Шанкара допускает в своей религиозно-философской системе лишь одно единственное

начало всего сущего – Брахмана. Но эта абстракция, если не видеть в ней иллюзии, тотчас же

разрушается, как только мы начинаем различать движение, протекающее в философской системе

мыслителя, от движения в самом мыслителе. Действительно, для Шанкары Брахман становится

объектом, предметом его рефлексии. Рефлексируя над своим Брахманом, т.е. осуществляя себя
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одновременноивкачестве объекта, ивкачестве субъектамысли, конституируясебясвоейсобственной

мыслью, Шанкаратемсамымсозидает собственнуюконцепциюАдвайты. Вместе стемсамБрахман не

можетприводить себявдвижение. ЭтимзанимаетсяодинтолькоШанкара, каксозидатель этойсистемы

мировоззрения. Его подход носит исключительно монистический и онтологический характер.

Действительно, его онтологизированный Брахман не схватывается ни восприятием человека, ни его

рассуждением, носящим рационально-логический характер, ни прочими средствами обычного

постижения. БрахманнеподвластенПраманам(источникамдостоверногопознания).
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Согласно Шанкаре, к Брахману ведут только Веды, "ибо, невозможно узнать эту тайнуюприроду

всего сущего без Священных текстов (агама), повествующих о связанности [сансарой] и освобождении"

(Коммент. к Брахма-сутрам. II. 1. 11). При этом адвайта (недвойственность) указывает средство, которое

помогаетчеловеку, покрайнеймере, держатьсяправильногонаправлениявдвижениикНему. Поотношению

кэтомуединственномуначалудажеБоги, втомчислеиШива, являютсялишь частнымегопроявлением. То

жесамоеможносказатьиочеловеке: самость, котораяпознаёт, ита, которуючеловекможетпознать, сутьни

чтоиное, какодноцелое, одноитоже. Всеприписанные, каквотношенииБрахманаограничения, согласно

Шанкаре, обусловленыавидьей (не простоличнымневежествомилинедомыслиемотдельногочеловека, но

неведениемкаквселенскойэволюцией), такивотношенииопределениячеловеческойдуши, котораядажев

шрути("откровениях") бываетназванаатомарнойвеличиной, имеетсмыслтольконапрофаническомуровне

рассуждений. Душа коренным образом отличается от остального мира; её реальность не нуждается в

оговорках. "Вечность этой души, – утверждает Шанкара, – постигается из Священных текстов, поскольку

нерождённость и постоянство природы [свойственны] неизменному Брахману, [могущему] выступать как

Брахман и как индивидуальная душа" (Коммент. к Брахма-сутрам, II. 3. 17). Видеть между ними разницу,

значитвпадать вошибку(авидья), котораяуводитвпоследовательность рожденийисмертей(сансара), вто

времякакосвободившийсядухомчеловекпонимает, чтоВселенная– этоБожественнаяигра(майя), которую

надопреодолетьдлятого, чтобыдостичьеётворца.

Другими словами, Брахман – это основа видимой, кажущейся Вселенной, чьи многообразные

свойства временно "накладываются" на него. Онтологический статус феноменального мира –

порождения майи – принципиально не определим. Иначе говоря, мир авидьи, феноменальный мир, не

обладающий самостоятельной реальностью, – этокак раз мир сансарной связанности души вместе сеё

перевоплощениями, которые подчиняются закону кармы. Из-за такого сложного понимания и

конструированияоснов Адвайты, подход Шанкары изначальноносит противоречивый характер и пред-

полагает следующиеисходныепосылки-допущения.

Во-первых, вне самого акта игры, или творения, Брахман никак не связан с Вселенной, где

господствуют становление, изменчивость, определяемые кармой; Брахман может быть понят лишь как

нечто, противоположноеей.

Во-вторых, карма, т. е. действующая, развертывающаяся авидья, со своей стороны выступает

"внешним", поотношениюкБрахману, началом. В результатеопределённыхпрошлыхпоступков, чувств

и побуждений индивидуальной души кармой неуклонно и памятливо порождаются столь же

определённые органы чувств, характеристики, личные особенности будущего воплощения этой души.

Карма создаёт для дживы (души) весь будущий способ восприятия мира, набрасывая очертания

грядущей судьбы, – пока, разумеется, судьба эта находится в её власти и исчерпывается сцеплением

феноменальных явлений. Именно кармаи творит мир явлений. Во Вселенскоммасштабе процесс этот

безначален. Лишенаначалаиавидья. Такженетрожденияиудуши.

При этом мир определяется Шанкарой отнюдь не субъективными характеристиками

конкретного сознания, аобщей всемдушамавидьей, которая в конечномсчёте едина, так же как един

Брахман. "Невозможно, – утверждает Шанкара, – чтобы индивидуальная душа, [т. е. знание], была

отдельнойотэтогоБрахмана, и[невозможно], чтобысуществоваломножествоследствий[илиотдельных

душ]" (Коммент. кБрахма-сутрам, II. 1. 23).

В-третьих, авидья и карма человека составляют лишь предварительные ступени подъёма

человекавпроцессе егоосвобождения (мокша): миновать ихчеловекуникак нельзя, нои рассчитывать

дойти с их помощьюдо конечной цели (мокши) ему не приходится. При этомрациональное познание

Шанкара отнюдь не считает неким низшим родом познания, от которого человеку возможен

постепенный переход к высшему знанию. Есть только способы подведения к видье, которые, тем не

менее, абсолютно отделены от этого Знания. Точно так же моральные и религиозные заслуги,

правомерные в рамках кармы, не могут служить человеку истинным средством или переходным

мостиком к осознанию тождества его души и Брахмана. С освобождением человека они просто

становятсяненужными; болеетого, освобождениеивыступаетлишь какихуничтожение.

СогласноШанкаре, толькодуша(джива), изначальнотождественнаявысшемуБрахману, можетбыть

обозначена как реальная (сат). Душа вездесуща (вибху) и всепроникающа (сарвагата) как Брахман, хотя,

конечно, эти характеристики не стоит толковать буквально, поскольку дживав Адвайте вообще не может

трактоватьсяпопринципусубстанции, разделяяеёнаосновуикачество(Коммент. кБрахма-сутрам, II. 3. 29).

Шанкара считает, что множественность человеческих душ относится лишь к уровню

эмпирическогомира, онасвязанаспредшествующей эволюцией (паринама), происходившей целикомв

сфереавидьиинаделившейдушуиндивидуальностью– сжатойисториейеёпрошлыхрождений. Дотех

пор пока человек находится в рамках системы "тело-разум-чувства", невозможно полное единство-

поглощение между ним и Брахманом, есть только неразличение, подобие как между отражением,

образом– пратибимбаи отражаемым, прообразом– бимба. Поэтому в комментарии к "Брахма-сутрам"

однозначно говорится: "А душа– лишь отражение высшего Атмана" (Коммент. к Брахма-сутрам, II. 3.
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50). На уровне реальности майи отношение образ-прообраз существует лишь между Брахманом и

дживой; сточкизренияжеВысшейИстинысамойдушенечегоотражать.

Само тождество дживы и БрахманаШанкарапостулирует, исходя из одинаковой сущности. И

сознание не является преходящей, случайной характеристикой души. Душа осознаёт согласно своей

собственной природе. Сознание (видья) рассматривается Шанкарой как независимая, вечно

существующая, самоочевидная реальность. Эта самоочевидная реальность проявляет всё остальное,

"освещая всё как лампа", но самане нуждается для своего проявления ни в какой иной сущности; она

понимаетсякаксамосветящаяся. Наконец, онанеизменна, единаиесть ничтоиное, какБрахман.

Самой существенной особенностьюадвайты Шанкары является представление о возможности

"освобождения от жизни". Он считал, что это "освобождение" отменяет действие всей кармы,

связывающей данного человека, за исключением той, которая уже начала приносить плод. При этом

освобождённый человек, достигший уже тождествасвысшимБрахманом, темне менее, сохраняет своё

физическое тело вплоть до своей естественной смерти. Но человеку не приходится заботиться о

сообразовании своего поведения с моральными и религиозными нормами, поскольку сострадание и

добротаизливаютсянаокружающийегомир совершенноспонтанно.

Следует отметить, что любой склад ума – восточный или западный, образованный или

необразованный, философский или нефилософский, культурный или некультурный, христианский или

мусульманский – формируется в социуме. Это относится и складу ума Шанкары. Действительно, человек,

отождествлённый со своим умом, несёт в себе предварительное знание-заключение, чётко

дифференцированнуюструктуру пред-понимания поотношениюковсемуисследуемомуимпредмету. Онне

можетвидетьтого, чтоесть, онможетвидетьтолькото, чтохотел бывидеть. Этодаженеистинноевидение, а

проецирование уже знаемого знания напредмет своего исследования. Намдумается, что мыслитель должен

уметьвидетьвмысляхиидеяхвеликихмистиковВостоканечтоневыразимое, существующеезапределамислов

изначений, осознатьнечто, чегонемогутпередатьникакиеслова. Делоотнюдьнезаключаетсявпопыткедать

какую-либорелигиозно-философскуюконцепциюмонистическогохарактера, какэтоделаетШанкара. Всё, что

мыслитель должен понять, так это то, чтобы он обрёл исконное своё осознавание, которое находится за

пределамивсякихопределенийиконцепций. В этомизаключаетсямудрость(праджня) мудреца.

Мудрость мудреца никак не может быть определена. Язык человеческий коренится в

двойственности (диалектике), а природа мудрости трансцендентна по отношению к двойственности.

Природа мудрости – за пределами имён и форм, слов и мыслей, разделений и границ, где нет

разграничения между бытиеми мышлением, субъектоми объектом. Человек, желающий быть мудрым

(мудрецом), заинтересован в личном духовном достижении. Отождествление человеком себя идеями

мудрецатолькоусиливаетего"Я-эго". Человек, действительноосознавшийсебя, немыслитсебямудрым

инеделаетникакихусилийбыть таковым. Онмудр; он– самамудрость, ноонеёнепознаёт, потомучто

мудрый и знающий эту мудрость не разделены. Здесь нет двух частей: с одной стороны, мудреца,

оценивающего свою мудрость (своей добродетели), с другой – самой мудрости. При этом мудрец

пользуетсятемижепонятиями, словами, символами, темжерациональнымязыком, какидругие, ноони

для него лишь средства передачи. Через поступки, слова, символы и язык мудрый человек передаёт

нечто, чтозапределамислов, символовязыка. Мудрость мудрецаосознаваемакак"не-два". "Не-два" не

есть один. "Не-два" – абсолютно.

Великий индийский мыслитель Шанкараговорит об Адвайте, о "не-два", которое означает буквально

"недвойственное", "недвусмысленное". Адвайта– этото, длячегонесуществуетпротивоположности. Этопонятие

используется Шанкарой по отношению к Брахману, который есть монистическая Реальность, обладающая

характеромЕдинства. У ШанкарыЕдиное, Единый(Брахман) означаетпростоотсутствиедругогои, следовательно,

онвсегдазависимотэтогодругого. Мыжеговорим, чтокогдамудрецесть самамудрость, тоонникакнеможет

бытьмудростьювсилутого, чтоонитакявляетсясамоймудростью. Мудрецможетжитьею. Здесьникакнеможет

быть Шанкары, оценивающего Брахмана (как понятия), и, наоборот, никак не может быть и Брахмана (как

Реальности), оцениваемогоШанкарой, илижемудреца, оценивающегосвоюмудрость(субъективную), имудрости

(объективной), оцениваемой мудрецом. Только великая пустота. Определяя абсолютную истину (Пустоту,

Брахмана), котораязапределамисловиязыка, Шанкаратемнеменееупускаетеё.

Понятно, что Брахман ни в одной из своих трактовок не может являться объектом изучения

философии, объектом её категориального анализа, так как Он трансцендентен и принципиально

невыразим наязыке философии. Особенность этого феноменасостоит в том, что Он может выражать

себя в Шанкаре не в абстрактно-всеобщей, а в конкретно-личностной, экзистенциальной форме. Это

значит, что исследование собственной осознанности и мудрости Шанкарой может быть осуществлено

толькочерез собственнуюжизнедеятельность.

Пропасть между Брахманом и рациональным Его изложением никогда не может быть

преодолена логическими выводами, абстрактными рассуждениями. Это можно сделать только при

помощиосмысленияприродыработысамогоума, самоймысли.

В целом Адвайта после Шанкары продолжала развиваться по трём основным направлениям.

Первое направление отражается в воззрениях ближайшего ученика Шанкары – Падмапады, автора
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"Панча-падики". Представители этой школы– виварана– подчёркивали положительный характер майи.

Решая вопрос о природе души, сторонники вивараны склонялись к предположению об отражении

Брахманавотносительносамостоятельноймайе.

Второе направление было заложено учеником Шанкары Сурешварой в произведениях

"Найшкармья-сиддхи" и "Варттика". Он отмечал, что хотя знание ведийских текстов, будучи

вербализованнымирациональноорганизованным, самопосебенеможетвестикпостижениюБрахмана,

постоянное повторение этихречений (подобно"непрерывноймолитве" исихастов) уже помогает адепту

продвигаться к освобождению. По Сурешваре, основой авидьи выступает не джива, а само чистое

сознание.

Третье направление связано с именами Манданамишры (трактат "Брахма-сиддхи") и

Вачаспатимишры, автора "Бхамати". В частности, Вачаспатимишра различает два вида авидьи –

субъективнуюи всеобщую, сохраняющуюся даже в конце очередного вселенского цикла. Сторонники

Вачаспатимишрысчитали, чтоосновойавидьивлюбомслучаеостаётсядуша, аневысшийБрахман.

Учителя адвайты вынуждены приписывать дуалистические качества Брахману – этой

неопределимой сфере – для того, чтобы обосновать свои учения. Они, однозначно, понимают те

затруднения, которые связаны с этим шагом и поэтому вводят такой феномен понимания, что

абсолютное неопределимое и относительное определимое – это, на самом деле, "единое и неделимое

целое" – Брахман, сводя Его к подсистеме чего-то ещё другого. С этой же проблемой сталкивается в

равной мере так называемая "монистическая" модель Шанкары. Когда он определяет Абсолют для

подтверждения факта его "наличия" и "раскрытия" его сути, он допускает такие однородные или

противоположные категории, как "Брахман", "Пустота", "душа", рассмотрев их через призму понятий

"полноты", "единства", "не-два", "недуальное" и создав тем самым дуалистическую модель. Он

вынужден определять Основу (Пустоту, Брахмана, Атмана) для того, чтобы отделить её от "Я-эго"

(души, дживы). А это сразу же создаёт в его учении грубый дуализм, который он затем пытается

преодолеть через своё "не-два", которое, всвоюочередь, делает Основу (Атмана) подмножествомчего-

тоещёдругого, а, значит, вовсенеОсновой. Длятогочтобыприйтикидееотом, чтовсеопределяемые

учителями Адвайты понятия недвойственны (пусты), используется ими такой сомнительный путь (для

выражения невыразимого) – путь умозаключения. А раскрытие роли и места мыслителя, как автора

религиозно-философского текста, выявление основополагающих исходных посылок и принципов

индуистской философии, определяющихихпринципиальнуюсовместимость или несовместимость друг

с другом, выявление в текстах мыслителя общей философско-онтологической закономерности,

структуры дуалистического способа мышления, является очень важным для духовно-практической

деятельностичеловека.

Брахман – это по существу бытийно-личностная явленность знания здесь-и-сейчас. Здесь всё

иначе, и всё не так, как этопринятов дискурсивноммышлении. Знание есть не столькоонтологически

заданная "реальность Брахмана" как у Шанкары, сколько само наше индивидуализированное бытие.

Брахман на самом деле не является систематическим знанием в том традиционном смысле слова,

который оставляет за ним значение исторически определённой формы знания, выступающей в

абстрактно-всеобщем дискурсивном виде. Только осознав все исходные посылки и допущения, все

умственные измерения, все структуры пред-понимания, логико-концептуальные заданности, которые

существуют в самом индуизме, или в самом мыслителе, каждый человек может продвигаться по пути

освобожденияотразличныхонто-гносеологическихмифов.

Далее рассмотрим то, как для познания себя самого (как суть самого Брахмана) учителями

Адвайты рекомендуются системы медитации, полагающиеся исключительно на позитивные и

отрицательные утверждения интеллекта. Позитивные же утверждения, какими являются "Я есмь

Брахман" или "Я есмь Он", обычно используются медитирующими в качестве мантр или, что более

редко, практик медитирует наих значении и пытается пережить внутренний смысл этих утверждений.

Поскольку внутренний поиск (самоисследование) часто начинается с вопроса "Кто Я?", многие

традиционныеприверженцыАдвайтысчитаютвысказывание"Я есмь Брахман" ответомизанимаютсвои

умы повторением этого мысленного решения. Можно сказать вполне однозначно, что такой подход

ущербен, ибо, постояннозанятыйповторениемготовыхрешенийвопроса("КтоЯ?"), медитирующийне

сможетпогрузитьсявихисточникирастворитьсявосознанности, в"здесь-и-сейчас" бытии.

Отметим, что в осознанности, или "здесь-и-сейчас присутствии" не может быть никаких

самоисследований, тем более, никаких построений, подразумевающих оценки и понятия, никаких

изменений, исправлений или усовершенствований, поскольку осознанность всегда пребывает в своём

собственном состоянии, без каких бы то ни было на то измышлений. Каждый из нас полностью

присутствует в настоящеммоменте, здесь-и-сейчас присутствии, не создавая никаких представлений о

времени – прошлом, настоящемили будущем. Такое состояние бытия запредельновремени, поскольку

"здесь-и-сейчас присутствие", или осознание, запредельное уму – уже запредельно той линейной

последовательности мыслей, которая создаётся как время. В осознанности не существует ни

присутствия, ниотсутствиятрёхвремён: прошлого, настоящегоибудущего. Этуисконнуюосознанность
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можно было бы сравнить с зеркалом, которое отражает всё, что предстаёт перед ним. Что бы ни

появилось передзеркалом, онобезупречноотразитегоформу, хотяунегонетнимыслей, нинамерения

сделать это. А когда объект исчезает, зеркало уже не отражает его, хотя оно не принимает решения

прекратить отражать. Осознанность проявляется точно так же, как и зеркало. Благодаря осознанности,

когдачеловек видит и слышит всё, чтобыни предсталоперед ним, он не порождает ни одной мысли о

том, чтоувиделилиуслышалэто.

Мы считаем, что по этой же причине не правы те, кто пытается повторять слова"Кто Я?" как

мантру, ибо обаподхода, утверждающие либо "Я есмь Брахман", либо "Кто Я?", упускают главное во

внутреннем своём поиске. Вопрос "Кто Я?" не является ни приглашением анализировать ум и делать

выводы о его природе, ни мантрической формулой; "Кто Я?" можно ещё использовать в качестве

инструмента(костылей), которыйперемещаетнаправлениевниманияотобъектовмыслиивосприятияк

тому, ктомыслитивоспринимаетих. Ведь решение вопроса"КтоЯ?" ("Где Я?") нельзянайтинивуме,

ниприпомощиума, посколькуединственнымответомявляетсяосознаниеотсутствияума.

Другая система медитации, основанная на негативном утверждении, возникает из того же

индуистского убеждения, что Абсолюта, Брахмана можно обнаружить умственным отвержением всех

объектов мысли и восприятия как не-Брахмана. Традиционно этапрактикаименуется "нэти-нэти" ("не

это, не это"). Практик такой системы словесноотвергает все объекты, скоторыми отождествляется его

"Я": "Я не ум", "Я не тело" и т.д. Такое ожидание (вовремени), чтоего"Высшее Я", вконечномсчёте,

будет переживаться в его чистой, незагрязнённой форме – неправильно. В индуизме эта практика

называется самоисследованием. Подобная интеллектуальная активность (во времени и посредством

интеллектуальных средств) не может вывести адептов этого учения за пределы ума. На вопросы о

действенности данного метода ("нэти-нэти") отметим, что "Я"-концепция, "Я"-мысль поддерживается

такими актами различения и что "Я", которое отрицает тело и ум, как "не-Я", никогда не может

растворить себя.

Последователи учения, практикующие позитивные и негативные системы медитации "Я есмь

Брахман" и "нэти-нэти" разделяют общее убеждение, что Брахман (Абсолют) может быть обнаружен

умом посредством либо утверждения ("Я есмь Брахман"), либо отрицания ("нэти-нэти").

Предположение, что умможет собственными усилиями достичь Брахмана(Абсолюта), лежит в основе

большинства заблуждений, касающихся практики самоисследования. Классическим примером здесь

можетпослужить представлениеотом, чтосамоисследованиевключаетконцентрациюнаопределённом

"центре" втеле, втакназываемом"сердечном" центре.

Здесь такжескажемнесколькословоРамане Махариши (1879-1950), индуистскоммудрецеXX

в., несомненно, испытавшемнасебе сильное влияние АдвайтаВеданты. ОсновнойтемойученияРамана

Махариши является Самоисследование: спрашивай себя "Кто Я? ", а не интересуйся тысячей других

вещей. Всё, что человек должен делать – это БЫТЬ СОБОЙ, пребывать в своёмвечном, естественном,

всегда присущем ему состоянии Бытия-Сознания-Блаженства. Как Махариши говорит о себе, в этом

состоянии он находилсястогодня, когдав 16 лет самопроизвольно, без помощи внешнегоНаставника

постиг себя, осознал Атман, бесконечность и вечность своего "Я". Вот что он говорит о себе в книге

"Весть Истины и прямой путь к себе": "Этопроизошлоприблизительнозашесть недель дотого, как я

навсегда покинул Мадурай, что было огромной переменой в моей жизни. Все случилось совершенно

неожиданно. Я сиделодинвкомнатенапервомэтажедомамоегодяди. Я редкоболеливэтотдень, как

обычно, чувствовал себя хорошо, но вдруг сильный страх смерти овладел мной. Ничто в состоянии

моегоздоровьяне моглопослужить поводомк этому, даяине пыталсянайтиобъяснение илипричину

страха. Простоощутил, что"ясобралсяумереть", и стал думать, чтонадоделать вэтомслучае. У меня

не было даже мысли посоветоваться с доктором, моими родственниками или друзьями, так как я

чувствовал, чтодолженрешить этупроблемусам, здесь итеперь.

Шок страхасмерти заставил мой ум обратиться вовнутрь, и я мысленно сказал себе: "Сейчас

пришла смерть, но что же это значит? Что есть то, что умирает? Это умирает тело". И я сразу

инсценировалприходсмерти. Я лежал, жестковытянулчлены, какбыумерщвляяплоть, имитируятруп,

чтобывозможноболеереальнопровестиисследование. Я задержалдыханиеиплотносжалгубы, такчто

ни один звук не мог вырваться наружу, и ни словоЯ, ни другое словоне былопроизнесено. "Ладно, –

мысленносказал ясебе, – этотелоумерло. Онобудет отвезено, как труп, к местукремации, сожженои

превратитсявпрах. Ноумрули Я сосмертьютела? Разве тело– этоЯ? Онобезмолвнои инертно, ноя

продолжаючувствовать полнуюсилу своей индивидуальности и даже слышать голос "Я" внутри себя,

отдельноот него. Значит, Я – Дух, превосходящий тело. Телоумирает, ноДух, превосходящий его, не

можетбыть затронутсмертью. Этоозначает, чтоЯ – бессмертныйвомнеДух". Всеэтонебылотусклой

мыслью, авспыхнуловомне ярко, как живаяИстина, которуюявоспринял непосредственно, почтибез

участия мыслительного процесса. "Я" было чем-то очень реальным, единственной реальной вещью в

моёмсостоянии, ивсясознательнаяактивность, связаннаясмоимтелом, быласконцентрировананаэтом

"Я". С этого момента "Я", или Самость, мощным очарованием сфокусировало на себе моё внимание.

Страх смерти исчез раз и навсегда. С того времени погружение в Самость не утрачивается. Другие
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мысли могут приходить и уходить, как различные музыкальные тона, но"Я" остаётся словноосновной

тон шрути, на который опираются и с которым смешиваются все остальные тона. Занято ли тело

разговором, чтением или чем-нибудь ещё, я постоянно сосредоточен на Истинном Я" (См.: Весть

Истины и прямой путь к себе. – Л., 1991, с. 26-27). Индуистский термин "Я" означает Единственную

Реальность, единство, в котором живёт и движется мир и которое также является неделимой основой

каждого человека. Только осознание этой основы и влечёт за собой чувство обретения Истинной

личности.

КогдалюдиспрашивалиРаманаМахариши, чтоснимибудет после смерти, онговорил: "Зачем

вамзнать, чемвыбудетепослесмерти, есливынезнаете, чемвыявляетесь сейчас?" Центральныйпункт

духовной практики егоучениязаключаетсяв том, чтобызадатьсявопросом: "Ктоятакой?". Махариши

считал, что чувство собственного Я возникает вследствие ложного отождествления, производимого

субъектомпереживания. Каждыйиз нас, думаяосвоёмтелеилиосвоёмразуме, мысленноговорит: "Я".

Он говорил, что чувство собственного Я возникает в результате отождествления его с телом. Когда

чувствособственногоЯ отождествляетсястелом, егоназываютощущением, когдаоноотождествляется

с разумом, оно становится мыслью. Махариши отмечал, что человек всегда выражает свои чувства с

помощьюместоимения"я" – "яделаю", "яиду", "ясуществую". Обычноэти чувствасвязаныстеломи

его действиями – "я читаюкнигу", "я готовлюобед" – такимобразомчеловек начинает отождествлять

своёЯ ссамимтелом. ЧувствособственногоЯ являетсяестественнымдлявсякогоживогосущества. Раз

человекничегонезнаетособственнойприроде, тоонничегонезнаетиобовсёмостальном. В силутого,

что он отождествляет своё тело с самим собой, он отождествляет весь мир с множеством других тел,

каждое из которых заключает в себе отдельное "я". Человек задерживает взгляд только на внешних

признаках, иони-товводятеговзаблуждение. ЕгомышлениемуправляетВселеннаяимёниформ.

В своихнаставленияхМахаришиговоритотлицачистейшейПустоты. Он, вторяШанкаре, говорит:

Мир иллюзорен;

ОдинБрахманреален;

Брахманиесть мир.

Утверждениеего, что"Мир иллюзорен" означает, чтоничтовидимоенеобладаетокончательной

реальностью(См.: Будь тем, ктоты есть! Наставления Шри Раманы Махариши. – С-Пб, 1994, с.13-14).

Человек вовсе не есть какой бытони былообъект. Он – "нэти, нэти", т.е. ни это, ни это. И человек, ни

при каких обстоятельствах, не должен основывать своё спасение на том, что конечно, временно,

преходяще, иллюзорно, усиливаетстраданиеивызываетмуку.

"Один Брахман реален" – это утверждение отражает внутреннее состояние человека, его

природу, его сущность, его настоящее и будущее, его желания и судьбу, и в то же время его чистое

присутствие(См.: Будь тем, ктотыесть! НаставленияШриРаманыМахариши, с.12).

"Брахман и есть мир" доказывает то, чтопустота и форма недвойственны. После того, как человек

постиг, что проявленный мир иллюзорен и что реален только один Брахман, тогда он сможет понять, что

абсолютноеиотносительное, нирванаисансара, видящийивидимое, Брахманимир – недвойственны.

Чтопредставляет собой и где находится этот Брахман? Как можнопребывать в качестве Этого

Самого? РаманаМахаришиотвечаетнаэтивопросыследующимобразом: Ктохочетзнать это? Чтоввас

в этот самый момент осознаёт это состояние? Кто такой познающий, который познаёт мир, но сам не

может быть познан? Кто слышащий, который слышит, но самне может быть услышан? Кто видящий,

который видит облака, но сам не может быть увиден? Таким образом и возникает самоисследование,

котороедаётМахариши.

В основноммногиелюдизадавалиРаманеМахаришиэтивопросы: "Ктоятакой? Какямогуэто

узнать?". Что же означает вопрос "Кто я?". И действительно, этот вопрос, обращённый человеком к

самому себе, является ключом и сутью духовного пути Исследования Самости РаманыМахариши. И он

своим слушателям рассказывал следующую историю по поводу местопребывания этой Самости:

"Существует интересная история оКамале, сыне МудрецаКабира, которая служит иллюстрацией того,

чтоголованеможетрассматриватьсяместопребываниемСамости. Кабир былглубокопреданШриРаме

иникогданезабывалкормить тех, ктовозносилсвоимолитвыегоГосподу. Случилось однаждытак, что

у негоне оказалось назавтрадостаточногоколичествапищи для преданныхпоклонников. Поэтому он

вместе с сыном отправились ночью добывать требуемую провизию… Отец с сыном вынесли

продовольствие из купеческого дома через проделанную ими дыру в стене, сын вернулся, чтобы

разбудить хозяеви оповестить их, чтодомограблен. Встревоживих, Камаль попыталсяубежать от них

через эту дыру, ноголовапрошла, ателозастряло. Чтобыбыть не опознанными не оставить без пищи

преданных, он позвал отца и попросил отрубить ему голову. Сделав это, Кабир беспрепятственно

скрылсяспохищеннойпровизиейиголовойсына, анаследующийдень какнивчёмнибывалоустроил

пир… Темвременемограбленныйдомохозяиннаписалжалобуиотослалцарювместесобезглавленным

теломКамаля, опознать которое не смог. Царь приказалпривязать телонавидномместе главнойулицы
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так, чтобы любой заявивший нанего право или унесший (атруп нельзя было оставлять без последних

ритуалов, выполняемых родственниками) мог быть допрошен или арестован полицией, тайно

расставленной для этой цели. Кабир и его гости в полномразгаре бхаджаны шли по главной улицей,

когда, к удивлению всех, обезглавленное тело Камаля, считавшееся мёртвым, начало размахивать

руками в такт мелодии, исполняемой компанией бхаджаны. Этаистория опровергает предположение,

чтоголоваилиместомеждубровямиявляетсяместопребываниемСамости" (См.: Весть истиныипрямой

путь кСебе, с. 104-105).

Далее Рамана Махариши на примере Камаля рассказывает, что местопребывание Самости не

может быть ограниченофизическимтелом, переживаниями, рождениемилисмертьючеловека: "То, что

вы называете смертью, насамомделе не явилось каким-то необычайнымпереживаниемдля Камаля…

Ещё мальчикомКамаль имел приятеля-сверстника, с которымиграл в шарики. Они соблюдали между

собой общее правило: если кто-нибудь оставался за игру или две, то обязан был расплатиться на

следующийдень. ОднаждывечероммальчикииграливсчётКамаля. Наследующийдень Камаль, желая

получить от приятеля долг, отправился к нему домой, где увидел лежащее на веранде тело друга и

плачущихродственников. "В чёмдело? – спросилКамаль. – Онигралсомнойвчераиосталсядолженза

одну игру". Родственники, рыдая, сказали, что мальчик умер. "Нет, – заявил Камаль, – он не умер, а

толькопритворяется мёртвым, чтобы уклониться от возвратадолга". Родственники предлагали Камалю

самомуубедиться, чтомальчикдействительномёртв, чтотелоегохолодное иокоченевшее. "Новсё это

простопритворство, язнаю; чтоиз того, чтотелосталохолоднымиокоченело? Я тожемогустать точно

таким". Сказав это, Камаль упал и в мгновение окаумер. Несчастные родственники, раньше рыдавшие

из-засмертисвоегомальчика, пришливужасиначалитакжеоплакивать исмерть Камаля. ТогдаКамаль

повернулся наспину, объявив: "Вы видели? Я был, как вы говорили, мёртв, но встал снова, живой и

невредимый. Воттакионхочетнадуть меня, ноемуне удастсяобмануть менясвоимпритворством". В

финале этой истории присущая Камалю духовная сила вернула жизнь мёртвому мальчику, и Камаль

получил свой долг за игру… Смерть тела не означает угасания Самости. ЕЁ отношение к телу не

ограничено рождением и смертью, а ЕЁ местоположение в физическом теле не ограничено

переживанием, воспринимаемымв каком-то особенномместе" (Весть истины и прямой путь к Себе, с.

105-106). Рамана Махариши своим последователям постоянно говорил, что всё есть Брахман,

недвойственнаяРеальность, дающаяначаловсему, Бытие, котороепроявленововселеннойимёниформ,

вовсехтворенияхбез изменения их подлинной Самости, т.е. подлинноеЯ, илиАтман, истиннаяприрода

человекатождественнаБрахману. Онпредлагаетсамоисследовать этуСамость – Атмана.

Вопрос "Кто Я?", обращённый человеком к самому себе, является ключом и сутьюдуховного

пути Исследования Самости. При этомне нужно ничего достигать, нужно просто БЫТЬ. При этомон

терпеливо объяснял: "Ваш долг – БЫТЬ, а не быть этим и тем. "Я ЕСМЬ СУЩИЙ" заключает всю

Истину, а метод практики суммируется двумя словами: "БЫТЬ СПОКОЙНЫМ". И что означает

Тишина? Она означает "Уничтожьте себя", ибо любое имя и форма являются причиной волнения. "Я

есмь Я" – Атман, вашаистиннаяприрода. "Я есть этоилито" – эго, вашаиллюзорнаяприрода. КогдаЯ

сохраняетсятолькокакЯ, этоиесть Атман. Когдаоновнезапноотклоняетсяотсебяиговорит"Я – этои

то" – это уже эго" (См.: Будь тем, кто ты есть! Наставления Шри Раманы Махариши, с.10-11). Он

постояннотвердил, чтотолькотогда, когдавыпребываетев"Я есмь Я", сознавая: Я – ниобъекты, Я – ни

чувства, Я нимысли, всё, чтовызаметите, – этоощущениесвободы. Выизбавитесь отограничивающего

отождествления с этими маленькими конечными объектами – вашим маленьким телом, и маленьким

умом, ималенькимэго. Всёэтообъекты, которыемогутбыть видимыипотомунеявляютсяподлинным

Видящим, чистымСвидетелем, тем, чтовыесть насамомделе.

Онописывалдвапути, ведущиекпостижению"Я":

1) сначалавыяснить, комуданаэтаконкретнаясудьба, иктоживётконкретнойжизнью; азатем

прийти к заключению, что узами судьбы связано только эго и что оно не существует в том смысле,

которыйчеловеквкладываетвслово"существовать"; или

2) подчинить своё эго Богу, постигнув собственную беспомощность и ограниченность своих

возможностейизаменивсвоюсобственнуюволюволейБожьей; приэтомлюбоедействиечеловекуследует

воспринимать как должное, не считая ни одно из них своим собственным и, таким образом, устранить

малейшеечувство"меня" или"моего". (РаманаМахаришичастоупотреблялслово"Бог" вместо"Я").

Он имел ясное представление об обоихпутях, ноегобольше интересовал первый из них, путь

самоисследования: "КтоЯ?". Когдавопрошающийзаявлял, чтонеможетобнаружить собственного"я" и

что, заглядывая внутрь себя, он его не видит, Рамана Махариши отвечал ему, что это происходит

вследствие привычкикложномуотождествлениюсебястеломлиборазумом. Человекпривыксмотреть

наружувнадеждеувидеть что-нибудь отличноеотнегосамого, ипростонеможетповерить, чтосамон,

видящий, и предметы, которые он видит, и сам процесс видения – всё это одно и то же проявление

Сознания. Рамана Махариши говорил, что "есть одна Реальность, и эта Реальность есть "Я", всё

остальное – всего лишь явления, проявляющиеся в "Я" или посредством "Я", или являющиеся

проявлениями его самого. Зритель, объекты и само зрение – всё суть одно только "Я". Метод
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самоисследования, предложенный Махариши, заключался в том, чтобы отмечать каждое ощущение и

каждуюмысль вмоментихвозникновения. В частности, онполагал, чтонесуществуетразумаотдельно

от мыслей и, когдамысль возникает, не следует человекупытатьсяпрервать её, анеобходимоспросить

себя: "Комупришлавголовуэтамысль?" иответомбудет: "мне". А затем, когдачеловекспросит"Ктоя

такой?", разумобратитсявнутрь, перестанетзаботитьсяовозникшеймысли, ионаугаснет.

Другим же категориям людей, которым путь самоисследования оказывался не под силу,

Махариши рекомендовал избрать путь подчиненияБогу. Этоподчинение, вегопонимании, касаетсяне

столько интеллекта, сколько воли, поскольку оно заключается в непрерывном отказе от

индивидуальности, в страстном стремление исполнять Волю Божью в ущерб своей собственной, в

полномотказеосознавать себя"деятелем" своихдействий.

Большинство мировых религиозных традиций отстаивает отдачу человеком себя Богу как

средствувыходазапределысамости, индивидуальности. Путь подчиненияилиотдачисебяБогусвязанс

дуалистической практикой преданности, но эта деятельность носит вторичный характер. Истинная

отдачачеловекомсебя Богу выходит запределы субъект-объектныхотношений, поскольку поклонение

Ему не может быть действенным, если кто-тосчитает себяотчуждённымот Бога. Ведь любая"связь" с

Богомв качестве "преданного, почитателя или слуги" есть иллюзия, поскольку существует только Бог

(исконная осознанность, ане тот почитатель, слуга, верующий). В истинной преданности исчезают все

мыслиосвязичеловекасБогом.

РаманаМахаришиумер в1950 годупоследолгоймучительнойболезни, явившейсярезультатом

неоперабельнойраковойопухоли. Умирая, онсказал: "Говорят, яумираю, ноянеухожу. Кудамнеидти?

Я остаюсь здесь" (См.: Будь тем, ктотыесть! НаставленияШриРаманыМахариши, с.301).

Человек действительно не умирает для себя; он умирает только для других. Смерть – только

вратажизни. Самаприродарождения зависит от поведения, от поступков, от кармы человека. Между

одной жизньюи жизньюдругой существует постоянное тождество, хотя наше сознание и не отмечает

его. Этоне являетсяпризнакомслабости, поскольку многое в человеческой жизни предаётсязабвению.

Забывание – это величайшая ценность. Оно помогает пережить разрушение смерти, так что при этом

БожественноеилиТрансцендентноевчеловекевсегдаостаётсянеизменным.

§ 2. Религиозно-философские учения адживикизма, буддизма, джайнизма

о сущности человеческой природы (трансцендентальный аспект)

Далеемырассмотримпроблемучеловекавтехрелигиозно-философскиеучениях, которыевозникли

как антипод брахманизму. Это, прежде всего адживикизм, буддизм, джайнизм, чарвака-локаята.

Становлению религиозно-философских учений, сознательно противопоставивших себя брахманизму,

предшествовалпериодвсеобщего"броженияумов", связанныйскризисомпрежнихформведийскойрелигии.

Эпоху, "взбудораживающую умы" многих людей, ищущих цель и смысл жизни, индологи называют

шраманскойэпохой. Проблемасмыслаиценностижизни, т.е. тойжизни, котораяполнагоречиистраданий,

овладелаумамимножествамыслителейтехвремён. Этотпериодзанимаетпримерностолетиеиотноситсяк

VI/V – V/IV вв. до н.э. Первоначально оппозиция брахманизму складывалась усилиями "странствующих

проповедников" – "паривраджаков" ("бродяг") или шраманов ("скитальцев"). Призывая отказываться от

послушногоследованияведийскимдогматамипочитаниябрахманов, учителя-шраманывыступилисрезкой

критикой основных брахманских ценностей: значимости ведийского ритуала, авторитетности ведийских

текстов, естественности границ между общественными кастами, возглавляемыми брахманскими жрецами.

Громоздкаяидогматизированнаяведийскаясистемамировоззрениянеотвечалачаянияммногихмыслителей

той эпохи. Из множествановых религиозных течений шраманской эпохи три – адживикизм, джайнизм и

буддизм– создалисвоиканоническиесобраниясвоихтекстов.

Один из шести наиболее известных учителей-шраманов, которые упоминаются в буддийском

палийском каноне – Махали Госала – считается основателем секты адживиков. Адживики

проповедовали учение о жёстком детерминизме, исключающее вмешательство каких-либо

Божественных сил или возможность свободного выбора кем-либо. Это учение особо подчёркивает

тщетность человеческих усилий что-либо изменить в этом круговороте вещей и событий. Махавира,

основатель джайнизма, и Будда, основатель буддизма, во многом обязаны своими концепциями

адживикам и его учителям, таким как Пурана Кассапа, Аджита Кесаккамбала, Пакудха Каччана,

Санджая Белатхипутта, Нигантхи Натапуты и Маккхали Госала. Рассмотримте дискуссии шраманской

эпохи, которыепроизошлимеждупредставителямиразличныхрелигиозно-философскихучений.

Предметом философских дискуссий шраманской эпохи выступали в основном вопросы

трансцендентальногохарактера. Палийскиесуттывыделяютврешенииданныхвопросов:

1) тех, ктоопираетсявсвоихаргументахнаустоявшеесяучение, т.е. наавторитетучителейили

священныхтекстов;

2) тех, кто пришёл к той или иной истине наосновании собственного духовного опыта(путём

медитации);
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3) тех, ктодоверяетсятолькологическомудискурсу– философов.

Искусствовыдвигать тезисыиантитезисыбылиочень популярнымившраманскуюэпоху. Многие

учителяразличныхсектишкол, характеризующиесявлитературедиспутантами, отстаивалииопровергалис

одинаковым успехом любые тезисы: "Мир конечен – мир бесконечен", "Все существует – ничего не

существует", "Атманесть– Атмананет" (См.: ТитНатХан. Будда. В 2-хт., т.2. – М., 1997, с. 158).

Одни шраманы решали эти вопросы в рамках двузначной (формальной) логики. Например:

"имеет лимир началововремениилионбезначален", "мир конеченилимир бесконечен", "душаитело

тождественныилиониразличны".

Другие шраманы (например, ученики Маккхали Госала), используя недвузначную (трёхзначную)

логику, доказывали, чтолюбойфеноменможетбытьопределёнврамкахтрёхгрупппредикатов. Например:

а) мир, б) не-мир, в) мир ине-мир;

а) живое, б) не-живое, в) живоеине-живое;

а) реальное, б) не-реальное, в) реальноеине-реальное.

Третьи же, например, паривраджаки брахманской ориентации, ставили в форме развёрнутой

тетралеммымножествотрансцендентальныхвопросов, вчастности, вопросопосмертномсуществовании

Татхагаты("совершенного"):

1) существуетлиТатхагатапослесмерти?

2) несуществуетлиТатхагатапослесмерти?

3) исуществуетТатхагатапослесмертиинесуществует?

4) несуществуетТатхагатапослесмертииненесуществует?

Четвёртыеотвергалинетолькопервыетриспособаответанаподобныевопросы, ноичетвёртый,

противопоставляяэтойтетралемме, такназываемую, антитетралемму, воздерживаясь приэтомотвсех

возможных суждений по такого рода трансцендентальным вопросам (См.: Шохин В.К. Первые

философы Индии. – М., 1997, с.122). Отметим, что антитетралемма основана на неприятии любого

логическивозможноговидасужденийоб определённых, втомчислеитрансцендентальных, вопросах.

Последователи Джина Махавиры, основателя джайнизма, доказывали, что все высказывания

частично верны, Верны в контекстуальном плане, так как возможно, мир бесконечен, возможно, мир

конечен, возможно, мир конеченибесконеченит.д.

Последователи же Будды отвечали, что метафизические вопросы не имеют определённого

решения. Умозрительные, отвлечённые рассуждения о том, как мироздание устроено, вечнадушаили

нет, мало что значат для человека в его жизни. Пустые рассуждения и дискуссии, которые не имеют

никакой практической цели, ничем не помогут людям. Будда подчёркивал, что его не интересует

обсуждениекраеугольныхдлялюбогочеловекасмысловыхвопросов: "Ктосотворилмир?", "Бессмертна

душаили смертна? " "Откудаи как возниклобытие?". Буддасчитал, чтоединственноважный предмет

длянаставлений– этопроисходящеездесь исейчас(См.: ТитНатХан. Будда, т. 2, с. 181).

Даже премудрость учёныхбрахманов, знавшихвсе Ведынаизусть ипостояннонаходившихсяв

процессе так называемого "научного" поиска и споров, не вызывала в Будде никакой симпатии. Он

чувствовал, что даже эта книжная премудрость есть хоть и благородная и достойная уважения

деятельность, нопредставляетсобойлишь внешнюючасть жизни, недающуювозможностимгновенного

видениясутимира, т.е. тойспособности, котораядостигаетсявмедитативномсостояниисознания.

Следуеттакжеотметить, чтовпериодсвоегорасцветабуддизмпользовалсяпокровительствоми

помощьюмногихмогущественныхцарей. С приходомк властидинастииГуптовэтипокровительствои

помощь оказывались ибрахманизму. Вновь возродившийсявариантбрахманизмаполучилвдальнейшем

название индуизма. Несмотря на широкую популярность неортодоксальных концепций (буддизма,

джайнизма, чарвака-локаяты и др.), они постепенно были вытеснены обновлённой ортодоксией –

индуизмом, и последующее развитие индийской философии было связано, в основном, с

ортодоксальнымииндуистскимишколами– ведантой, мимансой, санкхьей, йогой, ньяейивайшешикой.

Со временем индуизм превратился одну из основных религий Индии. Буддизм же практически

прекратилсвоёсуществованиевсамойИндии, распространяясь наДальнийВосток.

В противоположность буддизму джайнизм никогда не испытывал опасности оказаться

поглощённыминдуистскойрелигией. Рассмотримосновные понятияиисходные основания, накоторых

зиждетсямировоззренческаясистемаджайнизмаи буддизмаи наосновании которыхучёные пытаются

дать ответнажизненно-смысловыевопросычеловека.

Джайнизм (от санскр. Джина – "победитель" – титул, присваиваемый лицам, достигшим

духовногосовершенства) – индийскоерелигиозно-философскоеучение, оформившеесявVI-V вв. дон.э.

иставшееоднойиз наиболееизвестныхрелигийИндии.

ДжайнизмвнёсопределённыйвкладкаквфилософиюиисториюИндии, такивэпистемологию

и логику, этику и психологию. В основе джайнской религиозно-философской доктрины -

экзистенциальная проблематика: учение о пути к освобождению из круговорота рождений, которое

может быть достигнуто обретением "трёх сокровищ" (три-ратна): правильного мировоззрения (самьяг-

даршана), правильногопознания(самьяг-джняна) иправильногоповедения(самьяг-чарита).
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Джайнизмне свободен от определённой структуры пред-понимания в качестве методологической

основы исследования и допускает в качестве исходных системообразующих (онтологических и

экзистенциальных) оснований своего учения семь категорий (реже девять): джива, аджива, асрава, бандха,

самвара, нирджараимокша. Ноосновнымисчитаютсявсёжедвеиз них– душа(джива) инеодушевлённая

вещь (аджива), которые представляют собой две вечных, несотворённыхи неразрушимыхсубстанции, или

сущности (таттв). Джива рассматривается как одна субстанция, хотя отдельных джив много; остальные

субстанциисоставляютадживу. Каждыйобъект- сочетаниеаджив(неживыхэлементов) и, покрайнеймере,

однойдживы(живойдуши). Даже камнииметаллыимеютдуши. Растенияидеревьяимеютподве дживы.

Животныеимеюттрииболееджив. Джайныпризнаютдуалистическийпринцип: дживепротивопоставляется

аджива. В зависимости от степени связанности с адживой, выступающей в виде пудгалы (или материи),

состоящей из атомов, акаши (пространства), времени, дхармы и адхармы (среды, создающей условия для

возникновениядвижения, исреды, создающейусловиядляегопрекращения) дживапредстаётвдвухформах

бытия: совершенном, связаннымсансарой и несовершенном (адском). В состоянии несовершенного бытия

джива, находясьвсоединениисадживой, утрачиваетсвоипотенциальныекачестваиповергаетсявсостояние

страдания; в состоянии же совершенного бытия, освобождаясь от кармического вещества и оказавшись

способным управлять своим бытием, дживапереходит в состояние блаженства– состояние нирваны или

мокши (освобождения). Карма, по джайнизму, – это особая тонкая материя, атомы которой, входя в тело

дживы, влияют на судьбу. Джива загрязняется тонкой материей, налипающей на неё в соответствии с

прошлыми действиями. Источник, благодаря которому карма проникает в душу, называется асрава, а

контрольнадкармами, препятствующийихсоединениюсдживой, – этосамвара. Очищениедушиоткармы–

нирджара– непосредственноведёткмокши(освобождению).

Соответственнодвумвидамбытиядживы– совершенномуинесовершенному– вэпистемологии

джайнизмразличает также познание совершенное, т.е. интуитивное, доступное толькоосвобождённому

отуз адживы, инесовершенное– непосредственноеиопосредованнное. Признаваявцеломадекватность

познания предмету, джайнизм одновременно признаёт относительность познания, возможность

множестваточекзрения(анэканта-вада), спомощьюкоторыхможетрассматриватьсяреальность.

Учение о множестве точек зрения, предполагающее относительность, условность и неполноту

всякоговысказыванияоб объектепознания, представляетсобойвсестороннеразработанныйдиалектический

метод. Учение формулируется в виде двух самостоятельных принципов: "учения о предположении"

(сьядвады) и "учения об отношениях" (наявады). Реальность характеризуется джайнизмом

"многогранностью", которуюнеспособенохватитьотдельныйум. В силумногогранностиинеоднозначности

(анэканта) реальностиследуетотказатьсяотабсолютизациилюбойеёинтерпретации. Всеоценкиисуждения

человека неизбежно относительный, обусловлены временем и обстоятельствами, а также точкой зрения.

Любое высказывание по поводу реальности может быть истинным только с определённой точки зрения.

Существует множество точек зрения, следовательно, любое высказывание относительно. Поэтому

гипотетический метод (сьяд-вада), основанный на предположении, является наиболее оправданным.

Правильный ответ на любое суждение – сьяд, т.е. "возможно, так, возможно, не так"; или "да – нет".

Джайнизмсчитает, чтоутверждение "А есть В" не исключает возможность утверждения"А не есть В", так

как существует множество точек зрения (даршана). Полная истинность возможна только на уровне

"цельного" (кевала) познания.

В области логики умозаключение джайнов является расширением пятичленного вывода ньяи

"для других". Оно содержит не пять, адесять элементов: тезиса, его уточнения, основания вывода, его

уточнения, контртезиса, егоопроверженияивывода.

Следующим направлением, сознательно противопоставившим себя брахманизму, является буддизм,

возникший в VI в. дон. э. В учении Будды (566–486) нет рассуждений оБоге. Не являясь посуществу ни

религией, нифилософией, буддизмуказываетпутькпостижениюглубиннойреальностивсамомчеловеке.

Согласно традиции, основателем буддизма считается Сиддхартха Гаутама из племени Шакья,

получивший впоследствии имя Будды – Просветлённого или Пробуждённого. Будда (санскр. и пали

buddha, "просветлённый", букв. "пробуждённый") вбуддийскоймифологии– это:

1) человек, достигшийнаивысшегопределадуховногоразвития;

2) антропоморфныйсимвол, воплощающийвсебеидеалпределадуховногоразвития.

Многие исследователи характеризуют буддизмкак духовнуюсистему и мировуюрелигиозную

доктрину, созданную на основе древних религиозно-философских учений Индии, краеугольными

камнями которой являются вера в перевоплощение (реинкарнацию) и учение о пути Освобождения

человека и достижения им Нирваны, высочайшего духовного состояния, озарённого светом

СовершенногоЗнания.

Буддизм, как и индуизм, признаёт теорию реинкарнации. Согласно легендам, будущий Будда

перерождалсявобщейсложности550 раз: 83 разабылсвятым, 58 – царём, 24 – монахом, 18 – обезьяной,

13 – торговцем, 12 – курицей, 8 – гусем, 6 – слоном; кроме того, рыбой, крысой, плотником, кузнецом,

лягушкой, зайцем и т.д. Так продолжалось до тех пор, пока Боги не решили, что настало его время,
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родившись вобликечеловека, спастимир, погрязшейвомракеневедения. Рождениееговсемьекшатрия

былоегопоследнимрождением.
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Стремление Гаутамы достичь свободы и тем самым высшего смысла и ценности бытия, если

выражаться философскимязыком, представляет собой попытку познать конечное значение реальности.

Этаегопопыткапознанияпринимаетформуследующихвопросов: «Длячегояживу? В чёмценность и

смыслжизни? Бессмертнадушаилисмертна? Откудамыпришлиикудамыуходим?» Всеэтивопросы,

вконечномсчёте, сводятсякодноймыслеформе: чтотакоеРеальность?

Действительно, буддизм развивался в Индии в общем контексте индийской философии и

религии, включавшей также индуизм и джайнизм. Хотя буддизм и имеет некоторые общие черты с

этимирелигиями, но, темнеменее, существуютипринципиальныеразличия.

Прежде всего, в буддизме, в отличие от индуизма, отсутствует идеякастовости и утверждается

идеяравенствавсехлюдейсточкизренияобладанияимиодинаковымивозможностями.

Как и индуизм, буддизмговорит о карме, но самаидея кармы здесь совершенно иная. Это не

идея судьбы или рока, подобно исламской идее кизмата, или Божьей воли. Хотя такое понимание в

смыслеисламскойидеикизмата(Божьейволи) иотсутствуетвклассическоминдуизме, ибуддизме, нов

современномпопулярноминдуизме идеякармыиногдаприобретает такое значение вследствие влияния

нанегоислама. В классическоминдуизмеидеякармыближекидеедолга. Людирождаютсявразличных

жизненных и социальных условиях вследствие принадлежности их к разным кастам (к касте брахман,

воинов, правителей, слуг) или рождаются женщинами. Их карма, или долг – в специфических

жизненных ситуациях – следовать классическим образцам поведения, описанным в "Махабхарате" и

"Рамаяне", великих эпических произведениях индуистской Индии. Если кто-либо действует, например,

как совершенная женаили совершенный слуга, то в будущих жизнях его положение, вероятно, будет

лучше.

К сожалению, в настоящее время многие люди, исходя из такого понимания, размышляют:

"Зачеммнезнать своюкарму, еслиеёвсёравноневозможноисправить? Чтомнеделать, еслиянамертво

привязан к своей карме и оставлен один наодин сосвоими проблемами и ошибками?". Действительно,

такое понимание человеком (или даже целым народом) идеи кармы порождает в нём чувство

безысходности. Особеннодля западныхлюдей, "окультурированных", т.е. "социализированных" в духе

взаимоисключающих противопоставления понятий "Судьба не судьба (рок, строгий механический

детерминизм)", с одной стороны, и "волюнтаризм" (во всём воля моя) – с другой, человеку трудно

диалектическисовместить этивзаимоисключающиепротивопоставления.

Буддийская же идея кармы отличается от индуистской тем, что в буддизме карма означает

"импульсы", которые побуждают человека что-либо делать или думать. Эти импульсы возникают как

результат предшествующих привычных действий или поведенческих моделей. Но поскольку нет

необходимости следовать каждому импульсу, человеческое поведение не является строго

детерминированным. Человек при нынешней жизни может изменить свою жизнь. Такова буддийская

концепциякармы.

Отметим, что авестийская астрология более разносторонне и диалектично объясняет идею

кармы, посколькупомимоученияокармевнейразработанопонятиезармы. Зарма– этокармачеловека

плюсегосвободныйвыбор относительнотого, чтоемуделать сосвоейкармой. Авестийскаяастрология

выделяет в человеке не столько светлую и тёмную карму, сколько всевозможные виды её осознания,

проработкиитрансформации.

Другаяотличительнаячертабуддизмазаключаетсявтом, что, представляясобойпсихокосмическое

учение, оно пытается объяснять, что личность есть не просто неизменная "самость", а постоянно

изменяющаясясущность, связаннаябесконечными взаимоотношениями совсеммиром. При этомличность

представляет собой временное сочетание безначальных и бесконечных составных частей. Для буддистане

существует ничего постоянного, но существует живой космос, который обретает своё подобие в сознании

каждогоиндивидуума. Человекобнаруживаетприсутствие внутрисебясамойвечностииполноты, которые

недоступныемудотехпор, покаонищетихвиллюзорноммиреиливсвоёммаленькомэгоилиличности.

Тот, ктовступаетнапуть Будды, долженрастворить любыемыслиоб эго, "Я" и"Моё". Ноэторастворение

отнюдь не обедняет человека, а напротив, обогащает его, поскольку, растворяя и разрушая стены своего

заточения в своём маленьком "Я-эго", личностном самоутверждении, человек обретает высшую свободу,

которуюнельзяпонимать простокакрастворениевцеломиличувствоидентичностисдругимилюдьми, но

как восприятие бесчисленных и бесконечных взаимоотношений, в соответствии с которыми отдельный

человек связан со всем, что есть, вмещая тем самым, в своём сознании все живые существа, принимая

активноеучастиевихсокровенномпереживании, разделяяихстраданиеирадость.

1. Основная философско-этическая идея буддизма заключается в Учении о "Четырёх

Благородных Истинах":

1) существуют страдания воплощённого бытия, проистекающие из постоянно возобновляющихся

рождений и смертей. "Рождение есть страдание; болезнь есть страдание; смерть есть страдание; соединение с

немилыместьстрадание; разлукасмилыместьстрадание; недостижениежелаемогоестьстрадание". Жизньвсегда

причиняетстрадание, неудовлетворённость, ощущениедисгармонииинеполноты, потомучтовсегдачто-тонетак.
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Жизнь, подобновывихнутомусуставу, причиняетболь прималейшемдвижение. Бедавтом, чточеловекжелает,

чтобыжизньбылалишенатрудностей, ивздыхаетижалуетсяиз-затого, чтоэтонетак;
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2) причинаэтихстраданийчеловеказаключаетсявомрачённости, вжаждесамоудовлетворения,

в болезнях, несовершенстве. Это жажда самоудовлетворения отдаляет людей друг от друга, и отсюда

возникаетстрадание. Человекжелает, желает,.. желаетбесконечно. Жаждаегобезграничнаинеутолима.

Однако зло заключается не в желании как таковом, а только в эгоистическом устремлении, следуя

которому человек утрачивает совесть и совершает преступление. Желание жить для других и стать

человекомВселенной, напротив, глубокоправедно;

3) прекращение страданий возможно лишь при достижении состояния просветлённого

вмещения, при котором создаются возможности выхода из кругооборота бытия на земле. Для

прекращения страдания необходимо избавление от эгоистического желания, от чисто утилитарных и

прагматических ценностей. Никакое счастье невозможно, пока человек не освободится из рабства

желания. Человек печалится, потому что жаждет того, чего он не имеет, и таким образом становится

рабомэтихвещей. Еслионне сможет вырватьсяиз узкихграницсобственныхинтересоввбесконечное

пространство универсальной жизни, человек не освободится от своих мучений. Уничтожить желания

означает уничтожить самый корень зла. Человек может стать самомусебе хозяиномлишь в той мере, в

какойонспособендержать вподчинениисвоижелания;

4) путь к прекращению страданий, известный как срединный путь (позволяющий человеку

избежать двух диалектических крайностей, таких, как потакание чувственным удовольствиям и

истязанию плоти), состоит в постепенном усилении элементов, направленных на духовное

самосовершенствованиечеловекасцельюуничтоженияпричинегобытияназемле, вприближенииегок

великой истине. Этот срединный путь также известен как благородный Восьмеричный Путь, овладев

которымичеловекможетдостичь очищенияума, спокойствияиинтуиции.

Для достижения Освобождения человеку необходимы не вераили отсутствие веры в Высшего

Бога, а усердие в добродетели и целенаправленное духовное самосовершенствование, к которым

призываетучениеоВосьмеричномБлагородномПутипрекращениястраданий. Буддаговорил: "Есть две

крайности, которыхследует избегать насвоемпути. Одна– погрузитьсявчувственные удовольствия, а

другая – подвергать себя суровой аскезе, которая лишает тело всего необходимого. Обе эти крайности

ведуткпоражению" (См.: ТитНатХан. Будда, т.1, с.163).

Действительно, предлагаемый буддизмом путь постижения человеком истины пролегает, с одной

стороны, между ведийской религией с её сверхувлечённостью культами, ритуалами, обрядами и

жертвоприношениями и, с другой, практикой аскетов-отшельников Древний Индии, истязавших в поисках

истинысвоюплоть. Буддапослемногихлетаскетическойпрактикиипоискапутиосвобожденияотстраданий

понял, чтоединственныйпроблескозарениясознаниядаётбольшемудрости, чемдолгиегодысамоистязанияи

самоумерщвления, ичтотакиекатегории, какдоброизло, любовьиненависть, совестьибесчестность, теряют

своюконкретностьистановятсяистинамиотносительными. Путь, избранныйБуддой, пролегаетмеждудобром

и злом; отсюдаегоназвание – "срединный". Один из буддийскихучителей говорил: "Срединный путь – это

путь, вкоторомнет ни середины, ни сторон. Когдавысвязанысобъективныммиром, вынаодной стороне,

когда беспокойство ваше имеет внутреннюю, умственную причину – на другой. А когда перестанет

существовать то и другое, то нет и никакой середины. Это и есть срединный путь". Здесь и кроется истина

абсолютная. Срединныйпуть, возглашённыйБуддойвегопервойпроповеди– этоблагородныйВосьмеричный

путь, сторонящийсявсехкрайностейиведущийкпросветлению.

Итак, рассмотримВосьмеричныйПуть.

Восьмеричный Путь

1. Правильноезнание

Поскольку страдание происходит от неправильной жизненной ориентации человека, спасение

егоначинаетсясправедногознания. ЕмунеобходимопониманиеосновбуддизмаисвоегоПутивжизни.

Знание, необходимое, чтобы идти этимПутем, и есть знание Четырёх Благородных Истин. Как только

человек осознает, чтожизнь есть страдание и поймёт, в чёмзаключается источник этогострадания, он

сможетпреодолеть его.

2. Правильнаярешимость

Человекунеобходимопонимание тойистины, чтокачествоегожизнизависитотегомыслей, от

того, как он мыслит и чтопри изменении своихмыслей, будет меняться и егоземная жизнь. Человеку

необходимопринять всвоёмсердцетвердоерешение, чегоонхочетнасамомделе, ирешитьсяследовать

ему. Чтобы путь духовного роста привёл его к успеху, ему необходимо постоянное намерение и

решимость преодолеть своюобособленность; емунеобходимослитьсясобщимблагом. Человекдолжен

научитьсядуховнойсамодисциплине.

3. Правильныеслова

Словачеловека, его речь – это отражение человеческого характераи одновременно путь к его

изменению. Вначалечеловекдолженотметить, какчастоонговоритнеправду, ипоразмышлять надтем,

почему это так. Слова должны быть более милосердными. Человек должен всячески избегать

лжесвидетельства, пустой болтовни, оскорблений и клеветы. А также – более "утончённой", но, как

правило, сильнееранящей"случайной" бестактности, ядовитыхостротисарказмов.
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4. Правильныедела

Изменяя свои дела, человек должен стать в первуюочередь человеколюбивее и милосерднее,

жить в согласии с самим собой и другими людьми, не причиняя им зла. Это раскрывается в Пяти

заповедях, нравственномкодексебуддизма, который, воизбежаниепутаницы, объясняет, какиепоступки

могут помешать духовному росту человека. (См.: Тит Нат Хан. Будда, т. 2, с. 235). Первое правило

призывает человекаобуздывать свой гнев, способный привести к нанесениюувечий и убийств других

живыхсуществ. Жизнь священна; поэтому нельзяубивать. Второе правилогласит – не красть, ибоэто

нарушает сообщество, частьюкоторогоявляетсякаждый. Третье правилопризывает к обузданиютого,

чтоБудданазывает самымсильнымиз желаний: половоговлечения. Половое влечение, как и аппетит в

еде, естественно и нормально. Однако его преобладание в душе и в обществе неестественно и

чудовищно. Четвёртое правило – избегать лжи. Буддист предан истине, и для него ложь не имеет

оправдания. Пятое же правилозаключаетсяввоздержанииотопьяняющихвеществ, такихкакалкоголь

и наркотики, поскольку они не позволяют человеку полностью контролировать себя умственно,

моральноифизически.

5. Правильныйобраз жизни

Деятельность человека не должна препятствовать соблюдать ему буддийских заповедей в

каждом поступке. Поэтому Будда осуждал работорговлю, проституцию, изготовление оружия и

торговлюнаркотиками. Люди должны подыскивать себе такой род занятий, с помощьюкоторого они

моглибыслужить другим.

6. Правильноеусердие

Духовный рост человека зависит от количества прилагаемых сил. Чтобы идти Путём

Совершенства, человек неизбежно должен прилагать усилия, не позволяя новым дурным помыслам

входить вегодушу, изгоняяоттудауже имеющеесязло, взращиваявсебе добрые помыслыипоступки.

Ноэтотребуеттерпенияиупорства.

7. Правильныепомыслы

"То, что мы есть, порождается тем, о чём мы думаем" – говорится в "Дхаммападе". Поэтому

весьмаважно подчинить человеку свои мысли. Разум человекане должен слепо повиноваться любым

случайно возникшим мыслям и рассуждениям. Поэтому у буддистов есть специальные упражнения –

ониучатсясозерцать одинпредметтак, какбудтовсехдругихнесуществует.

8. Правильноесозерцание

Созерцание приводит к спокойствию и ясности ума, которые необходимы, чтобы увидеть и

понять действительность. Тогдабеспорядочныеволнения, производимыепутаницейвмыслях, затухают.

Для этого требуется полный контроль над своим телом, над телесными радостями, дабы никакие

внешние или внутренние помехи не могли отвлечь от созерцания. Путём к успокоениюдухаявляется

практикамедитации: упражнения йоги, созерцание различных религиозных объектов, размышления на

заданные темы, ритмическое и спокойное дыхание, разные стадии транса и экстаза, воспитание

дружелюбия, сострадания, симпатииковсемживымсуществам. Видымедитациимногочисленны.

Будда достаточно отчётливо осознавал, что все люди неодинаковы и обладают разными

характерами и склонностями, и поэтому он никогда не выдвигал какую-либо одну догматическую

систему, аобучал различнымсистемами методамв зависимости от индивидуальности обучаемого. Он

всегдапоощряллюдейпроверять ихнасобственномопытеиничегонепринимать наслепуюверу.

Такимобразом, упомянутыевосемьступенейпредставляютсобойтриаспектабуддийскойпрактики:

1) мудрости (праждни): правильногознанияиправильнойрешимости;

2) нравственного поведения (шилы): правильныхслов, правильныхделиправильногообразажизни;

3) дисциплины ума (самадхи): правильногоусердия, правильныхпомысловиправильногосозерцания.

Мудрость заключается в правильном знании и правильной решимости. Она зависит от

правильногонаправления мысли, поскольку правильная мысль формирует самоотверженное отречение,

т. е. качество, противоположное привязанности, а правильное знание есть осознание вещей такими,

каковымиониявляютсянасамомделе (впротивоположность неведению, от которогочеловек страдает,

поскольку постоянно стремится осуществить возникающие в нём желания). Мудрость отнюдь не

сводитсякрезультатамдеятельностиума, посколькуданныерезультаты, какилюбыеиныеспособности

сознания, являются кармическими свойствами. Человек, связывающий мудрость с интеллектом,

неправильно понимает учение Будды. Интеллект, конечно, может оказать существенную помощь в

приобретении мудрости; однако он в равной мере может и оказаться препятствием. Интеллект вполне

можетспособствовать самообману, номожетбыть такжеиспользовандлятого, чтобыразвеять его.

Мудрость есть результат проверкиеё самойпрактикой, жизнью. Однакоправильнаярешимость

и правильное знание являются также и основой для самой практики, ибо именно они создают условия

дляправильногоусердияидлядальнейшегодвижениянаизбранномпути. Именномудрость выступает

длябуддизмарешающимфакторомпросветления. Ноонатакжеможетинакапливаться: мудрость может

становиться более глубокой по мере того, как содержание сознания за счёт его расширения будет

становитьсявсёболеесвободнымотневедения.
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Нравственное же поведение абсолютно необходимо в буддизме для того, чтобы достичь

мудрости. Нравственное поведение равнозначно развитию в человеке любви и доброты, чувство

великодушия и способности прощать. Перечисленные качества проявляются в том, как человек

действует в этом мире; применяя правильные слова, правильные дела и следуя правильному образу

жизни. Благодаря таким действиям человек сможет сократить страдание других людей в той среде, с

которой он связан, а также своё собственное страдание. Кроме того, он будет духовно очищать себя.

Когда в буддизме говорится о развитии сострадания и мудрости, которые характеризуют

просветлённого, то здесь понимается, что данные качества не могут быть развиты отдельно друг от

друга. Всё взаимосвязано. Мудр тот, кто поступает сострадательно; сострадателен тот, кто поступает

мудро.

Без дисциплины ума человек также не сможет развить в себе нравственное поведение. Сила

благородныхистинкоренитсявдисциплинеума, кудавходятправильноеусердие, правильныепомыслы

иправильноесозерцание.

2. Мировоззренческая система буддизма строится на следующих системообразующих

понятиях: 1) дхарма(элемент, закон), 2) карма(действие), 3) сансара(поток бытия), 4) нирвана(букв.

угасание – состояние просветлённости), 5) нидана (колесо причинно-следственных связей), 6) сангха

(община).

Мир, согласно буддизму, представляется бесконечным сочетанием дхарм – элементарных

частиц, своего рода вспышек жизненной энергии. Весь мир – "волнение дхарм". Человек

рассматриваетсявканоническомбуддизмекакобособленныймир всебе, мир себяпорождающийисебя

же уничтожающий или спасающий. Человек есть комплекссочетаний скандх, или атрибутов, и в тоже

время– звеномеждудвумяпоследующимисостояниямижизни. В человеке существуютпять атрибутов

(скандх):

1) форма– рупа;

2) восприятие– видана;

3) сознание– санджна;

4) действие– санскара;

5) знание– видьяна.

Они соединяются при рождении человека и образуют его личность. По прошествии периода

зрелости скандхи начинают разъединяться и ослабевать, затем следует физическая смерть.

Освобождению и достижению состояния Нирваны способствует прекращение волнения дхарм, т. е.

уничтожение действий, желаний, страстей, мыслей– всего, чтоне отвечаетправедномуВосьмеричному

Пути. К сожалению, многие люди не понимают, что психологическое страдание, которому они

подвержены, есть результат постоянного переживания беспокойства. Страдание, равно как и

удовлетворение, создаёт условия для новых рождений и сочетаний дхарм. Если не изменять характера

переживаний, точеловекнесможетвыйтииз кругарожденийисмертей (сансары). Своимипоступками,

чувствами, мыслями человек складывает карму (судьбу). "Карма есть мысль". Карма очищается или

отяжеляется прежде всего мыслями и побуждениями, а поступки – фактор второстепенный: "из трёх

видовдействийнаиболее губительноне слово, не телесныйпоступок, номысль". Поэтомунашимысли,

наши тайные помыслы не так уж и не безопасны. Именно "мысль творит карму". Благородная и

нравственная жизнь улучшает карму. Согласно буддизму, достижению нирваны препятствует десять

оков: иллюзия личности, сомнение, суеверие, телесные страсти, ненависть, привязанность к земле,

желаниенаслажденияиуспокоения, гордость, самодовольство, невежество.

Самопонятие"нирвана" означаетугасаниетрёхогнейжелания, которымиявляютсяпохоть, злая

воля и глупость. Когда они "угасают" или, говоря эзотерическим языком, трансмутируются,

преобразовываются в целомудрие, доброту и мудрость, то невежество (авидья) исчезает и рождается

совершенноезнаниеивсеобщаялюбовь нетолькоклюдям, ноиковсемсуществамвоВселенной. Этои

есть состояние Будды. Нирвана "нерождённая, несозданная, не имеющая формы" – это духовное

угасание, угасаниесансарическогосуществования, приносящегооднистраданияиомрачённость бытия.

Рассмотрим, каким образом за вышеописанной относительной истиной – идеологическими и

мировоззренческими установками и категориальной системой буддизма – скрывается истина

абсолютная, истина неизречённая. Абсолютнуюистину, котораянеизреченна, мыможемобнаружить в

основаниях тех дискуссий, ведущих к осмыслению того, что она (как решение своего внутреннего

состояниявкачествегармонии, блаженстваипокоя) находитсязапределамилюбойдискуссииилюбого

диалога и что абсолютная истина (как решение жизненно-смысловых вопросов) мета-логична, мета-

диалогичнапоотношениюкчеловеческомууму, мышлению.

Многие мыслители, рассуждающие об устройстве мира или о смысле человеческого бытия,

пользовались в своих аргументах тетралеммой. В частности, выдвигая вопрос о том, является ли мир

конечнымилибесконечным, ониотвечали, чтонельзяхарактеризовать этотмир вкачестве1) конечного,

2) бесконечного, 3) конечногои бесконечногоодновременно, нотольков качестве 4) и не-конечногои

не-бесконечного. ОднакоСанджая Белатхипута, один из учителей адживиков, идёт в своих аргументах
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ещё дальше. Онотвергает не толькопервые триспособаответанаподобные вопросы, ноичетвёртый–

тетралемму, противопоставляя ей то, что называется антитетралеммой, предлагая при этом

воздерживаться от всехвозможныхсуждений потакогородафилософскимвопросам. В данномслучае

со стороны Санджая Белатхипута нет уклонений от ответа, поскольку сама тематика вопросов

(трансцендентной по отношению к человеческому мышлению) делает её решение неразрешимой на

интеллектуальномуровне(ШохинВ.К. ПервыефилософыИндии, с. 125).

Если Санджая Белатхипута относит к неразрешимым любой умственный ответ на такие

"трансцендентальныевопросы", тоДжинаМахавиракакраз считаеттакиевопросывполнеразрешимыми, но

только в соответствующих аспектах, ибо, как он считает, ложное знание происходит от того, что одна

возможнаяточказрения(например, мир либоконечен, либобесконечен) возводитсянауровень абсолютной

истины, тогдакакпоследняяслагаетсянасамомделе из всехточекзрения. Ковсемсвоимконцептуальным

понятиямДжинаМахавираиегопоследователиприменялилогикутакназываемыхсемиразделов, согласно

которойолюбомобъекте(например, омире, душеилиАтмане) можновысказыватьсясемьюспособами, но,

непременнодобавляякаждомуутверждениюмодальныйзначок"можетбыть", "возможно":

1)возможно, чтообъектсуществует;

2)возможно, чтообъектнесуществует;

3)возможно, чтообъектисуществуетинесуществует;

4)возможно, чтообъектнеописуем;

5)возможно, чтообъектсуществуетинеописуем;

6)возможно, чтообъектнесуществуетинеописуем;

7)возможно, чтообъектсуществуетинесуществуетинеописуем;

Применяя эти семь способов утверждения, Джина Махавира пытался исчерпать всевозможные

сужденияореальности, выдвинутыевдругихучениях. Онполагал, чтокаждойсектеилинаправлениюудалось

схватить одну какую-либо сторону действительности, но абсолютизация каких-либо сторон приводилаих к

заблуждениям. Истиназаключается не в отрицании всех "точек зрения" (найя), но в их соположении или в

"контекстном" подходеклюбомувысказыванию, котороеправильновсвоёмконтекстеиложнов"чужом".

Буддауклонялсяотрешенияименнотакихтрансцендентальныхвопросов, ответнакоторыеесть

чистаяспекуляция. Будданеоднократноговорил, что"ничистоты, ниуспокоения" неможетдостичь тот,

кто слишком предан дискуссиям. Действительно, многие мыслители, участвующие в дискуссиях на

любые метафизические темы, пытались решить, прежде всего, свои собственные (душевно-духовные)

проблемы, связанныеспоискомсмыслажизни.

В "Локаятика-сутте" из собрания Самъютта-никаи описано, как один брахман-локаятик

предлагает Будде несколько вопросов относительно устройства мира и вечности Атмана, но Будда,

критикующий своих оппонентов за их "манию полемики", предлагает своему собеседнику вместо

решенияэтих(трансцендентныхпоотношениюкмышлению) вопросовсобственноеучениеозависимом

происхождении факторов бытия. Будда отмечает, что все вещи существуют благодаря

взаимозависимостиивсевещиперестаютсуществовать такжеиз-завзаимозависимости. Этосуществует

потому, чтосуществуетто. Этонесуществуетпотому, чтонесуществуетто. Эторождаетсяпотому, что

рождается то. Этоумирает потому, чтоумирает то. Нет ничегоотдельногои вечного. Нет высшей или

низшейсамости. Таков, помнениюБудды, законвзаимозависимогопроисхождения.

В другомслучае двабрахмана, которые предложили Будде рассудить, кто из адживиков прав:

учитель ПуранаКассапа, считающиймир конечным, либоНигантхаНатапута, предпочитающийсчитать

мир бесконечным, не получили от Будды никакого ответа. Однозначно, что безмолвие Будды

представляет собой настоящий ответ. За этим безмолвным диалогом между брахманами и Буддой

скрывается абсолютная истина, скрывается нечто невысказываемое, не передаваемое словами,

мышлением. Действительно, во времена Будды многие брахманы интересовались даже не столько

ответами на задаваемые ими вопросы о смысле бытия человека, об устройстве мира, сколько самой

возможностьюаргументации положительных и отрицательных ответов. Брахману же Магандии Будда

заявляет, что не придерживается никаких метафизических взглядов, ибо они уводят человека с

истинногопути. Буддаговорит: "Моё учение не является доктриной или философией. Ононе является

результатомпоследовательныхразмышлений или умственныхпредположений. Моё учение – результат

прямогоопыта. Тевещи, окоторыхяговорю, идут из моего жизненного опыта. Выможетеподтвердить

их своим собственным опытом в медитации и через медитацию. Я учу, что все вещи являются

непостоянными и не обладают отдельной сущностью. Это всё я узнал из моего непосредственного

опыта. Вы можете также пережить это. Я учу тому, что все вещи в своём возникновении, развитии и

исчезновениизависятотвсехдругихвещей. Ничтонесоздаётсяиз единственногоотдельногоисточника.

Я постиг эту истину из прямого опыта, и вы также можете это сделать. Моя цель – не объяснить

Вселенную, апомочь людям познать реальность в непосредственном опыте. Слова не могут описать

реальность. Толькопрямойопыт позволяет намувидеть истинное лицореальности" (См.: Тит Нат Хан.

Будда, т. 1, с.230). Невозможно говорить о реальности (о свете, об истине), невозможно познать при

помощи"о", "об", "около" самуреальность. Мы не можем говорить даже саму реальность.
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СпекулятивныевопросыотклоняютсяБуддойпотому, чтоиз нихлогическиневозможновывести

истину. Исходя из принципа "срединного пути", он характеризует "метафизические воззрения" своего

времени следующим образом: "Мир основывается на двух взаимоисключающих доктринах –

существования и несуществования. Но кто действительно видит возникновение мира, для того нет

несуществования, и кто действительно видит исчезновение мира, для того нет существования. Взгляд,

что всё существует, – это одна крайность, а взгляд, что ничего не существует, – другая крайность".

Первыйвзглядрассматриваетвсевещикакимеющиеотдельнуюипостояннуюсущность (субстанцию) –

ихприроду. Второйрассматривает все вещикак иллюзии. Есличеловек пойманэтимивзглядами, онне

сможет увидеть истину. В словах Будды чётко сформулирован принцип "срединного пути". Тем не

менее, Буддапризнаёт, что эти диспутанты со своими спорами и дискуссиями указали нанечто более

важное – на путь, ведущий к истине: не столько философский дискурс ведёт к осознанию истины,

сколько сама абсолютная истина раскрывается за конкретным диалогом. Рассмотрим некоторые

примеры, доказывающиеэто.

В "Дигханакха-сутте" из Маджджхима-никаи приводится беседа между Дигханакхой и Буддой.

Дигханакха говорит Будде, что его не могут удовлетворить никакие воззрения. Будда, подразумевая, что

позиция Дигханакхи является самоотрицающей, спрашивает у него, относятся ли к тем воззрениям, что он

отрицает, и его собственные взгляды. Действительно, если Дигханакха не признаёт никакого воззрения в

абсолютномсмысле, то не должен он признавать и своё собственное воззрение, отрицающее правомерность

любого другого взгляда. При этом Будда предлагает ему следующую классификацию из трёх возможных

подходов:

1) Дигханакхасоглашаетсяслюбымвзглядом,

2) Дигханакханесоглашаетсянисодним,

3) Дигханакхасоглашаетсяснекоторымиинесоглашаетсясдругими.

Дигханакха же придерживается второго подхода, что при его абсолютизации становится

догматическим, как и те воззрения, которые его действительно не устраивают. "Не соглашается ни с

одним" выражает собственный взгляд или подход Дигханакха на его не соглашение ни с одним из

взглядов. "Не согласие" Дигханакха– то же самое взгляд, тольконигилистическогохарактера, ибоне

выходитзапределыума. ЭтотдиалогмеждуБуддойиДигханакхойуказываетнато, чтоБуддабылмета-

диалектиком, постигшимабсолютнуюистинузапределамисловиязыка(См.: Тит Нат Хан. Будда, т. 1,

с.228-229). Рассмотрим, как этазапредельность сознания Будды по отношениюк трансцендентальным

вопросам(ноумственнопоставленными умственнорешаемым) находит своё выражение в следующем

диалогемеждунимиВаккхаготой:

Ваккхагота: СчитаетлишраманГаутама, чтомир безначален, авсякийдругойвзглядложен?

Будда: Несчитает.

Ваккхагота: СчитаетлишраманГаутама, чтомир конеченили, наоборот, бесконечен?

Будда: Несчитает.

Ваккхагота: СчитаетлишраманГаутама, чтодушаителоидентичныили, наоборот, различаетих?

Будда: Нито, нидругое.

Ваккхагота: Считает ли шраман Гаутама, что Татхагата после смерти существует? Что не

существует? Чтосуществуетинесуществует?

Будда: Несчитает.

Ваккхагота: ПочемужешраманГаутаманесоглашаетсянисоднимиз этихположений?

Будда: Потому, чтопринимать какой-либоиз этих"взглядов" – значит принимать всерьёз сами

"взгляды", дискуссию по этим "взглядам" и всё "бремя взглядов", а это сопровождается страданием,

бедствиями, ущербностьюиневедёткбесстрастию, успокоению, знанию, пробуждению, нирване.

Ваккхагота: Какихжетогда"взглядов" придерживаетсяшраманГаутама?

Будда: Имеется пять скандх, и при разрушении, игнорировании, приостановлении и

отбрасывании всех воображений, предположений и скрытой гордости от сознания: "Я деятель", "Это –

моёдействие" – совершенныйосвобождается, избавляясь отпривязанностей.

Ваккхагота: Ногдежеикактогдапоявляетсятот, чейум"освобождается"?

Будда: Самовыражение"появляется" здесь неуместно.

Ваккхагота: А "непоявляется"?

Будда: Тожесамое.

Ваккхагота: А "появляетсяинепоявляется"?

Будда: Тожесамое.

Ваккхагота: А " непоявляетсяиненепоявляется"?

Будда: Тожесамое.

Ваккхагота: О чёмжемывообщеможемговорить?

Будда: А кудауходитпогасшийогонь? Навосток?

Ваккхагота: Нет.

Будда: Назапад?
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Ваккхагота: Нет.

Будда: Насевер?

Ваккхагота: Нет.

Будда: Наюг?

Ваккхагота: Нет.

(См.: TheMajjhimaNikaya. Ed. ByV. TrencknerandR. Chalmers. Vol. I. р. 484-487).

Диалог между Буддой и Ваккхаготой свидетельствует о том, что Будда, чей умосвобождён от

всехумственныхограничений, используетто, чтоупотребляетсявмирудругими, ноне"привязывается"

заэто, как"заэто" привязываютсядругие. Используятежеслова, какэтоделаютидругиевмиру, Будда

передаётчерез нихто, чтонаходитсязапределамиэтогодиалога, т.е. высказываетчерез этотдиалог то,

чегонельзявысказать словами.

Буддадействительноправ, сказав: "Моё учение подобноплоту, которыйсделандлятого, чтобы

переправитьсячерез поток, нокнемуне следует привязывать себянавеки" (См.: Тит Нат Хан. Будда, т.

2, с.96). Учение Будды, насквозь идеологизированное и мировоззренческое с его Четырьмя

Благородными истинами, Восьмеричным Путём, системообразующими понятиями на относительном

уровне, подобноплоту, перевозитчеловеканадругойберег.

Этотплотнеобходим, носамплотнеявляетсядругимберегом. Мудрыйчеловекнепонесётплот

на своих плечах после того, как переправился на другой берег. Человек не должен становиться

пленником учения. Ещё раз рассмотрим пример, доказывающий, как человек может стать пленником

собственнойсети, которуюонсамсоткал. ОднаждыбрахманВаккхаготазадалБуддеследующийвопрос:

"Существует ли "самость" или нет?". Буддане сказал ни слова. ТогдаВаккхаготаобратился к нему с

сериейвопросов: считает лион, чтомир безначаленилиимеет начало, полагает лион, чтомир конечен

или, наоборот, бесконечен, отождествляет ли он душу и тело или различает их. Не получив ответа,

Ваккхаготаподнялся и удалился прочь. Как только он ушёл, Анандаспросил у Будды: "Господин, вы

говорили об отсутствии самости в ваших беседах о Дхарме. Почему вы не ответили на вопрос

Ваккхаготыоб отсутствиисамости?". Буддаответил: "Ананда, учение об отсутствииотдельнойсамости

нужно для руководства нашей медитацией. Егоне нужно принять за доктрину. Еслилюдипримут его

задоктрину, они будут опутаны им. Я часто говорил вам, что учение нужно рассматривать как плот,

используемый для переправы на другой берег, или как палец, указывающий на луну. Мы не должны

быть пойманы нашим учением. Аскет Ваккхаготахотел, чтобы я вручил ему доктрину, но я не хочу,

чтобыонпопалвловушкукакой-либодоктрины, будетлиэтодоктринасамостиилиотсутствиясамости.

Еслибыясказалему, чтосамость существует, этопротиворечилобымоемуучению. Ноеслибыясказал

ему, что самости нет, он бы отнёсся к этому как к доктрине и это не принесло бы ему пользы. Лучше

былопребывать вмолчании, чемотвечать натакие вопросы". (См.: Тит Нат Хан. Будда, т.2, с.181-183).

Действительно, Будда умел молчать великим молчанием Абсолютной Истины. Диалог, который

произошёлмеждуБуддойиВаккхаготой– ввеликомсострадательномбезмолвииПросветлённогоБудды

иненаходящимвсамомсебедушевногопокояВаккхаготой, – этодействительнонастоящееобщениепо

поводупоискаАбсолютнойИстины, котораяпосутисвоеймета-диалогична, мета-логична.

По праву заслуживший эпитет "Второй Будды" считается Нагарджуна (условные даты жизни:

150-250). Он – первый Учитель за пять веков истории буддизма после самого Будды. Его считают

основоположникомне только религиозно-философской школы "срединников" (мадхъямики), но и всей

Великойколесницыбуддизма– Махаяны. ИменносвоейдоктринойПустотыонипридалучениюБудды

новыйимпульс, силакоторогораспространяетсяипосейдень. Пустота(Шуньята) – это

1) символнеописуемогоабсолютногоединствареальности;

2) понятие, передающее значение всеобщей относительности, обусловленности,

взаимозависимости мироздания, отсутствия в нёмкакой бы то ни было самостоятельной, независимой

сущности;

3) объектвысшихпрактикмедитации.

Действительно, учение о пустотности, бессамосущности, или отсутствии, невозможности

самостоятельного существования индивидов, вещей и дхармо-частиц потока сознания, относится к

важнейшим категориям в Великой колеснице, определяющим как её философские основания, так и

духовные практики по совершенствованию и освобождению. Начало этого учения восходит к

раннебуддийскомуположениюоб отсутствиивечнойдуши, Атмана, влюбойособи, втомчислевБогах

иБуддах. Этоозначалополнуюнесамостоятельность илинесуществование самойпосебе любойособи,

собственного"Я", души, человекаи индивида, которые суть лишь обозначениятехилииныхсочетаний

группдхармо-частиц, являющихсяединственнореальнымиэлементамибытия. СогласноНагарджуне, то,

чтопустотность свойственнавсемдхармо-частицам, означает, чтоонасвойственнаисамойсебе: "такова

еёприрода, котораяназываетсяпустотойпустоты".

В своих трактатах по логике-эпистемологического характера (например, "Муламадхьямака-

карики") (См.: АндросовВ.П. БуддизмНагарджуны: религиозно-философские трактаты. – М., 2000) ив

руководствах по полемике Нагарджуна не выдвигал никаких тезисов и не высказывал никаких
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позитивныхутверждений, которые подтверждалибыеготочкузрения. Задача, которуюонставилперед

собой, заключалась в полной логической деструкции доводов оппонентов, в демонстрации абсурдности

ихосновныхположений. Дляэтоготезисыоппонентованализировались импосредствомтетралеммы: 1)

А есть В, 2) А не есть В, 3) нет ни А, ни В, 4) нет ни не-А, ни не-В, и они (тезисы) не выдерживали

критики по тем или иным логическим критериям. Занятия такого рода текстовой деятельностью

считаютсявмадхьямике, во-первых, реализациейабсолютнойточкизрения, илиподлиннойистины, во-

вторых, необходимыми для мадхьямиков, поскольку в них осуществляется махаянская практика

сострадания, позволяющаяпомочь заблудшимоппонентамосвободитьсяотсвоихдогмиложныхидей.

Доказываявнутреннююпротиворечивость, неистинность иабсурдность аргументацийоппонентами

своих точек зрения, Нагарджуна в "Муламадхьямака-карики" ("Коренные строфы о Срединности") в

апофатической(всёотрицающей) формепродемонстрировалосновныеученияиценностираннейМахаяны:

1) во взаимозависимом мире нет ни одной самостоятельной сущности (ни Бога, ни Будды, ни

материи, ни другой первопричины), накоторуюможно было бы опереться, именно поэтому мир пуст

(шунья), нои"пустотапуста";

2) все теоретико-познавательные средства (прамана) неистинны, абсолютная истина ими не

постижимаиневыразима. Никакие словане передаютине выражаютвнезнаковойприродыабсолютной

истины. ТакжеиПустота(Шунья), которойучатмадхьямикиназнаково-понятийномуровнеиккоторой

прибегают вполемике, сточкизрениявысшей сверхинтуитивной истины, являетсястоль же ненужной,

какилюбыедругиепонятия.

Здесь рассмотрим более подробно саму доктрину пустоты. Объяснение достаточно сложно в

отношении концепции-изложения. Дляпростотыобъясненияпопытаемсяиспользовать системудоводов,

называемую "анализ зависимости всех вещей", которая показывает, что все вещи просто кажутся

независимыми, тогда как сами по себе они не обладают никаким истинным и независимым

существованием. Рассмотримследующий пример. Возьмёмдве ручки. Однаиз нихдлинная, адругая–

короткая. Теперь возьмём третью ручку, ещё более длинную. Что здесь происходит? Теперь первую

ручку, которуюпреждемыназывали"длинной", никтоужетакненазовёт. Теперь мыназовёмэтуручку

"короткой". Однако, еслиунасесть толькооднаручка, никтонесможетсказать отом, "длинная" онаили

"короткая".

Что же нам необходимо понять из этого примера? Вещи сами по себе не обладают такими

признаками, как длинное или короткое. Ярлыки "длинное" и "короткое", "доброе" и "злое", "любовь" и

"ненависть", "материализм" и"идеализм" навещииликонцепциинакладываетмышление. Такиевещи(в

том числе и философские концепции) появляются только тогда, когда один объект сравнивается с

другим. Инымисловами, подобные вещи (иликонцепции) зависятдруг отдругаподобно"короткому" и

"длинному", "доброму" и"злому".

"Зависимое возникновение" означает, чтооднавещь (илифилософскаяконцепция) появляетсяв

зависимости от другой, в товремясамапосебе онане обладает никакимконкретнымсуществованием.

Как мы объяснили выше, наличие "короткого" зависит исключительно от представления о "длинном".

Наличие же чего-то "длинного" зависит от представления о "коротком". То же самое относится и ко

всему остальному миру: "хорошее" зависит от "плохого", а "плохое" – от "хорошего". Всё подобно

этому. Сущность вещей (или концепций) недвойственны, т.е. пусты. Однако, разве не истинно, что, в

силу зависимости, кажется, что вещи имеют такие признаки? Именно это и подразумевается под

буддийскимутверждением: "проявлениявозникают вовзаимозависимости". Т.е. здесь мыимеемделос

двумя видами истины: абсолютной, т.е. с темвидом, что истинно насамомделе, и относительной – с

тем, что истинно лишь условно, относительно. С точки зрения абсолютной истины, мы не можем

утверждать, чтонечтоявляетсякороткимилидлиннымсамопосебе, либожеобладаетлюбымподобным

признаком, посколькувсевещинедвойственны(пусты) исвободныотпризнаков. Однако, сточкизрения

относительнойистины, конечно, одиниз объектовдлиннее, чемдругой. Поэтомуоднавещь "длинная", а

другая– "короткая" (наконцептуальномуровнеоднаконцепция– материализм, адругая– идеализм).

Согласно буддизму, относительная истина охватывает всё: "доброе" и "злое", "хорошее" и

"плохое", "прекрасное" и"безобразное", "большое" и"маленькое", "материализм" и"идеализм". Ниодин

из этихпризнаков, ниодноиз этихкачествнесодержитсяввещахинесуществуетсамопосебе. Всеони

созданы мышлением. Например, мыслитель даёт название, приписывает ярлыки и "навешивает" их на

явления. Сами посебе вещи недвойственны (пусты) от такихпризнакови концептов. Когдамыпоймём

это, тогдане останется местадля привязанности к тому, что мы считаем "хорошим" и "прекрасным",

поскольку"хорошее" и"прекрасное" – лишь творениянашегоума. Объектпривязанностисампосебене

обладает такими качествами. Точно также нет смыславо враждебности по отношениюк тому, что мы

полагаем "уродливым" или "злым", ибо подобные характеристики – так же плод нашего ума. Они

абсолютнонеприсущисамимвещам. Такованализ взаимозависимостиявлений.

Есть и другой способ анализабессущностности явлений. Данный вопрос касается самого способа

рассмотрениямадхъямиками взаимоотношениячастей и целого. Они анализируют, чтопредставляет собой

повозкакак целое и как онасоотносится со своими частями. В результате анализаони выясняют, что нет
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никакой истинно существующей повозки, и что она является всего лишь названием, приписанном

совокупностисоставляющихеёчастей. Такогородавыводможетпоказатьсястраннымдлятехмыслителей,

которыеблизкознакомыстеориейсистем. Длянихсовершенноочевидно, чтоповозкаобладаетфункциями,

которыенесвойственныкаждойиз частейвотдельности. Поэтомуонинемогутговорить, чтоповозка– это

всеголишьназвание, данноесовокупностисоставляющихеёчастей. Следовательно, повозкадолжнаобладать

свойствами, которые не имеют её отдельные части. Ведь в теории систем является общепринятым, что

системанесводимаксуммесвоихчастей, чтовнейналичествуетнекийсистемообразующийфактор.

Однако такой ошибочный подход связан с непониманием позиции мадхъямика. В частности,

мадхъямики-прасангики, в отличие от вайбхашиков и саутрантиков, полностьюотрицают, что повозка

обладает функциями, которые можно было бы вывести так просто из суммы составляющих её частей.

Они также отрицают наличие в системах (даже на относительном уровне) какого-либо

системообразующегофактора(функции) имногоедругое. Онинепринимаютто, чтоимеетсясамосущая

субстанция, являющаяся носителем способности повозки выполнять свои функции. Составляющие

повозки сами по себе не могут быть названы повозкой, ибо они просто разные части. Мы не можем

обнаружить ничего, что на самом деле было бы повозкой. Так, путём анализа мы обнаружим, что

повозка недвойственна (пуста) от какой бы то ни было конкретной сущности. То, что мы называем

повозкой, этовсеголишь порождение нашегоума. Многие верят, чтоесть нечто, называемое повозкой,

основываясь наналичии всех различных частей, и поддерживают в себе эту веру, используя название

"повозка". Сама по себе повозка недвойственна (пуста) от любой сущности – её нигде нельзя найти.

Такимобразом, сточкизрениямадхъямики, нетолькосистемакакцелое, ноиотдельныесоставляющие

системы имеют лишь номинальное существование. Поэтому онтологический статус, как повозки, так и

её частей мало чем отличается, так как и то, и другое не имеют самосущего бытия и являются чисто

номинальнымисущностями.

Такой метод обнаруженияпустоты (недвойственности) применимдлявсего. Все эти термины–

лишь ярлыки, названия, присваиваемые мышлением. Они приписываются группам, состоящим из

многих частей, в то время как ничего субстанциального, что действительно могло бы быть ими

обозначено, не существует. Мышление рассматривает части как группу, равнозначную единой

сущности. Мышление наделяет такуюгруппу именем, словноэтоподлинноединая вещь. Однако, если

мы действительно приглядимся, это вовсе не единая сущность, амножество частей. Все они являются

совокупностью множества частей, которые считают чем-то целым. Используя анализ, мы можем

обнаружить, что все так называемые "вещи" – это просто ярлыки для групп, состоящих из множества

частей, которые пусты (недвойственны) от независимой сущности. Мы не можем найти ничего, что

существует истинно. Такой анализ основан наумозаключении. Посредствомвыводаи умозаключения,

благодаря анализу всех явлений устанавливается, что природой всех явлений является пустота

(недвойственность). Отметим, что путь сутры Будды о том, что все вещи пусты есть путь

умозаключений, анализ и выяснение о том, каковы вещи на самом деле. Путь же прямого восприятия

заключается в непосредственном видении пустотности вещей и отсутствия их сущности. Система

Ваджраяны – это путь прямого переживания, тогда как система сутры – путь умозаключений. Путь

непосредственного восприятия не зависит от представлений (идеи) о пустоте (недвойственности). Суть

данного метода (пути) заключается в том, чтобы непосредственно воспринять пустоту

(недвойственность), вглядываясь всвоёсобственноесознаниеивоспринимаяеготаким, каковооноесть,

– пустым(недвойственным) отсобственнойприроды.

В контексте осознанности интеллектуальные доводы отом, чтовещи пусты (недвойственны) –

совершеннобесполезны. В состоянииосознанности, недвойственныилипустывнешниеиливнутренние

объекты, неимеетникакогозначения. Нетнеобходимостицеплятьсязаанализ, здесь важнасамаприрода

сознания. Ощущение счастья или грусти, злости или привязанности, удовольствия или боли – это наш

ум, ум, поставленныйнаостриеанализа.

Но чтобы выяснить, каково сознание на самом деле, нам нет необходимости применять

интеллектуальные умозаключения. Мы можемнепосредственно взглянуть насвоё нынешнее сознание.

Гдежеоно? Простовзглянемвнутрь себя. Имеетлионоформу? Еслинетунегоформы, тогдакаковаже

его сущность? Для того чтобы исследовать сознание таким способом, нам нет необходимости никого

расспрашивать, нет и необходимости углубляться в логические построения, используя философские

рассуждения. Мы просто смотрим в свой ум, чтобы выяснить, чем он является. Когдатаким образом

исследуем своё сознание, мы не можем найти некую "вещь", находящуюся в каком-то определённом

месте и имеющуюопределённуюсущность и форму. Почему? Не потому, что мы не понимаемили не

способны рассуждать. Глядя на то, что мы называем сознанием, мы ничего не можем найти, что

обладало бы формой, поскольку по природе это сознание есть пустота (недвойственность). Оно не

обладает ни сущностью, ни формой. Это не "вещь", которую можно обнаружить или увидеть – оно

свободно от сущности. Такой подход называется непосредственным восприятием. И объяснение это

происходит изнутри.
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Нагарджуна же определяет Пустоту (как не-Пустоту) с помощью различных характеристик,

дабы отделить её от мира вещей, что приводит его к фундаментально дуалистической онтологии.

Пустотавучениибуддизмаизначальноонтологичнаиобъяснение производится извне, и, следовательно,

достаточно противоречивымобразом. При этомо Пустоте онтологизированной как бы судит неявный,

скрытый, латентныйсубъект, использующийумозаключения. В результате абсолютныйнеопределимый

порядок под названием "Пустота", и относительный "видимый мир" оказываются двумя аспектами

"единогоинеделимогоцелого", что, вконечномсчёте, делаетегоабсолютноенетакимужабсолютным.

Хотя сам Нагарджуна признаёт это, говоря, что всё это обусловлено неловкой попыткой определить

Пустоту; тем не менее, таких мыслителей, кто таким определением занимаются, он признаёт

"неизлечимыми" илибезумнымиввысшемтворческомзначенииэтогослова.

Таким образом, согласно мадхъямике, вещи лишились как самобытия, так и собственных

характеристик, ставвсеголишь чистономинальнымиединицамиязыка(выводаминеявногосубъекта) на

относительном уровне. Взаимозависимое возникновение теперь стали определять как способ бытия

вещей, так и их характеристики, ставя их в зависимость от обозначающего рассудка. Благодаря этому

доктрина пустоты в мадхъямике приобрела всеобщий характер, когда про каждый вид сущего можно

сказать, что он пуст от самобытия. Но представление о всеобщем характере пустоты обыденный,

мирской ум характеризует как нигилизм. Действительно, данная доктрина противоречит всей

совокупности человеческого опыта. В ответ на такого рода обвинения в нигилизме в мадхъямике

возникладоктринаодвухистинах– абсолютнойиотносительной.

Именно пустота всего существующего от самобытия и есть абсолютная истина. Такая истина

являетсяобъектомпрямогойогическогопознанияособыхпросветлённыхсуществинаходитсязапределами

двойственного (диалектического) мышления. Она является абсолютной потому, что способ бытия

абсолютной реальности не отличен от того, как её видит просветлённый человек, так как наабсолютном

уровне само бытие и знание о нём неиные друг другу, и поэтому такое знание является истинным.

Относительнаяжеистинасвязанастемвосприятиемдействительности, котороехарактернодляобыденного,

мирскогоума.

Рассмотримпример, какНагарджуна, используятетралемму, в"Муламадхьямака-карики", пытается

доказать непостижимость и невыразимость абсолютной истины при помощи рассудочно-понятийного

мышления: "Когдаостанавливаютсядействия[сознаками] всферемышления, тогдаперестаётбытьито, что

имиобозначалось. Ибоподлиннаяреальность (дхармата) никогданевозникалаиникогданеисчезнет, каки

нирвана. Всё являетсятакимже, всё не являетсятакимже, всё одновременноявляетсятакимже ине таким

же, неверно, что всё одновременно является такимже и не такимже. Таково Учение Будд, в которомэта

реальность характеризуется как то, что вне воображения, вне различения, вне обусловленности, вне

иллюзорности, что [дарует] успокоение" (гл. 18, строфы7-9). Этареальность, помнениюНагарджуны, вне

слов и называется пустой уже потому, что предикат не приложим к ней. Здесь Нагарджуна допускает

ошибку, ибо он неправомерно использует тетралемму, которая из области логики и всегда остаётся в

пределах логики, для доказательстваподлинной реальности, которая "никогдане возникалаи никогдане

исчезнет, как инирвана". Междутетралеммойи "подлиннойреальностью", которая"вне слов" нет никакой

внутреннейсвязи. Такназываемаяантитетралеммаглубжеохватываетдействительноеположениевещей, ибо,

отвергая тетралемму, она предлагает при этом воздерживаться от всяких возможных суждений по

метафизическим вопросам, в том числе и о "подлинной реальности", реальность которой так упорно

доказывает в своих работах Нагарджуна. Антитетралемма основывается на неприятии любого логически

возможноговидасуждения, втомчислеитетралеммы, хотяантитетралемма, какитетралемма, представляет

собой настоящую"точку зрения" и носит ограниченный логический характер. Даже безмолвие Будды по

многим задаваемым ему вопросам и диалогам представляет собой "точку зрения" (структуру пред-

понимания), представляет собой определённую его жизненную позицию. Нагарджуна же, использующий

тетралемму для доказательства подлинности "подлинной реальности", остаётся, тем не менее, в пределах

логического мышления. Даже тогда, когда в тексте или в живом диалоге сознательно (логически)

используетсяантитетралемма, тоэтонивкоемслучаенеестьуклонениеотответа, анастоящийответ, таккак

сама тематика метафизических вопросов делает её решение неразрешимой на дискурсивно-логическом

уровне. Этозамечаниеотноситсяиктетралемме, используемойНагарджуной.

Нагарджунанигде не выдаёт собственнуюточку зрения, даже в отношении Патриархабуддизма–

Будды. В своейработе"Ачинтья-става" ("ГимннеохватимомумысльюБудде") онпишет: "Постигнувсущее

каконоесть, Тыизрёк, чтоокружающиймир невозможнопостичьтакжедоподлинно, ибоонсокрытпеленой

неведения. "Онсуществует" – вотмнениетех, ктоверитввечность [мироздания], "Оннесуществует" – так

полагают сторонники доктрины его конечности. Тобой же проповедовалось такое Законоучение, которое

избавляет[оттого, чтобывпадать] вэтидвекрайности. Тобойповедано, чтодхармы-частицынепребывают

так, [какониописываются] четвёркойсуждений. Дхармо-частицынепознаваемыдажедля[чистого] сознания.

Поэтому разве они суть объектыречевогомышления" (гл. Ш. строфы21-23). КогдаНагарджунаговорит о

четвёркесужденийпоповодудхармо-частиц, тоздесьречьидётотетралемме:

1) онисуществуют;
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2) онинесуществуют;

3) онисуществуютинесуществуютодновременно;

4) неверно, чтоонисуществуютинесуществуютодновременно.

Для Будды это значит, что по поводу дхармо-частиц не стоит задаваться такими вопросами, в

том числе и тетралеммой, так как они неразрешимы на уровне логического мышления. Согласно

буддийским сутрам, пустотность свойственна и дхармо-частицам, пустотность свойственна и самой

пустотности, котораяназывается"пустотойпустоты".

Пустота пустоты – это наивысшее, сверхинтуитивное знание, но это единое и неделимое

состояние сознания невозможно обрести, не постигнув мадхьямиковского искусства пользования

относительными истинами в нереальном мире двойственности (диалектики), т.е. в мире различий,

противостояний, противоречий. Здесь, помнениюНагарджуны, учение Будды, охватывающее двавида

истины: истину относительную, условную, и истину трансцендентную, абсолютную, и позволяет

мадхьямикам проникнуть в природу Будды, знакомиться с путями и уровнями совершенствования.

Первая – относительная истина– относится к иллюзорнымпредставлениям, порожденаневежествоми

скрывает от нас истину абсолютную, единственную, которая не поддаётся словесному выражению. В

"Муламадхьямака-карики" Нагарджуна отмечает: "Законоучение Просветлённых опирается на две

истины: истину, обусловленную миром и истину наивысших значений. Кто не знает различия между

этими двумя истинами, тот не знает сокровенной высшей реальности в Учении Просветлённого. Без

опоры на обусловленную [истину] не постигается [истина] наивысшего [абсолютного] значения и

смысла, без обретенияистинынаивысшегозначения, недостигаетсянирвана" (гл. 24, строфы8-10). Если

относительная истинаописывается в терминах условной понятийно-знаковой системы, которая вернас

точки зрения догматики Великой колесницы и буддийской логики, то о высшей, сверхинтуитивной

истине правильно высказываться нельзя. Поэтому одним из способов её выражения вполне может

служить "неправильное" описание, которое должно быть абсурдным, нелогичным, чтобы сломать

привычные, устоявшиеся в сознании шаблоны и схемы восприятия знания и помочь открыть

внезнаковуюсферубытиясознания, котораяболееприспособленадлядуховно-медитативнойпрактики.

Само по себе рассудочное, понятийное познание может быть относительно верным лишь в

какой-тооднойсистеме отсчёта, такилииначе противостоящейдругимсистемам. Все этисистемыучат

многознаниюи опираются напротиворечивуюдиалектическуюприроду понятий. Но диалектикалишь

один из ограниченныхспособовпостижениясущего. Любаяизбраннаясистемазнаниясоздаёт мощную

цепь зависимости, привязанности, которуютрудноразорвать даженавысокихуровняхсовершенства. Не

преодолев этой преграды к Просветлению, человеку не достичь подлинно духовного Освобождения.

Прекращениезнаково-понятийнойдеятельностимышленияотнюдь неозначаетбезумияилифизической

смерти человека; напротив, только таким образом открываются внезнаковая интуиция и высшие

духовные состояния сознания. Итак, буддийский духовный Путь состоит из Срединности, т.е. в равной

отстранённости от всехсистем, категориальныхнорм, понятийныхпар. В Махаяне понятие срединный

путь также означает среднюю позицию между любыми противоположными точками зрения. Ярким

примеромвданномслучаевыступаетвосемь "нет" Нагарджуны:

"Нетникакогорождения;

Нетникакойсмерти;

Нетникакогоначала;

Нетникакогоконца;

Нетничегоодинакового;

Нетничегонеодинакового;

Нетничегорождающегося;

Нетничегоумирающего",

которые указываютне наотрицательное илинегативное отношение кмиру, анасуществование

того, чтоназывается"Срединнымпутем", который представляет собой не абсолютное "ничто", анечто,

остающееся после всякого отрицания, которое только и возможно. При этомследует подчеркнуть, что

доктрина Пустоты Нагарджуны отнюдь не является проявлением нигилизма; она устанавливает

"срединныйпуть", накоторомотрицаетсянебольшетого, чтоутверждается.

Данная доктринане является сама по себе философией; речь идёт лишь о точном изложении

самого высокого духовного опыта. Поэтому Нагарджуне постоянно приходилось доказывать, что их

полемическаяпозицияотнюдь нетождественнафилософииразрушенияивсеобщегоуничтожения.

Многие буддийские мудрецы оставляли после себяглубокие комментарии, разъясняющие смысл

изложённого Буддой учения в текстах праджняпарамиты. Многие из этих комментариев считаются

базовыми в становлении мадхьмиковской философской традиции. Также всеми признаётся

исключительная роль Нагарджуны. Самый главный текст Нагарджуны по мадхьямике – это

"Муламадхьямака-карики" ("Коренные строфы мудрости о срединном пути". Всего Нагарджуной было

написано шесть главных трактатов о пустоте (кроме "Муламадхьямака-карики", это "Юкташастика",
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"Вайдалья", "Шуньята-шаптати", "Виграхавьявартани" и "Ратнавали"), но наиболее важным считается

"Муламадхьямака-карики".

В VI в. двабуддийских мыслителя – Бхававивека и Буддхапалита, – далее развивали учение

Нагарджуны, что привело к образованию двух школ мадхьямики: саутантрика и прасангика. В своём

комментарии к работам Нагарджуны Буддхапалита (V-VI вв.) применял метод "вывода" (прасанга),

заключающийся в использовании тезисов своего оппонента для выявления в них посредством

критического анализалогических противоречий. Бхававивека(490-570) подверг резкой критике подход

Буддхапалиты, настаивая на необходимости выражения собственной позиции, которая должна иметь

формусамодостаточногосиллогизма(сватантрапрайога).

В VII в. Чандракирти, вступаявдиспутиопровергаявзглядыБхававивеки, полностьюобосновал

иустановилпозициюпрасангики, котораявцеломсовпадаласпозициейБуддхапалиты.

Чандракирти – буддийский мыслитель VII в., основатель одного из основных направлений

буддийской философии – мадхьямика-прасангика – школы срединников, которые учат

взаимозависимости, всёпронизывающей обусловленности. Согласно мадхъямике, установка на

восприятие внутреннего мира человека и внешнего мира вещей как самосущих, или обладающих

самостоятельным существованием является естественной для человеческого ума, что проявляется на

концептуальномуровне в форме различногородафилософскихсистем, мыслящихмир вещей и самого

человека как обладающих самобытием. Т.е. человеческой натуре заранее приписывается естественная

установка абсолютизировать те или иные состояния психики, вырывать их из взаимосвязи с другими

состояниями, считая их действительно самосущими. Исходя из этого допущения, или пред-посылки,

прасанга – как метод вывода – используется мадхьямиком для выявления (посредством критического

анализа) в утверждениях и тезисах своего оппонента(придерживающегося определённой философской

позиции и считающего мир и человека обладающими самостоятельным существованием, или

самобытием), логическихпротиворечий.

При этом прасангик, не выдавая собственной точки зрения (отметим, что отсутствие точки

зрения прасангика есть та же самая точка зрения) и, критикуя позиции оппонента, подвергает их

деструкции изнутри, показывая тем самым в них логические ошибки, нередко даже абсурдность

доказательств. Чандракирти считал срединником (мадхьямиком) того, кто равно удалён от

противоположных точек зрения по любому вопросу дискуссии, кто не аргументирует собственной

позициииневыдвигаеткакогобытонибылотезиса. Приэтомондолженактивноучаствовать вспорах,

опровергая любые тезисы оппонентов. Мадхьямик может делать это чисто логическими и теоретико-

познавательными методами, указывая на ошибки, противоречия, внутреннюю несостоятельность

философскихсистемидейныхпротивниковинедостоверность ихспособовдоказательства. Задачатакого

рода критики – показать несовершенство рассудочно-понятийных постулатов и логических доводов

оппонентов и сводить к абсурду их категории и понятия, при этом разрушая их логическую

аргументацию. Значение этого метода, сводящее все доводы оппонентов к абсурду, заключается в

очищениифилософскихумовоппонентовотфилософскогоилогическогодискурсаиконструирования–

этой главной преграды на пути религиозного освобождения. Для использования данного метода сам

использующийдолженбыть избыточным(запредельным) поотношениюкиспользуемымимидеальным

предметностям. Длямадхьямикаучастиевдискуссияхсчитаетсяактомсостраданияпоотношениюктем

мыслителям, которые заблудились в дебрях абстрактного философского дискурсаи не могут выйти за

егопределы. СогласноЧандракирти, абсолютнаяистинаневыразимарассудочно-понятийнымаппаратом

мышленияипостигаетсяонадуховнойпрактикой.

Следует также отметить, что для всех буддийских школ концепция взаимозависимого

происхождения вещей и существ, лежащей в основе доктрины пустоты, является общепризнанной. Но

понимание данной концепции между буддийскими школами прасангиков, вайбхашиков и саутрантиков,

являетсяразличным. Еслиувайбхашиковвсевещиисуществаобладалисвабхава(самобытием) исвалакшана

(собственнымихарактеристиками), аусаутрантиковтолькосвалакшана, тодлямадхъямика-прасангиковони

лишились как самобытия, так и собственных характеристик. В частности, саутрантики признают

существование вещей и существ наотносительномуровне, ноотрицают ихсуществование наабсолютном

уровне. Итак, вещи и существасуществуют сами посебе наотносительномуровне в силу ихсобственных

характеристик. Если бы вещи не существовали на относительном уровне, обладая собственными

характеристиками, они никоимобразомне могли бы существовать. Прасангики же, наоборот, утверждают,

что даже на относительном уровне вещи не могут существовать сами по себе; этим вещам просто

концептуальноприписываютсякачества, неимеющиеподсобойникакогореальногооснования. Междутем

саутрантикиполагают, чтоявлениясуществуютсамипосебеивсилусвоихсобственныххарактеристик, хотя

ихспособ существования определяется посредствомприписывания наименования сознанием, для которого

онипроявляются.

Если вещей лишить субстанциальной основы в объективном смысле, то самоопределяющее

существованиестановитсяневозможнымитогдапроисходитихестественноепрекращение. Саутрантики

также утверждают, что благодаря тому, что их школа не приписывает действительное существование
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вещам на абсолютном уровне, – она не впадает в крайности постоянства. В то же время, благодаря

признаниютого, чтовещи существуют сами посебе наотносительномуровне, – ихшколане впадает в

крайности нигилизма. Чандракирти в строфе 6.107. "Введения в Мадхъямику" характеризует взгляды

оппонентовследующимобразом: "(Оппоненты): Еслибывещиреальнонесуществовали– онинемогли

бысуществовать даже номинально, также как ребёнок бесплодной женщины. Поэтомуони существуют

каксамосущность (санскр. свабхавена)" (См.: Чандракирти. ВведениевМадхъямику. – М., 2001, с.194).

Именноданнаяидеясамосущегонаотносительномиабсолютномуровняхиявляетсявмадхъямике-

прасангикеобъектомотрицания. В строфе6.35. "ВведениявМадхъямику" говорится, что"насамомделенет

абсолютной и относительной истины. Причина, покоторой намнеобходимоклассифицировать проявления

как относительные и абсолютные, заключается в том, чтовсё-таки как-тонужноработать сотносительной

реальностью, чтобы понять абсолютную. В действительности же нет ничего, что бы имело истинное

существование" (См.: Чандракирти. Введение в Мадхъямику, с.140). Чтобы доказать иллюзорность

самосущего бытия, Чандракирти, используя отрицательную (негативную) диалектику, называемую им

"прасанга", выявляет в философских построениях оппонентов, верящих в самосущее, логические

противоречия. ПриэтомвходедискуссиисамЧандракиртинезанимаетникакойположительновыраженной

в мысляхпозиции. Он строит в ходе дискуссии систему опровергающихумозаключений, основываясь при

этомнаположениях, признаваемыхвернымиихоппонентами. Например, кто-тоиз оппонентовполагает, что

процессвозникновения самосущихявлений истинносуществует, причёмони возникают из самихсебя. На

данное утверждение оппонентов прасангик отвечает: "Ладно, допустим, вы правы, и посмотрим, что из

вашегоутвержденияследует. Еслиявлениявозникаютиз самихсебя, тоэтоозначает, чтовозникаетто, что

ужеитаксуществовало. Ноэто– совершеннобессмысленныйпроцесс. Ведьеслинечтоитаксуществует, то

для чего ему возникать ещё раз? Таким образом, приняв вашу позицию, мы приходим к абсурду:

возникновениютого, чтоитакужесуществует. А значит, чтовашивзглядыявляютсяложными".

В строфе 6.9. "Введения в Мадхъямику" Чандракирти отмечает, что "если предположить, что уже

рождённое может родиться вновь, невозможнобудет найти зарождение росткаи прочего. Доконцабытия

семя будет продолжать воспроизводиться. Каким же образом то [росток] разрушает это [семя]? Если

утверждать, будто то, что уже возникло, возникает снова, тогда из этого логически следуют два

противоречивыхвывода" (См.: Чандракирти. Введение в Мадхъямику, с.119). Чандракирти показывает, что

любые философские конструирования, основанные на представлениях о самосущем, внутренне

противоречивы. А это означает, что в действительности никакого самосущего бытия нет, оно носит чисто

иллюзорныйхарактер иприписываетсясовокупностиопределённыхпричиниусловий, воспринимаемыхкак

некое явление. Именно с постижением отсутствия самосущего бытия у Чандракирти неразрывно связано

понимание сути взаимозависимого возникновения. Тот факт, что все внутренние и внешние явления

происходят в зависимости от причин и условий, означает, что они не являются самосущими. Поэтому не

существует чего-либо такого, что зависело бы лишь от самого себя. Ведь если что-тоимелобыпричину

бытия в самомсебе, тооно, однозначно, не нуждалось бы в том, чтобы еговызывали к жизни какие-либо

другие причины и условия. Именно этаидея взаимозависимого возникновения лежит в основе доктрины

Пустоты. ЕщёНагарджунойв"Трактатеосрединности" былосказано: "То, чтопоявляетсявзависимостиот

того, – не возникает как самосущее, как может называться "возникающим". То, что возникает во

взаимозависимости, считается просто пустым. Такое описание причины и есть срединный путь. Доктрину

пустоты и отсутствия самобытия вещей и существ может достичь, согласно индийской традиции,

Бодхисаттва. Всего имеется десять уровней Бодхисаттвы. Уже находясь напятомуровне, Бодхисаттвавсё

еще продолжает медитировать на пустоту, пока не достигнет непрерываемого пути, который является

непосредственным противоядием врождённому цеплянию за истинное существование. На шестом уровне

Бодхисаттвы, "он видит таковость взаимозависимоговозникновения и, благодаря пребываниюв мудрости"

(строфа6.1; см.: Чандракирти. ВведениевМадхъямику, с. 110). Мудрость нашестомуровнеразвиваетсядо

такой степени, что отбрасывается всякое цепляние за любые виды иллюзорных сущностей. По мнению

Чандракирти, именноэтоиесть состояние умиротворенияБодхисаттвы, илипрекращение всехумственных

измышлений.

Здесь отметим, чтодажепростоезнаниедесятиуровнейБодхисаттвыдавалобымногим"обычным"

людям, подавленнымсвоимипроблемами, работой, некоторуюсвободуотусловностейимнимыхценностей

общества. Достигнув четвёртого уровня Бодхисаттвы, обычный человек, посредством медитации на 37

факторахпросветления, можетрастворитьсвоёцепляниезапятьскандх, заидею"Я" и"Мое". Наэтомуровне

исчезает идея относительно реального, субстанциального "Я"; человек избавляется от всех возникающих

концепций и мыслей относительно постоянства его "Я-эго" и внешнего мира. В этой связи Чандракирти

отмечал, что"обычныесуществасвязаныконцепциями, тогдакакйогины, неимеющиеконцепций, достигают

освобождения. Поэтомузнающиеговорят, чтокакиебыконцепциинебылиудалены– эторезультатверного

анализа(санскр. вичара)" (строфа6.117; см.: Чандракирти. ВведениевМадхъямику,с.201). Обычныйчеловек

не достигнет освобождения, еслионпостоянноцепляетсязато, чтоемунравится, ииспытывает настоящее

отвращениектому, чтоемуненравится. Толькоизбавляясь отпривязанностиинеприязниклюдям, мируи

концепциям, обычные существамогутсчистымумомприступить кверномуанализумадхъямикиибыстро
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достичьосвобожденияотсансары. ПриэтомсамжеБодхисаттванеможетпотерятьтерпениеиконтрольнад

собой, начависпытывать неприязнь поотношениюкнедостаткамчувствующихсуществисансары. Напути

Бодхисаттвынеобходимысочетаниеметодаимудрости. Дотехпор, покаБодхисаттванедостигнетседьмого

уровня"далекоушедшего", онпродолжаетмедитироватьнапустоту.

Рассмотрим доктрину Пустоты, развиваемую самим Чандракирти. Доктрина Пустоты –

Шуньявада – представляет собой глубинную сущность буддийского учения и является той

отличительнойчертой, котораявыделяетегосредивсехдругихрелигиозно-философскихифилософских

систем. Основная тема, раскрываемая в учении Чандракирти – это природапустоты в рамках той же

религиозно-философской школы буддизма как мадхъямика-прасангика. Согласно Махаяне, учение о

пустотности, бессамосущности, илиотсутствия, невозможностисамостоятельногосуществованиявещей,

индивидовидхармо-частицпотокасознанияразличаеттеоретическийипрактическийаспекты.

Теоретический аспект позволяет дать махаянское решение рядапроблембуддизмаи егофилософии,

чемзанимались НагарджунаиегопоследователивII-V вв. СогласноМахаяне, практическаясторонаученияо

пустотности состоит в духовном совершенствовании Бодхисаттвы и представляет собой один из способов

обретениявсеведениянапутикнаивысшемуПросветлению. В частности, в"Мадхьямика-аватаре" Чандракирти

описывает16 видовпустоты, раскрывающиеихзначениедляпрактикишестойступенидуховноговосхождения

Бодхисаттвы. Ради освобождения всех живых существ Бодхисаттве необходимо сознать бессамостность,

отсутствиесамосущеговдхармо-частицах иоботсутствиивечной души в индивидах.

Объяснение бессущностности дхармо-частиц и личности имеет у Чандракирти различные

подразделения:

1) представлениебессущностностиилипустотыявлений;

2) бессущностность личностии

3) объяснение16 видовпустоты.

В частности, например, объяснениебессущностностиявленийЧандракиртипроизводитвдвухчастях:

1) объяснение на основе текстов. Главным источником такого объяснения выступает для

Чандракирти"СутрадесятиуровнейБодхисаттвы".

2) объяснение на основе логических умозаключений, которое основывается на главном тексте

Нагарджуны "Коренные строфы о срединности", где он (Нагарджуна) обосновывает положение о том, что

произведённостьвсехдхармотсутствуетприлюбойизчетырёхкрайностей, аименно: возникновения

1) из себя,

2) из другого,

3) из себяииз другогоодновременно, атакже

4) неиз себяинеиз другогоодновременно.

Приэтомтакжеобъясняется, чтовсёпроявляетсянаосновевзаимозависимоговозникновения. К

томуженеобходимоистинноепониманиетого, чтообъяснялось.

Действительно, подход Чандракирти, использующий в ходе дискуссий логическое

умозаключение, не выдвигает независимую позицию. Даже на уровне относительной истины он не

делает никаких утверждений на основании непротиворечивого логического исследования. Он просто

принимает всё общепринятое утверждение у своих оппонентов, выдвигающих свои аргументы и

находящихся на чёткой позиции, и показывает им результаты ошибочных точек зрения. Поэтому

Чандракирти часто критиковали за то, что, с одной стороны, он не придерживается определённой

позиции, с другой – использует логические доводы с целью критики оппонентов. В ответ на это

обвинение, он оправдывает свой подход тем, что в его подходе нет недостатка. Он, не имея при этом

никакой собственной религиозно-философской концепции, объясняет своим оппонентам, что те

ошибаются в своих взглядах. Чандракирти объясняет, что ни дхарма-частицы, ни личность, как на

абсолютном, так и относительном уровнях, не имеют истинного существования (субстанциального,

самосущегосуществования) инаэтойоснове ониутверждает, чтовсё то, чегоонпридерживается– это

его собственное воззрение, и это то, что он показывает другим. Никакое сознание не может быть

беспредпосылочным. Отметим, что Чандракирти прав. Так как им онтологизируется собственное

воззрение.

Исходя из такого понимания, Чандракирти утверждает, что отсутствие собственной природы в

дхармо-частицах и личности мудрецами рассматриваются как пустота, которая как пустота, пустаот

самосущей, истинносуществующей пустоты. Т.е. когдаутверждается, чтовсе явленияпусты, тоэтоне

означает, что они не существуют вообще. Именно такая пустота называется "пустотой пустоты" и

применяетсядлятого, чтобыпрепятствовать пониманиюпустотностикаксущности.

В частности, вработе"ВведениевМадхьямику" природапустотырассматриваетсяЧандракирти

в двух аспектах. Первый – глубокий аспект – это понимание или реализация двух видов

бессущностности: личности и феноменов (явлений). Второй – обширный аспект – Чандракирти

связываетссостраданиемиспрактикойпарамитвконтекстепятипутейБодхисаттвы. Последовательная

практикаэтихпятипутейявляетсяпричинойдляступенчатоговосхождениясуровняобычныхсуществ

ксостояниюБудды:
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1. Путь накопления, который включает: а) соответствующее этическимнормамповедение того,

кто только что вступил на Путь; б) воздержание от чувственных отвлечений; в) ограничение в

потреблениипищи; г) воздержаниеотоснавечероминарассвете, атакжеактивнаяпрактикайогивэтих

промежуткахвремени; д) радость отпребываниявовнимательности.

2. Путь применения включает: а) сосредоточение на пустоте проявлений; б) улучшение этого

сосредоточения; в) сосредоточение на таковости как на концепции; г) момент мысли, который

непосредственнопредшествуетсосредоточениюнапустоте.
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3. Путь видения, соответствующийпервомууровнюбодхисаттвы.

4. Путь медитациисовторогоподесятыйуровень включительно.

5. Путь большенеучения, соответствующийуровнюБудды.

Когда Бодхисаттва проходит через все десять уровней Бодхисаттвы, он полностью удаляет все

омрачения ума и с помощью ваджраподобного самадхи достигает совершенных качеств полностью

просветлённого Будды. Десятый уровень Бодхисаттвы практически неописуемо, так как качества этого

уровня выходят за пределы того, что может быть выражено словами. На абсолютном уровне Будда не

воспринимает в тот момент, когдаговорят овосприятии реальности, поскольку как сознание, так и объект

сознанияравноневозникают. Номожетлиучитживыхсуществтот(Будда), ктонепосредственнореализовал

пустоту, ибоу негоотсутствует соответствующаямотивация? Прасангики утверждают, что, хотяБуддыне

имеютконцептуальноймотивацииучитьДхарме, ноэтонеозначает, чтоонинеучат. Здесьпримеромможет

служитьсамБудда, которыйболеесорокалетучилДхармепослесвоегопросветления.

Также отметим, что текст "Введения в Мадхьямику" раскрывается Чандракирти с позиции

относительногоиабсолютногоуровней. Относительнаянеобходимость текста"ВведениявМадхьямику"

заключается в том, чточитая и изучая еготекст, возможнообрести понимание глубокогои обширного

смыслапустоты и сострадания. Абсолютная необходимость текстазаключенав относительной. Изучая

текст "Введения в Мадхьямику", Бодхисаттва приходит к пониманию пустоты и затем может

использовать этовсвоейпрактикемедитации. В итогеондостигаетПросветления, состоянияБудды.

В этой работе Чандракирти жёстко требует от своих оппонентов придерживаться формальной

логики, но при этом сам оставляет за собой право пользоваться диалектической логикой не только в

негативномаспекте, ноипозитивном. Например, встрофе 6.33. "ВведениявМадхьямику" Чандракирти

отмечает, что "поскольку семя и росток не обладают истинным существованием, они не могут

рассматриватьсякаксуществующее илинесуществующее, ипоэтомуне считаютсяотличающимисяили

идентичными. Это не означает, что вещи совсем перестают существовать, т.е. это не является

крайностьюнигилизма, атакже не правильно думать, будто они обладают истиннымсуществованием,

что подразумевает постоянное существование, или этерналистическое воззрение. Рассматривая семя и

ростокникакотличающиеся, никакодноитоже– мыневпадаемвдвекрайности. Всевещивозникают

на основе взаимной зависимости, но каждый из сходящихся вместе факторов не имеет присущего

существования. Есть тольковзаимозависимоевозникновениеинеболее" (См.: Чандракирти. Введениев

Мадхъямику, с.139). Отметим, чтоЧандракирти совершенноправ, когдаон использует диалектическую

логику, как внегативном, так и позитивномаспектах, дляопровержениятезисовсвоихоппонентов, ибо

она(диалектическаялогика) посвоейприродеисходитиз отсутствиячего-либосамосущегогдебытони

было. В подходе Чандракирти, в отличие от профанического "позитивного" (гегелевского,

марксистского) или "негативного" диалектического методов современных западных философов, нет

допущениянезависимогосубстанциальногобытияинеттакжесобственнойточкизрения.

Рассматриваяфилософские концепции своегооппонентов, Чандракирти изначально исходит из того

допущения-посылки, чтоегооппонентыверят в самосущее. Неизлагаявходедискуссийсобственнойпозициии

стремясь приэтомпростопоказать логическиепротиворечиявфилософскихсистемахоппонентов, он, темне

менее, самне свободенотдопущений. Онпохожнаврача, которыйзаранее допускает илипред-полагает ту

предпосылкуума, чтовселюдидуховнобольны, ноневсезнаютосвоейболезни, ипоэтомуегообязанностью

является выявление болезней у своих потенциальных пациентов. Если следовать философскому контексту

данныхдискуссий, тополучается, чтоесли, помнениюегооппонентов, все вещи являютсясамосущими, т.е.

имеютнезависимоесуществование, торазличиямеждуниминосятабсолютныйхарактер.

В вещах, совершенно независимых друг от друга, имеющих свой индивидуальный,

принадлежащий только им источник бытия, не может быть ничего общего друг с другом. В

действительности, еслидвесамосущиевещитождественныдругдругу, тоэтотождествотакжеявляется

абсолютным, т.е. утверждение о наличии тождества между двумя самосущими вещами фактически

означает, чтоэти две вещи совпадают и речь идёт насамомделе лишь об одной вещи. Такимобразом,

оппоненты Чандракирти, придерживающиеся определённой точки зрения и принимающие в вещах

отдельную самость, субстанциальность вещей, должны строго придерживаться в своих утверждениях

положений формальной логики. Напротив, диалектическая логика, основанная на признании

взаимозависимогопроисхожденияпредметовиявлениймира, лежитзапределамилюбойдогматической

точкизренияиверывсамосущее.

Кроме основного трактата во "Введении в Мадхьямику" представлены приложения, посвящённые

такимвопросам, какшестнадцатьаспектовчетырёхблагородныхистин, тридцатьсемьфакторовпросветления,

уровнимедитативногопогружениясфер формыиотсутствияформы, линияпередачитрадициимадхьямика.

После себяЧандракиртиоставил множествокниг. Большинствоиз нихсоставляет комментарии

к сутрам, тантрам, а также к трактатам Нагарджуны, какими являются "Коренная мудрость",

"Шестдесять строк о доводах", "Семдесять строк о пустоте". СамымзнаменитымтрудомЧандракирти

является "Введение в Мадхьямику". В этом своём трактате он осветил все уровни глубокого и

обширногопутейсовершенноймудрости.
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§ 3. Человек в философии йоги

Далее мы рассмотрим йогу – индийскую теорию и практику созерцания. "Йога" буквально

означает"подчинение" ума, речиитела, совместноеихориентированиеводномитомженаправлении–

всторонугармоничногодуховногоразвития. Она, будучистрогойдуховнойдисциплиной, представляет

собой метод окончательного освобождения. Йога, несомненно, предшествует индуизму. Хотя её

методикапреследует совсеминуюцель, чемВеды, ейсужденобылостать однимиз основополагающих

элементов постведической духовности. Начиная с VI в. до н. э., Махавира, основатель джайнизма, и

Будда, основатель буддизма, использовали способы медитации, вытекающие из учения йогов. Метод

йоги упоминается уже в некоторых Упанишадах и несколько позднее в Бхагавадгите. Основные

источники понятий хатха-йоги, лайя-йоги, мантра-йоги находятсявУпанишадах. Знание йоги, хотяоно

и было отражено в Упанишадах и других текстах, было почти исключительной привилегией касты

(варны) брахманов-жрецов. В йогу в некоторых случаях посвящались и отдельные кшатрии

(представители касты воинов). Хотя людям, относившимся к третьей касте – вайшьи (торговцы), в

принципе не запрещалось практиковать йогу, фактически она была им недоступна. Что касается

четвёртой касты – шудр (слуг), то для них единственным средством развития и духовного

совершенствования считалось преданное служение своим хозяевам – брахманам, кшатриям, а также

вайшьям. Особо выделяемыми в "Бхагавад-Гите" формами йоги являются буддхи-йоги, карма-йога,

атма-йога.

СамоедревнеесистематизированноеизложениейогинаходитсяуПатанджали(II в. дон. э.). Как

автор "Йога-сутры", фундаментальной работы по йоге, он не считается основателем йогической

философии и практических методов йоги, он только систематизирует задолго до него сложившиеся

наставления, ибомножестворазнообразныхформиметодикйогибылихорошоизвестнысгораздоболее

древнихвремён. После Патанджали теоретические стороны учения йоги в систематизированной форме

были изложены также в таких древних и средневековых текстах, как "Йога-васиштха", "Карпуради-

стотра", "Гхеранда-самхита", "Хатха-йога-прадипика", "Йогаманипрабха", "Йога-варттика", "Йога-сара-

санграха". Поскольку в индийских религиозно-философских учениях целью жизни является духовная

зрелость, которая позволяет человеку освободиться от череды рождений и смертей, то йога, как метод

освобождения, играет в них центральную роль. Желаемый результат может быть достигнут лишь

благодаря строжайшей аскезе при условии изначального подчинения и контроля над образующими

элементами человеческого существа, в частности, теми, что переселяются после смерти человека в

другие существа, тонким телом, которое перестаёт существовать лишь во время окончательного

освобождения, выживет очищенным только интеллект (буддхи) в своей собственной природе, которая

есть абсолютное и безусловное Сознание, "Бытие-Сознание-Блаженство" (сач-чид-ананда), при этом

индивидуальное существо(дживатман) становитсятождественнымВысшемуНачалу, Параматману, или

Брахману. Каковыбынибылисредства, применяемыевразличныхвидахйоги, всеонипреследуютодну

единуюцель – просветление.

В частности, царственная йога(раджайога) излагает путь ученикаповосьми этапамобучения,

определяемымопытнымгуру:

I. Яма – воздержание, приводящее йога к согласию с окружающим миром, даже если мир не

пребываетвсогласии. Ученикначинаетсвоёвоздержаниессоблюденияпятизапретов, "обузданий" (яма):

1. Никомуневредить нимыслью, нисловом, нидействием.

2. Небыть корыстолюбивыммыслью, словомидействием.

3. Полноецеломудриемысли, словидействий.

4. Полнаяоткровенность мысли, словидействий.

5. Полнаябезгрешность вмыслях, словахидействиях(непринимать даров).

Успешная практикапяти формвоздержания приводят к отсутствиюкакой-либо враждебности,

эффективностиречиидействий, простотевполучениинеобходимого, развитиюсилыиволи, требуемых

дляобученияйоге, подлинноепониманиесутисобытийивнешнихобстоятельств.

II. Нияма – пять "обрядов", внутреннихритуаловчеловека. Онивключаютвсебя:

1. Чистотутелаиразума.

2. Наполненностииудовлетворённостижизнью.

3. Уходзателомисовершенствованиеего(тапас).

4. Самоизучение(свадхьяя).

5. ЧистотуразумаилисдачусебяБогу(прасадана).

Успешноепрактикованиеэтихпятитребованийприводитк:

1) хорошему здоровью и невосприимчивости к дурному магнетизму окружающих,

возвышенностиума, целеустремлённости, овладениючувствамииготовностиквидению"Я" (атмы);

2) высшейформедуховнойудовлетворённости;

3) достижениюпредельнойчистотыивысшихспособностейтелаичувств;
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4) связисмудрымиидобрыми, садептамииБожествами;

5) властисозерцания(самадхи). ЯмаиНиямапрактикуютсяйогомвтечениевсейегожизни.
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III. Асана – положения, позы тела. Они используются для перестройки организма в

преддверии медитации. Асанадолжнабыть уравновешенной и приятной. Это достигается избавлением

отусилийвовремяеёвыполненияиправильнымотношениемразума, которыйперенимаетэтотелесное

равновесиепутёмразмышленияосовершенномибесконечномпокое, присущемосновевсегосущего.

IV. Пранаяма – регуляциядыхания, управление иправильныйподходкпроцессамвдохаи

выдоха. Пранаямапроверяет не толькодыхание, нои космическуюэнергию, проводникомкоторой оно

является. Пранаямасостоитиз трёхчастей: 1. Пурака– вдыхание. 2. Кумбхака– задержаниедыхания. 3.

Рехака– выдыхание.

V. Пратьяхара – отстранённость, отвлечение чувств от восприятия внешних объектов,

сознательное направление умавнутрь и удерживание егоот всеговнешнего, размышление осущности,

чтобывникнуть внеё.

VI. Дхарана – концентрация, сосредоточенность, направленность всей умственной

деятельности в одну точку (на какой-либо объект или мысль). Практика концентрации заключается в

использовании воли для выполнения того, что происходит с человеком совершенно неосознанно. Во

времяконцентрациичеловекостанавливаетпотокмыслей, уделяявниманиетолькоодномуобъекту.

VII. Дхьяна – глубокая внутренняя медитация. Длительное умственное усилие,

направленноенавыбранныйобъектилимысль. Усилиеконцентрациипритакоймедитацииисчезает, но

сосредоточение остаётся в форме установленного в течение определённого периода времени режима

воли. Медитация очищает разум, который обычно пребывает в беспорядке. Успешная медитация

избавляет разум от ошибок и противоречий, готовит его к новым ментальным опытам и восприятию

интуиции. Медитация, всвоюочередь, ведётксамадхи.

VIII. Самадхи – созерцание, когдасознание поглощенообъектомсозерцания настолько, что

сливаетсясним. В самадхиисчезаетсамаидеясобственнойиндивидуальности, ноне сознание. Наэтой

ступени возникает единство воспринимающего и воспринимаемого. Самадхи содержит три различные

ступени. На самой высокой из них йог вновь обнаруживает своё тождество с Брахманом, что и

составляет само по себе высшее освобождение. В ходе подъёма по этим ступеням могут проявиться

всевозможныесверхъестественныесилы("сиддхи", чтозначит"свершения"), ноученик, видявнихлишь

препятствие, которыенадопреодолеть, соответственноиотноситсякним, какктаковыминеболее, ибо

егоединственнойцельюявляетсяконечноевысшееосуществление.

Хотя Раджа-йога, например, как она систематизирована и изложена Патанджали и его

комментаторами, рассматриваетсякак йогаклассическая, темне менее онане мешает существованиюи

других её форм, которые описаны, примерно в двадцати Упанишадах, в так называемых Упанишадах

йоги, содержащих рассуждения по самым различным аспектам этой дисциплины. Главнейшие из них:

"карма-йога", "йога действия", описанная в Бхагавадгите; "бхакти-йога", "йога благочестивой любви";

"джнана-йога", "йогазнания"; наконец, "хатха-йога", "йоганеистовогоусилия", и"кундалини-йога".

Тот, кто не знаком с различными школами йоги, вполне может запутаться в разнообразных

трактовкахразличныхйог. Здесь мыстремились систематизировать различныенаправленияйоги, давим

краткуюхарактеристику.

№ Названиейоги Основныенаправленияработынад:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Агни-йога

Абхасья-йога

Адхьятма-йога

Аштанга-йога

Бхакти-йога

Брахма-йога

Буддхи-йога

Гхатастха-йога

Джнани-йога

управлениемпсихическойэнергией

высшейдуховнойпрактикой, трансом

познанием проявлений высшего "Я" в себе и в других

людях

последовательным прохождением восьмеричного пути

йогиисовершенствованиемкаждогоэтапа

постижениемлюбвикБогу

сосредоточениемнаБрахмане

совершенствованием духовного разума – развитием

Божественногосознания

телеснойтренировкой

системойзнанийоприродеистинного"Я"
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Дхьяна-йога

Карма-йога

Крама-йога

Крийя-йога

Кундалини-йога

Кунта-йога

Лайя-йога

Мантра-йога

Нада-йога

Раджа-йога

Самадхи-йога

Санньяса-йога

Свара-йога

Тантра-йога

Удварета-йога

Хатха-йога

Шакти-йога

Янтра-йога

совершенствованиеммедитативнойтехники

выработкойспособностикбескорыстномутрудунаблаго

общества

этикойповедения, постижениемпринциповЯмыиНиямы

религиознымдействием

пробуждениемвнутреннихнеосознанныхсил

специальнымизнаками

волевыми способностями; выработкой чувства

"растворения" индивидуальнойдуши

управлением звуковыми вибрациями заклинаний и

молитвенныхформул

внутреннимиканалами– меридианамиэнергии

интеллектуальнымсостоянием

глубиной погружения в самадхи; силой и качеством

экстаза

выработкой способности к отречению от мира;

преодолениеммирскихсоблазнов

тонкими проявлениями звуковых вибраций и

управлением внутренними энергетическими каналами –

ИдойиПингалой

пробуждениемскрытойкосмическойэнергии

силами сексуальной энергии путём разных способов

переводаеёвдуховнуюэнергию

совершенствованием физического тела путём

выполненияасанипранайам

энергетическимсостояниеморганизма

цветнымиизображениями: янтрами

Отметим, чтоприведённыйнамисписокразличныхнаправлениййогидалеконеполныйихперечень.

В историийогическихучений"Йога-сутры" Патанджалиполучилиизвестность, каксамыйстарый

и авторитетный учебник йоги – традиционной системы психофизической регуляции человеческого

сознания. Изложение последовательности практик психофизических методик регуляции человеческого

сознания, тем не менее, варьируется от школы к школе. Ведь каждая школа, опираясь насовокупность

своих догматических положений (религиозную доктрину) в качестве цели духовного преобразования

человека, располагала своей обширной литературой логико-дискурсивного характера (трактаты и

комментарии). Неправомерно было бы усматривать в авторе "Йога-сутр" создателя практики йоги или

единственного её теоретика. В книге "Классическая йога" (Москва, 1992) даётся русский перевод

основополагающихпринциповиисточниковклассическоййоги– "Йога-сутр" Патанджалиикомментария

кним: "Вьяса-бхашьи" (Вьяса– известныйклассик, комментатор "Йога-сутры" Патанджали). Комментарий

Вьясы обычно датируется IV в. н. э. Следует отметить, что "Йога-сутры" Патанджали и комментарий

Вьясы отделены друг от друга несколькими столетиями. Бесспорно, что такой разрыв во времени

наталкивает навопросотом, всегдаликомментатор вернопередаёт исходныйсмысл текстаПатанджали.
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Нельзя однозначно делать вывод о том, что комментатор адекватно передаёт слова авторасутр в своих

комментариях.

В процессе рассмотрения йоги мы не стремились охватывать все направления йогических

учений, авыделили дляуглублённогоанализаодноиз йогическихучений – раджу-йогу, изложеннуюв

классической работе Патанджали. "Йога-сутры" Патанджали включает в себя четыре главы: "О

сосредоточении" ("Самадхипада"), "О способах осуществления [йоги]" ("Садхана пада"), "О

совершенныхспособностях" ("Вибхутипада") и"Об абсолютномосвобождении" ("Кайвальяпада").

В комментарии к сутре 1 главы I "О сосредоточении" Вьяса определяет предметную область

значения термина "йога", как "сосредоточение, которое выступает свойством сознания на всех его

ступенях". К йоге относится и такое сосредоточение, характерное только для "остановленного" и

"собранного в точку" сознания. Именно применительно к этому уровнюи говорится о йоге сознания,

которая, покомментариямВьясы, "высвечивает объект как он есть в реальности, уничтожает аффекты,

ослабляет путы кармы и ставит цельюпрекращение актуализации сознания" (См.: Классическая йога,

с.86). Сам Патанджали во 2 сутре даёт йоге такое определение: "Йогаесть прекращение деятельности

сознания" (См.: Классическаяйога, с.87).

Сутры 2-5 дают необходимые представления для наставления в йоге. Это, прежде всего, идея

триадности сознания, связи сознания с тремя гунами: саттвой (равновесием, чистотой), раджасом

(движением) итамасом (инерцией). Этатриада– основавсегосущего. Связьюсознанияскаждойизтрёхгун

и объясняется ценностное наполнение егодеятельности. Хотя сознание посвоей сути едино, в актуальной

деятельности оно является смесьюгун в той или иной пропорции. Саттва-гуна, будучи чище остальных,

просветляетиосвобождаетчеловекаотнесчастийиболезней. Находящийсяподвлияниемэтойгунычеловек

обретаетсчастьеизнание. Раджас-гуна(гунастрасти) рождаетсяизнеобузданныхжеланийивожделений; из-

за преобладающего влияния раджаса человек привязан к действиям и результатам деяний. Когда же

возрастаетвлияниетамаса-гуны, тоонанесётссобоймрак, бездеятельность, безумиеииллюзию.

Здесь же Вьясой вводится первое представление о Пуруше как чистой энергии, которая не может

быть ни поглощена, ни трансформированаобъектами. Пуруша– духовное началовне причин и следствий,

вневремениипространства. Пуруша– чистоебытие. Саттвавыступаетвданномконтекстекакустойчивый

чистый аспект, пробуждение, сущность и свет. Раджас – динамическое движение. Тамас – статика,

потенциальная энергия, инерция, темнота, неведение и материя. В 3 сутре Пурушаназывается "Зрителем,

пребывающим в собственной форме" (См.: Классическая йога, с.88). С точки зрения Патанджали,

деятельность сознания рассматривается им как загрязнённая и незагрязнённая. Загрязнённая опосредована

аффектами. Деятельность сознания, выраженная в "истинном познании, заблуждении, ментальном

конструировании, снеипамяти" (сутра6) иоцениваемаяпошкале"загрязнение– незагрязнение" (сутра5), в

случае когда она опосредована актуальными аффектами, служит "полем" для закладки потенциальных

аффектов. Они и формируют диспозицию будущей деятельности, являясь бессознательными следами

прошлойкармычеловека. Вьясакомментируетэтоследующимобразом: "Те, чтообусловленыаффектамии

служатполемдлянакоплениябессознательных"следов" кармы– загрязнённые, [а] имеющиесвоимобъектом

различающее постижение и противодействующие господству [трёх] гун – незагрязнённые. [Они остаются]

незагрязнёнными, дажепопадаявпотокзагрязнённого" (См.: Классическаяйога, с.88).

Все эти формыдеятельности сознаниячеловека– истинное познание, заблуждение, ментальное

конструирование, сон и память (сутры 7-11) – сопряжены с аффектами удовольствия (корень страсти),

страдания (корень вражды) и тупости (корень неведения) и подлежат устранению посредством йоги.

Патанджали в сутре 12 отмечает: "Их прекращение [достигается] благодаря практике и бесстрастию"

(См.: Классическая йога, с.92). При этом могут возникнуть два вида сосредоточения: сознательное и

бессознательное. В сутрах 12-17 описывается сознательное сосредоточение, достигаемое посредством

практикиипосредствомбесстрастиякакопределённогосостояниясознания.

Вьясакомментирует, что "поистине, реке сознания свойственно течь в двух направлениях, т.е.

она устремляется либо к чувственным объектам, к которым йога относит, в частности, женщин, еду,

питье и власть, должно быть заблокировано бесстрастием, ибо такое влечение направляет "реку

сознания" козлу. Стремлениекразличающемузнанию, напротив, направляетеётечениекдобру, ипуть

этомупотокудолженбыть расчищенпрактикойразличающегознания. Из этихдвухнаправленийто, что

стремитсякчувственнымобъектам, перекрываетсяпосредствомбесстрастия.

Бесстрастие – это реализация обретённой способности высшего различения. Оно

характеризуется отсутствием чувственного опыта, свободного от всего, "что должно быть отброшено

или присвоено". Высшее бесстрастие связано в йоге с постижением Пуруши, вследствие чего йогин

становится безразличнымк гунам ( т. е. цепи причин и следствий) в их проявленной и непроявленной

сущности. Высшеебесстрастие, разрывающеецепь сансары, являетсяцельюистинногознания.

Практика различающего знания определяется как непрерывное усилие, энергичность, упорство в

желании обрести состояние устойчивости и поэтому она подкреплена соответствующим образом

жизнедеятельности. Подвижничество, воздержание, знание и вера препятствуют возможности разрушения

устойчивостисознания.
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Практикаразличающегознанияи бесстрастие относятсяк сфере сознательногососредоточения

потому, чтооно– "сознательное… сопровождаетсяформамиизбирательности, рефлексии, блаженстваи

самости"(сутра17).

Сутры 18-23, раскрывающие природу бессознательного сосредоточения и методов его

достижения, ориентируют адепта йоги к остановке деятельности сознания при сохранении

формирующих факторов, – санскар – содержательных причин памяти человека, которые являются

следами бессознательных его впечатлений, существующих на протяжении безначального времени. В

качестве необходимого условия бессознательному сосредоточению предшествует практика

сознательного сосредоточения, т.е. практика ментальной работы сознания, "опирающаяся" на

соответствующие объекты. Вьяса комментирует, что "опорой [бессознательного сосредоточения]

становится причина остановки [деятельности сознания], не имеющая предметной реальности" (См.:

Классическая йога. – с.94), в результате которой обретается состояние сознания, "лишённое опоры",

безобъектное, что равносильно функциональному несуществованию сознания. Методом достижения

этого бессознательного сосредоточения выступает высшее бесстрастие. Такое бессознательное

сосредоточение, не имеющего объекта, называется в йоге "лишённым семени" потому, что оно не

направленонакакой-либообъект, служащийегоопорой.

В сутрах 24-29 Патанджали рассматривается тема Ишвары (Бога), который определяется им как

"особыйПуруша, незатронутыйаффектами, кармой" прошлыхрождений. СогласноучениюПатанджали, Бог

– это особая Пуруша, неподверженная ни действиям, ни результатам действий какого бы то ни было

источникастраданий. Бог выступает независимой сущностью, неограниченной во времени, беспричинной

причиной всего, что она делает и знает; учителем первых учителей. Это Пуруша, обладающая полной

независимостью. Йог, достигающийполнойсвободы, становитсябогоподобным. "Бхагавад-Гита" иАдвайта

веданта утверждают, что йог, достигая Освобождения, становится единым с Брахманом, который

представляет собой Ишвару или Бога. В "Бхагавад-Гите" также утверждается, что Ишвара (Бог) каждого

человекаявляетсядолейБрахмана, которыйестьпервоисточникипервоосновавсейсвоейсущностиисвоего

бытия. Созерцание этой сущности и бытия является самымточнымопределениемцели йоги, насколькоеё

можно было бы выразить словами. Патанджали рекомендует ученику повторять священное слово "ОМ",

которое указывает, но ни в коем случае не именует Ишвару, т.е. направляет мысль ученикаименно к её

значению.

Безраздельное поклонение Ишваре устраняет любые препятствия (сутры 30-32) и йогин

приходит к "постижению истинной сущности сознания" (сутра 29) и пониманию того, что он и есть

Пуруша. Пуруша представляет собой чистое сознание, и в учении Патанджали называется ещё

Наблюдателем ("драштри"), который не связан ни с субъектом, ни с объектом, и неизбежно

обнаруживается в основе объективного мира, хотя не имеет формы и не является материальным.

Наблюдая что-то, человек рассматривает себя самого как видящего, хотя таковым на самом деле

является чистое сознание. Именно чистое сознание постигает мир, а не сознание, которое кому-то

принадлежит, несмотрянато, чтооноощущаетсякакнечтосубъективное, именуемое"Я".

Пуруша, как духовное начало, пребывающее вне причин и следствий, вне времени и

пространства, есть чистое бытие. Патанджали абсолютно безбожен. При этом трудно найти более

религиозногочеловека, чемПатанджали. ОниспользовалпонятиеИшвары(Бога) какприёмдлявысшего

развития. Представление о том, что Бог извне управляет и устанавливает свои законы над человеком,

противоречит принципам и цели йоги, поскольку подобное управление подразумевает ограничение

выбораисилыиндивидуальности. ПатанджалиабсолютнонеприемлетпрофаническогопониманияБога.

Его"атеизм" при этомвелик. НаЗападе понятие атеистаносит достаточнопримитивный характер. Оно

находится наодном уровне с понятием теиста. Теист постоянно твердит о том, что "Бог существует",

будучиотождествлённымсосвоимумом. АтеистпростоотрицаетсуществованиеБога. И теист, иатеист

существуютнаодномуровне слепой веры. Патанджалижесовершеннорелигиозныйчеловек, хотяонне

верит в Бога в христианском или мусульманском смысле этих слов. Религиозный человек, подобный

Патанджали, не может верить в Бога потому, что для того, чтобы верить в Бога ему необходимо

разделить жизнь, само существование на две части, на две главные противоположности: Бога и

отсутствие Бога, творцаи творение, материюи сознание. Нерелигиозный человек верит в Богаи ему

приходится разделять знание насубъект и объект. А религиозный человек не разделяет, он не верит в

Бога; он приходит к осознанию Божественности самой жизни, самого существования. Тогда всё

существование Божественно. Тогда всё, что существует, Божественно. Разница между религией и

религиозностьюнесравненна. Религиозность – этовыражениеБогомСебяСамого. Религия– этосистема

верований, т.е. этовсё, чтозаимствовано. Религиозность женеможетбыть заимствована.

В сутрах33-40 Патанджалирассматривает семь психотехническихспособовочищениясознания. В

сутрах 41-49 вводится эпистемологическая проблематика. В них Патанджали рассматривает объекты и

ступени сосредоточения. Согласно комментариюк "Йога-сутрам", сосредоточение возникает тогда, "когда

развёртывание прекращено" (сутра 41), что означает полное прекращение при прекращении

концептуализирующейдеятельности [сознания] (См.: Классическаяйога, с.105). В познавательномпроцессе
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слово, объектипонятиепредставляютсянераздельными: "Например, хотяслово"корова", объект"корова" и

понятие "корова" различаются между собой, в познавательномпроцессе они кажутся нераздельными. При

анализе [обнаруживается, что] свойстваслова– это одно, свойстваобъекта– другое, асвойствапонятия

третье" (См.: Классическаяйога, с.106). Ступень сосредоточения, накоторой происходит различение слова,

объекта и понятия, определяется как умозрительное состояние сосредоточения: "Здесь сосредоточение "с

умозрением" лишеноотчётливостиввидуразличиямеждусловом, объектомипонятием" (сутра42).

Следующая ступень – недискурсивное сосредоточение (сутра 43) – есть такое состояние

сознания, когдаоносвободноотнаслоенияума, языковыхконвенций, умозаключений. В этомсостоянии

сознания объект, "полностью очищенное от памяти", предстаёт сам по себе, "как бы лишённое

собственной формы". В состояние недискурсивного сосредоточения сознания, как бы лишённого

собственной формы, что позволяет проявиться только объекту, отсутствуют ментальное

конструирование и понятия. В этом состоянии йогического "постижения", как бы лишённого

собственной формы и выступающего как "только-объект", отсутствует рефлексия как условие

познавательногопроцесса.

По аналогии с умозрительной (дискурсивной) и недискурсивной ступенями сосредоточения в

сутре44 объясняютсярефлексивноеинерефлексивноесосредоточения.

Такимобразом, согласноПатанджали, существуютчетыревидасосредоточения– умозрительное

и недискурсивное, постигающие "грубые" объекты, и рефлексивное и нерефлексивное, постигающие

"тонкие". Только при условии внерефлексивного сосредоточения у йогина рождается внутреннее

спокойствие. В состоянии внутреннего спокойствия проявляется мудрость, т.е. способность видеть

объекткаконесть без рефлексиинапроцесспознания.

Йогическая мудрость диаметрально отличается от "мудрости", обретённой лишь наосновании

изучения священных текстов (доктринальный уровень) и на основании умозаключения (логико-

дискурсивный уровень) (сутра49). Мудрость, к которой приходит йогин, искусный в нерефлексивном

сосредоточении, порождает высшую санскару, которая, в свою очередь, блокирует действие низших

диспозиций-предуготовленностей. В сутре 50 Патанджали говорится о том, что формирующий фактор,

порождённыймудростью, служит препятствиемдлядругихформирующихфакторов. Они освобождает

сознание от его собственной деятельности, поскольку ведёт к высшему различению. Однако когда

устраняется и санскара (формирующий фактор), созданная мудростью, наступает состояние

сосредоточения, "лишённое семени", так как здесь полностьюпрекращается вся деятельность сознания

(сутра51).

Вторая глава "Йога-сутр" Патанджали "О способах осуществления [йоги]" раскрывает тех

йогическихсредств, которыенадлежитиспользовать приактивномфункционированиисознания.

Эти средства определяются в сутрах 1-2 как йога действия. Патанджали отмечает, что

"подвижничество, самообучение, упованиенаИшваруесть йогадействия" (сутра1) ионапредназначена

"дляразвития[способности] сосредоточенияидляослабленияаффектов" (сутра2).

Каковыэти аффекты? В сутрах3-9 Патанджали перечисляет пять аффектови рассматривает их

сущность: "Неведение, эгоизм, влечение, враждебность, жаждажизни суть пяти аффектов" (сутра3). В

комментарииВьясыэтиаффектытрактуютсякакложныенаполнителисознания, усиливающиефункции

гун. Именно эти аффекты вызывают созревание кармы. На доктринальном уровне, учение кармы

подробно рассматривается Вьясой в сутрах 12-14. Карма выступает законом причинно-следственной

связи, в соответствии с которым форма и тип рождения, социальное положение человека в обществе

определяютсярезультатамипрошлойдеятельности, прорастающимивнастоящее существование. Карма

человека подразделяется на три вида: зарождающаяся, зрелая и реализующаяся, т.е. прошлая карма,

зрелые плоды которой ныне пожинаются; и скрытая, остающаяся ещё в запасе для реализации в

будущем. Скрытая часть кармы человекапредставляет собой приостановленнуюкарму, поскольку всё

разнообразие последствий его деятельности и поступков прошлого не может быть реализовано

одновременно в одном событии жизни или определённых её обстоятельствах, ибо некоторые из них

затруднены текущими условиями жизни человека и поэтому пребывают в задержанном, латентном

состоянии, но они проявятся, как только обстоятельства будут благоприятствовать их проявлению.

Зрелой же кармы, которая уже достигластадии реализации, невозможно избежать и её можно только

отрабатывать. Именно карма (деятельность) и аффективность выступают причиной постоянной

реинкарнации, причём аффекты – главная причина. Благодаря определяющему воздействиюаффектов

деятельность как таковая способна породить новое существование. Поэтому аффекты выступают

основой основ, из которой произрастает сансара. Прекращение же круговорота бытия (реинкарнаций)

достигается только при устранении аффектов. Проблема устранения этих аффектов излагается

Патанджали в сутрах 9-11. В сутре 12 Патанджали рассматривает карму, основанную на аффектах

(влечениях, жадности, ослеплении, гневе) и порождающую новые формы рождения. В сутре 13

говорится о карме, которая обуславливает форму существования, продолжительность жизни и

жизненный опыт человека. Далее, в сутре 14 описывается о том, как рождение человека, его
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продолжительность жизниижизненныйопыт, обусловленныедобродетельюилипороком, имеютсвоим

результатомнаслаждениеилистрадание.

В сутрах 15-24 Патанджали излагает сущность страдания, порождающуюего причину, атакже

определяет, что такое освобождение от страдания, и соответственно указывает тот способ, которым это

освобождениедостигается. Страдание(duhkha) – фундаментальноепонятиебуддийскойдоктрины, которое

занимает центральное положение в учении о "четырёх благородных истинах". Согласно раджа-йоге,

страданиепричиняетсяобъединениемсознаниястем, чтоонорассматривает. В нейтакжеподчёркивается,

чтодолястраданияприсутствуетвкаждомподобномобъединении. Избавление, однако, заключаетсяне в

разрыветакойсвязи, апутёмдостижениявнутреннегознания, укрепленияинаправленности, т.е. практикой

восьми ступеней йоги: ямы, ниямы, асан, пранаямы, пратьяхары, дхараны, дхьяны и самадхи. Сознание

мудрецовнеподверженодействиюдухкхакакфундаментальногофакторасансарногосуществования.

В западноевропейской религиозной традиции понятие страдания, в частности, в ветхозаветном

истолкованииосмыслялось какБожественнаякаразагрехи, какпризнакБогооставленности. Новозаветная

трактовка усматривает в нём залог спасения, что дало повод средневековым христианским мистикам

видеть в страдании знак любви Бога к человеку. Страдание в иудейско-христианской религиозной

традиции играет типологически иную функциональную роль, нежели духкха в брахманистской или

буддийской.

В системе раджа-йоги Вьяса, подробно комментируя каждую составляющую страдания,

описывает тем самым сансару, круговорот бытия, как это понимается у Патанджали. В сутре 16

говоритсяотом, чтостраданиедолжнобыть устранено.

В 17 сутре уточняется причина того, что должно быть устранено: "Соединение видящего и

видимого есть причина того, что должно быть устранено". "Видящий – это Пуруша", – говорится в

комментарииВьясы. Действительно, видящийне есть то, чтоонвидит. Связь междувидящимитем, что

он видит, которая создаёт страдание, должна быть устранена. Видимое, составленное из элементов и

органов чувств, представляет собой природу ясности, деятельности и инерции и служит дляобеспечения

переживанияи, всилуэтого, освобождениявидящего. Разъясниввсутре20 понятиевидимого, Вьясавслед

заПатанджали переходит к определениювидящего. Сутры 25-28 раскрывают суть концепции "высшего

избавления". В частности, всутре 25 отмечается, что"избавление" какотсутствие соединениявидящегои

видимого "это – абсолютная обособленность Видящего". Средством обретения избавления выступает

"неколебимое различающее постижение" (сутра 26), которое определяется как знание сущностного

различия саттвы и Пуруши. Как известно, различающее постижение в терминологии раджа-йоги – это

синониммудрости.

Сутры 29-34 посвящены рассмотрению восьми ступеней йоги. Восемью анга являются

"самоконтроль, соблюдение [религиозных] предписаний, [йогические] позы, регуляция дыхания,

отвлечение [органовчувств], концентрация[наобъекте], созерцаниеисосредоточение– [таковы] восемь

средств[осуществления] йоги" (сутра29). В этихсутрахрассматриваютсявсевидысамоконтроля(яма) и

соблюдениярелигиозныхпредписаний(нияма).

Сутры 35-45 посвящены определению тех "совершенных способностей", которые йогин

обретает, практикуявсевидысамоконтроляисоблюдениярелигиозныхпредписаний.

В сутрах 46-48 рассматриваются специальные йогические позы – асаны. Патанджали не

описываеткаких-либоконкретныхпоз. Отмечается, чтоасанадолжнабыть приятнойиуравновешенной.

Часто хатха-йогарассматривается многими адептами йоги как необходимое вступление и дальнейшая

помощь раджа-йоге, дисциплине воспитания разума. Хотя справедлив тот факт, что усиленная работа

мышления и оседлый образ жизни могут нарушать процессы здорового дыхания, но для целей раджа-

йоги– йогиконцентрацииимедитации– человекунеобязательнозаниматьсяполнойхатхой-йога. Йоги,

принадлежащие к школе хатха-йога, перечисляют 84 основные позы, четыре из которых особенно

рекомендуется для использования в медитации. Обычно достаточно следить, чтобы дыхание было

спокойнымиравномерным, иотделить умственныеусилияотлюбыхтелесныхусилийинапряжений.

Анализ эзотерической (мистической) литературы показывает, что также не поддерживается ни

одним из классических текстов по раджа-йоге и хатха-йоге умерщвление плоти. Наоборот, в них часто

превозносятсясовершенствоикрасотатела. В частности, основнаячерта, характернаядляразвитияйогив

постведический период заключается в постепенном отказе от аскетизма. Так, основным средством

йогической практики ведийской йоги выступал тапас, т.е. "умерщвление плоти", аскетическое

отшельничество. ОсновнаяидеяУпанишадзаключаетсявотрицаниикрайностейаскетизма. В "Бхавагавад-

гите" эта идея получает более рельефное развитие. В книгах "Махабхараты" наряду с традиционным

"суровым подвижничеством" можно найти целый ряд положений, свидетельствующих о наличии

специальных практик, которые, хотя и подразумевают отшельничество, но сводятся отнюдь не к одному

лишь тапасу. Эти практики, представляющие целостную систему, были направлены на достижение

освобождениябезсуровогоаскетизма. В главе17 "Бхагавад-гиты" естьположениепрямоперечёркивающее

традиции аскетизма и умерщвления плоти: "Кто налагает на себя суровые тапасьи и епитимьи, не

упомянутые в шастрах, делаяэтоиз гордости и эгоизма, ктопобуждаемвожделениеми привязанностью,
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кто глуп, и кто терзает материальные элементы тела, так же, как и Параматму в нём, есть демон" (См.:

Бхагавад-гита. – СПб., 1986 – с. 733).

В сутрах 49-50 говорится о сознательной регуляции процессадыхания – пранаямы. У йогина,

утвердившегося в сознательной регуляции процесса дыхания, исчезает "препятствие для света" и

разрушаетсякарма, выступавшаяпрепятствиемвобретенииразличающегознания– мудрости. Благодаря

использованиюпрактикипранаямыприобретается"пригодность манасакконцентрации" (сутра53).

В завершающихвторуюглавусутрах54-55 говоритсяополномподчиненииоргановчувств.

Третья глава – "О совершенных способностях" – рассматривает паранормальные, или

сверхнормальные способности, приобретаемые благодаряпрактике йоги. В сутрах1-7 рассматриваются

методы достижения этих сверхнормальных способностей. В сутре 7 эти методы – дхарана, дхьяна и

самадхи – в отличие от пяти "внешних, "определяются как "внутренние". Концентрация (дхарана)

означает фиксацию сознания на соответствующей чакре, например, "пупочном центре". Созерцание

(дхьяна– "медитация") определяетсякак продолжительнаясфокусированность илиоднонаправленность

сознания на выбранный объект или мысль и имеющее характер концентрации. Третий способ –

сосредоточение (самадхи) – это дхьяна, достигшая такого уровня, при котором "созерцание как бы

лишенособственнойформы" и"только-объект" высвечиваетсясампосебе.

Высшая дисциплинасознания – саньяма– достигается фиксацией разуманаодной мысли или

объектесредствамисочетанияконцентрации, медитацииисосредоточения, непрерывноследующихдруг

за другом. Патанджали отмечает: "Три вместе – саньяма" (сутра 4). Далее, в сутре 5 он говорит:

"Благодаря овладению ею [возникает] свет мудрости". Единственной целью саньямы выступает сама

йогакакеёконечныйрезультат– освобождение.

В сутрах9-15 излагаетсяконцепциясознания-носителя. "Изменениесосредоточения, естьпрекращение

многонаправленности сознания и возникновение его однонаправленности" (сутра 11) выступает двумя

свойствамисознания. Направленность намножествообъектов, есть свойстворассеянностисознания. Сознание

же, котороесвязаноспостепеннымисчезновениеммногонаправленностиипоявлениемоднонаправленностикак

своимикачественнымихарактеристикамиотноситсяксосредоточению(самадхи). Сознание-носительвыступает

какисчерпавшаясебя, наличнаяилиневыразимаякачественнаяопределённость(сутра14).

Сутры 16-54 посвящаются рассмотрению совершенных способностей, появляющихся в

результате практикования саньямы. Патанджали приводит целый список совершенных способностей и

знаний, возникающихврезультатесаньямы. Рассмотримнекоторыеиз них:

- "знание прошлого и будущего", которое достигается саньямой на тройственном изменении

предметов: изменениииз сути, качествиусловий(сутра16);

- "знания звуков, издаваемых всеми живыми существами", которые достигаются саньямой на

различиизвукаислова, объектаизначения(сутра17);

- знание прошлых рождений, которое достигается рассмотрением тенденций развития

привычек, шаблоновсостояния(санскар) (сутра18);

- знание содержимого ментальности других людей, которое достигается благодаря

непосредственномувосприятиюсодержанийпознавательногоакта(сутра19);

- погружённое состояние, когдасаньямой, связанной с внешней формой тела, "устраняется её

способность быть воспринимаемойблагодаряконтактумеждуорганомзренияисветом", т.е. достигается

"невидимость" (сутра21). Многиеинтерпретируютпогружённоесостояниекакневидимость тела, однако

некоторые придерживаютсяпозиции, чтоэтоозначаетпокидание телавовремятрансаиперемещение в

тонкомтеле. Здесь интереснообъяснениеВьясы: "Йогинстановитсяневидимым, когдаотсутствуетсвязь

между органом зрения [воспринимающего] и светом при наличии препятствия к способности быть

воспринимаемым". Невидимость достигается йогином не засчёт изменения его телесного вещества, а

представляет собой обладание им возможностью блокировать процесс восприятия у других, т.е.

определённымспособомрегулировать реакциючужогозрачканасвет;

- "знание опредстоящейкончине", достигаемое саньямойнадвухформахкармы: зарождающейсяи

скрытой. Другимспособомявляетсяправильнаяинтерпретация"дурныхпредзнаменований" (сутра22);

- различные формы силы, достигаемые саньямой надружелюбии, симпатии. Эти добродетели

должны воспитываться намеренно, дотехпор, покаихощущение не станет осознанным, после чегона

нихможномедитировать. "Силы" означают"энергии, невстречающиепрепятствий" (сутра23);

- совершенные способности, трактуемые как обретение физической силы, различные качества

другихсуществ, включаеттакже"силуслона", "силуцарягарудовВайнатеи", "силуветра" Достигаются

саньямойнаэтихобъектах(сутра24);

- знание внешних объектов, включая и строение тела. Благодаря направлению манаса

(интеллекта) на "тонкие", скрытые и удалённые предметы йогин обретает постижение их сущности

(сутра25);

- совершенная способность не ощущать голода и жажды достигается саньямой на области

гортани. Потребность организма в воде и пищи у человека является естественной. Йог приобретает

способность неощущать голодижажду(сутра30);
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- неподвижность достигаетсяприсаньямена"трубеподгортаньювнутри" (сутра31);

- саньяма на области черепной коробки вызывает видение существ, "передвигающихся в

пространствемеждунебомиземлей" (сутра32);

- совершеннаяспособностькинтуитивномуозарениюприводитйогинакзнаниювсего(сутра33);

- саньяма, направленная на сердечный центр, приводит к обретению знания собственного

характераисклонностейиразвиваетчувствительность поотношениюкокружающейжизни(сутра34);

- левитация достигается саньямой на жизненном ветре, именуемом горловым центром. Это

позволяетйогинупреодолевать физическиепрепятствия(сутра39);

- яснослышаниепроявляетсякакрезультатсаньямынасвязислуховогоаппаратаиэфира(сутра

41). Именно саньяма относительно характера связи тела с акашей (эфиром), комментирует Вьяса,

позволяетйогинупостадийнообреститакуюлегкость, чтовначалеонспособенходить поводе, затемпо

паутине, посолнечнемулучуи, наконец, "беспрепятственнопередвигатьсявакаше" (сутра42);

В сутрах44-49 перечисляютсяПатанджалисовершенныеспособностикакрезультатсаньямына

пяти аспектах "великих элементов", пяти аспектах органов чувств и как результат знания различия

междусаттвойиПурушей.

Знание, порождённое различением, необходимо лишь как средство очищения саттвы, так как

благодарязнаниювконечномитоге устраняетсяневедение. Как толькосаттваразумастряхивает ссебя

грязь раджаса и тамаса и достигается сходство "чистоты саттвы и Пуруши [возникает] абсолютное

обособление" (сутра55).

В главечетвертой– "Об абсолютномосвобождении" – обосновываетсяБогоподобноесостояние,

в котором чистое сознание не подвержено страданиям и соблазнам внешнего мира и собственного

разума. Богоподобное состояние возникает, когда чистота разума настолько совершенна, что он не

может быть ничем запятнан, повреждён или соблазнён, т.е. чистотаразумастановится равной уровню

незамутнённогочистогосознания, илиПуруши.

Данная главаначинается склассификации всехсверхнормальныхспособностей, среди которых

те, чтодостигнуты йогическимсосредоточением, составляют лишь один из пяти классов. Данный круг

вопросовирассматриваетсяПатанджаливсутрах1-6. И всеэтисовершенныеспособностираспределены

Патанджалипопятиклассам, взависимостиотспособаихполучения.

В сутрах 7-11 рассматриваются Патанджали проблемы кармы и её "бессознательных следов":

"Карма йогина ни белая, ни чёрная; у других [же] – трёх видов" (сутра 7). Вьяса комментирует, что

родовая характеристика кармы включает четыре вида: чёрную, белую-чёрную, белую и не белую, не

чёрную. У злодеев – чёрнаякарма. Накопление белой-чёрной кармы происходит в результате злыхили

добрыхделпоотношениюкдругим. Белаякармаутех, ктопосвятилсебяподвижничеству, созерцанию.

У йогина же карма не белая, не чёрная, поскольку органы чувств отвлечены от внешних объектов.

"Созреванию плода кармы" соответствуют бессознательные впечатления, которые связаны с прежней

деятельностью.

В сутрах 12-26 Патанджали рассматривает те положения йоги, которые подводят её адепта к

вопросуотом, какмогутперестать существовать этине имеющие началабессознательные впечатления.

В сутрах25-34 рассматриваютсяПатанджали процессабсолютногообособленияПуруши, показывается

растворение, опустошение сознания. Согласно Патанджали, абсолютное освобождение представляет

собойосвобождениеотобъектаопыта.

Наэтомчетвёртаяглава"Об абсолютномосвобождении" Патанджализавершается.

Значение йоги, как важного метода постижения, реализации духовных истин в индийской

философии признаётся практически всеми индийскими системами философии. Дотехпор покаумили

интеллектчеловеканеочищенинеустановлен, оннеможетнадлежащимобразомпонимать что-нибудь

в философии и религии, темболее – стать истинно религиозным. В частности, например, Патанджали

говорил не об интеллектуальном познании, а об "интуитивном озарении, которое приводит к

всеведению". Как известно, интуитивное знание умственной гимнастикой, прочтениемсутр, священных

писаний, полемикой не обретается. Наоборот, "йога есть прекращение деятельности сознания". У

человекадолжнобыть чистоесердцеисветлыйум, еслионстремитсяпознать ипрактическиприменить

философскиеирелигиозныеистины. Применениейоги– лучшийпуть самоочищения, т.е. очищениятела

иинтеллекта. Поэтомупочтивсесистемыиндийскойфилософиинастаиваютнаприменениийогикакна

необходимойпрактическойсторонерелигиозно-философскойжизни.

Недоброжелательномукритикуйогаможетпоказатьсянестолькосистемойфилософии, сколько

школой мистицизма и магии. Ведь понимание философией йоги так называемого "Я" как нечто

трансцендентного, совершенноотличногооттела, умаиэго, очень далекоотздравогосмыслаиздравого

рассудка, атакжеучёногорационализированногофилософскогопонимания"Я".

Если принять йоговское понимание трансцендентного (духа) в качестве высшей ступени

самореализации, то нельзя не признать, что имеются более глубокие ступени сознания, чем

эмпирические и теоретические, а также более широкие возможности и более высокие потенции, чем

физические или относящиеся к органам чувств. Хотя в результате психических исследований
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современнаязападнаяшколапсихоанализавнесланекоторыйвкладвобласть познанияглубинныхоснов

психическойжизничеловекакакобъектаеёпристальногоисследования, скрытыхотобычноговзора, но,

тем не менее, эти исследования остаются чисто умозрительными, рационализированными схемами,

далекими от самореализованности самого исследователя. Конкретный йог в этом отношении идёт

несравненно дальшеиглубже, чемзападныйпсихолог, формулируяипрактикуянекоторыепрактические

методы очищения и самоконтроля для осознания своего истинного "Я". Вот что говорится в

"Ишварагите: "От йоги родится знание, от знания – йога. Кто владеет йогой и знанием, тому больше

ничегоненадо". Именноонараскрываетясноезнание, котороетутжепреобразуетсявнирвану.

О возможностях йогов управлять своимтеломи физиологическими функциями ходят легенды. Уже в

ведическийпериодивремена"Махарабхаты" вДревнейИндиибылиразвитыпредставленияосверхнормальных

способностяхнекоторыхлюдей. Обладаниетакимисверхъестественнымисиламисчиталось тогдаисключительно

привилегиейкастыбрахманов, благодаряихтайнымзнаниям, духовномуподвижничествуипомощиБогов.

В настоящее время проблемасверхъестественных способностей человекавсё больше и больше

привлекаетвниманиеучёных. Цель ихзаключаетсявисследованиивсехсверхъестественныхфеноменов

с позиций точного знания, выявлении механизмов, по которым протекают подобные явления, и найти

возможность ихпрактическогоприменения.

В духовнойлитературевыделяютсяследующиесверхъестественныеспособностийогов:

1) свободаотощущенияголодаихолода;

2) устойчивость кхолодуилижаре;

3) устойчивость ксолнечнойилидругойрадиации;

4) устойчивость кядамидругимтоксическимвеществам;

5) устойчивость ксильныммеханическимвоздействиям, например, способность выдержать на

грудислона, ходить побитомустеклу; разбиваниекувалдойкирпичейнагрудийога;

6) способность останавливать сердце и погружаться в состояние анабиоза, находиться

закопаннымвземлеиливводе;

7) прокамия– способность предотвращать старческуюдряхлость телаисохранять юношескую

наружность;

8) способность видеть чужуюауруидиагностировать состояниетонкоготела;

9) лозоискательство;

10) совершенныйконтроль разумавсвязисразличнымивоздействияминаорганычувств;

11) контроль надэлементамитела(Бхута-Джайя);

12) ясновидение – способность видеть события, значительноудаленные в пространстве или во

времени;

13) яснослышание – способность слышать звуки, производимые на большом удалении, или

непроявленныекаквоздушныевибрации;

14) проскопия– предсказаниебудущихсобытий;

15) сверхбыстрыйсчёт, операциисчисламиибольшимицифровымимассивами;

16) знаниесвоихпрошлыхрождений;

17) знаниечужихпрошлыхжизнейивсего, внихсовершенного;

18) телепатия– чтениечужихмыслей;

19) способность "видеть" спиной, кожейрук;

20) способность видеть сквозь стеныилидругиепрепятствия;

21) пониманиеязыказверей, птицирастений;

22) способность оживлять мёртвых;

23) искусствовызывать массовыйгипноз илигаллюцинации;

24) дар укрощать илиубивать дикихзверейприпомощимантр иливзглядом;

25) способность переселятьсявмёртвоетело, покидаясвоёсобственное;

26) способность входить в тело другого, посылая туда часть своего тонкого тела, и

одновременносуществовать всвоёмтеле;

27) мгновенноеисцелениеПранойтелесныхнедугов;

28) изгнаниедуш, "незаконно" вселившихсявдругогочеловека;

29) способность совершать втонкомтелепутешествиявдругиеместаилинадругиепланеты;

30) способность останавливать времявкаком-тоучасткепространства;

31) телекинез – перемещениепредметовсилоймысли;

32) остановкаилизапускмеханическихустройств, например, часов;

33) способность разгонять тучииутихомиривать бурю;

34) повышениеилиснижениевесатела;

35) левитация– парениенадземлёйвгрубомтеле;

36) способность стать невидимымдляокружающих;

37) способность дематериализациителаводномместеиегоматериализациивдругом;

38) способность принимать любуютелеснуюформу;
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39) способность резкоуменьшить илиувеличить размерытела;

40) способность ходить поводе;

41) способность превращать элементыдругвдруга, например, железовзолото;

Первые семь "сверхъестественных" способностей рассматриваются адептами йоги обычно как

феномены хатха-йоги, все остальные – следствия медитативной практики. Но медитативная йога

позволяетдостичь практическивсехперечисленныхаспектов, включаяипервыесемь эффектов, хотяна

известном уровне развития занятия хатха-йогой уже подразумевает медитативные практики. Никакой

продвинутый хатха-йогин не может обходиться без медитации. Поэтому деление сверхнормальных

способностейнахатха-йогическиеираджа-йогическиефеноменынеправильно.

Более того, существуют и такие феномены, которые трудно отнести к какому-то одному из

йогических школ и направлений. Так, например, Е.П. Блаватская в работе "Загадочные племена на

Голубыхгорах" приводитслучай, когдадлярозыскапропавшихсокровищиндиецпроизнёсмантрынад

бамбуковойпалкойивручилеёпервомувстречномупрохожему; этапалкабуквальноповлеклазасобой

человека, покатот не остановился перед деревом, и так быланайденапервая часть украденныхвещей;

затемвсе повторилось идлядругойчастипропажи. Эффект казалсянастольконеправдоподобнымдаже

дляангличан, жившихвИндиимногиегоды, чтовтюрьмубылпосаженненастоящийпохититель, атот

прохожий, которомубылаврученаэта"волшебнаяпалочка".

Другие два примера взяты из "Кундалини йоги" Шри Свами Шивананда (См.: Шри Свами

Шивананда. КундалиниЙога. – СПб., 1993, с. 121).

1. ИзвестногойогинапоимениШриСадашиваБрахман– когдаонпребывалвСамадхи– потоки

воды в реки Каувери занесли илом. В течение несколькихмесяцев еготелооставалось погребённымпод

землей. И когда наступало время сельскохозяйственных работ, земледельцы, которые пахали землю,

повредили ему голову и были очень удивлены, увидев появившуюся кровь. Когдаони раскопали вокруг

СадашиваБрахманземлю, онвышелиз Самадхи, поднялсяипошёлпрочь. В другойраз какие-тогрубыеи

жестокиелюдипришлиспалками, чтобыпобить его. Кактолькоониподнялирукидлянанесенияударов,

йог сделал так, что они не смогли пошевелить своими руками и остались стоять, подобно статуям.

Однаждыонбез разрешениясовершенноголымвошёлнаженскуюполовинудомаодногонаваба. Увидев

еговтакомвиде, наваб пришёлвяростьиотрезалножомемуруку. Садашиваже, громкосмеясь, вышелиз

дома наваба. Подумав, что этот человек должно быть великий мудрец, наваб сильно испугался. Взяв

отрезаннуюрукуйогина, онпоследовалзаним. Догнавегонатретийдень иставнаколени, наваб просил

прощения: "О, мой господин! Я отрезал твоюруку из-засобственной глупости. Прости меня". Садашива

простокоснулсяотрезаннойрукиионаприросла. Садашивапростилнавабаиблагословилего.

2. ТримолаНаянар – великий йог из Кайласа. Однажды, приходявсад наберегуреки Каувери,

он увидел труп пастуха, окружённый мычащими коровами. Это зрелище так тронуло сердце Тримола.

Емусталоочень жалкокоров. Он оставил своё теловукромномместе, вошёл втелопастуха, пасстадо

весь день, а затем развёл их по домам. Жена пастуха, которая не была осведомлена о смерти мужа,

пригласила Тримола Наянара домой поужинать, но йог отказался. Ему хотелось вернуться в своё

прежнее тело. Когдаон возвращался засвоимтелом, он не нашёл егонапрежнемместе. Подумав, что

это милость Бога Шивы, он ушёл в уединение и написал на тамильском языке великую книгу,

называемую"Тирумантрам". Этакнигасостоитиз трёхтысячстиховиобъясняетсущность Вед.

Использование чужого телав йоге называется авешой. Чтобы обрести такуюспособность, человек

сначаладолжен ослабить причины привязанности к собственному телу (желания, стремления, привычки), а

затемосознать, какимобразомразумиспользует тело, например, заставляет его разговаривать, ходить и т.д.

Авешаможет означать как простое влияние начужое тело, так и полное обладание им. В первом случае,

например, ученик сдаёт экзамен, во время которой Учитель может помочь ему мыслями; во второмслучае

ученикполностьюсамоустраняетсяотсдачиэкзамена, аУчительприэтомпользуетсяеготелом, оставляясвоё

собственноетеловспящемсостоянии, иливтрансе, илибодрствующим, нопроявляющимтолькомеханические

признакижизни. Однакоученикосознаётпроисходящееинамеренноневмешиваетсявсобытия. Примеромже

предельнойавешиявляетсяслучай: когдайог становитсяочень старымипокаким-топричинамнуждаетсяв

новомтеле, авэтовремягде-то, поестественнымпричинамиливрезультатенесчастногослучая(например, в

автокатастрофе), умирает ребёнок или молодой человек. Узнав об этоми внезапно сознательно умерев, йог

покидает своё старое телои входит в новое, избегаяпри этомнеобходимости проживанияпредшествующих

детскихилиюношескихлетумершего. Умершеедитявэтомгновениеоживает, ивпоследствииегородители

могут даже заметить некоторые примечательные изменения в характере, поведении и способностях своего

ребёнка. Переселяясьвновоетело, йогприэтомтеряетпамятьиопытсвоегопредыдущеготела, хотяонможет

оказатьсяспособнымвновь осознавать их, пребываявнетелавовремяснаилитранса. Обычноразвитыейоги

ведутсвоеобразнуюдвойнуюжизнь: однувсвоёмтеле, авторую– пребываявненего.

Резюмируяэтуглаву, отметим, чтовиндуистскойрелигиозно-философскойконцепцииостаётсядва

различия: Брахманидуша(джива). Ноэтоне адвайта, адвойственность. А всядвойственность идётотума.

Именно ум разделяет предметы и явления на противоположные понятия. В индуизме с его дуальными

понятиями не может быть совершенного просветления. Пропасть между осознаванием (мудростью) и



51

рациональностью никогда не может быть преодолена умозрительно или логическими выводами, т. е. в

терминахабстрактныхсубъект-объектныхрассуждений. Этоможносделать толькоприпомощиосмысления

природы работы самогоумаи роли мыслителяв структуре теории познания, ибоосознавание мыслителем

себявкачестве составляющегоэлементатеории сегосознательными исходными посылками (принципами)

влияет не только насодержание и характер этих ментальных образований, но и насамо конструирование

предметамышления. Оносознаёт, чтоданное конструирование предметамышленияпроисходитвграницах

определённой, заранее заданной, рационально понятой схемы, структуры пред-понимания, системы

категорий, которые в своюочередь основаны наопределённых исходных посылках и допущениях, но это

конструированиеостаётсяневидимымдлясамогоавторатеорииподобнотому, какглаз можетвидетьвсё, но

он не может видеть самого себя. Автор текста в силу собственной трансгредиентности выступает по

отношению к собственному творению как к универсальной системе отсчёта, т. е. изначально он

бессознательнодопускает себя вкачестве непрерывногосознания, не ограниченногони пространством, ни

временем, ни причинно-следственными отношениями в отношение собственного творения. Ведь в тексте

концепции всегда действует дополнительное по отношению к содержанию субъекта и объекта

связеобразующеецелое; этоиесть сознательнополагаемыемыслительныепроцессыавторатекста, которые

высказываются от имени и через присутствующего в тексте субъекта; но автор текста не может их

высказывать натомже предметномуровне и языке, в какомизлагаются понимаемые имобъекты знания.

Автор не может обозревать себя в качестве автора излагаемого текста; он всегда остаётся излагающим,

познающим, ноникогдаизлагаемым, познаваемым.

В джайнскойрелигиозно-философскойконцепцииостаётсяоднопонятие– понятиедуши(дживы). Но

этотакженесовершенноепросветление, таккакдуматьоб одномснеобходимостьюозначаетдуматьодругом,

т.е. о двух. Как только джайн скажет об одном, он тут же потянет засобой всё остальное. "Один" нельзя

определить без привнесения"двух". Чтопонимаетсяпод "одним"? Джайн должен будет сказать, чтоэто"не-

два". Такчтодляодногонеобходимо, покрайнеймере, другоедляегоопределения. Другоенеможетисчезнуть.

Однаиз фундаментальныхистинсостоитвтом, чточеловекесть итело, идуша, итрансцендентность тогои

другого. Мы говорим о целостном религиозно самореализованном человеке. Для нас самаидея деления на

дживуиадживу, телоидушу– бессмысленна. Вседеленияпроистекаютиз раздвоенияума. Итак, мыдолжны

отказаться от разделения на внешнее и внутреннее, на тело и душу, на то и другое, экзистенциальное и

неэкзистенциальное, религиозное и нерелигиозное, навнешнее и внутреннее, высшее и низшее, истинное и

ложное, субъективное и объективное. Все деления должны быть растворены в не-двойственности. В

осознанности нет ни "внутрь", ни "наружу". Человек не обращается вовнутрь, к своей душе (дживе). В

осознанности "внутрь" и "наружу" исчезли. Существует не-два. "Внутри", "снаружи" – это разделение

дуалистическогосознания, подразделение аналитическогоума. Еслибыдаже мысказали: "обратись вовнутрь

себя", тоэтисловаиспользовалисьбынаминаязыкелогикитолькодлятого, чтобыпонятьтак, еслимысказали

бы: "Небудьтенивнутри, ниснаружи". Понятьэтоутверждениетрудноспозициилогическогомышления. Но

здесь имеется в виду нами именно это утверждение. Осознанность – это полное "единство" внутреннего и

наружного, верхнегоинижнего, правогоилевого. Вседуальностирастворяютсяв"не-два".

У Будды(но не во всех буддийских школах) всеформыисчезли. ЕслибуддистещёвидитвБудде

какую-либоформу(Бога, душу), тогдаоннепонимаетЕго. Приэтомонможетслышать словаБудды, но

упустит более важное, ибоон не услышит молчание Будды. Буддавынужден говорить оформе только

для того, чтобы выразить бесформенность: "Те, кто видят меня из-замоей формы и те, кто следуют за

мнойиз-замоегоголоса, слепые".

Главным источником объяснения "бессущностности личности" ("Я-эго") и 16 видов пустоты,

которые являются синонимами пустоты, выступает для Чандракирти "Сутра десяти уровней

Бодхисаттвы". Хотяпоздняябуддийскаясхоластикаподразделяет прозрение надесять ступеней, ноэто

не свойственнопервоначальномуучениюБудды. СогласноБудде, "пустэтотмир": "Онпустот"Я" иот

того, чтопринадлежит "Я". Чтоже пустоот "Я" иот того, чтопринадлежит "Я"? Глаз формы, сознание

глаза, соприкосновение с глазом, любое чувство, рождённое от соприкосновения с глазом… (То же

самое говорит об ухе, носе, языке и теле)… Ум, объекты ума, сознание ума, соприкосновение с умом,

любоечувство, рождённоеотсоприкосновениясумом, – пустыот"Я" иоттого, чтопринадлежит"Я".

Такимобразом, вседхармы-частицыестьпустота; онинеобладаюттакимбытием, накоторомможно

было бы построить теорию "бессущностности личности". Поздняя буддийская схоластика во главе с

Нагарджунойотклонилась отрадикальныхученийБуддыотом, чтонетникакихдхарм, ккоторымследует

привязываться, поскольку они сами пусты, т.е. отклонилась она в сторону теорий "бессущностности

личности" различныхдхарм-частиц. Именнотакой образ мысли означает лишь приверженность различным

взглядам вместо продолжения занятий духовной практикой. В результате этого образа мысли возникла

Махаяна, которая провозгласила все дхармы-частицы пустыми, но связывает эту доктрину с понятием

Бодхисаттвы, который желает спасти все живые существа. Усилие доказать, чтоБодхисаттвавыше архата,

можнобылосделать лишь наоснованиисхоластическо-спекулятивногоистолкованияиигнорированияслов

Будды: "Вседхармылишеныдуши". Такаяпутаницавовзглядахимеладалекоидущиепоследствия, которые

остаютсяпричинойнеправильногопониманияипосейдень. Онадаже привелапоследователейМахаянык
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утверждениюотом, чтоархаты, обладающие, согласнопроповедямпалийскогоканона, личнымзнаниемтого

факта, что"рождение истощилось,; прожитасвятаяжизнь; сделаното, чтонужнобылосделать; больше нет

того, чтодолжноприйти", – всёещёдолжныбудутповторнородитьсявкачествеБодхисаттв, посколькувсё

ещё имеют тонкий "покров", остающийся в уме. Это утверждение противоположно наиболее ранней

буддийскойтрадиции.

Как часто отмечал Будда, мнения и взгляды людей бесчисленны; несомненно, буддисты также

внесли в это огромное их число свою долю. Но слова самого Будды о "Я", ("бессущностности

личности"), которыеприводятсябхиккуНьянамолив"ЖизниБудды", раскрываютегоприроду:

- Монахи, имущество, которым человек может обладать, которое было бы постоянным,

неизменным, – видителивыкакое-нибудь такоеимущество?

- Нет, господин.

- Учение о "Я", привязанность, к которой человек мог бы привязаться и которая никогда не

вызывалабыпечали, горечи, боли, грустииотчаяньяутого, ктокнейпривязан, – видите ливыкакую-

нибудь такуюпривязанность?

- Нет, господин.

- Мнение, служащее опорой, которое человек мог бы принять в качестве такой опоры, которая

никогдане вызовет печали о том, кто принял её в качестве опоры, – видите ли вы какое-нибудь такое

мнение, какопору?

- Нет, господин.

- Монахи, еслибысуществовало"Я", былобытогданечто, принадлежащееэтому"Я"?

- Да, господин.

- И еслибысуществовалонечто, принадлежащее"Я", существовалобытогда"Я"?

- Да, господин.

- Монахи, если "Я" и то, чтопринадлежит "Я", нельзя обнаружить как истинное и устойчивое,

тогдане будет ли такое мнение: "Этомир; этомое "Я"; после смерти я буду постоянным, длительным,

вечным, не подверженным изменению; я буду продолжать существование вечно", – не будет ли оно

чистейшей, совершеннейшейглупостью?

- Какжеможетнебыть такгосподин? Этобудетчистейшая, совершеннейшаяглупость.

Привязанность к учениюобессущностности личности, ("Я") представляет собой один из видов

привязанностипозднейшихбуддистов, котораяостаётсяпреградойнапутипрозрения.

Многие понятия, используемые в религиозно-философских учениях Востока, являются очень

важными. Нозаучиваниеихнеприведёткнедвойственномусознанию. Этоможетсделатьтолькодлительная

духовная практика. Недуальные мистики, жившие в период становления джайнизмаи буддизма, говорили,

чтоонипрослеживалисознаниедоегоисточника. ЭтопрослеживаниепроисходилокакобщениесПустотой

иединениесПустотой, достигаемоенатонкомуровне, т.е. кактождествосПустотойнанедуальномуровне.

ЭтоибылопрорывомсознаниякчистомуБесформенномусознанию. Нонедостаткомэтихоткрытийбылото,

что в своём стремлении находить Бесформенное за пределами мира форм они, как правило, начинали

отрицать весь мир формы в качестве майи, иллюзии. Целью их было находить Нирвану, отдельную от

Сансары, находить неземной рай, находить "одно", исключающее "многое". Образцом этих однобоких

подходов были нирвакальпа самадхи, айин, ниродха – иными словами, чистое прекращение, чистое

бесформенноепоглощение. Корочеговоря, цельюихбыло"недуальное", "недвойственное", "потустороннее",

"непроявленное состояние". Путь этот был чисто восходящим и потусторонним, и почти всё

отождествляющиесяспосюсторонниммиромценности– деньги, плоть, природа, желания– провозглашались

грехом, иллюзий, неведением.

Действительно, этавеликаяэпохадуховнойтрадицииначалась наВостокевVI в. дон.э. (I в. н.э.

на Западе). Но во всех духовных религиях того времени преобладал йогический уход от мира, чисто

восходящие практики, отрицание жизни, аскетизм, умерщвление плотии "возвышенность". В силуэтой

односторонности, все они, без исключения, были глубоко дуалистичными: духом, оторваннымот тела,

нирваной, отдельнойотсансары, бесформеннымвпротивоположность форме.

В определённом смысле в этом заключается половина истины. Если человек гонится только за

вещамиэтогочувственногомира, емуникогданеоткрыть длясебяболеевысокиеилиглубокиереальности.

Есличеловекотрицаетэтотпосюсторонниймир илиподавляетего, переживаячерез ситовнутреннегомира,

тоонникогданенайдётнедвойственное– изначальноесознание, котороевключаетвсебяиОдно, иМногое,

потустороннееипосюстороннее, Пустотуиформу, НирвануиСансарукакравныестороны"не-два".

НовоII в. н.э. наВостокеограничения"дуальной нирваны" становились совершенноочевидными, и

недуальное сознание начало выходить запределы дуального непроявленного. Иными словами, недуальное

сознаниеначалораспознавать своё собственное, чисто недвойственноеначало(состояние). Такоесобытие

произошлоблагодаряНагарджуне, авпоследствии – Чандракирти. "Форма– этоничтоиное, какПустота, а

Пустота– ничтоиное, какформа" – такрезюмируетсяэтотнедвойственныйподход. Этацитатаиз "Сутры

сердца" обобщаетвсюсуть буддизмаМахаяны. БлагодарясрединномупутиНирванаиСансара, Мудрость и

Сострадание, ОдноиМногое представляют собойсуть "не-два", недвойственность. Этанедвойственность –
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неидеяилипонятие, анепосредственноепостижение(восприятие). Еслионо(непосредственноепостижение)

превращаетсявпонятие, впростойсимволверы, тоэтанедвойственность превращаетсявдвойственность. А

говоритьонедвойственноститолькокак"ни два и ни одно" неможетгарантировать, чтобыеёнепревратилив

чистоконцептуальныймонизм(всмыслеШанкары).



54

ГЛАВА II. ИСТОКИ ТРАНСИНТЕЛЛИГИБЕЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ ПРИРОДЫ

И СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ СИСТЕМАХ КИТАЯ

Знающий людей – мудр,

познавший себя – просветлённый человек,

побеждающий людей – имеет силу,

победивший себя – могуществен

Даодэцзин.

Проблема человека в древнекитайской религиозно-философской мысли занимает

центральное место. Китайская религиозно-философская традиция по проблемам человека не даёт

абстрактного понятия человекаи не пытается вникнуть в сущность человекапутём выведения чётких

философских понятий, а изучает и создаёт образ-понятие человека; выделяет в качестве духовного

центра человека не голову (мозг, глаза), а его сердце; воспринимает человека как часть природы и

космоса, не принимает идеюгосподствачеловеканад природой и остальными живыми существами, не

приветствует индивидуализм и противопоставление отдельной личности другим членам общества;

призываетценить земнойотрезокжизни, максимальнопродлить егопродолжительность. Долголетиедля

китайцев – это путь к бессмертию. Только продлив свою жизнь в мире смертных, человек может

получить дополнительное для него время, чтобы научиться тому, каким образом ему следует жить и

уйтииз земнойжизни.

"Книгаперемен" (И-цзин) – однаиз древнейшихвмире. Онабылаширокораспространенаужев

VIII-VII вв. дон.э. Гадаяпоэтойкниге, человекнетолькоопределитразвёрнутуюхарактеристикусвоей

жизненной ситуации, нои получит конкретнуюрекомендацию. Если он будет действовать согласноИ-

цзин, тосможет прийти к оптимальномурешениюсвоихпроблеми даже к самомублагоприятномудля

негоразвитиюсобытий.

"Золотымвеком" китайскойфилософиисчитаетсяпериодVI-III вв. дон.э. В этовремявозникли

конфуцианство, даосизм, моизм, легизм, школа натурфилософов и школа имён. Родоначальниками

первыхдвухосновныхнаправленийкитайскойфилософиисчитаютсяКонфуцийи Лао-цзы. Онивводят

категорию"дао" дляопределенияпутикакмериладолжногочеловеческогоповедения. Накопление "дэ"

каждымчеловекомдостигаетсяпознанием"дао" иследованиемему. ДляКонфуцияхарактернаопорана

формальную и интеллектуальную упорядоченность человеческого поведения посредством строгого

следования правилам церемониала"ли". Воплощением знания для Конфуция выступает "благородный

муж" (цзюнь цзы), посредствомжесткогосамоконтроляприродно-хаотическогоначалавчеловеке.

В противоположность конфуцианскому культуро-этико-центризму даосизм выдвигает принцип

"следования естественности". Отказ от всякой преднамеренности и целенаправленности в действии через

принцип "недеяния" (у вэй) позволяет совершенномудрому приобщиться к Дао как естественному ритму

событий.

Дзэн-буддизм, основанный на высших принципах учения Будды, был внесён в VI в. н.э. на

территорию Китая из Индии, где получил понятие "прямого пути к сердцу человека". Тем не менее

междубуддизмомвКитаеибуддизмомвИндииесть различия.

Еслииндийскиешколыбуддизмавосновесвоейносилиумозрительно-мистическийхарактер, были

погружены в систему абстрактных размышлений и космологических построений, то китайский буддизм

отличается от индийского ещё известным практицизмом. Китай никогда не знал разрыва философии и

практики, отстранённогосозерцанияипрактическойдеятельности. В этойстранекаждыймыслитель идаже

монахбылвовлечёнвсложнуюсистемуобщественныхотношений, какилюбоймирянин. Именноглавный

упор напрактику, наприкладной аспект духовной системыи объясняет топристальное внимание, которое

уделялось, вчастности, системаммедитацииисвязаннойснимипсихотехникойидостиженияосвобождения.

Именнонаэтойпочве"практическоговмистическом" ивозникаетучениеДзэн.

Если индийские школы буддизма провозглашали возможность достижения нирваны лишь в

результате многочисленных перерождений и накапливания благой кармы посредством добрых

поступков, то для китайских школ буддизма столь отдалённая перспектива спасения оказывается не

очень удовлетворительной, поскольку заметноослабевает фундамент логико-мистическихрассуждений

и догматических построений, которые присутствовали в индийском буддизме. Практицизм китайского

мышления выдвигает напервый план иной принцип, ставший одним из ключевых в Дзэн-буддизме, а

именно, достижение освобождения, т.е. просветления, "здесь и сейчас", "в этом теле", без

дополнительных перерождений лишь благодаря внутреннему подвижничеству и самоочищению в

совокупности с благодатными мирскими делами. В этом заключается вся привлекательность этого

тезиса, обещающего "прижизненное спасение". Однако этот принцип, "сжимающий" все предыдущие

перерождения до пределов одной человеческой жизни, требовал от человека более активного

стремления, абсолютногоподвижничествавравнойстепенидалекогокакотаскетизмастарыхшкол, так

и от неумеренной "естественной и спонтанной жизни" китайскихдаосов. Содня своеговозникновения
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Дзэн продемонстрировал абсолютную неразрывность между практической деятельностью и некой

мистической составляющей всей человеческой жизни, что было выражено в знаменитом тезисе

Бодхидхармыо"единстве деяний и Принципа". Этот практицизмособозаметен в том, когдакитайский

менталитет мог безболезненно связать воедино сострадательный буддизмс боевыми искусствами ушу,

традиционным врачеванием, участием в государственных делах. В этом более всего отличались дзэн-

буддисты, которые занимали административные посты, возглавляли военные училища, лечебницы,

занимались бизнесом.

Даосская традиция немало повлияла на формирование "учения" дзэн-буддизма. Из-за

великодушиядаосизмаиотзывчивостибуддизмавопросонасильственномобращениикитайцеввновую

религию не стоял. На Западе вся идея обращения одних народов в организованную религию других

народов ужаснаи насильственна. С возникновениемДзэн-буддизманет никакого кровопролития. Дзэн

дал много истинно религиозных людей при отсутствии в нём идеи Бога. Высшая религиозность,

присущая сути дзэн, совершенно свободна от всяких догм. Дзэн интересует не столько какие-то

религиозныеи, темболее, философскиеидеиипринципы, ноличностиконкретныхучителей, несущихв

себесуть дзэн"здесь-и-сейчас" вэтоммгновении.

Антропоцентрическая направленность буддизма, связанная с концепцией отсутствия "эго", или

"не-эго", значительно укрепилась в Китае при возникновении и развитии дзэнских сект. Делая

фактический опыт просветленияцентральной точкой мировоззрения, дзэн поднимает вопросчеловекав

следующем характерном виде. Вместо постановки вопросав рационалистической западноевропейской

форме: "Что есть человек (вообще)?" Дзэн-буддизм прямо спрашивает: "Кто есть я сам?" Однозначно,

что постановка и решение исследователем вопроса "Что есть человек?" (с его субъект-объектным

подходом) не может выражать его эссенцию (его природу) как конкретного (экзистенциального)

человека, неговоряужеосущностичеловекакакродовогопонятия. Тольколичноеиинтимное"Ктоесть

я сам?" подходит к человеку, который существует "здесь-и-сейчас", поднимает вопрос своей

собственной природы. Совершенно естественно, что представление человеком о себе, о своём

внутреннем мире, осмысленное на медитативной основе, будет диаметрально отличаться от субъект-

объектногопредставления, которое формируетсявпознавательнойдеятельностисубъекта, подходящего

кчеловекукакабстрактнойпроблемесвопросом: "Чтоесть человек?" Классическаязападноевропейская

философия, уходящая своими корнями в античность, развивает и определяет общепринятое

представление о человеке как о "разумном животном". Представление о человеке как о "разумном

животном", всоответствиисконцепциейДзэн-буддизма, неспособнопредставить истиннуюреальность

человека. Дзэнпредлагаетвосприятие человекомсвоейприроды, природыБудды, прямоздесь исейчас,

доего"объективизации" и "субстанциализации" в, так называемый, "предмет". "Образ" человекавДзэн

выходит из измерения, которое абсолютным образом переступает пределы понятий дуалистического

мышления: понятий"субъект" и"объект". Действительно, такойобраз человеканельзявоспринять дотех

пор, покаисследователь неоткажетсяотвопросавформе"Чтоесть человек?" Какдалекоисследователь

может зайти в поисках своего "Я" в плоскости интеллектуального анализа, его "Я", так называемая

"самость" человека будет оставаться объективированной. Философ ни на йоту не приблизится к

осмыслениюсвоего собственного естества. Как бы он далеко не ушёл в этом направлении, он всегда

приходит к обретению такого понимания своей самости, которая воспринимается им как объект его

мысли. ТогдаприродаБуддывсегдаостаётсязапределамиегопостижения. ПриродаБуддыпостигается

лишь тогда, когда человек переступает пределы своего понимания, основанного на активности его

дуалистическогомышления.

Исследование исходных оснований западноевропейской философии показывает, что мы имеем в

текстах философских концепций три термина – "познающий", "познаваемое" и "познание" – для одной

единственнойдеятельностимышления. Понятно, чтосовершенноизлишне вводить триотдельныхэлемента

там, где есть лишь один– мысль, мышление. Осознаваяакт познания(мышления), необходимопонять, что

никакогопознающего"Я", обособленногоот процессамышления, вообще не существует. Когдамыслитель

пытается познать субъективного познающего, он никогда не обнаружит ничего, кроме объективных

предметностей мышления. И ему не нужно пытаться разрушить обособленное "Я" (самость) прежде всего

потому, чтоегодействительнонет. Естьпредметностимышления. Поэтомуемунеобходимоосмыслитьсаму

природумышления. Дляэтогонеобходимораскрыть природупознавательнойдеятельности, бессознательно

разделяемуюмыслителемнатричасти: первое – этосубъектпознающий, второе – этомир объектов, вещей,

которые окружают субъектапознающего. Еслиэтот субъект вцеляхсамопознаниядвижетсяк себе самому

каксамопознающий, тоследующийзаегопознаниеммир называетсяиммироммыслей. Этотретье является

тем, что обычно философы называют "внутренним миром". Но он никак не может быть внутренним,

посколькуявляетсявнешнимпоотношениюкпознающемусубъекту. Такимобразом, естьдвамиравнешнего

для познающего субъекта– мыслителя. Но и то, и другое – внешнее, поскольку то, что познает субъект

познаниякак свой собственный мир, должнобыть снаружи и определеносубъект-объектнымразличением.

Итак, так называемый "внутренний мир", чтобы быть познанным как объект, должен быть снаружи, он
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долженбытьотличнымотмыслителя. Внутренниймир человекакакобъектпознаниядолженбытьотличным

отсубъекта. Здесьнеможетбытьиречиодействительномсамопознании.

Конечно же, прочитав эту работу и ещё много других книг по даосизму или дзэн-буддизму

нельзя открыть вратаинтуиции, избавиться от страстных стремлений и эгоистических поступков. Нам

необходимо не только быть последователями даосизма или дзэн, но и приобщиться к ним активной

практикойсамореализации, итакимобразомсроднитьсясовсейВселенной, так как этиучения– этоне

религии, сектыиненекийморальныйкодексвсмыслеконфуцианства, аосознаваемыйопыт.

§ 1. И-цзин – книга мудрости

Древнекитайская культура (до VI в. до н. э.) даёт философско-мифологическое объяснение

происхождениянаЗемле живой и неживой природы, которое включает в себяряд последовательныхэтапов.

Так, старинное философское произведение "И-Цзин" (древнекитайский "Канон Превращений" или "Книга

перемен") – этоодновременнои"книгагаданий", и"книгамудрости". Книга, ставшаяпутеводителеммудрости,

объясняет происхождение мираиз пяти элементов– земли, дерева, металла, огня, воды, которые находятсяв

постоянномкруговороте. (См.: ВеликийизагадочныйИ-цзин. – Челябинск, 2004). И-цзинпредстаёткакспособ

расшифровки Вселенной, где всё находится в состоянии постоянных перемен. Эти изменения не являются

предопределёнными. В каждыймомент времениможет произойтиряд всевозможныхсобытийвзависимости

оттого, чтопроизошлоранее. В качествеспособагаданияИ-цзинпредвосхищаетвозможностипреобразований

ужевзародышеи, вследствиеэтого, позволяетчеловекуувидетьихбудущееипонятьпородившееихпрошлое.

СогласноИ-цзин, человекненаходитсяподвластьюнеотвратимойсудьбы, которуюнельзябылобыизменить.

Напротив, зная, какие события могут произойти в будущем, человек может начать действовать, чтобы

предотвратить всевозможные беды. Эта книга может последовательно направлять человеческие поступки,

которые суть ни что иное, как ничтожные отголоски Вселенной. Посоветовавшись с оракулом, человек в

состояниипринять правильноерешениеидействовать согласноегоуказаниям, еслидляэтогоещёесть время.

При этом И-цзин исходит из той посылки, что у гадающего во время гадания должно быть чистое и

умиротворенное сердце, восприимчивое к скрытым космическим воздействиям. Гадание позволяет увидеть

изменения, которые происходят и произойдут во Вселенной. Чтобы понять идею трансформации явлений,

необходимо не только умение видеть их структурные модели, но и понять, каким образом человеческие

действия способны повлиять на ход событий. В постижении перемен и жизни в гармонии с Вселенной и

заключаетсясутьгаданияИ-цзин.

По своей структуре И-цзин состоит из 64 графических фигур, носящих название гексаграмм, с

афористическимисуждениямикнимгадательногохарактера, атакжеразличныхтолкованийкгексаграммами

суждениям, получившихназвание"десятикрыльев". Толкованияявляютсяболеепоздниминаслоениями. Все64

гексаграммыобразованыпутёмсоединениявразныхкомбинацияхкаких-либодвухизвосьмитриграмм(багуа).

Отметим, чтобагуа представляетсобойвосьмиугольник, состоящийиз восьмитриграмм(Рис.1).

Восемь сторон, составляющихбагуа, представляютвосемь естественныхсилВселенной, аименно, силы

1) ветра, 2) грома, 3) гор, 4) воды, 5) неба, 6) озёр, дождя, 7) земли, 8) огня. В центре багуанаходится

символ тайцзи (инь/ян), спиральное закручивание которого соответствует смешиванию и

преобразованиюразличныхсил.

Рис.1.

Багуа

Ключ кпониманиюсобытийиихрезультатов– этоизучениевзаимосвязитриграмм, из которых

состоят гексаграммы (Рис. 2). В каждуюгексаграмму из шести линий входят две триграммы: первая –
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тринижнихлинии, вторая– триверхних. Обычнолинииотсчитываютсяснизувверх. Именнотриграммы

придают значение и форму гексаграммам, во взаимодействии триграмм рождаются гексаграммы,

которыеотражаютдвижениеипокойвконкретныхобстоятельствах.

Как вывидите нарисунке 2, каждаягексаграммасодержит две первичныхтриграммы. Найдите

триграммыпогоризонталиивертикали, азатемпрочтитезначениегексаграммынарисунке3.
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Рис. 2. Образование 64 гексаграмм

Триграммы
Цянь Чжень Гань Гень Гунь Сунь Ли Дуй

Цянь 1 34 5 26 11 9 14 43

Чжень 25 51 3 27 24 42 21 17

Гань 6 40 29 4 7 59 64 47

Гень 33 62 39 52 15 53 56 31

Гунь 12 16 8 23 2 20 35 45

Сунь 44 32 48 18 46 57 50 26

Ли 13 55 63 22 36 37 30 49

Дуй 10 54 60 41 19 61 38 58

Каквывидите, в"И-цзин" к64 гексаграммам, атакжекположениюихотдельныхлинийвкаждой

из комбинаций приведены комментарии (Рис. 3). Именно согласно изменению положений линий в

гексаграммах "Книга перемен" и получила своё название. И-цзин советует, когда следует действовать

решительно, акогдалучшеждать, набравшись терпения. "Книгаперемен" показываетскрытыерезультаты

и решения. В комментарияхотмечается: "Перемена– этото, чтоизображено. Гексаграммы – этото, что

изображает. Решение о действии зиждется на естественном основании. Вещие линии (черты)

соответствуют движению мира. Так появляются счастье и несчастье, жалость и позор становятся

очевидными".

Рис. 3. 64 гексаграммы

1 Цянь: Созидание приносит успех и небесное

блаженство. Сплошные линия ян указывают на

пользу упорства. Эта гексаграмма мужского

начала. Небо с неиссякающей силой наносит

мощный удар, и человек может последовать

этому примеру.

2 Гунь: Восприимчивость приносит огромный

успех, ему же способствует упорная работа

женского начала. Вполне хватает величия

души, чтобы вынести все земные испытания.

Эта гексаграмма указывает на прочность

взаимоотношений.

3 Тюнь (Цзюнь): Указывает на трудное начало,

после которого упорство обеспечивает успех.

Рекомендуется тщательно составлять планы и

подыскать добросовестных помощников.

4 Мэн: Указывает на невежество и глупость

молодости.

5 Сюй: Пришло время питания, в том числе и

ума, и упорной работы.

6 Сун: Свидетельствует о конфликтах, но

искренность помогает преодолеть

препятствия.

7 Ши: Знак войска и военачальника, который

пополняет ряды своих сторонников, проявляя

благосклонность и настойчивость.

8 Би: Означает гармоничное сотрудничество,

объединение частей, при котором образуется

целое – союз и слияние. Действовать следует

осмотрительно: слишком долгие колебания

чреваты неудачей.

9 Сяо-чжу: Отдых и подготовка – укрощение

маломощной энергии.

10 Люй: Указывает на необходимость действовать

осторожно, ступать легко, чтобы никому не

причинить вреда. Умный человек способен

отличить мудрость от глупости, высокое от

низкого и вести себя соответственно.

11 Тай: Означает мир, покой и благоприятный

период. Маленькое отходит, большое грядет. А

вместе с ним – успех и удача.

12 Би: Признак застоя: время бедности и

трудностей. Великое отходит, маленькое

приходит.

13 Дун-жэнь: Указывает на совместные действия

друзей, братьев и сестёр.

14 Да-ю: Означает

большое обладание, материальное богатство.

Это слава, честь и признание. Время борьбы со

злом и стремление к добродетели.

15 Цянь: Поря затаиться и ждать. Смирение –

одно из высших достоинств.

16 Юй: Означает радостное воодушевление и

счастье. Подходящее время для новых

начинаний и пополнения ресурсов.

17 Суй: Указывает, что одинаково важно как

быть хорошим последователем, так и хранить

18 Гу: Предполагает завершение чёрной полосы

и начало благоприятного периода. Подождите
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преданность вождю. Благодаря этому может

быть достигнут большой успех.

три месяца, и увидите, что всё меняется к

лучшему. Время взращивать в себе добродетели.

19 Линь: Означает приближение и высказанные

предложения. Гексаграмма советует действовать

– до успеха рукой подать.

20 Гуань: Главный девиз: лучше ждать, чем

действовать. Ветер приносит только пыль,

путь к успеху пролегает в другом месте.

21 Ши-хо: Указывает на ссоры, препятствия и

резкие слова. Время отойти в сторону.

22 Би: Внешней красоте и украшениям

недостаёт внутренних проявлений. Исследуйте

и выясняйте.

23 Бо: Означает упадок и серьёзные неудачи,

суровые ветры и смертельную опасность. Лучше

отложить свои замыслы или отказаться от них.

24 Фу: Наступление хороших времён после

неурожая. Друзья возвращаются, жить

становится легче.

25 У-ван: Успех с неожиданной стороны.

Символизирует торжество невинности; вас

заметили влиятельные и видные люди.

26 Да-сюй: Указывает на огромную

внутреннюю силу. Означает, что вам

предстоит решить серьёзную задачу, но вы

преуспеете – об этом говорит "небо" внутри

"горы".

27 И: Проблемы питания, побуждает проявлять

настойчивость, но двигаться вперёд с

осторожностью. Эта гексаграмма – "гром",

рокочущий у подножия "горы".

28 Да-го: Ошеломляющий успех. Разумно будет

прийти в себя, прежде чем продолжать.

29 Гань: Опасная ситуация может привести к

запутанным судебным процессам и серьёзным

неудачам. Лучше отойти в сторону, чтобы не

попасть в поток воды.

30 Ли: Отблеск солнечного света –

нестабильная ситуация с избытком плюсов.

Слишком много энергии ян, следует сбавить

темп.

31 Сянь: Приток энергии и стимуляция. Оракул

говорит, что действия наверняка принесут

богатые плоды, но при этом необходимо помнить

и о смирении.

32 Хэн: Указывает на продолжительность и

твёрдость. Хорошее предзнаменование.

33 Дунь: Означает отказ от борьбы. Лучше отдать

победу противнику и дожить до следующей

битвы. Это стратегическое отступление.

34 Да-чжуан: Гром с неба, громкое возвещение

силы. Свидетельствует о силе и власти.

Следует помнить об осторожности.

35 Цзинь: Наступление периода новых начал,

прогресс по всем направлениям. Несмотря на это,

возможны разрывы и неудачи. Полезно помнить о

своём долге.

36 Мин: Свет постепенно гаснет. Наступают

трудные времена, требующие осторожности и

бережливости.

37 Цзя-жэнь: Основное внимание будет уделено

членам семьи, а также наёмным работникам. В

речах доминирует мужское начало, упорство

женского начала идёт на пользу семье.

38 Гуй: Означает противостояние. "Огонь" над

"озером" – конфликт и борьба. Полезно

выяснить, кто с вами, а кто против вас.

39 Цянь: Указывает на опасности и трудности,

созданные препятствиями. "Вода" над "горой" –

смертельная опасность. Пора заново оценить

ситуацию.

40 Цзе: Избавление от преград и помех. После

долгой засухи начинается дождь. Время

прощать и сочувствовать.

41 Сунь: Период спада, потерь и разочарований.

Но небольшая выгода всё-таки возможна,

поэтому гнев стоит преобразить в терпение.

42 И: Означает рост, прибыль, приобретения и

пополнения. Признаки преимуществ уже

видны на горизонте, поэтому действуйте

уверенно.

43 Гуай: Решимость позволит разрешить

ситуации. Опасности ещё не остались позади,

поэтому разумно по-прежнему быть начеку.

44 Гоу: Новые обстоятельства, возникающие

внезапно и без предупреждения. "Ветер" дует

ниже "неба" и "приносит" состоятельную

женщину. Женитесь на ней – или заведите с ней

дружбу.

45 Цуй: Указывает на множество людей,

собравшихся для того, чтобы отдать почести

великому человеку – эта ситуация предполагает

неожиданную выгоду.

46 Шэн: Восхождение к удаче. Возможны

повышения по службе, прогресс и богатство.

47 Гунь: Означает заключение или окружение.

Смысл этой гексаграммы – угнетение и

освобождение. Чтобы выжить и процветать

впредь, необходимы крайние меры.

48 Цзин: Указывает на колодец, источник

воды, но любой колодец может пересохнуть.

Это чрезвычайно рискованная ситуация.

Будьте настороже.
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49 Гэ: Наступают волнения и мятежи. Будьте

осторожны.

50 Дин: Котёл – символ удачи. Очень велика

вероятность создать нечто мощное и крепкое,

поэтому проявите упорство.

51 Чжэнь: Молния, гром, оглушительный шум,

огласка. Приготовьтесь прославиться на весь

мир.

52 Гэнь: Означает сосредоточенность, отдых,

время до начала приготовлений. Это символ

горы, таящей несметные сокровища.

53 Цзянь: Указывает на неуклонное улучшение

положения. Эта гексаграмма – "дерево",

растущее на "горе" – благоприятный символ

заметного роста.

54 Гуй-мэй: Совершение действий, которые

приведут к страданиям и несчастьям.

Ошибочные суждения, оракул советует

отказаться от дальнейших действий.

55 Фэн: Символизирует изобилие и процветание,

великое будущее. Эта гексаграмма изображает

пылающее солнце в полдень, указывая на

необходимость быть начеку: после полуденного

сияния солнце начинает клониться к закату.

56 Люй: Означает странника, а также

указывает на отсутствие цели.

57 Сунь: Проникновение. Сила ветра,

рассеивающего повсюду семена.

58 Дуй: Удвоенный символ озера,

обозначающий радость и успех. Особенно

благоприятен для молодых женщин и

девушек.

59 Хуань: Предвещает расставание, которое ведёт

к значительным событиям и встрече с

влиятельными покровителями. Благоприятно

плавание по большим водам.

60 Цзе: Ограничение. Означает рамки,

установленные для вас обстоятельствами.

Умный человк найдёт способ преодолеть эти

препятствия.

61 Чжун-фу: Означает честность и душевное

сострадание, искренность и уверенность.

62 Сяо-го: Символизирует мелкие ошибки,

которые можно упустить из виду. Продолжать

действовать необходимо медленно и

постепенно. Лучше идти шагом, чем бежать.

63 Цзи-цзи: Завершение поиска или выполнение

задачи. Продолжать стремиться к шумному

успеху нелегко, впереди подстерегает опасность.

Разумнее вести себя осторожно.

64 Вэй-цзи: Означает состояние перед

завершением работы, когда требуется

упорство и сосредоточенность. Эта

гексаграмма также означает некое начало.

Умный человек постарается быть особенно

внимательным в работе, когда она близится к

концу.

Именнофилософско-мифологические представления древнихкитайцев, подобные И-цзин, дали

первичное объяснение происхождения мира, природы и человека, создали почву для возникновения

такихрелигиозно-философскихученийКитая, какимиявляютсяконфуцианство, моизм, даосизм, легизм.

Рассмотримнекоторыеиз них.

§ 2. Религиозно-философское учение Конфуция о человеческой природе

Конфуцианство рассматриваетчеловекакакучастникасоциальнойжизни. Конфуций (551–479)

сосредоточил своё внимание на учении о правильном поведении человека. Конфуцианское золотое

правилоповедениялюдейвобществе гласит: "Не делайдругимтого, чегоне желаешь себе". Обсуждать

вопрос о природе человека, как свидетельствует "Лунь-юй" ("Беседы и высказывания"), Конфуций

избегал, ограничившись расплывчатымвысказыванием: "Посвоейприроде[люди] близкидругдругу; по

своим привычкам [люди] далеки друг от друга". Следовательно, основные вопросы, решаемые

конфуцианством, заключаетсявтом, как необходимоуправлять людьми и как вести себявобществе. В

этом контексте конфуцианства интересует личность, понимаемая как индивидуальность, т.е.

индивидуальность, ориентированная, прежде всего, на политическую деятельность и способная к

государственному управлению. Для него характерно восприятие человеческой личности, коллектива,

общества и государства как единого целого; невыделение отдельной личности из коллектива;

распространение в обществе вертикальных связей (власти и подчинения), субординации, послушание

начальству, восприятие главы государства (императора) высшей объединяющей силой государства, а

государства – объединяющей силой общества. Именно конфуциански образованная интеллектуальная

элитависторииКитаяисумелавзначительнойстепени"персонифицировать" государственнуюмашину.

Именно распространение конфуцианцами вовне личных достоинств своей личности на всех уровнях

властиинедаваловозможностигосударственноймашинеподавлять ихличность. Еслижеконфуцианцу

былоневыносимонагосударственнойслужбе, онмог оставить её, не подвергаясь приэтомгонениямсо

стороны государстваи реализовать своюинтеллектуальнуюи духовнуюактивность в рамках даосизма
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или буддизма, что как феномен идеологического плюрализма совершенно неизвестно

западноевропейскойкультуре.

Сам же основоположник конфуцианства о себе говорил следующее: "В четырнадцать лет я с

прилежанием предавался учению; в тридцать я твёрдым шагом шёл по своему пути; в сорок лет я

перестал сомневаться; в пятьдесят я знал законы Небес; в шестьдесят я следовал своему внутреннему

пониманию; всемьдесятмоисердечныеустремленияпрониклись космическимпорядком".

ТрадицияприписываетКонфуциюобработкутекстовтакназываемого"Пятикнижия", лежащего

восновекитайскойкультуры. В ответнаупадок, овладевшегокитайскимобществомвэтуэпохунищеты

и насилия, Конфуций предлагает вернуться к истокам, когдав мире царил порядок, установленный на

небесах, а каждая вещь занимала отведённое ей место, т.е. на пять веков назад, к началу правления

династииЧжоу. Дляэтого, согласноКонфуцию, следуетизучить "Пятикнижие", написанноеименновто

время, и проникнутьсязаключённой в нёммудростьюдревних, атакже "исправить имена", т.е. вернуть

словам, сознательноизвращённым, ихбылойпервоначальныйсмысл.

Приведение общества в порядок в соответствии с "небесным велением", восстановление

космического порядка лежит через реанимирование и развертывание образа идеального человека –

"благородного мужа" (цзюнь-цзы), следующего конфуцианским моральным заповедям. До сих пор стать

"благородныммужем" можнобылолишьпоправурождения, но"рождениеничтотам, гденетдобродетели",

– говоритКонфуций. Основнымкачеством"благородногомужа" является"человеколюбие" (жэнь), понятие,

введённоеКонфуцием: "Жэнь– этонебесноеблагородство, человеческоедостоинство[…] икаждыйобладает

имизначально[…]. Еслиязахочунайтиего– оноздесь, непосредственновомне". Почитание родителейи

старшихбратьевобразуетоснову, иликорень(бэнь), человеколюбия, откоторогорождаетсяДао(См.: Беседы

исуждения("Лунь юй"), I, 2). Жень позволяетчеловекупознать самогосебя, своюсвязь сбесконечностьюи

совсемиостальными. Еслижэнь иприсущечеловекуизначально, тоонотребуеттемнеменеедальнейшего

развития "через полное воспитание", единственное способное превратить обыкновенного человека в

"благородногомужа", однаковоспитаниеэтонеможетбыть привнесеноизвне, азаключаетсяпреждевсегов

самоусовершенствовании исамодисциплине. Ноэтодлямногихлюдейтруднодостижимо. НезряКонфуций

противопоставляет этого "благородного мужа" простолюдину, или "низкому человеку" (сяо жэнь). Это

противопоставление проходит через всюкнигу "Лунь юй". "Благородный муж" следует долгу и закону, а

"низкий человек" думает, как бы получше устроиться и получить выгоду (См.: Беседы и суждения ("Лунь

юй"), IV.16). "Благородный муж" требователен к себе, "низкий человек" – к людям. О "благородноммуже"

нельзясудить помелочам, и ему можнодоверить большие дела, а"низкому же человеку" нельзядоверить

большиедела, ионёмможносудить помелочам. "Благородныймуж" живётвсогласиисдругимилюдьми,

нонеследуетзаними, "низкийжечеловек" следуетзадругими, нонеживётснимивсогласии.

Конфуций однозначно считает, что в соответствии с принципомжэнь, человек должен оставаться

вернымсвоейприроде(чунг), относитьсяксебестойжетребовательностью, чтоикдругим(чу); ондолжен

бытьпрямодушеничестен(и), доброжелателен, внимателенищедр; исполнятьсыновнийдолг(сяо) – основу

общественного порядка, когда сын повинуется отцу, жена – мужу, младшие – старшим, подданные –

государю, агосударь– небу, атакжесоблюдатьритуалыинормыэтикета(ли). Именнособлюдениеритуалов

инормэтикета, помнениюКонфуция, являетсязалогомгармониисДао. Конфуцийнадеялся, чтоправители,

узнавогармоническойдейственностинравственныхнорм, подчинят свою волю и закон нравственному долгу.

Для этого он создал учение, организовал философскую, нравственнуюи политическуюшколы и занялся

просветительскойдеятельностью, пустившисьпоцарствамсвизитамикправителям.

Такимобразом, учение Конфуциянаправленонато, чтобывернуть порядок тому, чтовупадке,

"обновить человека"; а за обновлением человека, согласно Конфуцию, обязательно последует

обновлениеобщества.

§ 3. Религиозно-философское учение даосизма о природе человека

Даосизм неотделим от имени его создателя Лао-цзы (570–490). Автором основополагающего

трактата философии даосизма "Дао дэ цзин" считается Лао-цзы. Наряду с Лао-цзы основателями

даосизмасчитаютсяЧжуан-цзы иЛе-цзы.

В центре учения даосизма – представление о Дао, Великом Пути мира. Дао вездесуще,

пронизывает всю вселенную пространства и времени. Как в "Дао дэ цзин", так и в "Чжуан-цзы" с

большой силой подчёркивается связь Дао с отсутствием, добытийной неоформленностью,

"безвидностью" всегосущего. Высшаяформаэтогоотсутствия– "отсутствиедажесамогоотсутствия" (у

у). Отсюдавытекаетважнаядлямировоззрениядаосовконцепция"уравниваниясущего" (ци у), согласно

которой мир представляет собой некое абсолютное единство. Дао представляет собой нечто вечное,

неизменное, невоспринимаемое органами чувств и мыслями неопределяемое начало. Дао – всё

порождающееНебытие, ибовсёвозвращаетсявнебытие, причёмжизнь трактуетсядаосизмомкаксон.

"Дао" имеет два значения: во-первых, это субстанция, от которой произошёл весь мир, это

первоначало, которое представляло собой пустоту. Во-вторых, это путь, по которому в своём развитии
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должныидтичеловекиприрода, этоуниверсальныймировойзакон, обеспечивающийсуществованиемира;

поэтому в даосизме концепция личности занимает особое место. Т.е., объясняя основы построения и

существования окружающегомира, даосы пытались найти путь, покоторому должны следовать человек,

природаи космос. Исходя из такого понимания основ Дао, они ориентировали поиски индивидуального

бессмертия, сочетаяихсидеейдобра(дэ) инепричинениязланичемуживому. В отличиеотконфуцианцев,

даосы выработали свою собственную концепцию развития человека, которая легла в основу даосской

психической культуры. Особенность психических концепций даосов заключается в том, что они

рассматривалиприродное не каксугубопсихофизиологическое вчеловеке, акаквоплощение всеобщихи

универсальных закономерностей мира, единых для всей природы – как живой, так и неживой, но не

сводимых к ним целиком и полностью в силу их специфики, с которой эти всеобщие закономерности

проявляютсявчеловеке. Следовательно, главнаязадачадаосской практики психической саморегуляции в

даосскоййогезаключаетсяневподчинениичеловекабиологическому началу кактаковому, аввыявлении

изначально заложенного в нём космического начала и подчинении психофизиологических процессов

всеобщим космическим законам с тем, чтобы устранить все препятствия для их естественного и

полнокровногосамопроявления, врезультате чегочеловек становитсяравноправнымвовсехотношениях

членом космической триады "Небо-Земля-Человек". Предельным выражением всеобщей закономерности

функционирования вселенной является "великое Дао" (У-ци), которое отождествляется даосами с

"истинной сущностью" человека и в полном подчинении которому они видели высшую цель развития

личности. Самосовершенствованиечеловекапроявляетсявполнойидентичностиего"истиннойсущности"

систиннойсущностьювсехвещейиявлений. Этаидентичность рассматриваетсянекакинтеллектуальный

"синтез" субъективногомирачеловекаиобъективногомиравещей, акакспонтанное, непосредственное и

мгновенное взаиморастворение, прыжок в подлинный первоисточник идентичности, слияние с

универсальной первоосновой всегосущего (Дао), котораяодновременноявляетсяи "истинной природой"

каждогочеловека. Т.е. слово"Дао", означающее"путь", путь природыивселенной, илипуть естественной

реальности, имеетнепосредственноеотношениектому"пути", которымчеловекизначальнорасполагаети

тем самым может раскрыть свой ум для постижения окружающего его мира, духовных путей и самого

себя.

Следует отметить, что, определяя Дао в словесной форме, Лао-цзы в "Дао дэ цзин" тут же

уведомляет об условности (неистинности) словесного выражения постоянного Дао (См.: Дао дэ цзин. –

СПб., 1999, § 1). Лао-цзы преподносит это Дао двоякимобразом. Во-первых, посредствоммолчания (бу

янь), сохраняющего подлинную истину постоянного Дао. Эта функция возложена Лао-цзы на

совершенномудрого человека, представляющего даосский идеал (См.: Дао дэ цзин, § 2). Во-вторых, он

провозглашает о Дао в рационально-философском смысле. Создавая систему категорий, Лао-цзы

показывает, как возможна и как в действительности рождается философия Дао. Все категории Дао

образуютсявокругсистемообразующейгенетическойтриады, состоящейиз "первоначала-тождества" иего

противоположностей– "первоначала-небытия" и"первоначала-бытия". Категориификсируютсявименахи

через познавательнуюрефлексиювыводятсявсферупросветлённогочеловеческогосознаниядляпередачи

другимлюдям.

В "Даодэцзин" концепцияимёнстроитсяЛао-цзысначалакакеё принятие имнаотносительном

уровне и тут же как её отрицание наабсолютномуровне: постоянное Дао не имеет имени (См.: Дао дэ

цзин, §§ 32, 41). Его даже невозможно наименовать (См.: Дао дэ цзин, § 14). Дао невыразимо в словах:

"Знающий не говорит, говорящий не знает" (См.: Даодэцзин, § 56). И всё-таки философский путь к Дао

подводит (ноне открывает) системакатегорий, котораявырабатываетсямудрецом, слившимсясДао. При

этомсаммудрецостаётсявабсолютнойнеподвижности, недеянииимолчании. Вследствие безымянности

Дао таким же бессловесным остаётся и истинное учение о Дао совершенномудрого человека:

"Совершенномудрыйчеловекправитслужбунедеяния, ведётучениебез слов(речей)" (См.: Даодэцзин, §

2).

Постоянное и сокрытое Дао все мириады вещей Поднебесной держит в молчании. Это мир

безымянныхявлений, которыечередуютсяипревращаютсядругвдругавсоответствиисоспонтанными

ритмами естества. Однако в Поднебесной с мироместественного Дао соседствует мир не-Дао, и вот в

нём-тосовершенномудрыеиспользуютимена.

Но есть имена, которые появились с возникновением государства, с началом насильственного

правления. Онинарушаютупорядоченность природногоестестваинасильственноподчиняютоднувещь

другой. Лао-цзыпредлагает "пресечь" этиименадлятого, чтобыДаополностьюовладелоПоднебесной

ивозродилось естественное течение бытия: "С началомнасильственногоправленияпоявились имена. И

поскольку именауже есть, постольку нужно знать, как пресечь (искоренить) [их]. Зная то, как пресечь

[имена], можем избежать гибели". Совершенномудрый человек знает метод, как нужно, согласно Дао,

обходиться с противоположностями в именах. Но многие люди этого не понимают. Как только в их

сознании появляется некое имя, оно тут же вызывает своюпротивоположность: "Когдав Поднебесной

все узнают, что прекрасное есть прекрасное, то появляется и безобразное. [Когдав Поднебесной] все

узнают, чтодоброесть добро, топоявляется и не добро. Этопроисходит потому, чтобытие и небытие
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друг друга порождают, трудное и легкое друг друга создают, длинное и короткое друг с другом

соизмеряются, высокое инизкое друг сдругомсопоставляются…" (См.: Даодэцзин, § 2). Ноэтилюди

не видят за противоположностями гармоничного единства, и в умах их разгорается самая настоящая

войнапротивоположностей, которая переносится в ихдействия. В такихусловияхсовершенномудрому

человекуничегонеостаётся, как"вестиучениебез слов", "править службунедеяния" иизбрать единоев

качествегармоничногообразца(См.: Даодэцзин, §§ 2, 22).

Такимобразом, Лао-цзыпоказалчеловечеству, чтовегословахсущность Даоотсутствует. Лао-

цзыговорит, чтобылюдине говорили, аследовалиестественности (См.: Даодэцзин, § 23). Онпоказал,

как возможна философия, но одновременно и дал понять, что это довольно праздное занятие, ибо

говорение не содержит подлинного знания (См.: Дао дэ цзин, § 56), спорящий не искусен и

многознающий не обладает знанием (См.: Дао дэ цзин, § 81). Слово о Дао – это только приманка к

естеству, нодажеиэтоголегкогодлявосприятиясловалюдинепонимают(См.: Даодэцзин, § 70).

Всего три раза Лао-цзы упоминает в "Дао дэ цзин" о причастности его самого к управлению

Поднебесной. Всё остальное – это рекомендации правителям, их характеристики и демонстрация

совершенномудрымчеловекомобразцового правления. Лао-цзыназываетпять важнейшиххарактеристик

совершенномудрогочеловека: он вбезмолвии осуществляет недеяние (у вэй), творит вещи, рождает их,

возделывает и завершает. Совершенномудрый тождествен Дао. Поэтому у совершенномудрого нет

какой-то отличной от Дао специально выработанной теории или программы управления. Он не правит

Поднебесной, атолькоохраняет естественный ход вещей и стережёт тех, ктонарушает егосознательно

илинепроизвольно(См.: Даодэцзин, § 37).

Согласно Лао-цзы, участие совершенномудрого в управлении Поднебесной сводится к

следующиммоментам: во-первых, благодаряпостоянству (чан), недеяниюи не недеянию(у вэй эр у бу

вэй) и духовному естеству (пу) Дао совершенномудрый охраняет спонтанные перемены (цзы хуа) и

естественный ход вещей от искажения их органических форм. Только таким способом достигается

самоутверждение (цзы дин) Поднебесной; во-вторых, генерируя в себе Дао, совершенномудрый

развёртывает его в "три драгоценности" ("милосердие", "простоту" и "не смею встать впереди

Поднебесной" (См.: Даодэцзин, § 67)), посредствомчегопревращаетсявдуховногосветаПоднебесной

(ци чжан). Духовность егооформляетсяневслове, авоплощаетсявдуховномсосуде (ци) Поднебесной.

Совершенномудрый– непроповедникДаокакучения, аесть самодуховноевместилищекосмосаДао; в-

третьих, совершенномудрыйпроводитиз психоэнергетическойосновы(цзин) Даообщеединуюсущность

доверия-веры (синь) в Поднебесную и взращивает на вере правление естественности (цзы жань).

Даосскаявера, выходящаяиз глубиныДао, ведётнекрелигиозномуБогу, акприроде-естеству.

Если сравнить Конфуция и Лао-цзы в понимании им Дао, то их подходы друг от друга

диаметрально различаются. Если у первого работают антропогенные основания, то у второго –

космогенные, если у Конфуция Дао активно творится человеческим субъектом, генерируется из жэнь

(человеколюбия), корень которойобразуютотцовскаялюбовь исыновняяпочтительность (См.: Беседыи

суждения("Лунь юй"), I, 2), тоуЛао-цзыДаорождаетсяестественноиспонтанно.

Также диаметрально различаются между собой совершенномудрый человек Лао-цзы и

совершенномудрый человек Конфуция по генетическим основаниям и функциям. У Лао-цзы

совершенномудрый человек выдвигается Поднебесной, в бесстрастии и простоте он опирается на

естественность инедеяет (См.: Даодэцзин, §§ 64, 66). Совершенномудрыйчеловекздесь исейчас, ане

где-товпрошломилибудущем.

Для Конфуция же в настоящее время не могут быть совершенномудрых людей, либо они

существовали в прошлом, либо они существуют лишь в качестве идеала для благородного мужа. По

нравственномуисоциальномудостоинствублагородныймужКонфуциястоитнижесовершенномудрого

человека. Конфуцийговорит: "Есть тривещи, которыхстрашитсяблагородныймуж: страшитсявелений

Неба, страшится великого человека, страшится слов совершенномудрого человека" (См.: Беседы и

суждения("Лунь юй"), XVI, 8). ДляКонфуциясовершенномудрые, может быть, ибыливдревности, но

теперь их нет. Так, он выводит на свободную от совершенномудрых социальную арену своего

"благородногомужа": "Учитель сказал: "Чтокасаетсясовершенномудрогочеловека, томненеудавалось

увидеть такого. А вотчтокасаетсявозможностиувидеть благородногомужа, тоэтоосуществимо" (См.:

Беседыисуждения("Лунь юй"), VII, 26).

ПоявлениепослеЛао-цзытакихучителейдаосизма, какЧжуан-цзы иЛе-цзы знаменуетначало

новогоэтапавразвитииэтогоучения. Так, произведение"Чжуан-цзы" посвоемустилюрезкоотличается

от "Дао дэ цзин". "Дао дэ цзин" – текст откровения; он написан безличным языком, это голос как бы

самой Пустоты, предвечного Дао. Кроме того, "Дао дэ цзин" – текст краткий и лаконичный, в нём

отсутствует повествовательный элемент. В отличие от него, "Чжуан-цзы" – это текст, в котором

проявилась личность автора. Из-за мистического, трансцендентного характера учения Чжуан-цзы, дух

этогоучениянельзяпередать илиизлагать припомощиязыкаирассудка. Однозначно, чтоЧжуан-цзыне

был системотворцом. Истинная реальность – это мир самого Чжуан-цзы, не искажённый восприятием

рассудка и языка, расчленяющего живую реальность на мёртвые части. Язык разрезает
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действительность, создавая иллюзию, что каждому слову-имени (мин) соответствует определённая

самостоятельнаясущность (ши).

Новыйэтапвразвитиидаосизма, представленныйЧжуан-цзыиЛе-цзы, имелряд особенностей,

отличавшихегоотфилософии"Даодэцзин".

Во-первых, с приходом таких Учителей, как Чжуан-цзы и Ле-цзы, в отличие от Лао-цзы, в

даосизме этогопериодапрекратились рассужденияомудрыхправителяхи идеальномправлении. Даже

того же Жёлтого императора, жившего несколько веков ранее и наиболее почитаемого персонажа

китайскойистории, сталиназывать возмутителемчеловеческихумов. Высмеивались все конфуцианские

эталоны совершенномудрого правителя типа Яо и Шуня. Даосизм этого периода отличалось от

классическогодаосизмаЛао-цзы.

Длялюдей этоговремени политикасчиталась грязнымзанятием, аславаи богатствоне стоили

того, чтобы жертвовать ради них свободой и долголетием. В одно время Чжуан-цзы даже занимал в

царстве Сун незначительную чиновничью должность смотрителя шелковичной рощи. Однако из-за

глубокогоотвращениякслужбе, оноставилеёибольшуючасть жизнипровёлсвободнымотшельником-

скитальцем. В главе20 "Чжуан-цзы" описываетсяследующийслучай: "В заплатаннойодеждеиз грубого

холста, всандалиях, подвязанныхверёвкой, Чжуан-цзыпроходилмимоцаряВэй.

- Какочутились Вы, Преждерождённый, встоль стеснённомположении? – спросилгосударь.

- Этоне стеснённое положение, абедность, – ответилЧжуан-цзы. – Убогаяодежда, стоптанная

обувь, это бедность, а не стеснённое положение. Стеснён тот муж, который, обладая естественными

свойствами, не может их проявить… А кто ныне не чувствует себя стеснённым среди советников-

смутьяновизаблуждающихсявысших? Свидетельствотому– царевич Щит, которомувырезалисердце"

(См.: Чжуан-цзы. – СПб., 2000 – с. 205).

Отметим, чтоЧжуан-цзыневозводитсвоюбедность вдобродетель: оннибеден, нибогат. Онне

прилагает никаких усилий, чтобы обладать властью, иметь деньги, он не делает ничего, чтобы быть

бедным. Чтобынислучилось, онестествениспонтаненипозволяетимслучиться.

Во-вторых, в представлении даосов, настоящий мудрец – это тот человек, который постиг

естественныйходвещей(Дао) иживётвгармониисним. Мудрецбольшенеинтересовалсяуправлением

страной и никому не предлагал свои услуги. Если в "Дао дэ цзин" Лао-цзы мудрец, будучи главой

государства, сводит к минимуму свои желания, ведёт простой образ жизни и достигает долголетия, то

последователи Чжуан-цзы и Ле-цзы считают, что политическая деятельность и долголетие

принципиально несовместимы. Такая трансформация представлений о мудреце повлекла за собой

изменения в понимании термина"у вэй". Теперь термин "у вэй" означал недеяние. Мудрец больше не

участвовал в мирских делах и не заботился о них. В то время как другие люди были порабощены

стремлениемк власти, богатству и социальными нормами поведения. Мудрец же игнорировал все эти

ценности, сохраняя полную свободу. "Недеянием небо достигает чистоты, – говорится в 18 главе

"Чжуан-цзы", – недеянием земля достигает покоя. При слиянии недеяния их обоих развивается тьма

вещей. Неразличимо, неуловимоониисходятиз ничего; неразличимы, неуловимы, необладаютобразом.

Вся тьма вещей зарождается в недеянии. Поэтому и говорится: "Небо и земля бездействуют и всё

совершают". А ктоиз людейспособендостичь недеяния?" (См.: Чжуан-цзы, с. 179-180).

Та же характеристика, но отнесённая к Дао, даётся в § 37 "Дао дэ цзин": "Дао постоянно

осуществляетнедеяние, однаконетничеготакого, чтобыонониделало. Еслизнать игосударибудутего

соблюдать, то все существа будут изменяться сами собой. Если те, которые изменяются, захотят

действовать, то я буду подавлять их при помощи простого бытия, не обладающего именем. Не

обладающееименем– простоебытие– длясебяничегонежелает. Отсутствиежеланияприноситпокой,

итогдапорядок встранесамсобойустановится".

В-третьих, вовременаЧжуан-цзыи Ле-цзыв даосизме появляетсяиное понимание Дао. Если в

"Даодэцзин" Даоне являетсяниБожеством, ниДухом, иОнообладает благойприродой, тов"Чжуан-

цзы" и"Ле-цзы" такое понимание исчезает. ПоследователиЧжуан-цзыиЛе-цзырассматривают Даокак

нейтральнуюсилу. Онопо-прежнему остаётсяпервоосновой всехвещей, нобольше не являетсяблагой

силой. Самое главное, Даоуже не управляет ходомсобытий: всё, чтодолжнослучиться, произойдёт, и

ничемунельзянипомочь, нипомешать.

Темне менее, несмотрянаэти отличия, у даосов периодаЧжуан-цзы и Ле-цзы многообщегос

философией "Дао дэ цзин". Дао для всех даосов по-прежнему остаётся безымянной, лишённой формы

первопричиной, которая лежит в основе всего сущего и которую нельзя ни воспринять обычным

чувственнымпутём, нипонять посредствомрациональногомышления.

В главе 22 "Чжуан-цзы" великое Дао объясняется следующим образом: "Великая Чистота

спросилау Бесконечности (отметим, что в даосизме Великая Чистота(Тайцин), Бесконечность (Ущон),

Недеяние (У вэй), Безначальный (У-ши), Свет (Гуанъяо), Небытие (Ую), – представляют собой

обожествлённыекатегориидаосскойкосмогонии):

- Знаешь литы, чтотакоеПуть?

- Я незнаю, ответилаБесконечность.
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ВеликаяЧистотаспросилаотомжеуНедеяния:

- Я знаю, – ответилоНедеяние.

- Еслитызнаешь Путь, тоскажи, владеетлионсудьбами?

- Владеет.

- Какиежеунегосудьбы?

- Из тех, чтоязнаю, могутбыть благородные, могутбыть презренные, могутбыть соединённые,

могутбыть разделённые. ВотсудьбыПути, которыемнеизвестны.

Об этихсловахВеликаяЧистотаспросилауБезначального:

- Кто же из них прав, акто не прав? Бесконечность ли со своимнезнанием, или Недеяние со

своимзнанием?

- Незнание глубже, азнание мельче, – ответилоБезначальное. – Незнание внутреннее, азнание

– внешнее.

И тутВеликаяЧистотасвздохомсказала:

– Тогданезнание– этознание? А знание– незнание? Ноктожепознаётзнаниенезнания?

– Путь неслышим, – ответилоБезначальное, – еслислышим, значитнеПуть. Путь невидим: если

видим, значит не Путь. Путь не выразить в словах; если выражен, значит не Путь. Кто познал

формирующееформыБесформенное, понимает, чтопуть нельзяназвать.

– Те, ктоспрашивают оПути и отвечают онём, не знают Пути, – продолжилоБезначальное. –

Пусть даже спрашивающийоПутиещё не слышалонём. О Путинельзяспрашивать, навопросыоНём

нет ответа. Спрашивающий о том, о чёмнельзя спросить, заходит в тупик. Отвечающий нато, начто

нельзя ответить, не обладает внутренним знанием. Тот, кто, не обладая внутренним знанием, ожидает

вопросов, заводящих в тупик, во внешнем не наблюдает вселенную, во внутреннем не знает

Первоначала. Вот почему такимне взойти нагору Союз СтаршихБратьев, не странствовать в Великой

Пустоте" (См.: Чжуан-цзы, с. 231-232).

Толькочеловек, постигший природу Даои егодействие, считается в даосизме просветлённым,

т.е. мудрецом. Истинныймудрецнепротивостоитнисущему, нисвоейсобственнойприроде, пребываяв

покоенедеянияисамоестественности"беззаботногоскитания" (сяо яо ю) вбеспредельностимироздания.

В главе12 "Чжуан-цзы" КонфуцийспрашиваетуЛао-цзыоб истинноммудреце:

– Можно ли назвать мудрым человека, который овладевает Путём, будто подражая сильному:

делая невозможное возможным, неистинное истинным; или софиста, который говорит, что отделить

твёрдоеибелоеемутакжелегко, какразличить светилананебе?

– Этосуетливыймелкийслуга, которыйтрепещетвдушеинапрасноутруждаеттело. Ведь уменье

собаки загнать яка, ловкость обезьяны исходят из гор и лесов, – ответил Лао-цзы. – Я скажу тебе, Цю

[Конфуций], отом, чегонельзяуслышать, очёмнельзярассказать. У многихесть головаиноги, нонетни

сердца, нислуха; нонет таких, кто, имеятело, существовал бывместе сне имеющимнитела, ниформы.

Причиныдвиженияипокоя, смертиирождения, уничтоженияипоявленияневсамихлюдях, нонекоторые

из причин управляются людьми. Того же, кто забывает обо всех вещах, забывает о природе, уподоблю

забывшемусамогосебя. Толькозабывшегоосамомсебеиназовуслившимсясприродой"(См.: Чжуан-цзы,

с. 120). Вопрос, заданный Конфуцием Лао-цзы, показывает его уровень развития. Конфуций – великий

интеллектуал, нонепросветлённый. Вопросыегоидутизума, нонеизегоестества(Дао).

Всё внутреннее богатство Конфуция заключено в изощрённо развитом интеллектуальном уме,

что на языке обывателя называется высшей мудростью. Высшая человеческая мудрость Конфуция не

имеетничегообщегосБожественноймудростьюЛао-цзы, апотомуКонфуцийтакине понялязыка, на

котором с ним разговаривал Лао-цзы. Рассудочная мудрость Конфуция, кажущаяся красивой, порою

даже изящной, мертва. Рассудочные ритуалы догматичны и не могут быть приспособлены к текущим

изменениям живой жизни. Любая попытка загнать жизнь в рамки, пусть даже самой логичной схемы

неизбежнообреченанапровал. Конфуций – этопрошлое, нечтомёртвое, "здесь-и-сейчасприсутствию"

его сознание не открыто. Принципиальное различие позиций Лао-цзы (обладателя Божественной

мудростью) иКонфуция(обладателячеловеческоймудростью) иллюстрирует"Даодэцзин":

КогдаВеликоеДао[Божественнаямудрость] утрачивается,

Возникает"гуманность" и"долг".

Когдапоявляетсявеликоемудрствование[человеческая

мудрость],

Товозникаетивеликаяфальшь.

ОзарённыйБожественноймудростьючеловексвободенотвсякогоритуала, поклона, равнокакиот

всехбессмысленных, излишнихрассуждений. Истинаоткрываетсякакабсолютнаяпростотаиестественность

жизни. Это предел жизни вообще, где нет ни смертей, ни рождений. И в этот момент совершенномудрые

рассужденияпросветлённогочеловекаоказываютсяничемнеотличимымиотпоклонаглупца.

Особо негативно даосы относились "культиваторской" миссии конфуцианских правил, которая

приняла характер насилия над человеческой природой. Они считали, что привязанность человека к
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своему индивидуальному "Я" (эго) нельзя подавлять с помощью насильственных конфуцианских

морализаторских методов. Так, Конфуций настаивал на том, что раз человек живёт и действует в

обществе и в государстве, т.е. в организованном коллективе, то организованность эта должна

достигаться подчинением каждого члена общества определённым правилам, нормам общественной

жизни. Будучи человеком правильным, манерным, Конфуций постоянно подчёркивал чувство

собственного превосходства над другими людьми. Для Лао-цзы и Чжуан-цзы он являлся постоянным

объектом насмешек. Они часто упоминают в своих историях Конфуция, насмехаясь над его

неискоренимой природной глупостью. В чем выражалась эта природная глупость Конфуция,

"наложеннаяемуприродойкакнастоящаякара"? В том, чтоонжилпоправиламэтикиинравственности,

жил по системе, жил в соответствии с теориями и убеждениями, созданным им самим. Когда он

передвигался, передвигался он в соответствии со своими правилами и убеждениями. КогдаКонфуций

смотрелилинаблюдалзасобойилиокружающимиммиром, тосмотрелинаблюдалонвсоответствиис

правилами. Когда он смеялся, смеялся он в соответствии с соблюдением этикета и морали. В нём не

былоникакойестественностииспонтанности, кроменаигранностииискусственности. Непозволяясебе

переходить границы этикета и морали, Конфуций жил в постоянном рабстве схем и принципов,

созданнымимжесамим. Еслибыэтотсхематизмегодействийпроявилсявотношенииксамомусебе, но

нет, онпостояннопытаетсяисправлять характерыдругих. ПониманияхарактеровлюдейуЧжуан-цзыи

Конфуция прямо противоположны. Рассмотрим, в чём различие в их понимании? Под характером

Чжуан-цзы понимает естественные свойствакаждогосуществаот природы. Говоряоб "исправляющих"

характерыневеждахиоб исправленииимихарактераспомощьюконфуцианскогообучения, Чжуан-цзы

отвергает представления конфуцианцев и о врождённом добре, зафиксированном у Конфуция и Мэн-

цзы, и оврождённомзле, зафиксированномв трактате "Сюнь-цзы. В главе 16 "Чжуан-цзы" отмечается:

"Исправляющие характер в стремлении вернуться к его началу обращаются к распространённым

пошлымучениям. Погрязшеевстрастяхвстремленииобрестиясность характераобращаютсякпошлым

мыслям. Такихяназову невеждами… Если тот, ктоисправляет других, невежествен в своихсвойствах,

его свойства не распространяются [другим]. Если же распространяются, то вещи непременно утратят

свойприродныйхарактер" (См.: Чжуан-цзы, с. 160).

Вполне заслуженноКонфуций становится объектомпостоянныхнасмешек состороны Лао-цзы

иЧжуан-цзы.

Даосы придерживались той противоположной конфуцианцамконцепции, согласно которой все

бедствия человечества, все пороки – и личности, и общества – проистекают именно от этих самых

"правил". Идеальный порядок достигается только отказом от всяких правил; их должно заменить

следованиечеловекомего"естественнойприроде". Истинныймудрецнепротивостоитнисущему(Дао),

нисвоейсобственнойприроде, пребываявпокоенедеяния. В главе5 "Чжуан-цзы" говоритсяотом, чтов

Лу жил изувеченный в наказание за преступление по прозвищу Беспалый. Он пришёл повидаться с

Конфуцием. Увидев Беспалого, учитель нравственности (Конфуций) сразу же обратился к своим

ученикам:

– Старайтесь, ученики. – сказал Конфуций. – Если даже Беспалый, изувеченный в наказание,

ещёстремитсякучению, чтобывозместить содеянноевпрошломзло, темболеедолженстремитьсятот,

чьядобродетель вцелости…

БеспалыйжеповедалобовсемЛао-цзы:

– Конфуцийещёнесумелстать настоящимчеловеком. Почемуонбез концатебеподражает? Он

стремится прославиться как человек удивительный и чудесный. Ему неведомо, что для настоящего

человекаэтолишь путы, связывающиепорукамипоногам.

– Нельзялиосвободить егоотэтихпут? – спросилЛао-цзы. – Почемубынепоказать емупрямо

[непосредственно"здесь-сейчас"] единствожизниисмерти, возможногоиневозможного?

– Какегоосвободишь? Ведь этокара, наложеннаянанегоприродой(См.: Чжуан-цзы, с. 57).

Конфуций действительноупустил жизнь, он не пребывает в Дао, как человек невежественный,

он живёт в соответствии с правилами, в соответствии со своим учением, в соответствии с этикетом и

моралью, вымученнымимсамим. "Правилапредставляютсобойнасилиенадчеловеческойличностью" –

гласитдаосскаямудрость. Ночтобыпостичь принципвсеобщегокосмическогопорядкаислитьсясним,

действовать в неразрывном единстве с этим принципом, даосы предлагают просто "забыть"

конвенциальные и концептуальные нормы и условности, и в порыве спонтанного "просветления"

идентифицироватьсясбезусловнымДао. СлитьсясДао– значит черпать энергиюиз самогоисточника

жизни. Послушаемвглаве17 "Чуан-цзы" разговор царевичаМоусосвоимучителемГунсунь Лунотом,

чтопредставляетсобойсовершенноникчемноемногознание:

- Я, Лун, сюностиизучалпуть древнихгосударей, когдавырос, понялповедение милосердного

исправедливого[Конфуция]. Я объединилтождествоиразличие, отделилтвёрдость ибелизну, утвердил

истинное и неистинное, возможное и невозможное. Я утомился, постигая знания всей сотни школ,

исчерпал мастерствов споре многихораторов и счёл, чтодостиг проницательности. Ныне же услышал
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речиЧуан-цзыиудивился, таконинеясны. В чёмяотсталотнего– вкрасноречии, взнаниях? Непойму!

Нынеябольшенераскроюрта. Дозвольтеспросить, вчёмсекрет?

ЦаревичМоу… заговорил:

- Разве ты не слышал, что сказалаЛягушкаиз обмелевшего колодцаЧерепахе из Восточного

моря? "Почемубы, вам, учитель, не зайтипосмотреть, какянаслаждаюсь? Я выбираюсь наверх, прыгая

постенкамколодца, возвращаюсь, отдыхаяввыбоинахстены, гдевыпалкирпич. Зайдувводу– доходит

до подмышек, до подбородка; зайду в ил – утонет в нём и стопаи голень. Никто кругом со мноюне

сравнится, ни червяки, ни головастики. К тому же то прыгать, то сидеть в разрушенном колодце,

распоряжаться целой лужей – этовысшее наслаждение!". Не успелаещё Черепахаиз Восточногоморя

ступить ногой, как правое колено уже застряло. Тут она потопталась и, пятясь, стала рассказывать

Лягушке о море: "Ведь так оно широко, что тысячи ли не хватит измерить его дали; так глубоко, что

тысячи жэней не хватить достать до дна. Во времена Молодого дракона за десять лет девять раз

случалось наводнение, аводыв море не прибавилось; вовременаИспытующегозавосемь лет семь раз

случалась засуха, а берега его не понизились. Много ли пройдёт времени, мало ли, сколько бы ни

влилось, сколько бы ни вылилось, море не переменится. Вот какое огромное наслаждение жить в

Восточном море". Тут, само собою, разумеется, Лягушка из обмелевшего колодца испугалась и

задрожала, какпотерянная.

- Не уподобляешьсяли Лягушке из обмелевшегоколодцаствоими знаниями, недостаточными,

чтобыпонять тончайшие речиучения[Чжуан-цзы], состремлениемкаждыйраз показатьсяострословом

своеговремени?

Да притом тебе, – продолжал царевич [Моу], – со знаниями, недостаточными, чтобы

отграничить область истинногоотнеистинного, такженепосильнопознать речиЧжуан-цзы, каккомару

снестигору, астоножкеперегнать реку. Чжуан-цзыжевсвоёммастерствепопираетЖёлтыеисточники;

взмывает к дальнимнебесам, длянегонет ни юга, ни севера. Беспрепятственнопроникаявовсе четыре

стороны, погружается в неизмеримое, для него нет ни востока, ни запада. Начиная с изначального,

возвращается к всеобщему проникновению эфира. Ты же с трепетом просишь рассказать о нём для

изучения, ищешь его, чтоб отточить своёкрасноречие. Нетакжелиэтомелко, какглядеть нанебочерез

трубочку…" (См.: Чжуан-цзы, с. 173-175).

Действительно, если человек пытается понять Чжуан-цзы формально, через определённую,

облечённую в словесность, форму, концепцию, через определённую структуру пред-понимания, то

Чжуан-цзы за пределами его понимания. Но для Лун мудрец Чжуан-цзы действительно оказался за

пределами его понимания потому, что он воспринимал мир Чжуан-цзы через форму и через свою

концепцию, асамЧжуан-цзынеимеетформы, ниформальности, ниправил, унегонетпредварительной

структурыпредпонимания. Безымянный, бесформенный, онпростоживётвДао.

ПриродуДаоможетвоспринять лишь изначальныйум, свободныйотмыслей, привязанностейи

желаний. Изначальный ум содержит в себе бессмертный зародыш. Искру Дао несёт в себе каждый

человек, нострастные желанияи бессмысленные мысли любогоучения, подобные конфуцианскому, не

позволяют ейразвиться. Обратимсякглаве 22 "Чжуан-цзы" поповодутого, какчеловекуутвердитьсяв

Дао: "Знание… встретилось сНедеянием.

- Мне хочетсятебяспросить, – сказалоЗнание Недеянию, – какразмышлять, какдумать, чтобы

познать Путь? Где находиться, чему покориться, чтобы утвердиться в Пути? За кем следовать, какой

дорогой, чтобыобрестиПуть?

Ни наодин из трёхвопросов Недеяние не ответило. Не тольконе ответило, нои не знало, что

ответить.

Ничегонедобившись,.. и, заметивВозвышающегосяБезумца, задалоемутежевопросы.

- Ах! Я этознаю, сейчастебе скажу, – ответил ВозвышающийсяБезумец, нотут же забыл, что

хотелсказать.

Ничегонедобившись, Знаниевернулось водворецпредков, встретилоЖёлтогоПредкаизадало

емутежевопросы.

- Неразмышляй, недумайиначнёшь познавать Путь. Нигдененаходись, ничемунепокоряйсяи

начнёшь утверждаться в Пути. Ни закем не следуй, ни по какой дороге не ходи и начнёшь обретать

Путь, – ответилЖёлтыйПредок.

- Мыстобойэтознаем, – сказалоЗнание. – А обавстреченныемноюпрежденезнали. Ктожеиз

нихправ?

- Один, по имени Недеяние, воистину прав; Другой, Возвышающийся Безумец, ему подобен, –

ответил Жёлтый Предок. – Ни я, ни ты к ним до конца не приблизимся, ибо "Знающий не говорит,

говорящий не знает". Поэтому "мудрый и осуществляет учение безмолвно". Пути нельзя постичь в

словах, свойств нельзя добиться речами. Милосердием можно действовать, справедливостью можно

приносить ущерб, церемониями можно друг друга обманывать. Поэтому и говорится: "После утраты

Пути появляется добродетель, после утраты добродетели появляется милосердие, после утраты

милосердия появляется справедливость, после утраты справедливости появляются церемонии.
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Церемонии– этоукрашениеученияиначалосмуты". Поэтомуиговорится: "Тот, ктоосуществляетПуть,

с каждым днём всё больше утрачивает, утратив, снова утрачивает вплоть до того, когда достигает

недеяния, недеяниемжевсёсовершает" (См.: Чжуан-цзы, с. 222-224).

Отметим, что даосизм – это не только мистическая философия, как мы описали выше, но и

практика тела, ума и духа. Даосизм включает в себя много практических дисциплин. Когда человек

овладевает истинным пониманием Дао, реальными знаниями и мудростью, только тогда он сможет

принимать в своей практической жизнедеятельности "правильные" решения соответственносамой природе

вещей.

Благодаря специальным упражнениям, разработанным в даосизме, человек может избежать

страданий смерти за счёт "расширения своего сознания", не ограниченного одними потребностями

физическоготелаещё прижизни. Даосыотносятсяк своимпрактикамкак к технологии, котораяможет

помочь человекупознать универсальнуюистину.

Даосизм, будучи одновременно и мистической философией, и технологией (практикой) по

"поиску" и обнаружению истины вселенной, природы и человечества, весьма отличается от

догматическихрелигий, ибовнёмнет нипосвящений, ниобрядов, хотя, будучисвободнымот догм, он

является исходом истинной религиозности. Даосизмне содержит в себе ни религиозных верований, ни

научныхтеорий, ибовыходитзапределывсякойнабожностииинтеллекта.

Даосизм, будучиисконнорелигиозным, остаётсяприэтомсущностьюистиннойдуховности. Он

объясняет и демонстрирует истину Вселенной (Дао) непосредственно, ане науровне эмоций, чувств,

мыслей или верований. Человек сам должен овладевать собой настолько, чтобы стать способным

управлять собственной судьбой, а не духовные учителя должны повести его к чудесным свойствам,

скрытымвДаочеловека. Великиемудрецымогутявлятьсядлянеголишь учителямиисоветниками.

Приэтомпрактикадаосизмаимееттриосновныецели:

- научиться исцелять, любить и быть добрым к самому себе за счёт развития сострадательного

сердцаицелостностисвоегосущества. Состраданиеявляетсянаивысшейформойдобродетели, посколькуего

основойявляетсясопереживание, а не сочувствие, ипосколькуименнооно, сострадание, расширяясознание

человека, поднимает его выше человеческой слабости. При наличии сострадания человек может любить

безусловно(неэгоистично), принимаямир наегособственныхусловияхбезкакого-либострадания;

- научиться помогать другимлюдям, любить и исцелять ихзасчёт избыткацелительныхэнергий

любви, которыечеловекполучаетотсилприроды, небесиземли. Даосыутверждают, чточеловекнесможет

по-настоящему любить других, если он не научился любить самого себя. Человек может распространять

энергиюлюбвитольковтомслучае, еслионапереполняетегосверхпотребностейегособственноготела;

- узнать об "Изначальном источнике" и помочь ему раскрыться внутри себя. Только открыв

Микрокосмическую орбиту и подсоединившись к циклу Макрокосма Вселенной, человек может

втягивать в себя больше силы Вселенной. (См.: Мантак Чиа. Исцеление космосом. В 2-х т. – М., 2003,

т.1, с. 31). В ходепоискабесконечныхисточниковэнергиидаосыобратиливниманиевнутрь самихсебя,

открыв при этом таинства своей жизненной силы. Они обнаружили внутри себя Вселенную и

установили, чтоонаявляетсяточнымотражениемВселеннойвнешней. Древниемудрецыпонимали, что

для того, чтобы соединиться с внешней Вселенной, они должны сначала научиться управлять своей

внутреннейВселенной, которуюониощущаликакпотокэнергиици внутрисвоеготела.

Чтобы лучше осмыслить человека как микрокосм, нам необходимо рассмотреть, как

развертывались, подаосизму, события в макрокосме. Вначале, когдаещё не существовали ни Небо, ни

Земля, было состояние бескачественного и непроявленного потенциала. В даосской традиции это Дао,

илиУ-ци. У-ци – эточистейшаяизначальнаясила, безымяннаясущность. В китайскомписьме иероглиф

этоготермина, У, означает "ничто", а"ци" – "абсолют", аУ-ци означает "абсолютное ничто", состояние,

когдаещё не былони инь, ни ян. ЗатемУ-ци проявилась как возможность возникновениябесконечного

пространства, как сосуд всей Вселенной, но невидимая и бесформенная. Проявив себя как "первичная

двойственность", У-ци принялаформуинь иян. Столкнувшись воединодругсдругом, инь иян породили

огромнуюсилу и дали началотретьей силе – ци. Сплав инь и ян и ци называется тайцзи, или "Высшая

гармония".

Таким образом, для описания проявлений Вселенной, исходящей из У-ци, даосы вводили

понятия инь и ян. Их взаимодействия являются основой функционирования всей проявленной

Вселенной.

Терминци, означающийжизненнуюсилу, являетсяоднимиз самыхосновныхпонятийвистории

даосской мысли. Понятие ци существует не толькоу даосов. Почти каждаякультурамираимеет слово,

выражающееэтопонятие, например, энергия, воздух, дыхание, жизненное дыхание, жизненная эссенция.

Статус понятия ци в китайской философии разработан у Лао-цзы и Чжуан-цзы, но происхождение его

намногодревнее. Преждевсего, подпонятиемци понимаетсяактивизирующаяэнергияВселенной.

Ци конденсируется и рассеивается в циклах чередования отрицательной и положительной

энергий (инь и ян), материализуясь различными способами в различные формы. Онане может быть ни

создана, ни уничтожена. Трансформируясь, ци появляется в новом состоянии существования. Все
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состояниясуществования, особеннофизическаяматерия, являютсялишь временнымипроявлениями ци.

Ци является источником движения всего. Она также является источником жизненной силы человека.

Когда человеческое тело теряет дыхание жизни, жизненная сила (изначальная энергия) покидает его,

позволяяему разлагатьсяначасти. Именноци удерживает наместе внутренние органычеловека, части

тела. Когда ци тела ослабевает, это приводит к плохому функционированию органов и плохому

здоровью.

Именно ци и является объектом медитации в даосской йоге. Ци – это жизненная сила. Когда

человек использует силуума(мысли), силуглаз и силусердцадляфокусированиянасамой жизненной

силе (ци), он не только приобретает контроль над своим умом, он приобретает контроль над своей

жизнью. Всеэтисилыобъединяются, чтобыстать высшимсостояниемсознания(И).

По даосизму, в человеке существуют три чистых сущности, которые являются тремя основными

точками человеческого тела, где происходит преобразование энергии. В каждом человеке "Три чистых

сущности" правят в трёх областях тела: в верхнемданьтяне, расположенномв мозгу, в среднемданьтяне,

расположенномв сердце, и в нижнемданьтяне, расположенномв области пупка. Науровне человека"Три

чистых сущности" становятся "Тремя сокровищами": цзин (сущность тела, или телесная эссенция и

сексуальная энергия), ци (энергия жизненной силы), и шэнь (дух). Шэнь – самое тонкое и неощутимое из

"Трёх сокровищ", и поэтому оно соответствует верхнему даньтяню. Ци – дыхание жизненной энергии –

тоньше, чем цзин, но плотнее, чем шэнь. Ци соответствует среднему даньтяну – сердцу, душе и энергии

Высшего"Я" (Космическойэнергии). Цзин, сущность жизниисексуальнаяэнергия, соответствуетнижнему

даньтяну.

Согласнодревнимдаосам, всилутого, чтосуществуетмножествосоставныхчастейсознания, слово

"шэнь", в зависимости от контекста, может иметь несколько различных значений. Для преобразования

человеком самого себя особенно важны понимание им двух отличающихся друг от другазначений этого

слова.

Первое значение понятия "шэнь" заключаетсяв том, чтонаше сознание обитает не в мозгу, ав

сердце. Это понятие охватывает весь спектр умственной деятельности человека, эмоции и духовные

аспекты, т.е. не только те, что связаны с сердцем, но и те, которые связаны со всеми остальными

органами, железамивнутреннейсекрецииивсемисистемамичеловеческогоорганизма.

Второе значение понятия "шэнь" заключается в том, что оно является человеческим

Изначальныминеобусловленнымдухом, которыйсвязансУ-ци. Прежде всего, слово"шэнь" относится

ко всему комплексу ментального, эмоционального и духовного сознания. Этот Изначальный и

необусловленный дух (Изначальный шэнь) представляет собой истинную природу человека.

Изначальный шэнь – неистребимая духовная энергия и, в отличие от ци, не исчезает после смерти

человека.

Древние даосы считали важным работать на трёх уровнях человеческого существа: с

физическимтелом, с энергетическимтеломи с духом. Все три сущности необходимы для построения

ступеньки, покоторой человек может осознанноподниматься в духовные миры и, чтоне менее важно,

возвращаться обратно в физический мир, чтобы быть в нём творчески активным человеком. Эта

ступенька позволяет даосам изучать свои внутренние миры и возвращаться в физический мир со

знаниями и с возросшей энергией. Даосские мудрецы считали, что человек рождён, чтобы быть

бессмертным. Наивысшей целью человека является способность превзойти саму смерть за счёт

трансмутациисвоей"физичности" в"бессмертноедуховноетело".

Первостепенной задачей даосской практики является сохранение в своём теле физическую

энергию, чтобы она не рассеивалась и не ослабевала в результате взаимодействия человека с

окружающим его миром. Полная духовная независимость требует, чтобы человек избегал утечек этой

энергии через девять отверстий (глаза, уши, нос, рот и т. д.), атакже потерь в результате чрезмерного

увлечения сексом. В ходе практики человек стремится вернуться в детское состояние невинности и

жизненности, восстановить в себе Изначальную силу. На этом уровне основными целями являются

умениеисцелить себя, любить себяилюбить других.

Медитация"Микрокосмическаяорбита" являетсяпервымшагомкдостижениюэтихцелей, поскольку

онаразвиваетсилуума, необходимуюдляуправления, сохранения, повторногоиспользования, преобразования

инаправленияци (жизненнойсилы) поглавнымакупунктурнымканаламтела. Эффективноуправляясвоейци,

человек приобретает большой контроль над своей жизнью; разумноиспользуясвоюэнергию, он увидит, что

обладает избытком ци. По микрокосмической орбите очищенная эссенция внутренней энергии поднимается

вверх вдоль позвоночникаи опускается вдоль передней части тела. Микрокосмическая орбитаявляет собой

основной энергетический путь тела. На этом пути движения энергии, как было сказано, имеются девять

отверстий. Есличеловекнаучитсязакрыватьихвтемоменты, когдаонихнеиспользует, топрипомощиэтого

актасохраненияонприобретаетбольшуюэнергию. Есличеловекнеумеетзакрывать этиотверстиявнужные

моменты(встрасти, вгневе, всложныхситуациях), онрасходуетмногоэнергииилижеесливнёмизначальная

ци недостаточнообильна, точеловекполучитменьшеэнергии, чемонтратитвсвоейжизнедеятельности, что

истощает его тело и способствует старению, болезням и смерти. Потребление же лекарств для борьбы с
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болезнями расходует так много жизненной силы (ци) тела, что к моменту смерти человека не останется

достаточногоколичестваэнергии, чтобыследовать заИзначальнойсилойкУ-ци – кИзначальномуисточнику.

Многиелюдинастольконеспособныпонимать иконтролировать своитело, эмоцииимысли, чтоонидажене

видятвозникшейвнутреннейдисгармонии, пока, вконцеконцов, непроявитсяввидесерьёзногозаболевания. С

позициидаосскоййогипричинойнегативныхэмоциймогутбыть блокинапутитеченияци. Есликакой-либо

органилиегоканалблокируетсяиз-запродолжительногостресса, чрезмернойсексуальнойактивности, болезни,

нездоровогопитания, травмы, беспорядочныхмыслей, тоданный орган может получить слишкоммногоили

слишком мало энергии. Когда в органах появляются какие-либо проблемы, она проявляется в появлении

отрицательных эмоций. Когда у человека больные или слабые легкие, у него могут появиться печаль и

депрессии. Больная печень может привести к возникновениюгневаили дурного настроения. Если заболеет

сердце, тоэтоможетпривестикпоявлениюнетерпеливости, ненавистиилижестокости. Слабостьвселезёнке, в

желудке или в поджелудочной железе может дать много беспокойств, волнения и отсутствие чувства

стабильности. Слабостьвпочкахможетпривестикпоявлениючувствастрахаикисчезновениюсилыволи.

Согласно древним даосским мудрецам, человек, рождённый быть бессмертным, становится

смертнымпостольку, поскольку, будучи, например, увлечённымчрезмерной сексуальной активностью,

либо потворствуя возникновениюотрицательных эмоций и используя только материальные источники

пополнения своей жизненной силы, допускает утечки энергии ци и, тем самым, истощает себя. В

частности, например, переваривание пищи – неэффективный способ поглощения ци от вторичных

источников.

В области духовных дисциплин есть дваосновных подхода. Первый подход – религиозный –

охватывает понятия, связанные с верой, добродетельными поступками, молитвой, исповедями о

прегрешениях. Этот подход в соответствующих ситуациях может помочь человеку превращать

отрицательные качествавэнергиюдобродетелей. Даосизмже, являющийсяодновременноирелигией, и

практикой предлагает диаметрально противоположный подход, включающий в себя создание

транспортногосредстваввиде"энергетическоготела" и, вконечномсчёте, "духовноготела". Этитонкие

теладаютчеловекувозможность вернутьсяксвоемуисточнику.

Анализ процессов в области духовного развития показывает о трудностях, связанных с

недостаточным пониманием законов и принципов формирования и развития духовности человека и

духовности вообще. Многие люди задаются вопросом о существовании трансцендентного начала, о

реальности и полезности эзотерических практик. Не удивительно, что в настоящее время в нашем

обществе существуют несколько групп людей, которые, так или иначе, пытаются взаимодействовать с

духовными проявлениями Вселенной. Первая группа людей захвачена рациональным, материально

ориентированнымобразомжизни. Будучиоторваннойот истинногоисточникабытия, этагруппалюдей

погрязлав чувствах вины, греховности, выплескивая свои отрицательные эмоции надругих и склонна

искать истину скорее в окружающеммире, чемвнутри себя. Поэтому необходимы книги, помогающие

этой категории людей пробудить глубинную память о том, кем они являются на самом деле, и

избавиться от рабских обусловленностей и привычек, приобретённых в ходе развития общества. Их

жизненные интересы касаются в основном лишь еды, сна, секса, безопасности и власти. Сохранение

данного положения, ведущее к состоянию духовной разобщённости, в дальнейшем будет только

усиливатьсяиз-занеестественностиобразажизни, отдалённостиотприроды, культурыпитания.

Вторая группа людей, осознающая ответственность за своё здоровье, духовное начало и

жизненнуюзадачу, пытается выходить из состояния духовного паралича, осознавая затаённые в своём

подсознании страхи и механизмы, мешающие установить связь с Божественным. Поиски духовной

реализации– вотто, кчемустремятсялюдиэтойгруппы. Переживаемаяимивнутренняяболь толкаетих

на путь духовности, что, с их точки зрения, может дать им свободу. Они, негативно относящиеся к

своемутелуи частосталкивающиесясмножествомпроблем, связанныхсденьгами, здоровьем, сексом,

отношением к себе и взаимоотношениями с другими людьми, чувствуют, что им необходимо найти

истину внутри себя, ибов человеке есть Божественное начало, или истинное "Я". Ноздесь необходимо

понимание, что физическое тело дано человеку не для того, чтобы он игнорировал его. Эти люди,

относясь с пренебрежением ко всем мирским и земным занятиям, бросились в другую крайность – в

духовность без укоренения и "заземления". Реакцию этих людей можно рассматривать как ответную

реакциюнавозросшиерационализмиматериальнуюориентированность общества.

Третья группалюдей осознают, что проблемаиндивидаи обществазаключается не столько в

теле, сколько в игнорировании духовного начала. Новое качество жизни возникает посредством

осознанногослияниядуховногоифизического.

В настоящее время, к сожалению, практически нет источников, которые обучали бы людей

входить в контакт с духовной природой тела, заботиться о нём, культивировать здоровое и сильное

физическое тело, необходимое для развития энергетического тела. Нам необходимо объединение

духовного развития с развитием физического телаи обретением здоровья. Многие духовные учителя,

пренебрегающие своим физическим телом, умерли от рака. Это, в частности, Шри РаманаМахариши,

Джидду Кришнамурти. Мы считаем, что необходимы практики, одновременно сосредоточивающие
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людей насоздании здорового и сильного физического тела, хорошо укоренённого в источнике жизни,

т.е. вэнергииЗемлиивтожевремянаисточникенашейдуховнойжизни– Вселенной.

Только открыв в физическом теле Микрокосмическую орбиту, человек может развить в себе

связующее звено с Макрокосмической орбитой Вселенной (Большимнебеснымкругом), через которое он

может вводить в себя и поглощать все энергии Изначального источника. Даосы учат поглощать и

трансформировать эту силу непосредственно, а не всецело полагаться на получение энергии от пищи,

растений, животныхиЗемли. Развиввсебеэнергетическоетело, человекможетполучитьдоступВселенским

энергиям.

Даосы считают, что сохранение сексуальной энергии поддерживает и восстанавливает

Изначальную энергию. Первый шаг, который требуется для преобразования сексуальной энергии

(которую даосы называют цзин ци) в жизненную силу, заключается в открытии каналов

Микрокосмическойорбитыдлятого, чтобыположительнаяци моглапоступать вверхквысшимцентрам

(чакрам).

К сожалению, западные религии и обществодогматически учат, чтосексуальность – этонечто

греховное и грязное и что онадолжнаподавляться. При неправильной мировоззренческой ориентации

сексуальные желания действительно являются основными производителями отрицательных эмоций, но

вместо того, чтобы подавлять их, человек может перерабатывать и трансформировать саму эту

сексуальную энергию в чистую энергию жизненной силы. Зная, как это делать, даосские мудрецы

достигаливысокихдуховныхвершин.

Несмотря на то, что религии и общество, предлагая подавить сексуальную энергию, к

сожалению, взаменне предлагают никакихпозитивныхальтернатив. Онине учат, какперерабатывать и

трансформировать этусилу. Когдасексуальнаяэнергияподавляется, онаможет начать выражать себяв

виде других желаний, может породить другие отрицательные эмоции, такие как гнев, ненависть,

жестокость и насилие. Все эти всплески дурных мыслей, эмоций и поступков загрязняют и так

загрязнённоеобщество.

Целью даосской практики является возврат к Изначальному Уму путём устранения барьеров,

отделяющихчеловекаотнего. Духовныйтренингначинаетсясустраненияжеланийиосвобожденияума

от мыслей. Этопозволяет достичь покоя и воспринять Дао. "Покой мудрогоне означает, – говорится в

главе 13 "Чуан-цзы", – чтопокой– этодобро, иоттогоонпокоен. Всятьмавещейне заслуживает того,

чтобыиз-занеётревожить сердце, поэтомуонипокоен".

Даосы утверждали, что, постигая в состоянии "просветления" свою истинную природу,

тождественную истинной сущности каждой вещи, каждого явления (Дао), человек одновременно

отождествляется с миромокружающей природы, образуя с ней нераздельное и гармоничное единство,

ибопостижение Даоесть такой психологический опыт, вкоторомисчезает различие междусубъектоми

объектом, между "Я" и "не-Я". Психический момент просветления заключается в его способности

примирять противоречия на более высоком уровне сознания. Но противоречия и противоположности

взаимоидентифицируются внутри каждой пары оппозиции, а не на какой-то более высокой ступени

интеллектуального "синтеза", как это мы видим в диалектике Гегеля. Поэтому для даоса, обретшего

состояние "не-дуальности", "недвойственности", нет прогрессии к некоему Абсолюту, но все

противоречия существуют одновременно с их тождеством, ибо всякое явление одновременно и

утверждает и отрицает себя в процессе динамического взаимодействия полярностей, которое является

источником всякого движения и развития и которое предстаёт как диалектическое единство

непрерывности и дискретности. В "Дао дэ цзин" метод психической саморегуляции характеризуется

следующим образом: "Нужно сделать [своё сознание] предельно беспристрастным, твёрдо сохранять

покой, итогдавсе вещибудут изменятьсясамисобой, анамостанетсялишь созерцать ихвозвращение.

[В мире] большое разнообразие вещей, но [все они] возвращаются к своему истоку [т. е. к Дао]".

Достижение подобной "беспристрастности" не означает, однако, выхолащивания психической жизни

человека. Напротив, "созерцательность" субъекта, отсутствие деструктурирующего вмешательства

активности его личности, его индивидуального "Я" приводит к более полному проявлениюспецифики

каждого феномена как такового, к максимальному выявлению его собственного Дао, т.е. Дао "всех

вещей".

§ 4. Дзэн-буддизм – прямой путь реализации трансцендентной природы человека

Всей глубиной природа человека раскрывается в дзэн-буддизме. Основоположником дзэн-

буддизмасчитается Бодхидхарма(кит. Путидамоили Дамо, яп. Дарума). Дзэн возникает в VI в. н. э. в

Китае, апотомивЯпонии. ЕговвезлинатерриториюЯпониииз КитаявXII-XIII вв. н.э.

История Дзэн – это история мгновений. Она не может, подобно истории идей или истории

человечества, иметь вид хронологии событий, теоретических обобщений, критических наблюдений,

подробного перечня хода изменений, преобразований. История дзэн может быть "историей" лишь

постольку, посколькуэто– упорядоченныйвовременисписокимёнлюдей, которыедостигливеличияв
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словах, делах и образе жизни. Это не та созерцательность и мистицизм, присущая индийским

религиозно-философским учениям и не индийская буддийская логика, а проповеди именно "своих"

китайскихнаставников, хотяопирающиесянаклассическиетекстыТрипитаки.

В учении Дзэн на первый план выходят не столько какие-то философские или религиозные

постулаты, но личности конкретных учителей. Именно через них, через описание их образа жизни,

поступков и слов, проявляющиеся как "здесь и сейчас", Дзэн самрассказывает о своей сути. С другой

стороны, особую важность приобретает истинная "линия учителей", которая и символизирует собой

передачу истинного знания, и, как следствие, особый интерес представляет собой фигура человека,

котороготрадицияназываетПервопатриархомДзэн– Бодхидхарма.

Каноническая версия утверждает, что суть проповеди Бодхидхармы сводится к четырём

основнымпостулатам, аименно:

1) нанезависимость отСвященныхПисаний;

2) нанезависимость отсловибукв;

3) напрямойконтактсдуховнойсущностьючеловека;

4) напостижениесокровеннойприродычеловекаидостижениесовершенстваБудды.

Возникновение и дальнейшее развитие Дзэн-буддизма, как по форме, так и по содержанию

основывается натех принципах, которые содержались в "Ланкаватара-сутре". Бодхидхармапринёс эту

сутру из Индии. (См.: Маслов А.А. Классические тексты Дзэн. – Р-н/Д, 2004, с. 55). При этом Дзэн-

буддизм не стремился дословно копировать эту сутру и внедрять накитайские условия. В частности,

Дзэнвесьмадалёкотидеалистическойконцепции"Ланкаватара-сутры" инерассматриваетвесь мир как

иллюзию (майю). В Дзэн эта иллюзия стала рассматриваться не как отсутствие мира, но как его

неправильнаяоценка, обусловленнаячеловеческимистрастямиижеланиями.

Прежде всего, в "Ланкаватара-сутре" рассматривается четыре типа созерцания. Первый – это

"созерцание, которомуследуют глупые люди", т.е. чистомеханическое занятие медитацией, не дающей

плодовочищения. Подглупымилюдьмивэтойсутрепонимаются, преждевсего, слушающие (шраваки),

которые слышат слова Будд и Бодхисаттв, могут их повторить, но не способны ни осознать их, ни

следовать этимнаставлениям. Второйтипсозерцания– это"созерцание взирающихнавсё заипротив",

т.е. тех людей, которые находятся в дуальном (диалектическом) состоянии сознания и которые не

способны понять единую суть всех вещей и явлений с позиций недвойственности. Третий тип – это

"созерцаниетех, ктонаходитопорусвоимсознаниемначувственное", т.е. людей, преодолевшихвлияние

внешнегомиранасебя, ноещёопирающихсянасвоичувстваипереживания. Четвёртыйтипсозерцания,

являющийся истинным– это "созерцание Воистину пришедшего", при которомадепт идентифицирует

себяссамимБуддойидостигаетосвобожденияотвсехмирскихусловностей. Так, в"Ланкаватара-сутре"

уже содержитсяидеяоприоритете интуитивногознаниянад книжнымзнанием, идеяо"независимости

от Священных писаний". Эта сутра ставила во главу угла опыт личного мистического переживания.

Толькопробуждениеможетосвободить человекавербальныхобъяснений, письменныхтекстов, ведущих

к иллюзии достижения знания и просветления. Прежде всего, самому человеку необходимо

"почувствовать мир духовного" (цзыцзюэшэнцзин), нонепростоуслышать илипрочитать онём.

Дзэн-буддизм перенял из "Ланкакватара-сутры" тезис о первейшем значении личного опыта,

говоря о необходимости самопробуждения (цзы у), т.е. "прямой контакт с духовной сущностью

человека".

Еще одной важной идеей "Ланкаватар-сутры" является тезис о "сокровищнице Воистину

пришедшего" (жу лай цзан). Идея гласит, что всё сущее имеют свой исток в мистическом теле

Татхагаты, т.е. Буддыикакследствиевсевравнойстепениобладают"природойБудды" (фо син), ничем

не отличаясь отНего. Каждыйчеловекспособендостичь состоянияБудды, ибоувсех"единаяистинная

природа" (тун и чжень син). Природа Будды, и как следствие природа человека, изначально чиста и

пустотна, тольколишь иллюзииистрастимогутзагрязнить её.

ХотяДзэн-буддизмвесьмадалёк от религии, так и от теологии и в нёмотсутствует вероучение

или догматизм, он, тем не менее, опирается и намногие писания: не только наосновные буддийские

сутры, но и на свои собственные трактаты и мондо - диалоги между мастерами и учениками,

иллюстрирующие методы наставничества. Но реальность при этом никогда не замыкается на

определениях и ни в коем случае не приравнивается к ним. Поэтому мысль о том, что священные

писанияничегонеспособныдать, нолишь указать путь, твёрдоподдерживается.

По мере развития, Дзэн видоизменял себя соответственно изменяющимся историческим

условиям. Это изменение относится, прежде всего, к четырём основным направлениям (методам)

практики медитаций: медитации дзадзэн (сидячей медитации), обучению на коанах (алогичным

диалогам и высказываниям), сандзэну (приватным беседам с учителем), и физической подготовке,

выражаемой в работе по монастырюи в овладении различного родабоевыми искусствами. Медитация

дзадзэн в сущности повторяет общепринятые приёмы. Во время дзадзэн интеллектуальное понимание

природы Будды может трансформироваться в прямое, непосредственное постижение Абсолютной

истины. В общем, строго говоря, Дзэн не верит ни в какой метод медитации, способный пробудить
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сознание к восприятиюреальности, потому чтоэтовлечёт стремление сознаниячеловекаухватитьсяза

что-то уже существующее, и методы медитации посему считаются уводящими в заблуждение, не

дающие сознанию, ограниченному рамками метода, к непосредственному, прямому восприятиюопыта.

Медитация дзадзэн представляет собой ни размышление, ни неразмышление, оназапределами мысли.

Однаждыучитель дзэнаЯкусанответилнавопросученика, очёмондумаетвовремядзадзэна: "Я думаю

без думания".

Обучение на коанах характерно только для дзэн. Каждый коан указывает на природу конечной

реальности. ПервыйкоанбылафоризмомшестогопатриархаХуэй-нэна, которыйнавопросмонаха: "Какмне

избавитьсяотневежества?" ответил: "Прекратигнатьсязасуетным, прекратидумать отом, чтоесть доброи

чтозло, ноприэтомвтотсамыймоментвзгляни, какимбылтвойпервоначальныйоблик, дотогокактвои

матьиотецпоявилисьнасвет" (См.: АнтологияДзэн. – Челябинск, 2004, с. 149). Монахувнезапнооткрылась

истинная суть вещей. Ответ Хуэй-нэна воспринялся им прямо и непосредственно, ибо он не имел ни

философского, ни интеллектуального, ни образного применения. Практика коанов возникла из

необходимостияснопоказать абсолютнуюзначимость личногоопытаученика. Именноэтапрактикакоанов

позволяетадептуиметь делонепосредственносАбсолютнойреальностью. Коанпосвоейприродетаков, что

чембольше человек углубляется в него интеллектуальнымпониманием, темдальше уходить от его духа.

Интеллектуальное понимание создаёт преграды на пути того, кто пытается к прямому восприятию

реальности. Дзэн-буддизм категорически отвергает любое философствование по поводу коанов. Можно

значительно преуспеть в разработке системы глубокой философии на основе интеллектуальной

интерпретации коанов, оставаясь при этомнауровне ограничивающегочеловекаинтеллектаи не достигая

общейтрансформациичеловекадлянемедленногосхватыванияНедифференцированного.

К основнымпринципамДзэн-буддизмаотносятся:

1. Отрицание роли слов, текстов и Священных Писаний как формы передачи высшей

истины. Хотядзэнпретендуетнародствосбуддизмом, новсёбуддийскоеучение, котороесодержитсяв

сутрахи шастрах, сточки зрениядзэн, ни чтоиное, как интеллектуальный мусор, мешающий человеку

увидеть истиннуюприродувещей, истиннуюреальность (татхату). Приведёмздесь несколькопримеров.

Однажды мастер И-сан, заметив, что Чикан способен стать учителем дзэн, сказал: "Я не

спрашиваютебя о твоих ежедневных занятиях или о том, как ты знаешь священные тексты. Но скажи

мне, кемтыбыл, когданаходилсявутробематериинеосознавал, гдезапад, восток, север илиюг? Если

ты сумеешь ответить на этот вопрос, я подарю тебе мою личную печать в знак подлинности твоих

познаний".

Этот вопросучителяИ-санастал дляЧиканаповоротнымпунктомнапути к просветлению. Но

сейчасонстоял вполномзамешательстве перед учителем. Пытаясь ответить навопросы, онпредложил

нескольковариантов ответа, ноучитель всё ихотверг. В конце концов, Чикан в отчаянии воскликнул:

"Умоляютебя, объясни мне, вчёмтутдело, скажихоть парунамекающихслов!".

И-сан ответил: "Если я скажу тебе хотя бы одно слово, это будет моё понимание. Твой ответ

должен прийти из твоего собственного понимания. Если я дам тебе своё собственное знание, это не

принесёттебеникакойпользы".

Возвратившись к себе, Чикан заново начал изучать все пять тысяч сорок восемь томов

буддийских канонических текстов. Но ответа в своём сердце он не мог найти. Сознавшись себе:

"Невозможно насытиться нарисованной пищей, а все эти Священные Писания – просто картинки с

изображениямипищи", Чикансжёгвесь буддийскийканон.

"С этой минуты я прекращаюизучать буддизм, – сказал он. – Я стану монахом, который всю

своюжизнь превратит в медитацию. Питаться стану нищенской похлёбкой и дам, наконец, своему уму

отдохнуть оттяжкоготруда" (См.: АнтологияДзэн, с. 270). Онмедитировал, неотрываясь дажедлясна.

КогдаЧикандостигреализации, всезнания, чтоонприобрелдосихпор, сталиневажнымиточнотакже,

как лодка, перевозившая человекачерез реку, становится ненужной, едваон достиг берега. Двенадцать

разделовбуддийскихСвященныхПисаний – этовсеголишь лодкадляперевозки человекак осознанию

самогосебя. Когдачеловекдостигсамоосознания, онможетзабыть всесвоизнанияпобуддизму. Знания

– барьер. Нонужнолибылосжечь ЧикануэтихСвященныхПисаний, которые онизучал? Мысчитаем,

чтонет абсолютноникакойнеобходимостисжигать Писания. Вместотогочтобысжечь свойум-знание,

ЧикансжигаетСвященныеПисания. ЧтоемусделалиплохогоэтинесчастныеПисания?

У мастерадзэнМуНанабылученикпоимениСёдзю. КогдаСёдзюсталпросветлённым, МуНан

позвалегоксебе.

- Я старею, – сказалМуНан, – и, насколькомнеизвестно, тыединственный, ктобудетнестиэто

учение. Воткнига. Семь поколенийпереходилаонаотмастеракмастеру. Многопунктовдобавилсюдаи

я, сообразносвоемупониманию. Этоочень ценная книга, ияпередаюеётебе, этимпризнаваятебясвоим

приемником.

- Еслиэтакнигатак важна, товамлучше оставить её усебя, – ответилСёдзю. – Я перенялот

васдзэнбезовсякихкнигивполнедоволенэтим.
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- Я этознаю, – сказалМуНан, – нодажееслиэтотак, рукопись семь поколенийпереходилаот

мастеракмастеру. Тыможешь еёхранить, каксимвол принятияучения. Возьми.

Разговор происходил вблизи жаровни. Почувствовав в руках книгу, Сёдзютут же бросил её в

пылающиеугли.

- Чтотыделаешь? – вовесь голоскрикнулникогдаещёнесердившийсяМуНан.

- Что ты говоришь! – крикнул ему в ответ Сёдзю (См.: Антология Дзэн, с.212-213).

Действительно, этот пример показывает больше о пробуждённости Сёдзю, чем его учитель, который

цеплялсяещёзачто-томирское.

Узнать дзэнповнешнимформамвыражения– всловах, афоризмах, притчах, историях, теориях,

писаниях– невозможно. Еслиэто"узнавание" будетпроисходить вдиалогемеждудвумяадептамидзэн,

значит они просто имитируют чужой, давно остывший опыт. Каждое мгновение новое качество дзэн в

пробуждённом человеке проистекает каждый раз по-новому. Каждое мгновение по своей сути

разрушительно к его привычкам и стереотипам, ибо дзэн, представляя эту саму суть, независим от

интеллекта, понятий, посколькуон– Дух. И как толькочеловек решил, чтоон– вдзэн, так онуже не в

дзэн. Этокак слюбовью. Можнобыть влюбви, т.е. быть самой любовью, ностоит любящемуосознать

своюлюбовь, каконвтоже мгновение окажетсяне влюбви. Можнобыть вдзэн (т.е. быть самимдзэн,

"здесь и сейчас"), но невозможно "ловить" его в статике, в заданности (в смысле заранее данной

сущности). В статике дзэн не существует, человек, будучи "здесь-и-сейчас", должен двигатьсявместе с

нимводномритме.

2. Отрицание роли дискурсивно-логического мышления как способа постижения абсолютной

истины. Дзэн действует в сфере недвойственности, мышление же, развертывание суждения в словах

протекает в области двойственности. Словапонимаются простокак способ указать наистину. Один из

текстов махаяны гласит: "Словане имеют высшей реальности, и то, что словами выражается, не есть

высшая реальность. Почему? Потому что высшая реальность – это опыт, в который нельзя вступить с

помощью идей, его рассматривающих". Никаким мышлением не достичь дзэн. Рассмотрим пример,

доказывающий, что данная посылка является краеугольным камнем всякого обучения дзэн. Однажды

учитель Дого пригласил своего ученикаДзэгэна пойти в деревню, где недавно кто-то умер. Прибыв в

деревнюипостучавпокрышкегроба, ДзэгэнспросилуДого:

- Скажиучитель, живонилимёртв?

- Жив. Я быэтогонесказал. Мёртв. И этогоябынесказал, – ответилучитель.

- Почемунесказать либожив, либомёртв? – переспросилученик.

- Иначенельзясказать, – настаивалнасвоёмучитель.

Когдаониуже возвращались домой, Дзэгэн, такине понявшийсмыслсловсвоегоучителя, ещё

раз сугрозойспросил:

- Учитель, еслитынескажешь, живонилимёртв, тояударютебе.

- Бей, если хочешь, но я не могу утверждать ни того, что он жив, ни того, что он мёртв, –

ответил учитель. Дзэгэн ударил учителя, но того ответа, которого он добивался, он так и не получил.

Действительно, Дзэгэн всё ещё пытался решить своюпроблему посредствомума, аучитель постиг то,

что находится за пределами мышления и поэтому он понимал, что не сможет передать своему

измученномуученикусвойвнутреннийопытприпомощидискурсивногомышления.

ПослесмертисвоегоучителяДзэгэнзадалтотжевопросдругомуучителюдзэн. Учитель Сэкито

ответил:

- Нито, нидругое.

- Почемуженито, нидругое? – переспросилДзэгэн.

- Ни то, ни другое: вот и всё тут, – был таков ответ. Вдруг всё это произвело в нём

пробуждение. Тогда он с благодарностью вспомнил своего умершего учителя, который от всей души

пыталсяпомочь ему(См.: Дзэн-буддизм. СудзукиД. Основыдзэн-буддизма. КацукиС. Практикадзэн. –

Бишкек, 1993, с. 54).

Дзэн по своей сути лежит вне всякого мышления или мышления, оперирующего

двойственностью мыслительного процесса. Мысль способна проникать далеко; посредством

рассудочной деятельности человек может получить представление о едином, даже о пустоте, но при

этомонпросторассуждает; оннезнает.

Знание, дающее абсолютную истину, не удел рассудка. Абсолютная истина – это продукт

внутреннего опыта. Она выше всяких слов и разграничений, а поэтому не может быть достаточно

выраженаими. Абсолютнуюистинуникакиеслованемогутописать иникакоеразграничениенесможет

её обнаружить. Истинадолжнабыть пережитакак непосредственное человеческое естество в глубине

души, послечегоонастанетосмысленной, естественнойиспонтанной.

В Дзэн огромнуюроль имеет личный опыт самого человека. Никакие идеи непонятны тем, у

когоонинеподкрепленыличнымопытом. Когдаречь идётосамойжизни, истине, тоздесь личныйопыт

крайне необходим. Без такого опыта ничто, связанное с её (истиной) сутью, никогда не может быть

осознано и правильно понято Духовное пробуждение происходит не за счёт изучения какой-либо
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доктрины, авследствие простого и непосредственного утверждения истины, лежащей в основе нашей

сущности.

3. Возможность достичь просветления и освобождения без восхождения по пути

самосовершенствования. Для достижения просветления не требуется никакой предварительной

практики в медитации, ибонаше сознание уже обладает просветлениемсамопосебе. Нет сознаниявне

Будды, нетиБуддывнесознания. Учитель Дзэн-буддизмаХуан-бо(ум. 850 г.) сказал: "Именнотем, что

такищутеё[природуБудды], онидобиваютсяобратного– теряютеё, ибоэтозначит– спомощьюБудды

искать Будду, с помощьюума– хватать ум. Они ничего не достигнут, даже если целуюкальпу будут

старатьсяизовсехсил" (См.: АнтологияДзэн, с.125).

Ученик Нань-чжуана (748-834) Чжао-чжоу (778-897) получил пробуждение после следующего

разговора:

- ЧтотакоеДао? – спросилЧжао-чжоу.

- Твойобычный[т.е. естественный] умиесть Дао, – ответилучитель.

- Какможновернутьсякгармониисним?

- Стремясь кгармонии, тынеминуемоотклоняешьсяотнеё.

- Нокакможнопознать Даобез стремления?

- Дао, – ответил учитель, – не принадлежит ни знанию, ни не-знанию. Знание – это ложное

понимание. Незнание – этослепое неведение. ДлядействительнопостигшегоДао, оноподобнопустому

небу. Зачемжепритягивать сюдаистинуиложь? (См.: АнтологияДзэн, с.124).

Однаждыодиниз монаховспросилЧжао-чжоу: "Еслипридётбедняк, то, чтоядолженемудать?" На

этонаставникответил: "У негоужевсёесть" (См.: ДюмуленГ. Историядзэн-буддизма. – М, 2003, с. 108).

Дзэн-буддизм настаивает наосвобождении от всяких условностей и неестественных помех. И

даже медитация, припомощикотороймедитирующийстремитсяосвободитьсяот оковума, интеллекта,

рассматриваетсяв Дзэн как неестественное свойствоума, вызываемое искусственно. Медитирующегов

дзэне рассматривают как порабощённого своимумомк своему объекту медитации. Так, по преданию,

одиниз патриарховдзэнХуэй-Жень (VIII в.) как-тоспросилсвоегобудущегопреемникаМа-Цзы:

- Светлейший, какуюцель выпреследуете, сидявмедитации?

- Цель втом, чтобыстать Буддой– отвечалМа-Цзы. ТогдаХуэй-Жень подобралчерепицуистал

тереть еёокамень.

- Чтовыделаете, учитель? – спросилМа-Цзы.

- Я полируючерепицу, чтобыонасталазеркалом.

- Какможно, полируячерепицу, сделать еёзеркалом?

- А какможно, сидявмедитации, статьБуддой? (См.: ХамфризК. Дзэн-буддизм. – М., 2002, с. 189).

Умышленнаяактивность умав медитации, будучи активностьюограниченногосознания, никак

неможетпривестикпроникновениювсобственнуюприроду. Дзэннеопираетсянинамедитацию, нина

какой-либодругой применяемый метод. Когдачеловек приобретает интуицию, как её обрёл самБудда,

тоонпостигнет, чтоум– этоБудда, Будда– этоум.

4. Спонтанное постижение абсолютной истины путём интуитивного озарения. В Дзэн

духовная сущность человека не представляет его обычный ум или психическую деятельность – ум,

который мыслит и чувствует согласно законам логики и психологии, а скорее, это нечто, лежащее за

пределами чувств и мыслей. Непосредственное постижение внутренней сущности, абсолютной истины

представляетсобойпробуждениетрансцендентноймудрости(праджни). Праджня– этоинтуиция. Когда

в человеческомсознании в период егофункционированияпоследовательный поток мыслей и чувств не

содержит неведения и при этомпостоянно практикуется интуиция, это и есть практикование праджни

(трансцендентной мудрости). Онадаёт ответы навсе вопросы духовной жизни. Из этого следует, что

мудрость – этоне интеллектвобычномсмысле слова. Онастоитвыше всякогородадиалектики. Этоне

аналитическое мышление, работакоторогострогопоследовательнаилогична. Этопрыжокчерез бездну

дуализмаипротиворечий.

Мастер Дзэн-буддизмаБасоспросилДайдзю:

- Чтотыищешь?

- Просветление, – ответилон.

- У тебяжеесть своясокровищница, зачемискать снаружи? – спросилБасо.

- Гдежемоясокровищница? – спросилДайдзю.

- То, что ты просишь, и есть твоя сокровищница, – ответил Басо. И Дайдзю прозрел.

Впоследствии он говорил своим друзьям: "Откройте свою сокровищницу и воспользуйтесь её

богатствами" (См.: АнтологияДзэн, с.199).

Дзэн– этоне философскаясистема, основаннаяналогическоманализе. Онявляетсяантиподом

логики, под которой мы имеем в виду диалектико-дуалистический образ мышления. Дзэн не лишён

умственного элемента. Несмотря на это, в Дзэн-буддизме нет никакой определённой доктрины,

конкретной философской системы, которые могли бы служить руководством для его последователей.

ИменнопоэтомуДзэн парадоксален: содной стороны, он не лишён умственногоэлемента, асдругой –
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отрицает умственный анализ. В этом заключается парадоксальность ситуации. Так, великий Учитель

дзэн-буддизма Банкэй говорит: "Мое учение предназначается для того, чтобы заставить людей

проникнуть запределы слов", "сознание Нерождённогобезошибочнораспознаёт красивое и уродливое,

не порождая при этом ни одной мысли", "Мыслью" мы называем то, что уже отдалилось от живой

реальности". В учении Банкэя нет каких-то чётко установленных целей, которых можно было бы

достичь. Нет зависимости от слов "какого-то" Будды или патриарха. Есть только прямое указание без

всяких мыслительных процессов. "Поскольку в нём нет ничего, за что можно было бы ухватиться, –

говорит Банкэй, – многие люди не могут постичь его. И именно люди образованные испытывают

наибольшие затруднения в постижении моего учения. Они спотыкаются о свои знания и о свою

привычку применять их ко всему, с чем же они сталкиваются" (Нерождённый, СПб, 2000, с. 54, 94).

Даже быть рьянымприверженцемдзэн-буддизмаопаснонапути к пробуждённости. Прав ГоссоКеген,

которыйделаетзамечаниесвоемуученикуЭнно:

- В тебеочень многоДзэн.

- Позволь, есличеловекизучаетДзэн, – запротестовалЭнно, – торазвенеестественното, чтоон

говорить онём? Почемуэтогоследуетизбегать?

- Еслиэтопростой, обыденныйразговор, тогдане так страшно, – ответил Госсо. Другоймонах,

которыйслучайнослышалэтотразговор, спросилуГоссо:

- ПочемуВытакнелюбитеговорить оДзэн?

- Потомучтоотэтогоменятошнит, – закончилучитель (См.: Дзэн-буддизм. СудзукиД. Основы

дзэн-буддизма. КацукиС. Практикадзэн, с.276-277). Ответподобногородабылданоднаждыинекоему

монаху, чересчур уважительновысказывавшемусявадресБудды. Емупосоветовалипрополоскать роти

никогдаболеенеповторять такихгрязныхслов.

Не надодумать, однако, чтоДзэн – этонигилизм. Всякий нигилизм– этосамоуничтожение, не

имеющее конца. Нигилизм рационален и разумен как метод отрицания, но Дзэн, будучи высшей,

абсолютной истиной, представляет собой абсолютное утверждение. Когдамывыше отметили, чтоДзэн

не имеет никакой философии, что он отрицает всякий авторитет, что он отбрасывает всю, так

называемую"священнуюлитературу", неследуетзабывать, чтовсамомэтомотрицанииужесодержится

нечто совершенно положительное и бесконечно утверждающее. Когда что-либо отрицается, то самое

отрицание, уже включает в себя противоположный элемент – утверждение. Дзэн стремится подняться

вышеэтойлогикиинайтивысшееутверждение(истину), неимеющееантитезы.

Для того человека, который "практикует" дзэн, слова типа "священная литература", "Будда" не

болеечемловушка, кудапопадаетреальность вещей, тогдакаквдействительностионисуществуюттолько

ввидеидейсознания. Встречаясьдругсдругом, мастерадзэнобычнопокатываютсяотхохотапримыслио

том, что их определяют как святых или людей, достойных почитания, и передразнивают друг друга,

умышленногиперболизируя недостатки внешности и поведения, подбирая словаи высказывания в адрес

одиндругого, откоторыхуобычногочеловека, нелишенногоприэтомкомплексасобственнойважностии

значимости, от гнева и обиды дух схватывает. Дзэнский метод обучения заключается в демонстрации

реальности, ноне вразглагольствовании поеё поводу. В общении друг сдругомучителядзэн незаметно

"ставяткапканы", стараясь заманить другдругавконцептуальныезаявленияопросветленииилинирване,

илибуддизме, исмеются, когдасловесныйкапкантонкораспознаётсяилиобходится.

5. Возможность "достижения" совершенства в процессе повседневной жизнедеятельности

человека. Дзэн не отрицает существование ни Бога, ни окружающего мира, но и не утверждает их

существование. В ДзэннеттакогообразаБога, ккоторомупривыкзападноевропейскийум. ПоэтомуДзэн

нельзяназватьнирелигией, нифилософией. Дзэндействительномистичен. Именнотакогородамистицизм

часто мешает многим людям осмыслить глубину Дзэн-буддизма. Обычный мистицизм оторван от

повседневной жизни. В этом смысле Дзэн оригинален. Под его влиянием мистицизм перестал быть

мистицизмомв общепринятомпонимании этого слова. МистицизмДзэн проявляется в самой обычной и

"неинтересной" жизни простого человека, погружённого в суету мирской жизни. Дзэн – как способ

всматривания в природу собственного существования – учит нас видеть величайшуютайну жизни в её

ежедневномпроявлении.

Прекрасным примером здесь может послужить история о том, как наставник Ююань

поинтересовалсяуЧжаоЧжоу:

- Выпродолжаетезаниматьсядуховнымвоспитанием?

- Постояннозанимаюсь этим, – сказалЧжаоЧжоу.

- Какимжеобразом? – спросилнаставникЮюань.

- Когдаподносятрис, яем; когдаподступаетусталость, язасыпаю, – ответилЧжаоЧжоу.

- Все так поступают. – сказал Ююань. – Получается, что все занимаются духовным

воспитаниемподобновам?

- Несовсем, – ответилЧжаоЧжоу.

- Почему? – спросилнаставникЮюань.
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- Когдаприходитвремятрапезы, онинепростоедят; ихтяготятразныемысли. Когданаступает

час для сна, они не засыпают; их заботят бесчисленные поиски выгоды, – ответил Чжао Чжоу. (См.:

Хамфриз К. Дзэн-буддизм, с. 197).

Дзэночень простинепроствобращении. Прост, есличеловекнаходитсявдзэн. Непрост, когда

ищущий ищет дзэн как нечто внешнее, целевым полаганием достигаемое. Некий монах обратился к

ЧжаоЧжоуспросьбой:

- Я толькочтопришёлвэтуобитель. Дайтемненаставление.

- Тыужеелсегодняпохлёбку? – спросилЧжаоЧжоу.

- Да, ел, – ответилмонах.

- Тогдапойди и вымой своючашку, – сказал Чжао Чжоу. В этот момент монах прозрел. Другой

монахжаловалсянаперепадытемператур, чтоприходитсяемуиеготоварищамтерпетьвдзэнскойобители:

- Нанасобрушиваетсятохолод, тотепло. Какизбегать подобныхкрайностей?

- Отчегонепойтитуда, гденетнитепла, нихолода? – возразилнаставник.

- А есть такоеместо? – поинтересовалсямонах.

- Конечно, в холод стань совершенно холодным, а в жару пропитайся насквозь жаром! –

ответилнаставник.

В приятии обстоятельств как они есть в их таковости и заключается тайнадзэн. Это приятие,

котороеисключаетторжество"Я", эго, иесть залогздоровья.

Дзэн-буддизм приспособился к культуре Китая, подчеркивая важность "здесь и сейчас". Не

сидеть, как истукан, в медитации и ждать проявления в себе дзэн, а в самом процессе повседневной

жизни, "здесь-и-сейчасприсутствии" проявляться как дзэн. Дзэн – как учение – всегдапарадоксально.

Здесь используются примеры из повседневной жизни. Учителя дзэн абсолютно бесстрашны в своих

попытках сбить учеников с привычного хода мыслей. Их методы непривычны и иногда кажутся

слишкомгрубыми.

По прибытию в Китай Бодхидхарма был принят императором Ву, обращённым в буддизм,

который очень любил носить буддистские одеяния и повторять песнопения. Этот император

изображаетсявисториидзэн-буддизмакак образованный, утонченныйаристократ, аБодхидхарма– как

дикий, неуклюжийварвар, сблуждающимиглазамиирастрёпаннойбородой. Император спросил:

- С началамоего царствования я построил много храмов, перевёл многочисленные священные

книгииподдерживалжизнь монахов. Чтоязаслужилзаэтидобродетельныедеяния?

- Абсолютно ничего. Истинно достойный поступок исходит прямо из сердца и не связан с

мирскими успехами. Такимспособомты не можешь совершить добродетельные деяния. Добродетель –

это продукт буддовости. Добродетель следует заБуддой. Ты можешь творить только порочные, но не

добродетельные дела. В своё время к Будде подходил мирянин с такой просьбой: "Я хочу служить

человечеству". Будда посмеялся и сказал ему: "Ты сначала будь, а потом будешь служить". А быть

(будь!) в дзэнскомсмысле не так просто, ибоэтодлительный процессроста: кому-тодля этогонужны

годы, кому-тонесколькочеловеческихжизнейспоследующимибуддоподобнымиреинкарнациями.

- Тогдавчёмнаивысшийсмыслсвятойистины? – спросилимператор.

- Абсолютнаяпустота. Нетничегосвятого, нинесвятого. Святость инесвятость – этоустановки

нашегомышления. Все вещи таковы, каковыони есть. Нет ничегони правильногои ни неправильного,

нетнигреха, нидобродетели, – ответилБодхидхарма.

- Ктожевы?

- Я незнаю.

Так, Бодхидхарма открыл сущность своего учения, которое не сумел понять император

(Антология Дзэн, с.135-136). Кто-то в процессе повседневной жизнедеятельности (еда, сон, общение)

проявляет всебе дзэн, акто-то, управляяцелымгосударствомиегоподданнымиипостроивмножество

храмов, упускаетдзэн.

Действительно, что может считаться истинными "заслугами и добродетелями" в буддизме? Если

старые школы буддизма говорили буквально о количественном накоплении заслуг (например, сколько

милостыни роздано монахам, сколько построено монастырей), то диалог правителя с Бодхидхармой

показывает начало формирования нового подхода. Заслуги – это не внешние деяния, заслугой может

считатьсялишьабсолютнаячистотаиискренностьсердца, черезкоторуюиможноспасатьдругихлюдей. Эта

чистотадостигается через избавление от ложных мыслей и, самое главное, – от самого желания "достичь

заслуг и добродетелей". Именно этого так и не смог понять правитель У-ди, и Бодхидхарме пришлось

удалиться из царстваЛян, направившись в соседнее царство Вэй. В высокогорной пещере он просидел в

медитациилицомкстенедевять лет, доказывая, чтодляпросветлениянетнеобходимостичитать сутрыили

размышлять над речениями Будды, но следует лишь "вглядываться внутрь себя". Так он положил начало

традициисидящегосозерцаниякакосновногоспособаочищениясобственногосердца. В качествеосновного

видапрактики Бодхидхармарассматривает медитациюлицомк стене (би гуань – "взирание настену"), ав

качествебазовойконцепциипросветления– "сидяздесь, непосредственностатьБуддой".
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Чембы Дзэн ни являлся, он практичен, прост и в тоже время наиболее жизнен. Один древний

учитель Дзэн, желаяпоказать, чтотакоеДзэн, поднялвверхпалец, другой– толкнулногойшар, атретий

– ударил вопрошающего по лицу. Это ещё раз доказывает, что Дзэн имеет дело не с понятиями, а с

подлиннымижизненнымифактами.

6. Преодоление привязанности к духовным авторитетам и догмам. Дзэн придаёт большое

вниманиепреодолениюзависимостиотчужогоавторитетаипривязанностиквнешнимусловностям, что

позволяет не искать просветления вне собственного сознания. Человек изначально является Буддой.

Зная, чтоабсолютнаяистиназдесь, вэтоммгновении, оннебудетискать еётам– вовремени.

Риндзай, пытающийся уничтожить в своих учениках идолы и поклонения к духовным

авторитетам, говорит: "Послушайте, вы, искатели истины, если вы хотите достичь ортодоксального

понимания Дзэн, не позволяйте другим обманывать себя. Если у вас на пути встретятся какие-либо

препятствия, как внешнего, так и внутреннегохарактера, немедленноустраните их. Если вампопадётся

Будда, убейтеего. ЕсливывстретитеПатриарха, убейтеего. Еслистолкнётесь сархатом, родителемили

родственником, убейте их всех без колебания, так как это – единственный путь к спасению. Не

привязывайтесь ни к какому предмету, будьте выше всего, проходите мимо и оставайтесь свободны"

(См.: Дзэн-буддизм. Судзуки Д. Основы дзэн-буддизма. Кацуки С. Практика дзэн, с.277). "Встретил

Будду – убей Будду! Встретил Патриарха – убей Патриарха! Встретил родителя – убей его!" В этой

парадоксальной форме Риндзай выразил мысль о том, что всякая авторитарность, любые, пусть даже

самые возвышенные формы идолопоклонства и догматизма препятствуют пробуждённости, мешают

усмотреть в себе самом того "внутреннего человекабез статуса". Но есть ли в "человеке без статуса"

РиндзаяистинныйБудда? Какое здесь отношение самогоРиндзаяк Будде? В том, чтобыубить Будду?!

Но у Дзэн не может быть никакого отношения к Будде. В этом и красота Дзэн. Иметь отношение –

значит, быть одержимымтемили иным. Надо быть, ане быть темили иным. Кто-то заБудду, кто-то

противБудды, укаждогоесть какое-либоотношение. Дзэнполностьюестественен. Развеунасможетли

быть какое-либо отношение к приёму пищи или к питью воды? Никаких отношений. Только у

обусловленныхкакими-тоучениями или концепциями людей может быть отношение к приёму пищи, к

питьюводы. Дзэнпростопрост.

Учитель Дзэн Ли-цзы своим ученикам говорил: "Когда вы продвинетесь в медитации, всегда

помните, что, есливывстретитенасвоёмпутиБудду, тонемедленноубейтеего, разрубитеегопополам!

Не позволяйте ему существовать ни единого мига, иначе он возьмёт над вами верх и станет вам

преградой". Ученик спросил: "Нокогдая медитирую, тоБуддаприходит комне. Как я могу разрубить

его? Откуда мне взять меч? (Действительно, Будда приходит буддистам точно так же, как Иисус

приходитхристианам). Ли-цзыответил: "Оттуда, откудатывзялсвоегоБудду".

Многие мастераиучителяДзэнспрашивалиусвоихучеников: "Выуже убилисвоихродителей

илиещёнет?". Здесь наставниковинтересуютне"внешние", реальноживущиеродители, а"внутренние"

родители, которыеживутвнасвкачествечувствавины, обидыилилюбви. Всерелигииучатнас, чтобы

мы любили своих родителей, уважали их, ибо если мы их уважаеми любим, то мы уважаеми любим

традиции, обычаи, культуру, народ. Этоиесть нашаобусловленность.

Когдак Иисусу пришлаего мать, кто-то из присутствующих сказал: "Пришлатвоя мать". Он

сказал: "Скажите той женщине – не моей матери – никто не есть моя мать". Это, может быть,

символическаяпритча. НословаИисусавотношенииживой, реальноживущейматери– очень жестокие.

Будданикогдане позволял себе такуюжестокость. Да, он убежал из дома, оставив отца-царя, жену и

сына, т.е. он пошёл против эго своего отца, став нищим, попрошайником, а затем только великим

преобразователем духовности. Будда, прежде чем стать Буддой, ещё Буддой не был. Когда Будда

говорит: "Оставляйте своихродителей", он не говорит, чтобы мы были жестокими в отношении живых

родителей, оставляяихнапроизволсудьбы, илиненавидели. Онговоритотом, чтобымыоставилисвою

обусловленность, нажитуюприпомощиродителей, школы, воспитателей, определённойкультуры.

Иисус говорит: "Ненавидьте своих отца и мать, Будда говорит: "Убейте их". Мы говорим:

"Осознайте их". Родители вошли в наше бытие. Но через осознавание мы можем освободиться от

обуславливающего родителями бытия. Когда мы полностью освободимся от своих внутренних

представлений о своих родителях и о себе как личности, только тогдамы можемполюбить всех. Если

существует в нас зависимость или отношение от требований подобно "Убей Будду!", "Ненавидь своих

родителей!" илидаже"Любиближнегосвоего, каксебясамого", тоотвыполненияэтихимперативовмы

целостности (просветлённости) не приобретём. Идеиприобретенияилидостижениячего-то, идеи "быть

темилииным", кромепсихозаникакихвсходовнедадут. Иботребованиененавидеть, убить илилюбить

– тожесамоеограничивающеенасвзаимоотношение. Убийствоилиненависть непомогут. Любовь – вот

вчёмсвобода. Нодлятого, чтобылюбить, мыдолжныосознавать.

Вкушать опытнедвойственности– значитвоспринимать мир исебянепосредственноиоткрыто

(целостно), без предубежденийпринимать всё, чтовстречаетсянамнапути. Еслинамудастсяспокойно

раскрыться, нецепляясь засвоимыслиипамять, неподавляяих, непринимаяинеотвергаяих, тонаше

сознание проявится в своёместественномсостоянии – как недвойственность. Трудно непосредственно
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постичь, что весь мир пронизан качествами недвойственности. Как только мы осознаем, что мир

исполнен святости, волшебства и чудес, он становится для нас неисчерпаемым источником жизни и

благодати. Поскольку осознание абсолютно открыто и бесконечно, нанём невозможно фиксироваться

иликонцентрироваться. Этополноеотсутствиеконцептуальныхидей, измышлений.

Нан Ин, японский мастер дзэн принимал у себя одного университетского профессора,

пришедшегопорасспросить егоодзэн.

НанИнвэтовремяразливалчай. Наливгостюполнуючашку, онпродолжаллить дальше.

Профессор смотрелнальющийсячерез крайчайи, наконец, невытерпев, воскликнул:

- Остановитесь, онажеполна.

- Вот какэтачашка, – ответил НанИн, – ивынаполненысвоимимнениямиисуждениями. Как

жеямогупоказать вамдзэн, покавынеопорожнитесвоючашку? (АнтологияДзэн, с.188).

Действительно, то, что показывает через своё действие Нан Ин многознающему профессору –

это уже есть дзэн. Он через своё действие непосредственно указывает уважаемому профессору,

опустоши своё сознание от всех знаний, догм и учений, тогда в тебе будет настоящий, а не

идолопоклоннический дзэн. И тогда ты будешь свободен и не будешь нуждаться во мне. Достигший

состояния истинного пробуждения знает, что освобождения достигают там, где непосредственно

находятся, т.е. здесь-и-сейчас. К этомумгновениюнельзяприйти, следуяпутёмлогики и философии. К

сожалению, профессор упустилистину.

ЧетвёртыйпатриархДао-синь(579-652 гг.), будучиещёучеником, пришёлкСэн-цанюсвопросом:

- Какимспособомможнодостичь освобождения?

- Ктосвязалтебя? – спросилСэн-цань.

- Никтоменянесвязывал.

- Тогдазачемтыстремишьсякосвобождению?

И это было моментом прозрения Дао-синя (Антология Дзэн, с.121). Нигде, а только здесь-и-

сейчас можно получить и ответ, и освобождение, не нанебесах, не в обрядах, как и не в священных

текстах. Навопрос ревностного ученика: "Что такое мое "Я"? наставник ответил: "Что бы ты делал с

этим"Я"?, и в этих словах отразился чистый свет дзэн, показывающий какой ад устроил этот ученик,

привязываясь кидеисвоей"самости". У насесть всё, мынивчёмненуждаемся, являясь всем. И всёесть

не-два, ане диалектикаи двойственность. Нет ни ада, ни рая. Не-два (недвойственность) есть ни то, ни

другое, ниобеэтикрайности.

ОднаждыгенералпоимениНобушигепришёлкХакуинуиспросил:

- Существуетливсамомделерайиад?

- Ктоты? – спросилХакуин.

- Я самурай, – ответилгенерал.

- Ха-ха! Какойдураксделалтебясамураемикогожетыможешьохранять? Тыпохожнамясника.

Нобушиге пришёл в такуюярость, что схватился зарукоять меча, но Хакуин продолжал: "Ах,

такутебяимечесть? Тогдаоружиетвоенавернякаслишкомтупое, чтобыотсечь моюголову!"

КогдаНобушигесовсембылообнажилмеч, Хакуинтихопромолвил:

- Вотсейчасоткрываетсявратаада.

Услышав эти слова, самурай мгновеннопостиг силу духаучителя, вложил свой меч в ножныи

поклонился.

- А сейчасоткрываетсявратарая, – ответилХакуин(См.: АнтологияДзэн, с. 209).

Нельзяискать райиад, какэтоделаетсявдругихмировыхрелигиях, нанебеилиназемле. Ади

рай– не географические понятияитемболее не географическаяместность. Адирай– здесь-и-сейчас, а

не силы, представляющие нечто потустороннее. Кто как умудряется жить: только человек способен (и

волен) прижизниустроить себе либоад, либорай, илиад и райодновременно. Ждать райвбудущем–

это значит упускать дзэн (истину здесь-и-сейчас). Люди жаждут рая. Допустив рай в будущем, после

смерти человека не искоренить никакому государству и правительству условий, порождающих

терроризм. Намнеобходимонаучитьсяуважать илюбить жизнь "здесь-и-сейчас", аневерить вбудущую

эфемерную жизнь в раю. Обещание рая многими религиями, прежде всего западными, постоянно

генерирует условия, порождающие такие феномены, как терроризм, господство одного человека над

другимилюдьми, решениеихсудеб, лишенияихжизни.

Люди жаждут бессмертия, вечной жизни и абсолютной свободы. Будда был особенно

чувствительнымв этомотношении. Он, вочтобы тони стало, желал освободиться от оков сансарного

существования. Это желание было следствием того, что он размышлял над собственным положением,

осознавал окружающие его условия. Стремление его достичь свободы, если выражаться философским

языком, представляет собой попытку познать конечное значение реальности. Этаегопопыткапознания

принимает форму следующих вопросов: "Для чего я живу? В чёмсмысл жизни? Бессмертнадушаили

смертна? Откудамы пришли и кудамы уйдём?" Все эти вопросы в конечном счёте сводятся к одной

мыслеформе: чтотакоеРеальность?
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7. Отказ от подражания и обретение внутренней свободы. Истинная свобода – это

самореализация, покой, жизнь вовсей её полноте, т.е. этотакое чистое сознание, которое освободилось

от ума, от мираформы. Непосредственное ощущение человекомреальностибытиявнастоящиймомент

влечёт засобой чувствосвободыот постоянноговодоворотамыслей и беспокойства, от поглощённости

своими собственными эмоциями и ощущениями. Способность жить настоящим моментом "здесь-и-

сейчас" позволяет человеку открыть великолепие мира. Подражание действует убийственно для тех

людей, которыепытаютсяобрестивнутреннююсвободу.

Когда учителя дзэн Гутэя спрашивали о дзэн, он поднимал вверх палец. Ему стал подражать

мальчик-слуга. Когда его спрашивали, о чём наставлял учитель, мальчик, подражая своему учителю,

поднималвверхпалец.

Узнав об этихпроказахмальчика, Гутэй схватил егои отрубил ему палец. Мальчик заплакал и

побежал прочь. Гутэй окликнул его и приказал остановиться. Когда мальчик обернулся к Гутэю, тот

поднял свой палец вверх. В этот миг мальчик стал просветлённым (См.: Антология Дзэн, с.234).

Возможно, Гутэйпостиг истину, ноэтоне значит, чтозанимследуетслепоследовать. Когдачеловекза

кем-тоследует, онпростослепоемуподражает, онстановитсяеготенью, онпредаётсебя. Когдачеловек

за кем-нибудь следует, он предпринимает отчаянную попытку стать кем угодно, но только не самим

собой. Но разве таково его предназначение? Прав Муммон, который комментирует этот коан:

"Просветление, которого достигли Гутэй и мальчик, не имеет никакого отношения к пальцу".

Действительно, здесь палец не причём. Подражание своему учителю или кому-либо из учителей

прошлого, либо стремление "превратиться в ходящий справочник для других, так как нет конца

сведениям и комментариям, чести и славе", – это отход от своего естества, мешающий обретению

внутреннейсвободы. Путь Дзэнсовершеннопрямой. Любыеопосредствующиемыслиипонятия, будучи

заимствованнымииз другихисточников, скрываютистину, мешаяпрямойпередачедуховногопрорывак

недвойственности, затемняя переход к совершенному и непосредственному действию. Напонятийном

уровне человек обретает лишь понятие, а мысль, взятая сама по себе, вне сферы иных способностей

человека, не в состоянии двигаться дальше этой мысли. Человек годами может нести в себе груз

воспоминаний, будучи рабом своих мыслей. Сознание "здесь-и-сейчас присутствия" полностью

ускользаетотнегоиондаженеспособензамечать этого, каконоуходит. Человекест, неощущаявкуса,

смотрит, невидя, иживёт, невоспринимаяреальности.

Рассмотримпример, показывающий, какчеловекможетжить тольковсвоейголове.

Однажды утром Тандзан и Экидо держали путь по грязной дороге и тихо беседовали. Было

времясильныхдождей. Впередиониповстречалимилуюдевушкувшелковомкимоноспоясом, которая

не могла перейти небольшую речку. "А ну-ка, девушка", – сказал Тандзан и, взяв её на свои руки,

перенёсеёнадругойберегреки.

Экидоневозобновлялбеседыимолчалдовечера, покаонинаконец-тонедостиглидохрама, где

они остановились наночь. Тамон уже не мог больше сдерживаться и сказал: "Мы монахи, не должны

приближаться к женщинам, особенно к таким молодым и красивым, ведь это запрещает и буддизм.

Почемужетытаксделал?".

- Я оставил этудевушкутам, околоречки, ещё утром, аты, всё ещё несёшь её? – судивлением

спросил Тандзан. (Антология Дзэн, с.193-194). Действительно, тяжеланоша(в виде догм, авторитетов,

учений), котораянаходитсявголове. Жить ею– этонастоящий"камень вуме": "Китайскийучитель дзэн

Хоген жил один в небольшом домике. Однажды четверо странствующих монахов попросили его

разрешенияразвестивегодворикекостёр, чтобысогреться. Покаониразжигаликостёр, Хогенуслышал

их дискуссию о субъективном и объективном. Присоединившись к их компании, он сказал: "Вот

большойкамень. Каквысчитаете, онвнутриилиснаруживашегоума?"

Один из монахов ответил: "С точки зрения буддизма, всё есть воплощение ума, поэтому я бы

сказал, чтокамень внутримоегоума".

"Как же тяжело должно быть твоей голове, – заметил Хоген, – если ты носишь в уме такой

большой камень". Люди живут прошлым, люди живут будущим, но настоящего "здесь-и-сейчас

присутствия" ониупускают. Такаяжизнь вголове, скореевсего, намноготяжелее, чемдажеэтот"камень

вуме" (См.: АнтологияДзэн, с. 215).

8. Снятие всех противоположностей типа "время-вечность", "субъект-объект", "жизнь-

смерть", "истина-ложь", "добро-зло". Злейшимврагомдзэн, по крайней мере, в начале пути, является

ум, которыйпроявляетсявупорномразграничениисубъектаиобъекта, истиныилжи, добраизла. Умне

способен определить свои собственные границы и признать, что существуют некие недоступные для

него области. Такой ум, разделяющий весь окружающий мир и человека на диалектические

противоположности, должен быть растворён в не-уме, покоящийся в состоянии без-мыслия. Дзэн-

буддизм всегда подчеркивал особую важность "без-мыслия" или "не-думания", для чего необходимо

отказатьсяотлюбыхформконкретногоконцептуальногомышления.

Ни с чем не сравнимо дзэнское отрицание противоположностей, способ проникновения к

Абсолютной истине, заключающейся в отказе от крайностей полноговосприятия и полногоотрицания.
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Извечная проблема, как жить в этоммире и находить освобождение, разрешается чистотой восприятия

этогожемира. УченикоднаждыспросилучителяБокаджу:

- Мывынужденыодеватьсяипринимать пищукаждыйдень, акакизбежать всегоэтого?

- Мыодеваемся, мыпринимаемпищу, – ответилучитель.

- Я непонимаю, – сказалученик.

- Если ты не понимаешь, одевайся и принимай пищу – ответил учитель. В этом диалоге между

учеником и учителем обычная концептуальная модель мышления разрушена, в нём нет опоры для

логического сознания. Интеллект и воображение выключается, и таким образом акты приёма пищи и

одеваниямогутвосприниматьсятак, какониестьнасамомделебезвсякихумственныхнаслоений. У каждого

человека, какегоестественнаяприрода, имеется необычайночистыйицелеустремлённыйобраз поведения.

Т.е., когда он ест, он ест; а когда медитирует, то медитирует. Всёегоестествопребываетвсозвучиистем

действием, вкотороеонвовлекалсебя, безмыслиособственнойвыгоде, корыстиилигордости.

Учитель дзэнЭнопоэтомуповодусказал: "Мойучитель не давалникакихособыхуказаний: он

простонастаивалнанеобходимостиузреть нашусобственнуюПриродуприпомощинашихсобственных

усилий: оннеимелничегообщегосмедитациейилисосвобождением. Этообъясняетсятем, чтовсё, что

может быть названо, ведёт к двойственности, а буддизму чужда двойственность. Ухватить эту не-

двойственность истины – цель Дзэн. ПриродаБудды, которой все мы обладаеми постижение которой

составляет Дзэн, не может быть разделена на такие противоположности, как добро и зло, вечное и

преходящее, материальное и духовное. Человек видит двойственность в жизни вследствие помутнения

разума: мудрый, просветлённыйвидитреальность вещей, незатемнённуюложнымиидеями" (См.: Дзэн-

буддизм. Судзуки Д. Основы дзэн-буддизма. Кацуки С. Практика дзэн, с.146). Мудрость проявляется

лишь в обретении "не-различения". Когдасознание приходит к состояниюотсутствия различения, тои

сознание становится пустым. Когда сознание пусто, то и объекты не порождаются. Только пустое

сознание обладает интуитивным знанием и является нашей истинной природой. Такому человеку нет

нуждывпутяхсамосовершенствования.

Когда Риндзаю задавали вопрос религиозного или метафизического характера, ответом была

затрещина. Как можно было реагировать наподобные действия учителя? Ученик не мог использовать

терминылогики, как ине мог обращатьсязапомощьюк каким-либотрадиционнымучениям. У негоне

оставалось ничего, начтоможнобылобыопереться. МетодРиндзая, ориентированныйнаспонтанность

иабсолютнуюсвободу, воздействовалнаученикашокирующимобразоминепосредственно, вышибаяиз

егоголовывсякиеумственныепроцессы. Послетакойзатрещиныучениккакбысразупопадалвмир без

причины, в мир "здесь-и-сейчас" присутствия, без обычной последовательности мыслей, к которым

обычный ум привык быть привязанным. В этот миг ученик отбрасывал все привычные формы

размышления, и этослужилотому, чтосознание егооткрывалось для прямоговосприятия собственной

природы. Риндзай говорил: "Много учеников приходят ко мне из разных мест. Многие из них не

свободны от заблуждений объективной реальности. Я учу их прямо без подготовки. Если их проблема

заключенав их неспокойных руках, я бьюих по ним. А если онаспрятанамежду глаз, я бьюименно

туда. Такимобразом, я не нашёл никого, ктобы держал себя свободно. Этовсё из-затого, чтовсе они

связаныбесполезнымиучениямиихпрежнихмастеров. Чтокасаетсяменя, тоянеиспользуюлишь один

метод для всех, а разбираюсь, в чём заключена проблема, и освобождаю от неё человека. Друзья, я

говорювам: "НетБудды, нетдуховногопутидляследования. К чемувытаклихорадочностремитесь? К

тому, чтобыположить головунамакушкувашейсобственнойголовы, слепыеидиоты? Вашаголоваесть

там, гдеейследуетбыть. Бедазаключаетсяввашейневереввассамих".

В Дзэн вообще не может быть объекта мышления, на котором учёный сосредоточил бы своё

внимание. Все так называемые метафизические высказывания Дзэн-буддизма являются практической

наукойжизни. ПоложенияДзэнвтеоретическомвидемогутпоказатьсяспекулятивныммистицизмом, но

они представлены таким образом, что только посвященные, посредством долгой тренировки и

действительно достигшие прозрения наэтомпути, могут понять их подлинный смысл. Для тех, кто не

обрёл этогопроникновенногознания, учение Дзэн принимает непонятный и даже загадочный смысл. С

точки зрения понятий, Дзэн кажется абсолютно абсурдным и бессмысленным, или намеренно

запутанным с целью скрыть его глубокие истины от непосвящённых. Именно из-за того, что дзэн

стремитсявысвободить человекаиз концептуальныхклише, разрушить строгозафиксированные мысли-

формы, в которые человек загоняет себя и свою жизнь, он (дзэн) пользуется разительными

контрадикциями и парадоксами. Однакопоследователи Дзэн говорят, чтоегокажущиесяпарадоксы, не

придуманы специально для того, чтобы создавать противоречия. Эти парадоксы возникли потому, что

язык человеческий является очень плохим средством для выражения истины. Истина не может быть

превращенав предмет научного исследования, онане может умещаться в узкие рамки дискурсивного

мышления.

Резюмируяданнуюглаву, отметим, чтовосходящаяк самой древности Китая"И-цзин" ("Книга

перемен") лежит в основе всей китайской философии и мудрости. Предпринятая нами работа по

китайской философии постоянно сталкивалась с необходимостью исследования каждой философской
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школы предварительным исследованием "И-цзин" ("Книги перемен") – основного и исходного начала

осмысленияпочтивсейфилософииКитая.

В "И-цзин" впроцессерасшифровкиегогексаграммприводятсяихвид, названиеиопределение,

афоризмыикраткоетолкованиесимвола. Всешестьдесятчетыресимвола, составленныеиз прерывистых

и сплошных линий, выражают ту или иную жизненную ситуацию с точки зрения её постепенного

развитиявовремени. Этакнигаможетпоследовательнонаправлять человеческиепоступки, которыесуть

нечтоиное, какотголоскиВселенной(Дао).

В истории Китаяучение Конфуциячастооспаривалось, подчасотрицалось, но, темне менее, в

течение тысячелетий оно влияло на становление китайской национальной культуры и традиции.

Согласно Конфуцию, восстановление космического порядка (Дао) лежит через определение

благородного мужа (цзюнь цзы). Основным качеством этого идеального человека является Жень

(человеколюбие). В соответствии с принципом Жень, человек должен оставаться верен своей природе

(чунг), относиться к себе с той же требовательностью, что и к другим. Главная цель конфуцианства

заключается в том, чтобы вернуть былое, что уже померкло, "обновить человека", чтобы за этим

обновлением обновить само общество. Только тогда весь мир вновь обретёт своё первоначальное

"высшеевеликолепие".

Даосский путь трансформации учит человека преображению сознания и тела с целью

достижения им здоровья, долголетия и бессмертия. В ряду теоретических положений пути

трансформации человека главное место занимает представление о том, что внутренняя энергия ци,

содержащаясявнутритела, являетсяосновойздоровья. Поэтомудаосскийпуть трансформациисознания

учит человекасовершенствованию, накоплениюи циркуляции внутренней энергии. Существует много

видовдаосскоймедитации. Онипредназначеныдлянакопления, культивацииициркуляциивнутренней

энергии. Даосы всегда придавали большое значение физическому здоровью, и это способствовало

развитию методов совершенствования тел. Самой известной техникой такой направленности является

цигун, т.е. "работасэнергией".

Если сравнить Конфуция и Лао-цзы в понимании им Дао, то их подходы друг от друга

диаметрально различаются. Если у первого работают антропогенные основания, то у второго –

космогенные, если у Конфуция Дао активно творится человеческим субъектом, генерируется из жэнь

(человеколюбия), основукоторойобразуютотцовскаялюбовь исыновняяпочтительность (См.: Беседыи

суждения("Лунь юй"), I, 2), тоуЛао-цзыДаорождаетсяестественноиспонтанно.

Таким образом, гносеологический анализ представлений, как Конфуция, так и Лао-цзы,

показывает, что они постоянно указывали на ряд искажений, которые появляются в человеческом

сознании при использовании имён. В целях избежания этих искажений, согласно Конфуцию, следует

изучить «Пятикнижие» и проникнуться заключённой в нём мудростью древних, а также «исправить

имена», т.е. вернуть словам, сознательноизвращённым, ихбылойпервоначальныйсмысл.

Лао-цзы же показывает человечеству, чтов егословахсущность Даоотсутствует. СловоДао–

этотолькоприманкакестеству, нодажеиэтоголёгкогодлявосприятиясловалюдинепонимают. А это

непонимание людьмисмыслаДаопорождает вихдуше вопросыосмысле жизни. Приэтомсаммудрец

остаётся в абсолютной неподвижности, недеянии и молчании. Лишь тогда в человеке проснётся его

внутренний голос, т.е. тот голос, который представляет собой его духовный сосуд. Без внутреннего

голосаБог не живёт, и Дао не существует, и человек не деятелен. Внутренний голос характеризует в

человеке его красоту, смысл и силу жизни. Иногда этот голос молчит, потому что не наступил

подходящий момент, но в другое время он может быть безмерно сильным. Человек часто не обращает

внимание насвой внутренний голос, отказываясь твёрдо следовать ему или даже не желая ему верить.

Вместоэтогочеловекполагаетсянавнешниймир, использующийвласть идисциплинудляопределения

своейжизникакнечтозначимое, мир, искажающийсмыслчеловеческойжизнииоставляющийчеловека

всмятении.

Дзэн (санскр. дхьяна) означает состояние сознания, которое не передается словами. Дзэн-

буддизм предлагает систему подготовки, целью которой является прямой опыт, именуемый сатори.

Сатори нельзя обрести ощущениями, чувствами или посредством размышлений. Опыт сатори не

поддаётся определению, ибо обретается за пределами умозрения и времени, в состоянии

недвойственностисознания. Онпроявляетсявовнезапныхозаренияхсознания, которыеповозвращении

человека в мир двойственности оказываются безошибочными, беспристрастными и непередаваемыми.

Конечной цельюслужит просветление. Хотя сам опыт переживания просветления приходит внезапно,

подготовкакнемуесть процессдлительный, трудоёмкийипостепенный.

Отсутствуют какие-либо исключительно дзэнские священные тексты, а основы занятий,

направленные на разрядку внутреннего напряжения, вызванного глубоким опытом недвойственного ума,

покоятсянатекстахпраджня-парамитскихсутр иположенийшколйогачары(виджнянавады). Учителядзэн

ничему не учат, поскольку каждый человек изначальноимеет природу Будды. Происходит лишь передача

дзэн.
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ГЛАВА III. ЧЕЛОВЕК В ТИБЕТСКИХ

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЯХ

Как путнику, стремящемуся достичь города, нужны глаза, чтобы видеть путь, ведущий к нему,

и ноги, чтобы пройти этот путь, так и стремящемуся достичь Нирваны нужны Глаза Мудрости и

Ноги Метода

"Праджня-Парамита"

Человек – как духовное существо – рассматривается во всех тибетских религиозно-философских

учениях. Бон являетсясамойдревнейрелигиейТибета. С проникновениембуддизмаВаджраянывVII в., в

Тибете формируетсятак называемый обращённый Бон, длякоторогохарактерныпрямые заимствованияиз

буддизма. БлагодаряВаджраяне, третьейколесницешколыМахаяны– тибетскийбуддизмполучилнаиболее

значительное развитие. Следуя кратким путём Тантры, известной также как "алмазная колесница",

практикующийчеловекможет достичь просветлениявтечение однойжизни, тогдакак, согласнобуддузму,

всеостальныепутитребуютчрезвычайнодолгоговремени. ЦельВаджраянытаже, чтоиувсехдругихшкол

буддизма– просветление, нопросветление"здесьисейчас", аневнеобозримомбудущем.

Линия передачи учения буддизма Ваджраяны находит своё прямое воплощение в четырёх

тибетских школах. Наиболее древней считается – Ньингмапа. Это – школа "старых тантр" или

"приверженцевстарыхпереводов", котораявозникаетвVIII в. сприходомвТибетбуддизмаваджраяны.

ЕёоснователемявляетсяПадмасамбхава. Эташколанеимеетиерархическойорганизации.

Вторая школа носит название каргьюпта. В ней, как и ньингма, главный упор делается не

тольконапередачузнаний, ноинапередачуотучителякученикуприроды(эссенцию) учителявместес

егосиддхи, сверхнормальнымиспособностями. Основателямиэтойшколысчитаютсяиндийскиеучителя

Тантры Тилопаи Наропа. Учеником Наропы стал Марпа. Марпаимел своего выдающегося ученика–

Миларепу, которыйпрославилтантрическийбуддизм.

Миларепа жил в пещере, вёл суровый аскетический образ жизни. Его влияние на духовную

жизнь людейощущаетсяисегодня. О жизниМиларепымызнаемиз бесед, составленногоегоучеником

Речунгомв"ВеликомЙоге ТибетаМиларепе" порассказамМиларепыосебе самом. После смертиотца

близкие родственникилишилиегонаследства. Побуждаемыйкместисвоейматерью, онзанялсячёрной

магией, и ему удалось уничтожить всех своих врагов. Однако, придя в ужас от совершенного им

преступления, онпокаялсяипринялсязапоискучителя. ИмсталМарпа, переводчиксвященныхтекстов.

Именноон подверг Миларепу жестокимиспытаниямсцельюегодуховногоочищения. Подчинившись

приказам своего учителя, он ушёл жить отшельником. Его необычайный аскетизм, чудодейственные

способностиивдохновенныепоэмыукрепилипозициюшколыкаргьюпта. БлагодаряМиларепебуддизм

окончательноукрепилсявТибете.

Следующиедвешколытибетскогобуддизма– Сакьяпа иГелугпа – отличаютсяотпервыхдвух

тем, чтоониделаютсвойосновнойупор наинтеллектуальнуюпередачузнаний, сменьшимакцентомна

сиддхи. Гелугпа представляет собой важнейшую школу ламаизма. Далай-лама и всё правительство в

Тибете принадлежат к гелугпе. Тибетское слово "лама", означающее буквально "старший", служит для

обозначения не просто монаха, а учителя, способного передать ученику эзотерическое знание. Чтобы

стать ламой, необходимо долго учиться в монастырских школах и университетах, пройти несколько

степеней посвящения, периодически уходить из мира. Доктринальной основой ламаизма является

буддизм. Однако поскольку предшественницей буддизма в Тибете была местная религия Бон, то

складывающаяся наеё основе в VII в. н.э. новая разновидность буддизма– ламаизм – впиталав себя

немалоотэтогопервоисточника. УжевпериодVII-XV вв. ламаизмявилсясвоегородасинтезомедвали

не всех направлений буддизма, включая не только Хинаяну, но и Ваджраяну – одно из главных

направлений Махаяны и буддизма в целом, в рамках которого создано поразительное многообразие

системйогическойпрактики, памятниковлитературыиискусства.

Также следует отметить несколько слов по проблеме смерти человека и нового его рождения,

представленной в тибетской традиции. Здесь существует детальный анализ состояний, которые возникают

при переходе из одной жизни в другую. Этот промежуток между смертьюи новымрождениемназывается

Бардо.

Природа смерти тщательно изучена и описана, в частности, в "Тибетской книге мёртвых"

("Бардо Тёдол").

"Тибетская книга мёртвых" – это сборник наставлений, предназначенных не только

умирающему человеку, но и уже умершему. Подобно "Египетской книге мёртвых", она служит

путеводителем по области Бардо, символически представленной как промежуточное состояние между

смертьюи новымрождениемпродолжительностьюв 49 дней. Книгасостоит из трёх частей. В первой

("ЧигайБардо") описаныпсихические явлениявмоментсмерти; вовторой ("Чёнид Бардо") – состояние

сразу после смерти и так называемые "кармические видения"; в третьей ("Сидпа Бардо") –

возникновение инстинкта рождения и явления, предшествующие новому рождению. Подчёркиваем,
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"Тибетская книга мёртвых" – это не описание погребального обряда, а система наставлений для

умершегочеловека, путеводитель пообластиБардосеё меняющимисявидениями, средикоторыхдуша

человека пребывает 49 дней с момента смерти конкретного человека до его нового рождения. Идея

постоянного возрождения – реинкарнации – всех живых существ была и остаётся одной из

основополагающихидейдлябольшинствавосточныхучений.

Веравреинкарнациюсуществовалаивраннемхристианстве, нобылаобъявленав553 г. ересью.

Обычно принято считать, что буддисты верят в реинкарнацию. Это не совсем верно. Реинкарнация

предполагает, что какая-то часть бессмертной души или сущности переходит из одного телав другое.

Хотя буддизм отрицает существование души, которая может реинкарнироваться, но он допускает

существованиепричиннойсвязимеждуоднойидругойжизнью. Следующаяжизнь являетсясовершенно

новой, нообусловленнойжизньюпрежней.

СамБуддане склонен был размышлять отом, чтопроисходит после смерти, потому чтотакие

трансцендентальныевопросынепомогаютвпоискахреальности"здесь исейчасприсутствия".

Многие западные люди счрезвычайныминтересомотносятсяк идее реинкарнации, потомучто

она сулит им перспективу вечной жизни. На Западе существует много документированных рассказов

людей, переживших клиническую смерть, а затем оживлённых. Они вспоминают об ощущениях,

которые удивительно похожи на описания Бардо из "Тибетской книги мёртвых". Большинство людей

описывает яркий свет необычайной красотыи одновременноощущенияпокоя, которое преображает их

последующую жизнь. Многие, пережившие клиническую смерть, познают новые духовные масштабы

своихжизнейитеряютстрахсмерти.

§ 1. Древняя Тибетская религия Бон о природе человека

Бон представляет собой исконно добуддийскую религиозную традицию Тибета, которую и в

настоящее время практикуют многие тибетцы, как в самом в Тибете, так и в Индии. Основателем

религии Бон считается Тонпа Шенраб Мивоче. Духовный смысл этой религии основан на

космологическихреалиях. Девять Боговсоздалимир – мир, вкоторомрождениюисмертичеловека, его

браку и болезни отведено основное место. Если человек может вступить в контакт с Богами во время

ритуала, то он способен исполнить космический порядок. Вызывая Божеств Бона особым образом,

человек может обратиться к ним как к союзникам и защитникам. В частности, Бог За, как Бог

психической энергии, метает молнии и камни и вызывает эпилепсию или безумие. Он является

Божествоммагов и ассоциируетсясдраконами. Он скачет наразгневанномкрокодиле, и каждое из его

18 лиц увенчано вороньей головой, которая выбрасывает сверкающие молнии. Он держит свёрнутую

змею, сосуд с отравленной водой и связку стрел. Его большой рот располагается в животе, а тело

покрытоглазами.

СогласноучениюБон, причинойвсехпроблемэтойжизнииблужданийвсансареявляютсяпять

страстей: неведение, привязанность, гнев, зависть и гордость. Они также называются пятьюядами, так

как убивают людей. Именно эти страсти человек должен преодолеть в себе посредством практики.

Согласно Сутрам, для устранения страстей и достижения просветления требуется большое количество

жизней, в то время как Тантра и Дзогчен считают, что практикующий человек может достичь

просветленияужевэтойжизни. Рассмотримсуть ученийДзогченвтибетскойтрадицииБон.

Слово "Дзогчен" буквально означает "совершенство", "осуществление" (рдзоге), которое

является "полным" (чен). Дзогчен – это высший прямой путь к самореализации (См.: Тензин Вангьял.

Чудесаестественногоума. Суть ученийДзогчентибетскойтрадицииБон. – М., 1993 – с. 64).

ОсновнаяцельиконечныйрезультатпрактикивДзогчен– самореализация. Вторичнымрезультатом

этойпрактикиявляетсяудалениевсехпрепятствийиз человеческихумовстем, чтобычеловеквёллучшую,

болееспокойнуюимирнуюжизнь итакимобразомимелвозможность выполнять практику. Длятогочтобы

выполнять практику, прежде всего, необходиморазобратьсяввопросе смертииперерождений, ибоименно

через осознаниекруговоротастраданийчеловеквпервыеприближаетсякучению. Исследуяэтивопросы, он

можетосознать, чточеловеческоесуществование(вчеловеческомтеле), драгоценноечеловеческоерождение

даёт ему возможность просветления. Но только посредством контакта с учением он может научиться

использовать свой интеллект для наблюдения за своими мыслями и за тем, как они приводят к

возникновениюпривязанности, и тем самым может обнаружить, каким образом ему покончить со своим

стремлениемцеплятьсязасансаруитакимобразомположитьконецкруговоротустраданий.

Нодлятогочтобыположить конецкруговоротусансары, человекдолженобнаружить источник

страданий(ТензинВангьял. Чудесаестественногоума. Суть ученийДзогчентибетскойтрадицииБон, с.

84). К возникновениюстрастей и привязанности приводит именноразмышляющий ум, и единственный

путь преодолеть яд пяти страстей и их проявлений – это привести ум под контроль. Такой контроль

можносделать посредствомпрактикиитемсамымпобедить свойцепляющийсяум.

Практика– этоне простосидение в медитации, повторение мантр или распевание песнопений.

Этоприложениепрактикикповседневнойжизни, чтоявляетсясамымсложным, этоработасвнутренней
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энергией во всех жизненных ситуациях, с каждым чувственным восприятием, с каждым человеком,

которыйвстречается, желаетчеловекэтойвстречиилинет.

Тантра, или Тантризм – это древнейшая индуистская эзотерическая традиция. Её

документальное оформление некоторые исследователи относят к середине I тысячелетия до н.э.

ИзначальноТантраопиралась наценностииндуизмаибуддизма(См.: ФёрштайнГ. Тантра. – М., 2002. –

с. 7).

Буддийский Тантризм, или БуддизмВаджраяны, как направление оформилось в самой Индии в

середине I тысячелетиян.э. Онразвивал идеиединствателаиКосмоса, энергетическогоначаласущего.

В нём была распространена йогическая практика, подчёркивалось роль озарения, утверждалась

достижимость нирваныспомощьюмедитации. Проводникомнаэтомпути (Тантре) выступалнаставник

(Гуру); апособием– эзотерическиезаклинания, тексты(мантры) илисимволы, образы(янтры).

В Тибет буддизмВаджраяны проникает в VII в. Многие великие индийские Учителя сыграли

решающую роль в деле распространения буддийского Тантризма в Тибете. Первыми учителями

тантризмасчитаютсяПадмаСамбхава, которыйосновалпервыймонастырь ишколуньингмапа, атакже

ТилопаиНаропа, которыеположилиначалошколукаргьюпта.

Более ранние попыткиперенестибуддизмвТибет не увенчались успехом. Тибетцыбылиочень

практичными людьми и считали буддийские каноны всего лишь собранием философских загадок. А

системаБон им подходила. Их обряды давали им магическуюсвязь со своей землёй, накоторой они

жили. Правители Тибетапринесли буддизмв своюстрануне порелигиознымсоображениям, апотому,

чтохотелидостичь болеевысокойкультуры, которыеониувиделивсоседнихбуддистскихцарствах.

С проникновениемвVII в. вТибетбуддизмаформируетсятакназываемыйобращённыйБон, для

которого характерны прямые заимствования из буддизмаВаджраяны. Если первые Тантры восходят к

III-IV вв, то буддийский тантризмполучил свое развитие только в VII-IX вв. в больших монастырских

университетах.

Отметим, что Тантра, как специальный раздел, имеется только в тибетском каноне,

образованном двумя сборниками Ганджур и Танджур, содержащими примерно четыре с половиной

тысячи произведений. Ганджур – перевод слов Будды – состоит из ставосьми томов и излагает

монастырский порядок, атакже сутры Махаяны и Тантры. Данджур – перевод трактатов – состоит из

двухсот двадцати пяти томов и содержит комментарии, поучения для школ, мадхъямикаи йогачара, а

также гимны и трактаты надополнительные темы: логика, грамматика, медицинаи т.д. Этагигантская

энциклопедиябуддизмаизлагаетсуть общейдоктрины, сутрыХинаяныиМахаяны, затемприсоединяет

книмТантры, которыевдуховнойжизниТибетаиграютважнуюроль.

Уникальность Ваджраяны, или Тантры, составляет тот путь, которым достигается внедрение

опытапросветлённогосостояния в повседневнуюжизнь. В нёй все ситуации могут быть использованы

какдуховныеистиныипримененычеловекомкакпуть кпросветлению. Ваджраянаучиттому, чтобыне

сдерживать и не уничтожать внутреннюю энергию, а преображать её, чтобы двигаться по

энергетическимканаламтела. В частности, например, наслаждениемногимирелигиямирассматривается

как ограничивающий фактор напути к просветлению. Позицияже тантризмасовершенноиная. Вместо

тогочтобысчитать, чточеловекунеобходимоизбегать желанийинаслаждений, тантризмже, наоборот,

считает энергию, исходящую от желания наслаждений, неисчерпаемым источником духовного

продвижения. Тантризм предупреждает, что без полного овладения медитацией и без осознанного

подходакеётехникам, приступать ктантрическимзанятиямопасно, таккакэтоведётксаморазрушению

человека. Известна история некоего Радры, который был одним из двух учеников одного наставника

Ваджраяны. Ученикамсвоимондалтакойсовет: "Идите вмир ииспытайте всё, чтовнёместь, всё, что

кажетсянечистым, вашиэмоции, страсть, агрессию– всё. Преобразуйте всё этосветомосознанности. В

этомзаключаетсяистинныйпуть Ваджраяны". Радрапонялсловасвоегонаставникапревратноисчитал,

чтоему можноделать всё, чтоон захочет: развлекаться, насиловать, убивать. Второй же ученик понял,

что все негативные эмоции составляют мудрость и должны быть переплавлены светоммудрости, и он

отправился постигать её. Через некоторое время обаони вернулись к наставнику и рассказали ему всё,

чтоонисовершиливсвоихдействияхипоступках. Когдаониокончилисвойрассказ, наставниксказал:

"Радра, ты неправильно понял моё учение. То, что ты сделал, – это плохо". Радра, разгневавшись на

замечаниясвоегонаставника, убилсвоегонаставникамечом.

В Тибете убийствособственногоУчителясчитаетсясамымнаихудшимпреступлением, которое

можно совершить. В Ваджраяне Учитель рассматривается как живое воплощение Будды. Учителей

Тантризманазываютещё"сиддха", т.е. тем, ктодостигвласти, магическойилидуховной.

§ 2. Тантрические школы буддизма о природе человека

Я, Миларепа, осиянный великой славой,

Памяти и Мудрости дитя.

Хотя стар я, покинут и наг,
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Из уст моих льётся песня,

Ибо вся Природа служит мне книгой.

Железный жезл в моих руках

Ведёт меня через Океан меняющейся Жизни.

Я Разума и Света господин,

И, совершая подвиги и чудеса,

Я не нуждаюсь в помощи земных богов.

Первой, наиболее древней из четырёхосновныхтрадиций тибетскогобуддизмаявляетсяшкола

ньингмапа. Основателем этой школы считается индийский философ и мистик Падма Самбхава. До

прихода Падмасамбхавы в Тибет, ещё ранее был приглашен из Индии Сантиракситу, который начал

проповедовать буддизм, но не тантрический, а сутры. Согласно легенде, пребывание Сантиракситу в

Тибете сопровождалось дурными знамениями (бедствиями, болезнями и голодом), и ему пришлось

вернутьсявИндию. ПосленегоибылприглашёнПадмасамбхава– "РождённыйЛотосом". Прибывв747

г., Падмасамбхава, в отличие от своегопредшественника, был не столькотеоретиком, скольковеликим

практиком. Легендагласит, что он очень быстро подчинил себе местных божеств. Падмасамбхавабыл

тантрийскимсиддхой– однимиз тех, ктозанималсяпрактикойваджраяны, илитантризмом. Подчинения

местныхбожеств, пооднойверсии, ондостиг спомощьюмощисвоихзаклинаний, превзошедшеймощь

Бонскихжрецов, подругойверсии, устроивсдемонамидиспутиодержаввнёмпобеду.

К школеньингмапаближевсегонаходитсяшколакаргьюпта, величайшимсвятымкоторойбыл

Миларепа. В школекаргьюпта, какившколеньингмапа, основнойупор делаетсянепростонапередачу

знаний, анапередачу от учителя к ученику некоей сущности, природы учителя вместе с его сиддхи,

сверхнормальными способностями. Этот непосредственный опыт просветлённого разума передаётся

учителемтогда, когдаученик достаточно открыт, чтобы тот мог бы его принять. В процессе обучения

учитель ведёт, а ученик постигает. Основателем школы каргьюпта считается Марпа-переводчик, хотя

Марпа имел своего Учителя по этой линии. И линия этой преемственности Учителей каргьюпта

выглядитследующимобразом: Ваджрадхара– Тилопа– Наропа– Марпа– Миларепа– Гампопа.

Следующие две традиции тибетского буддизма – Сакьяпа и Гелугпа – отличаются от двух

предыдущих большим акцентом на интеллектуальную форму передачи знаний, меньшим упором на

сиддхи и на непосредственную передачу Учителем своей эссенции ученику. Рассмотрим различия в

передачидуховногоопытамеждуэтимичетырьмяшколами.

Так как путь к состоянию Бодхисаттвы весьма нелёгок, в ламаизме (школа гелугпа) всегда

уделялось большоевниманиеболеепростымибыстрымметодамдостиженияОсвобождения. Например,

считалось, что к цели ведёт постоянное повторение, а по возможности и начертание знаменитой

молитвы-заклинания тибетцев: "ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ!" – ("О Сокровище в Лотосе"), ставшей

своегородасимволомверы вламаизме. Этамантра– мантраАвалокитешвары, которуючитаюттакже в

память об усопших. Смысл этой молитвы-мантры основан на вере в древнююмагическуюсилу звука,

которыйзасчётсоединениясшакти (энергия, сила) призванрезкоувеличить энергетическийпотенциал

верующегоитемсамымприблизить егокОсвобождению.

Главная мантра – это мантра Всемогущего Будды: "ОМ МУНИ МУНИ МУНИЕ СВАХА",

символизирующаямогуществопросветления. Манджушри являет собой образец мудрости и интеллекта

Будд. Поэтому зачитывание его мантры "Ом ваги швари мум" принесёт большую пользу учёным и

студентами особенноученикаммладшеговозраста. Ваджрапани являетсявоплощениемвсехэнергий и

действийБудд, изачитываниеегомантры"Омваджрапанихум" поможетпреодолеть препятствия. Тара

считается очищением наших энергий-ветров. Для достижения умиротворения, улучшения здоровья,

увеличенияпродолжительностижизнииприумножениябогатстванеобходимозачитываниемантры"ОМ

ТАРА ТУТТАРЕ ТУРЕ СВАХА".

Миларепа, из школы каргьюпта, основной упор делает на сиддхи и на непосредственную

передачуимсвоейэссенцииученику. В книге"ВеликийЙогТибетаМиларепа" описываетсяинтересный

эпизод обучения Миларепой своегоученикаРечунгпа. Однажды Речунгпасидел напротив Миларепы в

полномунынииоттого, чтонезамечаетвнутрисебякакого-либодуховногопрогресса. В этовремя, пока

Речунгпа жаловался на свою жизнь, Миларепа, пошутив над ним за его стремление стать тут же

просветлённым, направил вегосердечныйцентр очень сильное благословение. В этот момент Речунгпа

был "выброшен в воздух" и мгновенносовершил скачок к Просветлению. При такомспособе передачи

своей эссенции, когда Учитель делится с учеником своей силой, результат возникает немедленно и

Пробуждение происходитбез всякихсимволовиконцепций. Нодляэтогоученикдолженбыть готовым

принять этотвеликийдар просветленияпоследлительнойдуховнойработы.

Вопросы о постижении человеком просветления двумя различными путями освещались ещё в

Индийских брахманских тантрах. Учители тантризма – сиддхи, что значит совершенные – сыграли

первостепеннуюроль вегораспространении в Тибете. СогласнобрахманскимтантрамИндии, знание о

Брахманеможнополучить или
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1) из знанияслов, или

2) путёмеговнутреннейреализации.

Однозначно, что первый способ приобретения мудрости из знания слов, сутр, достигаемый

путем изучения Агам (тантрийского писания), будучи целиком умозрительным, не позволяет рассеять

тьмы, окутавшей так называемое внутреннее "Я". Только второй приводит к истинной мудрости, к

знанию, получаемомуспомощьювивека(внутреннегоразличения). Истинноезнаниенеприобретаетсяс

помощью доказательств. О некоторых истинах вообще нельзя дискутировать. Например, нельзя

рассуждать относительноконечностиибесконечностимира, осмертностиибессмертиидуши.

Последователей второго способа постижения собственной природы (природы Будды) считают

среди буддистов гностиками (знающими). Так, например, Миларепа, живший в ХI в. н. э. и отвергший

книжные знания, былбуддистом-гностиком. Какмыуже отметили, онпринадлежалкшколе Каргьюпта

из школы Махамудры, одной из многочисленных школ Северного буддизма, которая возникла в

результате слияния Тибетского учения Бон и Махаяны Буддизма. Благодаря Миларепе учение

Каргьюптабылоподвергнутопроверкеметодомэкспериментированиянадсамимсобой. И результатами

этой проверки являлись возможности преобразования внутреннего мирачеловека, доказательстваимв

духовном опыте присутствия в человеке природы Будды и поэтому в большей степени, чем другие

учения, способствовали очищению веры в духовные законы Вселенной. Отметим, что, в отличие от

христиан и мусульман, тибетские гностики – противники всяких догм и веры, основанных

исключительно наСвященномПисании и религиозных традициях. Для непосредственного постижения

Истины совершенно неприемлем западный религиозный рационализм с его символами веры,

начинающимися сослова"Верую", и спровозглашениеманафемы неверующим, так как для тибетских

гностиковпревыше всегобылосамоЗнание. Произносить "Верую", какэтоделают незнающие Истины,

– это приводит лишь к сомнениям и заблуждениям. Учитель, Просветлённый, постигший природу

Пустоты, провозглашает: "Знаю".

Миларепа был самым известным учеником Марпы. Счастливому детству Миларепы после

смерти отца приходит конец. Несправедливо разделив имущество его отца, родственники захватили

большуюего часть, после чего мать и сестраМиларепы остались жить в крайней нищете. Пылающая

ненавистью, мать Миларепы, желая отомстить за несправедливость родственников, отправляет своего

сына к чёрному магу в ученики, который обучает его искусству насылать град на поля и смерть на

людей. В конце концов, овладевчёрной магией, Миларепапогребает под развалинами дома36 человек,

собравшихсянасвадьбудядиногосына, апотомнасылаетграднаполясвоиходносельчан, всвоёвремя

отказавших его матери в поддержке. Так как их урожай гибнет под градом, они умирают от голода.

ВпоследствииМиларепасильнокаялсявсодеянныхимгрехах.

Когда Миларепа впервые пришёл к своему будущему учителю Марпе, тот подвергал его к

достаточно жестоким испытаниям. Марпа в течение нескольких лет заставлял Миларепу строить без

посторонней помощи дома, а затем разрушать их и снова строить, и снова разрушать. После этих

испытаний Миларепасмог подать надежду. Он приобрёл ту степень открытости, непосредственности,

котораяпозволилаМарпеначать учить его. ВотчтоговоритсамМарпаосвоёмученике: "Желаяпомочь

ВеликомуМагу[Миларепе] искупить грехи, язаставилегостроить домабез чьей-либопомощи. Еслибы

я делал это с эгоистической целью, мне было бы гораздо легче достичь её задабриваниеми ласковым

обращением, а не таким путём, и поэтому на мне нет вины. Что касается Дамемы, то она, будучи

женщиной, с избытком наделённой материнским чувством и жалостью, не могла выносить моего

плохого обращения с бедным Великим Магом, который был таким усердным, послушным и

терпеливым… Если быяимел возможность довести моегодуховногосынадополногоотчаяниядевять

раз, он бы полностью очистился от всех грехов, и ему не потребовалось бы рождаться снова. Он бы

полностьюисчез, егофизическое телораспалось бынавсегда, и он перешёл быв Нирвану. Ноэтогоне

произошло, и какая-то часть греха останется на нём из-за Дамемы с её неуместной жалостью и

неправильнымпониманиемвещей. Однакоонужепережилвосемь сильныхпотрясений, очистившихего

от тяжких грехов. А сейчас я буду руководить им и сообщу ему те Учения, и удостою его тех

посвящений, которые дляменястоль же дороги, какмоё сердце. Я самбудуобеспечивать егопищейво

времямедитацииисвоимирукамизакроюеговзатворе. И отныне радуйтесь" (См.: ВеликийЙогТибета

Миларепа. – Самара, 1994. – с. 120-121).

Миларепадостигвысшихдуховныхуровней, которыетольковозможнычеловеческомусуществу. И он

всвоейземнойжизниимелмногоучеников. СамымзнаменитымученикомбылГампопа(1079-1153 гг.).

Путь, который избрал Высший Йог Миларепа, является путём Высшей Эволюции, ведущим в

Мир, трансцендентный самой Природе, к освобождению в состоянии Полного Просветления от

ограничений индивидуального"Я", иначе говоря, трансмутации спомощьюИстинногоЗнаниянизшего

сознания в высшее, которая есть не воспринимаемая органами чувств, Непостижимая, Нерождённая,

НесотворённаяНирвана.
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Как утверждают последователи секты Каргьюпта, Истину можно постичь только путём

непосредственной, внутреннейРеализации, т.е. путёмгностическогоеёосознания, анеумозрительными

способами, неприпомощи"тонкогоумозрительногоанализа".

В частности, для Миларепы мирской разум и его достижения ничего не значили. Его высшей

цельюбыло открытие Истины и Мудрости в самомсебе, которых, как он учил, можно постичь только

посредством внутреннего видения, осознанного самоанализа, взвешивания жизненных ценностей на

весахума, озарённогоСветомБодхи, познавшегоЕдинство.

В книге "Великий Йог Тибета Миларепа" утверждается, что путь йоги мудрости, ведущий к

достижению Высшего состояния (Истины), трансцендентен умозрительным концепциям о спасении и

открыт длявсехлюдейнезависимоот ихвероисповедания. Миларепаучил, чтониодинметод развития

уманеприводиткпросветлению, мудрости. Истинноезнаниенеможетбыть достигнутопутёмизучения

книгилиизложениявероучения.

Миларепа воспевал созерцательную жизнь отшельника и прославлял очищающую близость к

природе. Достигнув абсолютного знания в управлении эфирной и духовной природой ума, он мог

продемонстрировать это, летая в небе, отдыхая и засыпая в воздухе. Миларепа о себе говорит

следующее: "Наконец я почувствовал, что приобрёл способность принимать любуюформу и летать по

воздуху. Днём я ощущал, что обладаю безграничными сверхнормальными способностями, а ночью в

своихвидениияхямогбеспрепятственноперемещатьсявоВселеннойвлюбомнаправлении… Однажды

мне случилось лететь над небольшим селением, называемым Лонг-да, где жил брат покойной снохи

моегодяди, котораяпогиблаприобваледома. У этогобратабылсын, иобаони, отецисын, пахалиполе,

когда я над ними пролетал. Сын шёл впереди, а отец направлял лемех плуга. Сын, увидев меня,

воскликнул: "Смотри, человеклетит!" И, остановившись, сталсмотреть наменя. "Начтотыуставился, и

что тебя так развлекает? – сказал отец. – У некой Ньянг-ца-Каргьен, очень злой женщины, был злодей

сын по имени Мила. Здесь не начто смотреть. Отойди в сторону, чтобы его тень не упаланатебя, и

двигайсядальше" И самотецнаклонился, избегаямоейтени. Носынответил: "Я не думаю, чтотот, кто

может летать, плохой человек. Ничто не может быть чудеснее летающего человека". И он продолжал

смотреть наменя" (ВеликийЙогТибетаМиларепа, с.191-192). Также Миларепамог выпускать из своего

телаязыкипламенииструиводы. Онмогпожеланиюпринимать любойобраз, убеждаятакимспособом

неверующихипревращаяихвпоследователейсвоейрелигии.

Миларепав одномиз своихгимнов воспевает отом, как он, Великий Йог, посылает в мир, как

лучник, стрелы, мысли, исполненные благодати и духовной силы, и как эти стрелы-мысли, достигнув

тех, ктокнимотзывчив, проникаютвсердцаинаполняютихблагодатью.

Он в совершенстве владел четырьмя ступенями медитации и поэтому мог присутствовать в

качествеГурусразувдвадцатичетырёхсвященныхместах, гдеБогииангелысобираютсядлядуховного

общения. Он мог подчинить себе Богов и элементалы и заставлять их мгновенно исполнять свои

приказания. Он в совершенстве владел сверхъестественными силами и мог посещать все бесчисленные

священныемирыинебесаБудд, где, благодаряегонепревзойдённойнабожности, БуддыиБодхисаттвы,

главенствующие там, оказывали ему внимание, беседуя с ним о Дхарме и слушая его ответные

рассуждения. Таконосвятилнебесныемирысвоимпосещением.

Миларепа требовал, что на всех ступенях медитации ученик должен употребить всю свою

энергиюиспособности, знаниеграмматикиилогики, испомощьюморальныхдоводов, доводовразума,

и путём внутреннего поиска прийти к выводу о несуществовании личного "Я", и убедиться, таким

образом, в ошибочности распространённого мнения о том, что оно существует. Когда осознаётся

несуществование личного "Я", ум должен быть спокойным. Когда с помощьюразличных методов ум

приводится в это состояние, которое является следствием ряда причин, всякая мыслительная и

познавательнаядеятельность ивосприятиеобъектоввнешнегомирапрекращаются. Наступаетсостояние

полного покоя, когда представление о времени исчезает. Находящемуся в этом состоянии йогу не

известно, сколько прошло дней, месяцев или лет. Он может узнать о продолжительности пребывания

только от других. Это состояние называется "совершенный отдых". Не впадая в полное забытье, и

полностьюне отключая сознания, приложив все силы и способности умаи сознания, пребывающий в

этомсостояниийогпереживаетэкстаз, рождённыйотясного, успокоённогоума.

Достигнув Совершенного Просветления, т.е. состояния Будды, просветлённый человек

преодолевает двойственность, диалектичность и дуальность своего обусловленного ума и входит в

состояние, в котором все противоположности и даже добро и зло воспринимаются в единстве как

происходящееиз одногоисточника– Ума.

Необходимоотметить, что, например, Миларепа, как все Просветлённые вообще, делает чёткое

различие между обычным рациональным умом и Целостным Умом. Этот Целостный Ум именуется

также Пустотой (тиб. Тонг-па-ньид; санскр. Шуньята), которая, однако, не есть абсолютное ничто, но

Пустота изначальная, несозданная, нерождённая, не имеющая формы и не поддающаяся при этом

описаниюв терминах, используемые для описания феноменальногомира, т.е. мирасансары. Также эта

Пустота, описываемая в священных текстах Тибета, не представляет собой исчезновение чего-либо. В
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нихговоритсяотрудностиопределенияиописанияэтойПустоты: "Можноговорить многооПустоте, но

мало о её сущности. Это относительное, текущее, неопределённое и непостижимое сердце всех вещей.

Философски она представляет иллюзорную и подобную сновидению природу всех явлений,

психологическиэтополное освобождение от пут". Исходяиз различногопониманиясмыслаПустоты, в

Тибетских писаниях и различают два вида Ума: земной (рациональный) ум того, кто ещё не осознал

истинность Шуньяты(Пустоты) итрансцендентный ум того, ктоосозналистинность Шуньяты. В книге

"Великий тибетский йог Миларепа" говорится: "Совершенный йогин тот, кто освободил себя от всех

мыслей и восприятий, будь они простые или сложные, добрые или злые, монистические или

дуалистические. Тогдаговорят, чтооновладелМудростьюРавенстваилиНеразличения".

Знание, источником которого является сансара, состоит, как и личное "Я" человека, из

впечатлений, получаемых с помощью органов чувств, и они, как феноменальные проявления этого

знания, – преходящи и иллюзорны. Все идеи такого рода знания: монизм и дуализм, материализм и

идеализм, реализм и номинализм, бытие и небытие, существование и несуществование – будучи

концептуальносформулированными понятиями – дляпросветлённогочеловекасуть пустые слова, игра

слов.

Поскольку знание создаётся или саморождается, оно не может быть истинным. Истинное

Знание (Истина) трансцендентно по отношению к сансаре (круговороту рождений и смерти), миру

явлений, вещей, преходящим, иллюзорным состояниям. Как не имеющее начало, Истинное Знание

являетсянерождённыминесотворённым. Йогутверждает:

"ПребываявцарствеНедифференциации,

В которомбольшенетвсехвзглядовисофизмов.

Оставатьсявсфересамосознанияисамоосвобождения

Поистинерадостноисчастливо".

Научныеистины, касающиесяисключительносансары, являютсяпреходящими, таккакуже то,

на чём этиистиныоснованы, самопосебенереально, какинереаленэтотмир. Основнойпричинойтого,

на чём эти научные истины основаны и, следовательно, постоянно порождают мир сансары, является

дуалистическая модель мысли: субъект и объект, делатель и делаемое. Вечными Истинами являются

лишь познанныеПустота, Дхармакая, Нирвана.

Пустота– означающее Пустоту Мысли, есть неизменное или изначальное сознание. ЭтаПустота

Мысли не есть абсолютная пустота, но есть высшее состояние Целостного Ума, постигаемое, как учит

Каргьюпта, только совершенным йогом путём собственного духовного опыта. Это, не поддающееся

описанию, состояниеиндивидуумасливаетсясбезграничнымкосмическимсознанием, нонеуничтожаетсяв

нём, какнеуничтожаетсякаплядождявбезбрежномокеане. ТаккакПустотанесоздана, нерождена, тоей

нельзя приписать никаких атрибутов преходящего мира или обычного обусловленного ума. Как Дхарма-

Дхату, или"СемяИстины", онаявляетсяисточникомсансары, мираявлений. КакДхармакая, "ТелоИстины",

онанеимееткачествиестьТо, ЗаконБытия, ПричинаиНачаловсеготого, чтоимеетпредел.

Целостный Ум – Единственная Реальность и творец Природы (или сансары), которая, являясь

целиком феноменальной, сама по себе нереальна. Следует отметить, что реальность есть особое

состояние Целостного Ума (сверхсознание, исконное осознание), находящиеся запределами обычного

сознания, недифференцированное и несовместимое с индивидуальным "Я". Представление о

постоянном, неизменном, вечном личном "Я" или "эго", ошибочно. Всеобъемлющее сознание, по

сравнению с которым неизмеримо ниже ограниченное сознание, ассоциируемое с понятием души. В

этом состоит принципиальное различие между догматами, например, анимистического христианства,

принятыми на Вселенских Соборах, и метафизическими концепциями буддизма. Если в человеке

доминируют Лучи и Внутренний Свет, его мирской ум трансмутируется в Высший Ум (мудрость),

которыйимееттрипроявления:

1. Дхармакая: "БожественноеТелоИстины", ТелоСовершенногоПросветления;

2. Самбхогакая – "Божественное Тело Беспредельных Возможностей", которое есть первое

отражениеДхармакаи;

3. Нирманакая– "Божественное ТелоВоплощения", – как второе отражение Дхармакаи. Первое

есть тело всех Будд в Нирване, второе – всех Бодхисатв в Небесных Мирах, третье – всех Великих

Учителейназемле.

Будда пребывает в Теле Дхармакаи и вовлечён в действия, связанные с распространением

Дхармы, которые полностьювходят запределы всехконцепций, т.е. он находится в Теле, обладающем

природой Дхармы. Буддаосуществляет действия, которые запределами мысли в силу особых качеств

его молитв и добродетели. Когда ум прекращается, в этот момент возникает так называемое

"Божественное Тело Истины", или Дхармакая, которое есть изначальная мудрость всезнания. Когда

обретаетсяТелоИстины, тогдадляпрактикующегобольшенетвозникновенияипрекращения, рождения

и смерти. В этот момент также прекращаются все концепции, и поэтому Дхармакая для него является

Теломнеконцептуальноймудрости.
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Самбхогакая обладает качеством умиротворения, поскольку свободно от отношения ума и

ментального функционирования, или концепций. Божественное Тело Самбхогакая проявляется только

длятехБодхисаттв, которые освободились от концепций и, благодарянакоплениюзаслуги и мудрости,

обрелибезупречнуюзерцалоподобнуюмудрость.

В "БожественномТеле Воплощения" – Нирманакаи – Буддадемонстрирует все характеристики

чистыхстран, атакжетела, действияисилывсехБудд.

Отметим, что во всех тибетских системах йоги главной целью является исключительно

постижение Пустоты, так как оно ведёт к достижениюДхармакаи, или Божественного ТелаИстины –

изначального состояния Несозданности, абсолютного, надмирного состояния Будды. "Осознав, что

пустота твоего разума есть состояние Будды и, рассматривая её как своё собственное сознание, ты

достигнешь состоянияБожественногоРазума, Будды".

Здесь также следует отметить очень важный для учения Будды момент. Когда практикуется

Дхарма(учение), при этомнеобходимо иметь полное доверие и особуюуверенность в самих учениях.

Однажды, в конце жизни Миларепы, когдаон рассказывал освоей жизни своимближайшимученикам,

один из учеников Нган-дзонг-ТенпаБудхи-Раджасказал: "О Джесюн Ринпоче [Миларепа]! Ты, должно

быть, сам Великий БуддаДордже-Чанг, принявший человеческий облик… достиг состояния Великого

Существа– тогоктоневернётсясновавсансару… ВсезнакиВоплощённогоБуддыможнонайтивтвоей

жизни… Поэтому совершенно ясно, что ты есть или был в прошлом Бодхисаттвой или Буддой…

Пожалуйста, откройнам, какимБодхисаттвойтыбылвпрошлом" (ВеликийЙогТибетаМиларепа, с. 211).

НаэтотвопросМиларепаответил: "Я самточнонезнаю, чьимвоплощениемявляюсь.., авы, темне

менее, считаете меня Дордже-Чанг или каким-нибудь другим Божеством, и вы получите воздаяние и

благословение от этого Божествав соответствии с вашей верой" (Великий Йог ТибетаМиларепа, с. 211).

Объясняя те тонкости в понимании Дхармы, Миларепа отметил, что, с одной стороны, хорошо, что его

ученики, видяв нёмвоплощение Бодхисаттвы или самогоБудды, обладают чистымвосприятием, верой и

преданностьюпоотношениюк нему и ценят в нёмкачестваучителя. С другой – этоплохо, так как "ваша

любовь комнеипочитаниеявляютсяпричинойтого, чтовысчитаетеменявоплощённымБожеством, нопо

отношениюкДхармевысовершаетевеликийгрехсомненияискептицизма" (ВеликийЙогТибетаМиларепа,

с. 211). Придерживаться подобного представления было бы ошибочным. Ведь это означает, что ученики

полагают, будто просветление было достигнуто Миларепой не благодаря силе и благословению высших

учений, атакжеихпрактике, апотому, чтоонужедавнопросветлён, будучиэманациейкакого-тоБуддыили

Бодхисаттвы. Этосовершеннонеправильныйподход, таккакизнегоследует, чтоучениянеимеютсилы, аих

практика не имеет эффекта. Поэтому Миларепа отвечает, что такое понимание – это ошибочный взгляд:

"Ведь толькоблагодаря Святой Дхарме я смог приблизиться к совершенному состояниюБудды вовтором

периодемоейжизни, хотявмолодостиясовершилужасныепреступления" (ВеликийЙогТибетаМиларепа,

с. 211). Далее Миларепаотмечает, чтоон не являетсявоплощениемкакого-нибудь Буддыи Бодхисаттвыи

чтосредиобычныхлюдейонодинизнаименеедостойных. Онговорит: "Когдаябылмолод, яизучалчёрную

магиюи применял её вовред другим. Обрушивград и уничтоживсвоихвраговвколичестве 36 человек, я

накопилогромнуюнегативнуюкармуинеисчислимыепрепятствия. Я былвеликимгрешником, но, несмотря

наэто, мневыпалосчастьестатьученикомсовершенногогуру, передавшегомнетеИстиныитексты, которые

наиболее подходили мне и помогли мне пройти Короткий Путь Мистической Мантраяны" (Великий Йог

ТибетаМиларепа, с.212). Благодаря этой практике, атакже благодаря силе и мощи Дхармы, – продолжает

Миларепа, – моядурнаякарма, омраченияиклешибылиполностьюочищены. Благодарятакомуочищениюя

смог достичь состояния полного просветления в течение одной жизни, не надеясь обрести плод в

последующихперерождениях. И всёэтоисключительноблагодарясилеДхармыиеёпрактике, анепотому,

что я был воплощением Будды или Бодхисаттвы. Миларепа отмечает, что "когда кто-то достигает этих

духовныхвысот, мирские люди сгордымвидомзаявляют, чтоон аватараодногоиз Будд или Бодхисаттв.

Фактическиэтопроисходитиз-заневериявКороткийПутьМантраяны. Поэтомуяпризываювасутвердиться

ввере вЗаконКармы" (ВеликийЙог ТибетаМиларепа, с. 212). ПриэтомзаконКармыМиларепавыделяет

осободлядуховнойпрактикиипросветления.

Рассмотрим более подробно проявление Закона Кармы. Карма – закон причин и следствий, а

человек, совершающий поступки, – творец собственной судьбы. Каждое действие создаёт последствия.

Причинавсегдапредшествуетрезультату.

Карма объясняет, почему каждый человек уникален не только со своей внешностью, но и

внутренниммиром. Онапоказывает, как в этоммире – наряду с его радостями, счастьем, благостью–

присутствует бесчисленное число горя, трагедий, войн, смертей? Закон Кармы пытается разумно и

логичнообъяснить всепроблемыэтогомира. Кармаоднозначноуказываетнатотфакт, чтонеБог, амы

сами творим свою судьбу. Следовательно, мы должны признать, что за всё в нашей жизни несём

ответственность мысамииниктодругой.

СамБуддаубеждаетсвоихучениковполагатьсянасамихсебянапутиизбавленияотстрадания,

ибокаксостояниечистоты, такизагрязнённостизависитоттех, ктонаходитсявэтихсостояниях. Будда

отнюдь не являетсяинкарнацией индуистскогобогаВишну, как считают некоторые, он и не Спаситель
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подобно Иисусу, как это утверждают в христианстве, который уберегает других фактом собственного

спасения в кресте. Будда действительно указывает путь, даёт человеку этот бесценный дар для

достижения чистоты сознания. Он учит, что полагаться на кого-либо в деле своего "спасения" – не

спасать себя, алишь становиться безвольным, зависимымэлементом, перестающимприлагать усилия.

Уча своих последователей быть зависимыми исключительно от самих себя, Будда говорит в

ПаринирванаСутре: "Будьте длясамихсебяспасительнымсветочем, не ищите убежищавдругих". Эти

слова определяют значимость зависимости человека исключительно от самого себя. Они открывают

жизненнонеобходимыйсмыслволевыхусилийличности, направленныхнееёформирование, тщётность

искусственныхпотугипоисковизбавленияпосредствомспасителей, вродеИисусаХриста, иллюзорного

счастьязагробнойжизни, замаливаниянадуманных(умомполагаемых) Боговпросительнымимолитвами

илибессмысленнымижертвоприношениямирелигиейиудео-христианско-мусульманскогохарактера.

КакжесоздаётсяКарма? Согласновосточнымучениям, всепоступки, словаимысливсехпрожитых

жизнейпродолжаетсядобесконечности, влекутзасобойдругиеслова, поступкиимысли. Этоколесожизни,

оно продолжает вращение, пока не исчезнет причина его движения благодаря нашему совершенству

мудростиисостраданию, илижепоканебудетдостигнутовсеобщеепросветлениевсехсуществ.

Кармане имеет началаи конца. Буддисты считают, что началавремён не существует, акарма

исчезает толькопосле просветления. Вовведении к "Великому тибетскому йогу Миларепе" говорится:

"ТолькоБуддыиАрхатыраскрылимоюистиннуюсущность, победилименя. Вседругиесуществаживут

под моей деспотической властью. Я приговариваю их к смерти и дарую им жизнь. Я Божество,

приносящее им благополучие, которым они наслаждаются. По моей воле совершаются добрые и злые

дела. Богов, императоров, царей, богатыхи бедных, сильных, слабых, благородныхи низкорождённых,

счастливых и несчастных духов, обитающих в этом мире и в верхних и нижних мирах, – всех их я

возвышаюили ниспровергаюдосоответствующегокаждому из нихсостояния. Я унижаювознесшихся

высоко и возвеличиваю низкостоящих согласно некоторым совершаемым ими делам. Поэтому я

действительно Бог, который правит этим феноменальным миром". (Из "Провозглашения о

всемогуществе Кармы")

В связи с тем, что карма не имеет ни начала, ни конца, буддисты выделяют три проявления

кармыитрикармическихвлиянияхорошихиплохихпоступков. В нынешнейжизнисоздаётсякарма:

1) последствиякоторойпроявляютсявнынешнейжизни;

2) последствиякоторойпроявляютсявследующейжизнии

3) последствиякоторойпроявляютсявдальнейшихжизнях.

Повторяющаяся в трёх проявлениях карма становится очень мощным фактором жизненных

ситуаций, проявляющихсявформекармическихзаконов.

Согласнобуддизму, существуетчетырезаконакармы:

1. Карма определена. Этоозначает, чтонампридётсяиметьделосрезультатомлюбогосовершенного

поступка: благиепоступкиприносятположительныерезультаты, неблаговидныеведуткстраданиям.

2. Карма способна разрастаться. Это означает, что, как только карма создана человеком, её

результаты будут сказываться не только в нынешней, но и во множестве будущих жизней. Страдания,

вызванные неблаговидным поступком, будут неоднократно повторяться в предстоящих жизнях. Поэтому

необходимопроявлять осмотрительность даже вмелочах, не поддаваясь ошибочномуубеждению"вредаот

этогоне будет". Буддаговорил, чтокрохотная искраспособнасжечь дотлагромадный стог сена. Подобно

этому, нестоитсчитать, чтоотмелких, нодобрыхпоступковнебудетпользы: собираяводупокапле, можно

наполнить целое ведро. Поэтому необходимо всегда помнить о поступках и сознавать их, очищаться от

влияниясамоймелкойнегативнойкармыинезабыватьодажесамыхнезначительныхдобрыхпоступках.

3. Карма всегда имеет причину. Если мы создали новуюкарму, т.е., если не сделали ничего, что

могло послужить причиной её возникновения, результатов ждать незачем. Миларепа по этому поводу

отмечал, что"мудрыелюди, услышаводинраз окармеиувероваввэтоучение, смогутпроявить столькоже

усердияицелеустремлённости… Самоеглавное– веритьвучениеокарме… Пустотугораздотруднеепонять

и поверить внеё, так как этоболее глубокое и сложное понятие. Нокак толькорождаетсяверав Пустоту,

последняя сама даёт знать о себе сложными взаимосвязанными действиями Закона Кармы, и человек,

понявшийприродуПустоты, самстановитсяболееутончённым. У негопоявляетсяболееглубокоепонимание

различия между хорошими и дурными поступками, и он делается более строгим к самому себе, более

требовательным. Преданность религииесть соблюдение ЗаконаКармыиверавнего. Поэтомуочень важно

житьблагочестивойжизньюинесовершатьдурныхпоступков. Я сначаланепонималприродыПустоты, ноя

твёрдоверил в Закон Кармыи знал, чтодолжен отправитьсяв ад, так как совершил тяжкие преступления.

Поэтому я питал глубочайшее почтение и веру в моегоГуру, непрестанномедитировал и не мог этогоне

делать. Я призываю вас практиковать строгий аскетизм, жить в уединении, медитировать на Священных

МистическихИстинахиприменятьнапрактикерелигиозныеучения" (ВеликийЙогТибетаМиларепа, с. 210-

211).

4. Созданная карма не исчезает. Раз возникшая карма не исчезает сама по себе. Т.е., если в

отношении положительной или отрицательной кармы ничего не предпринимать, то она сохранится
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навсегда. Но если карму можно создать, значит, её можно и разрушить. Очищаясь от последствий

неблаговидного поступка, можно избавиться от будущих страданий. Чтобы прекратить действие

негативной кармы, необходимо очистить её, например, исповедоваться. Даже если мы создали

негативнуюкарму, совершивнеблаговидныепоступки, незачемжить встрахе, тревогеиподавленности.

В буддизме негативную карму необходимо ежедневно очищать, чтобы она не накапливалась и не

разрасталась.

Можнолиизменить своюкарму? Да, можно. Миларепа, вчастности, отмечал, что"есличеловек

не верит в Закон Кармы, у него не будет надлежащего усердия в исполнении религиозных заповедей.

Если человек твердо верит в Закон Кармы, он содрогнётся при мысли о страданиях в Трёх Низших

Мирах и будет изо всех сил стремиться достигнуть состояния Будды" (Великий Йог ТибетаМиларепа,

с.212). Согласноучениюбуддизмаопутикпросветлению, существуютшесть способовочистить карму:

1. Чтениеисполненныхмудростисутр.

2. Медитациянапустоте.

3. Повторениеэффективныхмантр.

4. Созданиесвященныхпредметов– статуй, ступикартин.

5. ПриношениядуховномунаставникуилиГуру.

6. ПовторениеимёнмогущественныхБудд.

Этими шестью способами можно очистить негативную карму. Негативная карма, даже самая

ничтожная, преумножается сразу после возникновения, если немедленно не очистить её. Даже самый

ничтожныйскверныйпоступокможетпревратитьсявгигантскуюнегативнуюкарму. Именнопоэтомуво

всёмнеобходимопроявлять осмотрительность. Неведение не является оправданиемдля неблаговидных

поступков. Действительно, мыможемсовершать такиепоступки, несознавая, чтоделаем, нонегативная

кармавсё равновозникает. Толькоодержав победу над корыстными стремлениями, привязанностями и

эго, человек без усилий приближается к источнику всего сущего. А для этого необходимо, согласно

буддизму, "правильное понимание". Понимание повлечёт за собой новые озарения, а вместе с ними

явится благословение свыше – ощущение присутствия Высшей сущности. Поэтому буддисты,

стремящиесяпостичь жизнь, обращаютсязапомощьюкдуховномуУчителю-гуру.

В частности, например, в Каргьюпте достижение Истины должно предшествовать учительству

(мудрости). Если Учитель (мудрец) сам не видел Истину, как он может проповедовать её другим?

Поэтому высочайшая цель каждого настоящего йога – стать сначала самому Учителем, т.е. постичь

природуИстины, стать Просветлённымивыполнить свойобет.

Обет достигнуть состояния Бодхисаттвы, или великого Учителя, помогающего ступить на

ВеликийПуть, включает, согласноМахаяне, четырецели:

1. Принестиспасениевсемсуществам;

2. Искоренить всебевсестрасти, рождённыесансарой;

3. Достичь Истиныизатемпроповедовать еёдругим;

4. Наставить другихнаПуть, ведущийкдостижениюсостоянияБудды.

Отметим, чтопониманиефеноменаучительства(учёного) иУчителя-гуру, просвещенияипосвящения,

мудростиифилософствованиянаВостоке иЗападе кореннымобразомотличается. Востоквсегдапоклонялся

Учителям, Мастерамсбольшойбуквы. ЗападникогданепонималфеноменаУчителей. Западузнакомучитель-

преподавательсмаленькойбуквы. Учитель-гуруможетбытьинформированменьше, чемдажеегоученики, нов

нём больше жизни; и он даёт своим ученикам не информацию, а трансформацию. Однозначно, что

преподаватель должен знать свой предмет лучше, чемегоученики, ноегоинформация не меняет ихбытие.

Преподаватель илиучёныйвинтеллектуальномплане отличаетсяот своихучениковлишь тем, чтоунегона

данный период больше знаний интеллектуального характера, но чтобы обладать ими нет необходимости в

недуальном(просветлённом) состоянии и внутреннемпереживании высшей Истины. Этими знаниями может

обладать каждый, ибо это – путь просвещения, путь философии. Знание, даваемое учёным – это знание,

заимствованное иусвоенное имиз другихисточниковине имеет корнейвегособственномбытии. Учитель-

гуруже, наоборот, живётИстиной, онживётвИстине. Онпользуетсяособым"языком", отличногоотнаучного

– языкомаллегорий, притч, символов. Припомощитакогоязыкаонипытаетсяобъяснить, выразить Высшую

Истину. Единственно убедительные "модели истины" оставлены теми мудрецами, чьё отношение к миру и

осознание мира далеко выходят за пределы обусловленного, интеллектуального ума. Таких людей можно

назвать истинными мудрецами, ибо они вышли запределы ума, логики, рассудка, которые и есть границы,

создающие внутренний конфликт. Человек, который преодолел этот барьер, и есть просветлённый, он достиг

Нирваны, Истины, Бога, Абсолюта. Он видит всё в Единстве, где нет ни божественной, ни человеческой

мудрости, нетвообще мудростикактаковой. Таместь Пустота, Абсолютное ничто. Миларепапередсмертью

сказал ученикам своим: "Я научу вас. Все мирские цели имеют один неизбежный и неотвратимый конец,

которыйестьпечаль: приобретенияоканчиваютсяихпотерей, построенноеразрушается, встречиоканчиваются

расставанием, рождение оканчивается смертью. Зная об этом, нужно с самого начала отказываться от

приобретений и накоплений, строительства и встреч и, следуя указаниям мудрого Гуру, стремиться к
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достижениюИстины, которая не имеет ни рождения, ни смерти. Это и есть наилучший ритуал или наука"

(ВеликийЙогТибетаМиларепа, с.235-236).

§ 3. Проблема смерти в тибетской традиции

От того, что мы делаем, зависит наше будущее; Как тень следует за телом, так и Карма

следует за нами. Каждый должен испробовать то, что сам совершил.

Природа смерти со всей глубиной изучена и описана в тибетской литературе и занимает

центральное место: смерть оказываетсягораздоважнее жизни. В "Книге об искусстве умирать" (XV в.)

сказано: "Он умирает вопреки своей воле, если он не научен умирать. Изучай искусствоумирать, и ты

научишься искусству жить, ибо нет в мире никого, кто был бы научен, как жить, если он не научен

умирать" (См.: Тибетская книга мёртвых. – М., 1994. – с. 92). Человек не должен умирать

бессознательно, но, относясь к смерти как к высочайшему моменту в жизни, он должен внимательно, с

яснымсознаниемпроследить всебевсемоментыумирания, чтобынепропустить важнейшегоиз них.

Опыт смерти– этоизначальновнутренний, психологическийфеномен. В момент смертиничто,

кромедуховногоопыта, неимеетникакогозначения:

1) будь человек окружён хоть десятками добрыхдрузей, никтоиз нихне сможет сопровождать

егопослесмерти;

2) будь этосамый богатый человек в мире, он не сможет взять ссобой абсолютноничего. Ему

придётсявступить взагробнуюжизнь совершеннонагимиодиноким;

3) даже тело, что человек считает своим с тех пор, как он покинул материнскую утробу,

придётся ему отбросить и оставить в прошлом. Никто из окружающих его людей не может умереть

вместонего, смерть – этонечтоиндивидуальное.

Смерть – этотайна, котораяникогданебудетрешенавнаучномплане. Онанавсегдаостанетсяв

сфере личногодуховногознания, частьюнепосредственногомистическоговосприятия. При смерти всё,

что человек совершил и узнал в течение жизни, подвергается высшему испытанию. По мере того как

физическоетелотеряетсилыичеловекпереходитвболеетонкиеуровнисознания, степень егодуховной

тренированностиприобретаетвсёбольшеезначение.

Поэтому главной цельютибетской литературы в освещении природы жизни и смерти является

воодушевление ищущего человека на самый решительный духовный поиск и дать наставление, чем

можетзавершитьсядлянегоэтотпоиск.

Практикаосознания человеком своей смерти и методы углублённого совершенствования этой

практики набуддийском пути представлены в Хинаяне, Махаяне и Ваджраяне, хотя они различаются.

Рассмотримэторазличие.

1. В Хинаянесущность практикиосознаниясмертизаключаетсявразвитиичувстваспокойствия,

отречения и непривязанности. Именно осознание смерти даёт человеку подлинное и расширенное

сознание на его собственные действия и поступки. Нетренированный ум склонен преувеличивать

событиясвоейжизни. Длятакогоумалюди, предметыи явлениямира, окружавшие егоиприносившие

емуудовольствия, представляютсяхорошими, авредившие– скверными. Этосоответственновызываетв

человеке привязанность или антипатию, аиз них и вырастает множество отрицательных кармических

действий. Благодаря практике осознания смерти человек может научиться видеть предметы и явления

миравболееспокойноминевозбуждённомсвете.

2. Суть осознания смерти в Махаяне заключается в великом сострадании. Когда практикующий

человекглубокоукореняетсявосознаниисмерти, онлегчепроявляеттерпимостьквреду, причиняемомуему

другими, и испытывает к нимлюбовь и сострадание. Он свеличайшимсостраданиемотносится к любому

действию, основанному на неведении. Именно осознание им непостоянства человеческих существ, их

подверженностисмертииумираниюиихзабвениюосмертностиукрепляетвнёмобетбодхисаттвы.

3. В Ваджраянепрактикующийчеловекможетвмедитациипережить стадиисмерти, какеслибы

ондействительноумирал. Именнопрактикаосознаниясмертиидаётэтомучеловекувозможность войти

в переживание смерти во время медитации и точно знать о том, что происходит после смерти. Путь

Ваджраяны даёт практикующему человеку силу достичь полного состояния Будды в течение одной

жизнизасчётоткрытияимканаловтонкихэнергий, энергийичакр (центров) тонкоготела, управленияс

сексуальнойсубстанциейиобращениякнаиболееочищеннымтелеснымэнергиямиуровнямсознания.

Тибетская литература на тему смерти и умирания человека, подходов и практик,

пронизывающихтибетскуюкультуру, подразделяетсянамножествожанров. Рассмотримих:

1. Поэзияипроза, вдохновляющаячеловеканапрактику. Яркимпримеромтакогожанраслужит,

вчастности, книга"ВеликиййогТибетаМиларепа".

2. Поучительные руководства для практикующих медитацию смерти при жизни. В них входят

материалылибоизХинаяны, либоизМахаяны, либоизметодовВаджраяны, раскрывающихопытсмерти.
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3. Воодушевляющие повествования о смерти великих йогов. Ничто не может считаться более

сильным учителем смерти и непостоянства, чем уход собственного Учителя-Гуру. Здесь примером о

реальности смерти может служить уход Будды из жизни, который говорил своим ученикам: "Все

преходяще. Трудитесь для своего собственного спасения". В "Великом йоге Тибета Миларепе" также

рассматриваются предсмертные завещания Миларепы, переходы в состояние самадхи и последовавшие

за ним сверхъестественные явления, чудесные явления, сопутствующие кремации и обретению

реликвий.

4. Эзотерические материалыпометодампредсказанияпризнаковбезвременнойсмерти. Первый

метод предсказаний используется для того, чтобы узнать, когда следует применять человеку йогу

долгожительства, авторой метод – когдауже смерть неминуемаи следует начать практиковать методы

переносасознания.

5. Литература, раскрывающая методы достижения долгожительства йогическим отвращением

наступления преждевременной смерти. Имеются многочисленные методы продления жизни. Один из

методовпродленияжизнипрактиковалМиларепа.

6. Практики, раскрывающие методы тренировки умав по-ва или переносе сознания в момент

смерти йога. Эти йогические методыучат адепта, какимобразомемуфиксировать умвмомент смерти,

чтобы достичь наиболее благоприятных условий. Существуют многочисленные системы йоги по

переносусознаниявмоментсмерти.

7. Литература, рассказывающая о "вернувшихся из мёртвых" – "даслок". Рассматриваются

различные случаи с людьми, умершими и таинственнымобразомвернувшимися к жизни до кремации

или похорон. Вернувшись к жизни, такие люди часто начинают вести образ жизни странствующего

монаха, рассказывая о своём загробном мире, и остерегая своих слушателей избегать зла, и призывая

творить добро. Отметим, что литература "даслоков" ("вернувшихся из мёртвых") относится более к

мистическомужанруоткровений, нежелипрактическому.

8. Ритуальные тексты, читаемые ради помощи умершему человеку. Этому жанру относится

прежде всего "Тибетская книга мёртвых" (Бардо Тёдол) (VIII в.). Рассмотрим более подробно тему

смертиподаннойработе.

"Тибетская книга мёртвых" – это своеобразный путеводитель по таинственным областям

продолжающейся жизни души после смерти физического тела. Предание относит её к числу

сокровенныхкниг, вкоторыхописанспособ магического"исцелениядуши" послесмерти. Отметим, что,

несмотря на название книги, "Тибетская книга мёртвых" – это книга живых. Как наставление, она

обращена, преждевсего, кживым, анемёртвым. Послесмертиэтинаставленияпрактическибесполезны,

необходимо его изучение при жизни. В отличие от "Книги мёртвых" древних египтян Бардо Тёдол не

описывает пути, по которому умершие следуют в царство мёртвых, а является изложением ряда

инструкций, обращённыхктем, кто"хочетпреодолеть смерть, превративеёвактосвобождения". Точное

названиекниги– "ВеликоеОсвобождениепутёмслушаниявовремяБардо". Даннаякнигадаётзнаниео

том, как правильноумирать и выбирать лономатери, чтобы родиться вновь. А смерть, как реальность,

происходит с человеком в каждое мгновение – "здесь-и-сейчас". Так, согласно "Тибетской книге

мертвых" (Бардо Тёдол), высшая степень понимания и просветления, а значит, максимальная

возможность освобождения, достигаетсячеловекомвмоментегосмерти(См.: Тибетскаякнигамёртвых.

– М., 1994. – с. 24).

Что такое Бардо? Это промежуток времени, отделяющий момент смерти человекаот момента

егоновогорождения. А БардоТёдол – этосвоеобразный учебник освобождения заграньюсмерти. Его

текстычитаютупостелиумирающегоилиужеумершегочеловека. УчителяВаджраянысчитаютсмерть

не одномоментным событием, а достаточно длительным процессом распада физического тела,

начинающимся с появления первых признаков приближающейся агонии и простирающимся далеко за

пределы видимой смерти до того момента, когда последние проблески сознания покинут тело

умирающего.

Чтение текстов "Тибетской книги мёртвых" у изголовья умирающих служит лишь

напоминаниемосновных понятий, полученных ими в течение жизни. После видимой смерти, умерший

долженпройтисквозь такназываемыйпериодЧигайБардо, когдаонещёнеосознаёт, чтоумер, находясь

в состоянии похожем на сон. Чтение этой первой части книги помогает ему осознать его состояние,

избавиться от сожалений и подготовиться к конечному Освобождению, которое представляется как

"яркий изначальный Свет". Если умерший, будучи плохоподготовленнымк смерти ещё при жизни, не

воспользуется этой возможностью войти в Нирвану, он должен будет пережить ещё один период,

называемый Чёнид Бардо, и попадёт он тогдав окружение сначаламирных божеств, азатем божеств

устрашающих, которые суть ни что иное, как проявление его собственной кармы. Правда, он может

избежать этого, увероваввсостраданиеБуддыиБодхисаттв. Ноеслиэтогонепроизойдёт, онокажетсяв

СидпаБардо – в самымстрашнымпериоде, наступающий начетырнадцатый день после смерти, когда

душаищетновогорождения, чтобыспастись отужасныхвидений, еёпреследующих. Однако, накаждом
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этапе пребывания в Бардо душа умершего пользуется поддержкой ламы, читающего текст этой

священнойкниги.

"БардоТёдол" представляетсобойвполнеумопостигаемоеучение, имеющееввидунеБоговили

дикарей, а самых обычных людей. И "гневные", и "мирные" божества понимаются в нём как

сансарическиепроекциичеловеческойдуши.

Есличеловек, умирая, способенопределить признакисмерти, ондолженнемедленновоспользоваться

своимзнанием. Еслижеоннеможетэтогосделать, тогдагуруилисобратповере, скоторымумирающийбыл

близок при жизни, должен находиться рядом, чтобы сообщать ему признаки смерти по мере того, как они

появляютсявнадлежащемпорядке, иповторятьмногократно(См.: Тибетскаякнигамёртвых, с. 32).

В момент смерти не имеет никакого значения, монах ты или мирской человек, богатый или

бедный, власть имущийилинеимущий. Чтоздесь важно, такэтосостояние ума. Есликмоментусмерти

человексоздалсостояние ума, обладающее ясностью, мудростью, тожизнь егопрожитане зря. Еслиже

в человеке присутствует постоянный страх, смятение, привязанность, беспомощность, отвращение и

тёмныеустремлениядовлеютвпотокеегосознания, тоэтознакбессмысленнопрожитойжизни. Тот, кто

умирает в состоянии неведения и духовной отсталости, будь он власть имущим или не имущим,

аристократом иди нищим, богатым или бедным, монахом или мирянином, попадут в низкие царства

бытия, независимооттого, какоеположениевобществеонзанималприжизни. Когдаумотягчёнгрузом

дурныхпоступковизлыхнамерений, онбеспомощносметаетсяназад.

В этой жизни у каждого человека есть выбор. С одной стороны, всегда есть возможность

попустурастратить времяилиещё хуже – занятьсядурнымделом. С другойстороны, есть возможность

заняться духовной практикой. Миларепаговорил: "Напуганный смертью, я бежал в горы. Теперь через

медитациюяпонял подлиннуюприродуумаибольше не нуждаюсь встрахе" (См.: ВеликийЙогТибета

Миларепа, с. 132). Самоеважноевмоментсмерти– этосильнаяичистаямедитация. Этоидаётчеловеку

возможность предстать передлицомсмертивцелостномсознании.

Одной из самых существенных медитаций для следования по духовному пути является

медитация смерти. Благодаря постоянному удерживанию мысли о смерти в потоке сознания

человеческая жизнь приобретает всевозрастающую осмысленность. Настоящая жизнь может

осмыслятьсятольковконтекстенепостоянстваисмерти. Невсёисчезаетвсмерти, толькотело. А поток

сознаниявместеспривязанностямиивлечениями, развитымиприжизни, продолжаютсявбардоипосле,

а затем в будущем цикле жизней. Следовательно, человеку необходимо всячески развивать в потоке

своегосознаниятакиедуховныекачества, каклюбовь, сострадание, мудрость, терпение, понимание.

Каким способом практикующий человек медитирует на смерти? Существует множество

методов, каквколесницесутр, такитантр. В системесутр имеетсядваизвестныхметода: 1) "Трикорня,

девять рассужденийитриубеждения" и2) "Процесспроигрываниясмерти".

1. По первому методу медитацию медитирующий начинает обращением ума к первому корню:

неизбежности смерти. После этого он размышляет о трёх обосновывающих неизбежности смерти

рассуждениях:

а) впрошломсмерть приходилаккаждомусуществу;

б) медитирующий рассуждает, что его жизнь непрерывно уходит, и нет никаких способов

остановить времяилипродлить своюжизнь нанеопределённоевремя;

в) жизнь состоитиз преходящихобстоятельствиситуаций.

Это и приводит медитирующего к первому из трёх убеждений: практиковать Дхарму и

проникать в сущность жизни. Затем медитирующий обращает свой ум ко второму корню:

неопределённости времени смерти или продолжительности своей жизни. Это осмысляется в связи с

тремяобосновывающимирассуждениями:

а) продолжительность человеческойжизнинеопределённа;

б) причиныжизнинемногочисленны, авозможностисмертимногочисленны;

в) человеческоетелоочень хрупкоилегкоразрушается.

Размышление над этими тремя рассуждениями приводит медитирующего к убеждению

практиковать Дхарму.

Третий корень для медитирующего заключается в том, что в момент смерти только духовные

достижениямогутиметь ценность. Здесь онразмышляетотрёхобосновывающихдуховные достижения

рассуждениях:

а) друзьяиродныенемогутпомочь медитирующемувэтотмомент;

б) богатство, собственность илисветскаявласть такжебесполезныдлянего;

в) тогдадажеразрушающеесяфизическоетелонеимеетзначения.

Эти рассуждения приводят к третьему убеждению: практиковать Дхарму чисто, не смешивая

своиусилиясмирскимивоззрениями.

2. Второй метод медитации смерти – "процесс проигрывания смерти" – выполняется как

экзотерическими, так и эзотерическими средствами. Экзотерический метод включает в себя внешние и

внутренние способымедитации. Внешнийспособ медитации– этопребывание вкладбищах, где кладут
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трупы, и наблюдение застадиями ихразложения, держав своёмуме мысль отом, чтоэти трупы – это

судьба, уготованнаяи длянашегособственноготела. Внутренний же способ основан напредставлении

медитирующимсамогосебялежащимнасмертномложевожиданиисмерти.

Эзотерический метод медитации смерти в процессе её проигрывания связан с Ваджраяной.

Источникомэтогометодаявляется йогастадии зарождения высшей Тантры. Наиважнейшей фазой в йогах

стадии зарождения высшей Тантры является "принятие трёх кай в качестве пути". Данная фазаимеет три

ступени:

а) принятиеясногосветасмертикакдхармакаи,

б) принятиебардо, т.е. состояниямеждусмертьюиновымрождениемкаксамхогакаии

в) принятиепроцессаперерождениякакнирманакаи.

Этитрикаи соотносятсястремяаспектамисостоянияБудды:

а) теломистины,

б) теломблаженстваи

в) теломэманации.

В йогах стадии зарождения высшей Тантры йог представляет трансформацию в них смерти,

промежуточногосостоянияиперерождения. Всёэтозакладываетосновудляйогстадиизавершения, где

йогиндействительнопереживаетсмерть вмедитацииидействительновыполняетэтитрансформации.

Действительно, если умирающий человек знаком с этими состояниями и появляющимися

порядками благодаря духовным, йогическим упражнениям, если он способен в решающий момент

достичь состоянияБудды, тоКолесоРожденийостановитсяинаступит немедленное Освобождение. Но

такоедуховноеискусствовстречаетсякрайнередко, – говоритсяв"Тибетскойкнигемёртвых", – обычно

ментальных способностей умирающего человека не хватает, чтобы удержаться в сфере, где сияет

Чистый свет, и начинается постепенное нисхождение в низшие области Бардо, завершающееся новым

рождением. В сфере Чистого Света сознание умирающего на мгновение приходит в состояние

абсолютногоравновесияиединства. Нотакоеэкстатическоесостояние"отсутствия" Я (эго) непривычно

для обычного человека, его сознание неспособно в нём функционировать. Кармические склонности

человека заволакивают сознание его мыслями о своей личности, о его индивидуальности, о дуализме

субъектаи объекта, и, теряя равновесие и единство, поток сознания выпадает из сферы ЧистогоСвета.

Именномыслиосвоём"Я", осамостипрепятствуютдостижениюНирваныиКолесосмертейирождений

продолжает вращаться. В "Тибетской книге мёртвых" говорится: "Когдапоток сознания покидает тело,

он спрашивает себя: "Живяили мёртв!" – и не может ответить. Он видит своихродныхи близких, как

видел раньше, и слышит их плач. Жуткие кармические видения ещё не появились; ужасные

переживания, связанные сБожествами Смерти, также не наступили" (См.: Тибетская книгамёртвых, с.

38). Нотот, ктонепривыкквстречесЧистымСветомещёприжизни, – самостоятельноосознать Бардо

несумеет. Именнотакогочеловекадолженвразумить гуруилисобратповере.

Так, для лучшего понимания вышеописанного рассмотрим такое сравнение: человек мог

слышать подробноеописаниеплавания, носамонникогданепробовалплавать. Еслионброситсявводу,

он тут же убедится, что плавать не умеет и начнёт тонуть. То же самое происходит с тем человеком,

который теоретически знает, как вести себяпосле своей смерти, ноникогдане применял свои знанияв

йогической практике; после смерти он не способен сохранить непрерывность сознания. В первую

очередь, его собьют с толку изменившиеся условия существования. Вдобавок, если у умершего ещё

плохаякарма, то, несмотрянавсестараниягуру, оннесумеетпознать Бардо.

Приведём из "Тибетской книги мёртвых" те наставления, которые гуру читает умершему:

"Сосредоточь своёвниманиенамоихсловахизапомниих.

О благороднорождённый, для тебя наступило то, что называют смертью. Ты покидаешь этот

мир, нотыне одинок: смерть приходитковсем. Не привязывайсякэтойжизни– нииз любвикней, ни

по слабости. Даже если слабость вынуждает тебя цепляться за жизнь, у тебя не достает сил, чтобы

остатьсяздесь, итынеобретёшь ничего, кромеблужданийвСансаре… О благороднорождённый, какой

быстрахиужасниохватилитебявЧёнидБардо, незабывайэтихслов; храниихсмыслвсвоёмсердцеи

идивперёд; внихсокрытатайнапознанияРеальности:

КогдаНеопределённаяРеальность предстанетпередомной,

То, отбросиввсякуюмысль острахеитрепетепередвсемивидениями

Дасумеюяпонять, чтоони– лишь отражениямоегособственногоума,

Дасумеюяпонять, чтопоприродесвоей– этолишь иллюзииБардо,

И врешающеемгновениевозможностидостижениявеликойцели

Данеубоюсь ясонмовМирныхиГневныхБожеств– своихсобственныхмыслей".

(См.: Тибетскаякнигамёртвых, с. 43-44).

Человекумершийнаконец-тодолженпонять, чтовсевидения, которыепроисходятснимпослеего

смерти, есть его собственные мысли. Все это и есть Бардо. Если он, несмотря на духовную
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сосредоточенность или наставления гуру, не узнает своих собственных мыслей, тогда он не сможет

правильноопознать звуки, светивиденияионииспугаютегоивследствиеэтогобудетобречёнблуждать в

Сансаре.

В "Тибетской книге мёртвых" о необходимости узнавания собственных мыслей даётся

следующее наставление: "И божествапоявились не откуда-то извне; они существуют извечно в твоём

собственномразуме. Знай, чтотаковаихприрода… Этосияниянепоявились извне. Несоблазняйсяими,

не поддавайся слабости; не бойся; пребывай в состоянии бездумья. В этом состоянии все видения и

сияниясольютсястобойитыстанешь Буддой" (См.: Тибетскаякнигамёртвых, с. 64).

Следует отметить, что "состояние бездумья", о котором говорится в "Тибетской книге мёртвых",

достигаетсявсамадхи-йога. Этосостояние, "лишённоеформообразующейактивности", считаетсяизначальным

состоянием Ума. Ум в действительности пуст, имеет природу Пустоты, т.е. Нерождён, Несотворён, лишён

формы, изначален. В своёмнеестественномсостоянии, т.е., воплощённыйвчеловеческомтеле, умподвергается

мощному воздействию пяти органов чувств и занимается постоянной мыслеобразующей деятельностью.

Естественное или невоплощённое состояние – это состояние покоя, которое сравнимо только с глубокой

медитацией, хотяздесь умещёсоединенстелом. Сознательноевосприятиепродвинутымвйогическомплане

человекомвБардоЧистогоСветавызывает унегосостояние экстаза. Пословамлам-гуру, чтобыобеспечить

наибольшую полноту сознания после смерти и последующее благоприятное рождение, искусный йог или

святой способны осуществить эзотерический процесс Переноса, исключив перерыв в потоке сознания от

момента сознательной смерти, до момента сознательного рождения. Этот йогический процесс может быть

выполнен толькотемчеловеком, который обучен духовной концентрации, т.е. такой сосредоточенности ума,

которая позволяет контролировать все ментальные и физические функции. Простое воспоминание об этом

процессевмоментсмертиравносильнодляйогаосуществлениюсамогоПереноса. Кактолькотренированный

ум йога сосредоточится на этом процессе, немедленно достигается желаемый результат – Освобождение,

Нирвана.

Рассмотрим сознательную смерть совершенного йогина, осуществляющего эзотерический

процессПереносасознания. Существуют бесчисленные историиопрославленныхбуддийскихучителях

ИндиииТибета, завершившихйогуПереносасознаниявсоответствиисразличнымисистемами, такими

как Гухъясамаджа, Ваджрайогини, Шесть Йог Наропы, Амитабха, Майтрейя и много других.

Существуют множествосочинений, написанные ими отом, как контролировать и сосредоточивать умв

моментсмерти, остадияхпрактикивметодахПереноса.

Процесс Переноса сознания (по-тибетски Пова) относится к практикам, влияющим на

перерождение с помощью контроля ума в момент смерти любого человеческого существа. Это

возможно, поскольку последняя мысль человека перед смертью имеет далеко идущее воздействие на

характер следующегоперерождения. Человек, проживший добродетельнуюжизнь, ноне выработавший

высоких духовных установок, не контролирует свой ум и в момент смерти переполнен страхом,

отвращением или другими отрицательными эмоциями. В результате он получает отрицательное

перерождение. Может быть также, когда человек, проживший не слишком хорошую добродетельную

жизнь, благодарясчастливымобстоятельствамвмоментсмертиимеетположительныемысли. Благодаря

этому характер его перерождения меняется в благоприятнуюсторону. Однозначно, что добро или зло,

совершённые этим человеком при жизни, по-прежнему сохраняются в уме в виде кармических семян,

которые проявятсебявкакой-тобудущейжизни, ноближайшее перерождение человекасильнозависит

от умственной структуры в самый момент смерти, и он может достичь перерождения, благоприятного

длядальнейшейпрактики, иметь возможность очистить умоткармическихпятенвэтотмомент.

Различные махаянские методы подготовки ума к смерти и Переноса сознания преподаны в

сутрахитантрах.

1. Основной метод сутр называется как "приложение пяти сил": намерения, белого семени,

ознакомления, разрушенияисилымолитвы.

Суть "силы намерения" заключается в порождении человеком твёрдого намерения не позволять

своему уму отделяться от бодхисаттвской мысли ни во время смерти, ни в Бардо, ни в будущем

перерождении.

Суть "силы белого семени" состоит в стремлении человека избавить свой ум от всех форм

физической привязанности. Для этого требуется раздача всего богатства, имущества на благородные

цели.

Суть "силы разрушения" заключается в попытке человека разрушить пятна любой

отрицательной кармы, собранные в течении жизни. Это делается применением четырёх

противоположных сил: раскаяния в любомсовершённомзле; решения избегать ошибочных действий в

будущем; принятие прибежища в Трёх Драгоценностях и зарождение бодхичитты, искреннего

устремленияквысшемуПробуждению; очищениякорняпятенпосредствоммедитацииПустоты.

Суть "силы ознакомления" ориентирует человеканато, чтобы он как можно сильнее развил в

себебодхичиттуискончалсявпроцессеэтоймедитации. Есть многоспособовразвитиябодхичитты. Но

основойвсегоявляетсяразвитиелюбвиисострадания.
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Суть "силы молитвы" направлена к устремлениям того человека, который желает, чтобы

трудностидругихлюдейбылипереложенынанего, адругиеосвободились отних. Этоделаетсяимради

достижения цели Бодхисаттвы по достижению полного Пробуждения как способа спасения живых

существ.

Применение этих пяти сил в момент смерти гарантирует перерождение в условиях,

благоприятныхдляпродолженияпрактикимахаянскогопути.

2. ПроцессПереносасознания, преподанныйвТантрах, являетсясамыммогущественнымметодом.

В тибетскихисточникахотмечается, чточеловек, практикующий этот метод даже наначальныхстадияхи

имеющийвесьмаотрицательнуюкармуможетчерез раскаяние, очищениеиваджраянскиеметодыПереноса

сознаниялегкопереродитьсявЧистойЗемле. Йоги, обученныеэтомуметоду, применяютегововремясвоей

настоящейсмерти. Человек, использующийэтотметод, можетпроецировать сознаниеиз телавозглашением

слога"Хик", азатемвернуть егообратнослогом"Пхат". Мантрическийслог"Хик" являетсянаилучшимдля

направления жизненной энергии и сознание вверх. Этот метод Ваджраяны йоги практикуют в строгом

затворничестве, покау них не появятся признаки завершения практики, такие, как маленький волдырь на

темени и несколько капель гноя и крови. Отметим, что практик, являющийся действительным адептом

высшей тантрической йоги, находится в момент смерти в совершенно ином положении, чем обычный

человек. Ему не нужны никакие ритуалы или "книга мёртвых", для него имеется уникальный путь

самоконтроля.

Действительно, в "Тибетской книге мёртвых" говорится об этом: "Какой бы ни быларелигиозная

практикачеловека– обширной или незначительной – в момент смерти перед нимпоявляются различные,

вводящие в заблуждение иллюзии; поэтому Тёдол совершенноему необходим. Тому, ктомногозанимался

сосредоточённымразмышлением, Истинапредстанетсразу, едвапотоксознаниячерез темень покинеттело.

Важноприобрестиопределённыйопытещёприжизни: постигшийистиннуюприродусвоегобытияещёпри

жизниобретаетнебывалоемогуществовБардоМоментаСмерти, когдапереднимвспыхнетЧистыйСвет".

Таже мысль проводитсяи в"Книге об искусстве умирать": "Тот, ктохочет умереть правильно,

спокойно, достойно и без страха, должен позаботиться об этом, познав и прилежно изучив искусство

умирания и все предписания, изложенные выше, покуда он в добром здравии, не дожидаясь

приближениясмерти" (См.: Тибетскаякнигамёртвых, с. 92).

Такимобразом, пробуждение возможноне тольковпроцессе этойжизни, оновозможнодаже в

момент смерти. Нобез наставленийприжизниниктоне может узнать ясныйсвет вмомент смерти. Все

живые существа рождаются, умирают и перерождаются несчётное число раз. Снова и снова они

переживают невыразимыйинеописуемыйчеловеческимязыкомчистыйясныйсвет. Ноиз-заневедения

онибесконечноблуждаютвсансаре.

Привычная кармическая склонность к сансарическому бытию, вызываемая жаждой жизни,

являетсяединственнойпричинойобретенияумершимчеловеческогоиликакого-либодругоготелапосле

смерти. Каждая склонность, направляемая кармическимсродством, неизбежно попадает в родственное

окружение. Эти особенности существования человека после смерти в промежуточном состоянии в

"Тибетской книге мёртвых" описывается следующимобразом: "Ты видишь своих родных и близких и

обращаешьсякним, нонеполучаешь ответа. Увидав, чтосемьяоплакиваеттебя, тыдумаешь: "Я мёртв!

Что делать?" – и жестоко страдаешь, словно рыба, выброшенная из воды на раскалённые угли. Ты

будешь страдать, но страдание тебе не поможет. Если у тебя есть Божественный Гуру, молись ему.

Молись Божеству-Хранителю, молись Сострадательному. Привязанность к родным и близким тебе не

поможет, поэтому забудь о ней. Молись Сострадательному Богу и ты избавишься от скорби, страхаи

трепета.

О благороднорождённый, когдатебяноситповсюдунезнающийпокояветер кармы, твойразум,

лишённый опоры, подобен перышку, увлекаемому вихрем. Ты вынужден блуждать безостановочно и

говорить оплакивающим: "Я здесь, не плачьте!". Но они не услышат, и ты подумаешь: "Я мёртв!". И

вновь тебяодолеетстрадание. Неподдавайсяему" (См.: Тибетскаякнигамёртвых, с. 102).

Эти страдания возникают в промежуточном состоянии Бардо у тех умерших, которые

устремляются к новому рождению в человеческом или каком-либо другом теле. Умерший в

промежуточномсостоянииищеттелоиненаходитничего, кроместраданий.

В "Тибетской книге мёртвых" умершему человеку перед "Страшнымсудом" даётся следующее

наставление: "Причина твоих страданий – твоя собственная карма; только карма и ничто иное… Бог

Смертискажет: "Я погляжувЗеркалоКармы".

С этими словами он посмотрит в Зеркало, в котором отражаются все добрые и злые дела

человека. Лгать здесь бесполезно.

И тогдаодин из Палачей-Мучителей Богасмерти набросит тебе нашеюпетлюи повлечет за

собой. Он отсечёт тебе голову, вырвет сердце, вывернет чрево, высосет мозг, выпьет кровь, он пожрёт

плоть иизгложеткости, нотынесможешь умереть. Хотятелотвоёбудетразорванонамелкиечасти, оно

оживётвновь. И такбудетповторятьсясноваиснова, причиняятебеужаснуюболь имуку.

Нодажетеперь, когдакамешкисочтены, небойся, неужасайся. Нелги, нестрашисьБогаСмерти.
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Твоё тело– духовное тело, ононе может умереть, даже если егообезглавить или четвертовать.

Природатвоеготела– пустота, тебенечегобояться. БогиСмерти– твоисобственныевидения. Твоётело

желанийесть телосклонностей, онопусто" (См.: Тибетскаякнигамёртвых, с. 106-107).

Всебедствияизлоключенияобусловленыодним: кармойчеловека. В промежуточномсостоянии

между смертью и новым рождением у умершего человека пересиливает то хорошая карма, которая

возноситегокдуховнымвершинам, топлохая, котораяповергаетеговсостояниедуховнойдепрессии.

Основным в теории кармы тибетского буддизма является ответственность за всё, что человек

делает, говорит и мыслит. Действия тела, речи и мысли – это основные средства коммуникации и

трансформации. Когдачеловекпринимаетответственность засобственныедействиятела, речиимысли,

оновладеваетсвоимэкзистенциальнымбытием. Без этогочувстваличнойответственностидлянегонет

возможностинадвижениепобуддийскомупути. Вовсехтрёхбуддийскихколесницах– путяхХинаяны,

Махаяны и Ваджраяны – человеку необходимо принять ответственность за собственный кармический

поток, чтобыработать наразныхуровняхпрактики. СамБуддаговорилоличнойответственностивпути

Освобождения: "Мысамисвойхудшийврагилисобственныйспаситель".

Согласно буддизму, существуют три основных типа загрязнённой кармы: положительная,

отрицательная и медитативная. Все эти три корня сансарной эволюции. Они и служат основой для

вечного циклического существования человека в шести царствах. Отрицательная карма приводит к

перерождению в одном из трёх низших царств, положительная – в мире людей, полубогов или

чувственныхбогов, амедитативная– ввысшихсферахформибесформенности.

Изшестицарств– царстваада, царствадухов, животногомира, миралюдейинебесбоговиполубогов

– одноиз нихобязательнопреобладаетвмоментсмертичеловека, т.е. определяет, вкакомиз шестицарствон

переродится. Например, природеада– жестокость– соответствуетсквернагнева. Человек, творящийзло, будет

закладыватьвсвоёмумесильнуюподсознательнуюпредрасположенностькжестокости. Следовательно, смерть

в состоянии гневасоздаёт содержание ума, сходное с адским, и приводит к перерождениюв аду. Природе

царствадухов– этонеутолённыестрастныежеланиячеловека– соответствуетклишестрасти. Следовательно,

умирающийвсостояниисильногопристрастиячеловекпереродитсявмиредухов. Природаживотногомира–

этостраданияиз-занедостаткаразума. Смерть всостоянииневедения, т.е. из-занедостаткаилискудостиума,

приводиткрождениюживотным, насекомым. Перерождениеввысшихцарствах– вмирелюдейицарствебогов

иполубогов– бываетдвухосновныхтипов: вызванноехорошейкармой, нозапятнаннойскверной, ивызванное

хорошей кармой, но благоприятными умственными структурами. Первый тип даёт положительное

перерождение с отрицательными условиями, а второй - положительное перерождение с благоприятными

условиями. Клеши, связанныесотрицательнымперерождениемввысшихцарствах, – эгоизм, завистьигордость

– соответственновызываютотрицательныеперерождениявчеловек, полубогаибога. Положительнаяжекарма

посылаетсуществовблагоприятноецарство. Человек, творящийдобро, действующийслюбовью, мудростьюи

добротой, увеличитсвоюпредрасположенностькэтимвысокимкачества.

Таким образом, кармавлияет начеловеческий ум и личность в этой жизни, и, следовательно,

также нато, как сложится его будущая жизнь. В момент смерти кармические семена, которые человек

несётвсвоёмуме, будетсильновлиять наегобудущуюжизнь.

Когдателоумирает, умвступает в Бардо, т.е. в состояние междусмертьюи новымрождением,

влекомый кармическими склонностями, порождёнными человеком ещё при жизни. Вступая в Бардо в

отрицательномсостоянии ума, человек запускает отрицательные кармические склонности и приходит к

несчастномуперерождению. ВступаявБардосположительнымимыслями, онзапускаетположительные

склонностииврезультатеимеетположительноеперерождение.

Мир обычной жизни с её сансарными ценностями – это тюрьма, порождающая все виды

неудовлетворённости. Понимая это, человек должен отбросить все мирские интересы и погрузиться в

духовнуюпрактику. Действительно, есличеловекзанималсядуховнойпрактикой, товмомент смертилама

долженчитатьименнуюмантруегоГуру. Самоенеобходимоевмоментсмерти– этовызватьиподдерживать

добрые чувствавсознании умирающегочеловека. Не волновать и не раздражать егони покакой причине.

Умирание с положительной установкой почти гарантирует человеку умершему положительное

перерождение.

Как только человек умрёт, следует раздать его вещи нуждающимся и на добрые дела или

продать их, а на эти деньги заказать чтение молитвы. Родители и друзья умершего также должны

совершать молитвы, таккаконимогутиметь сильноеположительноевлияние.

Человекмёртв. Егопрежнеетелоосталось позади, ановоеещёненайдено. Этосостояниебытия

называется "Бардостановления". Человек должен понять своё положение, в которомон находится. Как

емуузнать, чтоонвБардо? Многостранныхистрашныхобразов, не похожихниначтоиз того, начто

человек взирал раньше, появляется перед ним. Это признак того, что он в Бардо. Все ужасающие

события– признакитого, чточеловекумер исейчаснаходитсявБардо.

Поэтому ламасоветует умершему человеку думать обо всех страшных и ужасных видениях в

Бардо, как о его собственных охраняющих божествах. Когдаего родственники, исполняя религиозные

обряды, раздают милостыни, он не должен разгневаться на их поступки и не должен позволять
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возникнуть ни одной гневной мысли. "Если ты испытываешь привязанность к земным благам, –

говоритсяв"Тибетскойкниге мёртвых", – которые оставил, или, видя, чтотвоимимуществомовладели

другие люди и пользуютсяимсебе воблаго, ты посвоей слабости испытываешь к нему привязанность

илигневаешьсянасвоихнаследников, тоэточувствоскажетсявважнейшуюминутутак, что, дажеесли

тебе сужденобылородиться в Аду или в мире прет. К тому же, даже если ты привязан к оставленным

живымблагам, ты не способен обладать ими, они тебе бесполезны. Поэтому будь твёрд и отринь свои

привязанности; отбрось мысли оних, вырви ихиз сердца. Какое сейчасимеет значение, ктопользуется

твоимимуществом? Нежалейонём, нобудь готовотказатьсяотнегопособственнойволе".

В целомсостоянии Бардодлится 49 дней, длительность егоможет быть и меньше. Ламазавсё

это время наставляет умершего человека. Знание того, как важно научиться ничего не бояться и ни к

чемунепривязываться, ибовсёпорожденоприродойсамогочеловека, иеслинаучитьсяуправлять ею, то

небудетничегоневозможного. Впоследствии, вновойжизни, знаниеэтоуходитглубоковподсознание.

Подчёркиваем, все ужасные явления и несчастья, описанные в "Тибетской книге мёртвых",

всецелопорожденыкармойумершегочеловека. Будь духовное развитие умершегодостаточновысоким,

егопребываниевБардоссамогоначалабылобымирнымисчастливым, ионникогдабынеопустилсяв

низшие области. "Тибетскаякнигамёртвых" предназначена, главнымобразом, дляобычныхлюдей, ане

длятех, ктосразупослефизическойсмертиобретаетРеальность, Освобождение.

Пребывание в мире Бардо может продолжаться от пятисот до тысячи лет, ав исключительных

случаях – до нескольких тысячелетий. Все это время, пока выход из Бардо закрыт, умерший лишён

возможности перенестись в райские области или вновь родиться в мире людей. Но всё же, в конце

концов, онпопадаетвматеринскоечрево, иегопребываниевБардозавершается.

Нирвана – "Нестановление, Нерождённость, Несотворённость, Невоплощённость" – вот цель,

которую должен преследовать каждый человек при жизни. Если умерший ещё при жизни получил

определённые навыки духовной сосредоточенности, т.е. умеет управлять процессом мышления, то это

позволит ему достичь состояния отсутствия мыслей. "Теперь, чтобы овладеть Истиной, – говорится в

"Тибетскойкнигемёртвых", – тыдолженпредоставить своемуумууспокоитьсявбездеятельном, бездумном

состояниинеомрачённости, изначальности, ясности, пустоты– всостоянии, скоторымтебяпознакомилгуру.

ТемсамымтыизбежишьматеринскогочреваидостигнешьОсвобождения" (См.: Тибетскаякнигамёртвых, с.

98).

Таким образом, подытоживая наш анализ Восточной философии по проблемам человека, кратко

отметим, что путь духовного созерцания, практикуемый мудрецами-мистиками характеризуется

систематическим, целенаправленным и методически упорядоченным опытом "возвышения души". Тип

мудреца-мистика отмечен в целом печатью "духовной трезвости", совершенной и изощрённой "техники"

единения с Брахманом. Мудрость религиозных мистиков выступает в целом в форме ментальности как

психофизическойтрансформациисубъектазнаниянапутиэкстатическоговосхождениясубъективногодухак

Единому, Дао, Брахману, Недвойственности. И специфическим выражением мудрости в Восточной

религиозной философии является путь созерцания, видения (даршан), что приводит ум человека в чистое,

естественное, целостное состояние, а не путь умственного анализа, рассуждения, искания истины, счастья,

смысла жизни, при помощи ограниченного, обусловленного человеческого ума. Эти пути различаются не

количественно, а качественно. Мудрецами-созерцателями могут быть названы и медитирующий йог, и

религиозный даос, сосредоточенный на выращивании "бессмертного зародыша", и дзэнский монах,

размышляющий над коаном. Их объединяет то, что все они преодолели дуальнуюприроду ума, их умстал

чистым, целостным.

ГЛАВА IV. ЧЕЛОВЕК В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ

МЫСЛИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

Суфию не нужно быть мусульманином. Суфий может существовать везде, в любой форме,

потому что суфизм – это сущностное ядро всех религий. Он не имеет ничего общего с исламом как

таковым. Суфизм может обойтись без ислама; ислам не может существовать без суфизма. Без

суфизма ислам – труп. Только суфизм делает его живым

ОшоБхагаван. "Суфии– людипути".

§ 1. Общая характеристика суфизма

В научнойлитературесуфизмисследуется:

1) как учение, которое возникает на определённом этапе развития человеческой истории и

которое имеет своюорганизацию, цели развития и догматизированные источники верования. При этом

исследователь, исходя из методов исторического и логического, восхождения от абстрактного к

конкретному и т.д., описывает суфизмс чисто внешней, формальной стороны. Суфизмс этой стороны

рассматриваетсякакисторическивозникшееявление;
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2) по внутреннему духу развития человекакаксуфия, ощущающегосвоюдуховностьвкаждыймиги

черпающего силы и радости жизни из колодцасобственной внутренней мудрости. Суфизм, как и другие

эзотерические методы исследования человеком самого себя, не имеет историю развития в качестве

определённого, строго фиксированного (догматического) учения. Джалаладдин Руми (1207-1273),

знаменитыйперсидскийсуфий-мистикипоэтосуфияхговоритследующее: "Прошлоеибудущеескрывают

Богаот нашихглаз". Опыт мистика-суфия– этоопыт пребыванияввечности. "Суфий – дитянастоящего".

Действительно, суфизм– этожизнь "здесь-и-сейчас", жизнь вСамомБоге. Суфизмне просвещает человека,

суфизмкакметодсамоисследованияпосвящает человекадляжизнивБоге. Суфизмкакметодипуть живой

жизнипрактиковалсялюдьмивсегда(называлилиегодругиесуфизмомилийогой). И последователямиего

являлись люди сердца. Действительно, следует согласитьсясавторомпредисловиянаработуИдрисаШаха

"Суфизм", который утверждает: "Суфии представляют собой древнее духовное братство, происхождение

которого никогда не было установлено или датировано. Сами они не проявляют большого интереса к

подобнымисследованиям, довольствуясь ссылкаминапроявленияихобразамышлениявразличныхстранах

вразныепериодывремени. Несмотрянато, чтосуфиевошибочносчитаютмусульманскойсектой, ихможно

встретить влюбой религии… Характерные суфийские чертыотличают самые разнообразные литературные

произведения, начиная, покрайнеймере, соII тыс. дон.э., ихотянаибольшеевлияниеониоказалимеждуVIII

иXVIII вв. н.э., суфииисейчаснеменееактивны, чемраньше" (ИдрисШах. Суфизм. – М., 1994, 4-5).

Мысчитаем, чтосуфизмкакметодиПуть раскрытиячеловеческогоДухавсегдаздесь-и-сейчас,

в самомсуфии; раз суфизмкак Путь существует только "здесь", то существует он "везде", раз суфизм

как Путь и как внутренний Дух каждого человека существует только "сейчас", то существовал он

"всегда". Как индийская йога – как метод самораскрытия человека в его просветлённости,

"предшествовал" индуизму, джайнизму и буддизму, так и суфизм, как путь повседневной духовно-

практической жизни здесь-и-сейчас, "предшествовал" исламу, т.е. исламу, как чёткому

догматизированному учению и верованию. Эту внутреннюю сторону исследуемой проблемы каждый

человек, живший в прошломили живущий в настоящее время, должен был испытать или испытывает в

самомсебекакегоисконнаяприрода. Суфизмкакметод– этоДухжизни, этосамаЖизнь.

1. Действительно, если рассмотреть суфизм с чисто формальной, внешней, стороны как

возникшее во времени историческое явление, то в философской и мистической литературе принято

считать, чтосуфизмкакэзотерическоеучениевозникаетиразвиваетсяпочтиодновременносисламомв

VII в. Традицияприписывает возникновение суфизманекоторымсподвижникамМухаммеда, таким, как

Абу-д-Дарда, АбуЗарр, Хузайфа. Началожеформированиясуфизма, какаскетико-мистическоготечения

внутриивпределахислама, относятксерединеVIII-началуIX вв.

Разработкуидейпервойшколытрадиционносвязываютсименемперсидскогомистикаал-Бистами.

Дляегоучения, прежде всего, характерны"экстатический восторг" (галаба) и "опьянение любовьюк Богу"

(сукр), всепоглощающаястрастьккоторому, вконечномсчёте, приведёт"ВлюблённоговНего" кдуховному

слияниюсНим. Последователиал-Бистамисчитали, чтоприглубокомиполномпогружениивразмышления

о единстве человека и Бога у суфия может возникнуть внутреннее духовное ощущение абсолютного

исчезновения собственного "Я", т.е. чувство личности и обособленности в человеке может исчезнуть,

раствориться в Боге (фана), приобретая при этом субстанциальные качестваБога. В этот момент человек

становится Богом, а Бог – человеком. С этим положением ал-Бистами связана дальнейшая разработка

важнейшей концепции мистики "Я есть Ты, а Ты есть Я". Эта школа, получившая название школы

"опьянения" или"экстатическоговосторга", всегдавызывалаупредставителейофициальногоисламарезкие

нападки, обвиняющиеихввероотступничествеивхалул(т.е. впретензииихнатождествосБогом).

Возникновениевторойшколысвязываютсдеятельностьюдругогоперсидскогомистикаал-Багдади.

Егоучение признаётвпринципе положение школы"опьянения" ополномрастворенииличностимистикав

Боге, когдапотерянывсе еголичностные характеристики, отпали эмоции и реакции. Однакоэтосостояние

(фана) ал-Багдади считал лишь промежуточной фазой, поскольку мистик обязан идти ещё дальше, к

состоянию"трезвости", вкоторомегодуховноепознаниеБогамоглобыпреображатьеговболеесовременное

человеческое существо (бака), наделённое всей полнотой самообладания и контроля над своими

экстатическими видениями, которое вернулось бы в мир обновлённым, наделённым Богом миссией

просвещать людей и служить на благо человеческому обществу. Эта школа получила название школы

"трезвости" (сахв), т.е. основаннойнатрезвом, критическомотношенииксвоимэмоциямиполномконтроле

над ними. Представители официального ислама считали взгляды этой школы умеренными и вполне

терпимыми.

Далее, по мере своего развития по всему Ближнему Востоку суфизм разделяется на четыре

школы. Первая школа – школа Чиштийа, оформившаяся на рубеже XII–XIII вв. в Индии. Она

представляладуховный идеал вобласти поэзии и музыки. Вторая– школаСухравардийа– сложилась в

конце XII–начале XIII в. Эта школа учила таинству жизни, раскрывающемуся через метафизические

знания и практики самоконтроля. Третья школа – школа Кадирийа, учившая мудрости на основе

исламской религии. Организационно она оформилась к концу XIII в. Четвёртой стала школа
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Накшбандийа, главнуюроль вкоторойигралисимволизм, ритуалыиобряды. Онапоявилась вконцеXIV

в.

Эти четыре школы явились основаниемдля появления многочисленных суфийских орденов. В

них не обучали каким-либо абстрактным доктринам, догматам Ислама. Суфизм – это Путь очищения

(тарик ал-муджахада) от всего косного, догматичного и мёртвого. Он организует в единую систему

стремление индивидапродвинуться напути познания, но при этом подчёркивает роль Божественного

начала, воздаянияввиде дарапрозренийимилостей, атакже пассивнойвосприимчивостидуши (нафс),

котораяобогащаетсяпомереосвобожденияотвсегонаносного, догматичного, мёртвого.

Истина, которую стремится понять ищущий, должна быть воспринята всем его существом.

Именнопоэтомупознавательнаясторонаеё постигаетсяорганическимединениемспрактикойсуфизма.

Действо, песня, упражнение и танец со всей сопутствующей символикой и есть первичная форма

коммуникации. Обучение играет относительно подчинённую роль и в любом случае неотделимо от

накопления духовно-практическогоопыта. Наставник обучает неофитасуфийской символике поэтапно,

всёвремяконтролируяегоуспехиипостепенноусложняязаданияпоотправлениюмолитв. Отметим, что

немечеть, агробницавыступаетосновнымсимволомислама. Гробница, атакжеобитель суфияикружок

участников зикра выступают хотя и внешними формами выражения живучести этой религиозно-

мистической организации, но в жизни неофита они играют огромную роль. Если все медресе были

похожи одно надругое и отличались только размерами или степеньюизвестности и влияния, так как

должны были формально удовлетворять требованиямортодоксального ислама, то объединения суфиев

быличрезвычайноразнообразныиобслуживалиразныерелигиозно-мистическиенужды.

Цель, которую ставят перед собой суфии – это духовное, интуитивное, непосредственное

познание Бога(См.: Суфийскаямудрость. – Минск, 1998, с. 34). В каждой школе цель остаётсяодной и

тойже, аменяютсялишь методы иПути её достижения. Под мистическимПутём(сулук, тарик) суфии

понимаютвсесведённыевоединочастные, индивидуальныемистическиеученияипрактическиеметоды,

которыекультивируютсявсредебратствичерез нихжераспространяются.

В частности, в основе их концепций мистического Пути любви или сердца лежат следующие

положения:

1) духовноесоединениесБожествомкаквысшаяцель жизнимистика;

2) концепция "Совершенного человека" и связанная с ней доктрина о нравственном

совершенствечерез постулированиеидеаловвоздержания, аскетизмаидовольствамалым;

3) утверждение о том, что Божественная милость одинаково распространяется на всех, а не

тольконапророковиимамов;

4) эзотерическое толкование откровений Корана. Эти положения официальный ислам никогдане

принимал, ибоониразмывалиегоосновныерелигиозныедогматы, предназначенныедляверующейтолпы.

Отметим, чтохотясуфизм, представляющийсобой(какийогаилидзэн) метод непосредственного

приобщения к Богу, развивался с VII в. внутри ислама, но как психотехническое явление ничего не мог

почерпнуть из мусульманскихисточниковидогматов. Ибосуфизм– этожизнь Духа, Богавсамомсуфии. В

основемистическогоподходалежитзнание, данноевопыте, знаниевто, чтоимеетсявнутреннееродствоили

связьмеждучеловеческимиБожественным, хотяинтерессуфия-мистикавэтомсоотношении"Бог– человек"

всегдаобращёнкБожественному, нежеличеловеческому. Будучирелигиознымопытом, суфизмнеявляется

религиозно-философскойсистемой. НасамомделеэтоПуть– Путьочищения, Путьчистоты.

В целомдуховнаяметодика многихсуфийскихорденовосновываетсяна:

1) взыванииивспоминанииБога(зикр);

2) размышлении(фекр);

3) самоанализе(мохасеба);

4) медитации(моракеба);

5) питании(вирд).

Считается, что, практикуясь взикре, фекре, самоанализеипитании, атакже, обучаясь суфийской

символике, неофит приближается к восприятию того, к чему нельзя научить, – к интуитивному

постижению Истины. Суфизм разработал мистические методы, чтобы дать возможность неофиту

постичь Бога.

Отметим, чтоневсякий, ктонаправляетсвоипомыслыкБогуипосвящаетсебякпоискамПути

к Нему, может стать суфием. Суфий для нас означает того человека, кто имеет возможность прямого

общения с Богом. Это сфера религиозного опыта, в основе которого лежит пророческое откровение,

постижимоебез знанияшариатаиисламскойтеологии. Такойсуфий станет давать методы, но никогда

– доктрины. Именнопоэтомуегоиназывают"человеком, которыйдостигПути".

Таким образом, суфизм, как и дзэн-буддизм или йога, не ограничивает себя какими-то

священными писаниями, догмами, учениями. Когда говорят о суфизме, то имеют в виду не какую-то

конкретную, идеологически единую систему взглядов и догматических положений, доктрин и

постулатов, амножествошколибратствмистическогоПути, которыеобъединялись мистической целью.

Методы и способы практического достижения этой мистической цели самые разнообразные. Они
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включают различные психотехнические, духовно-религиозные и физические упражнения, сведённые в

строго определённую, но в живую систему. Данная система включает в себя в качестве

основополагающих составляющих следующие компоненты: погружение в себя (мушахада), фиксацию

позы (джалса), контроль над дыханием (хабс ан-нафс, хабс-и дам), координированные движения и

изустноеповторениезикр. Отметим, чтоуничтожениесуфийскихорденовили"перерывпостепенности"

в передаче суфийскими мистиками суфийского образа жизни, его жизненного Духа своим

последователямможетпривестикуничтожению"учения" суфиев. КогдаумираетживойДух, егонельзя

будет реанимировать. Суфизмсуществует благодарясвоимносителям, благодаряпередачи Духажизни

(жизни в Боге) из одного человека (Учителя-Гуру) к другому (ученику, ставшему истинным суфием).

Например, опередачетакогоДухаВеликиййогТибетаМиларепаговорилвсвоихстихах.

К важнейшим социальным и этическим аспектам, а также правилам управления духовными

орденами, требующегоотсуфиевисполнения, относятсяследующиеположения:

1) отказ отзатворничества, спредпочтениемвнутреннейуединённостивприсутствиедругих. Но

могут быть определённые исключения, например, когда уединение с затворничеством предлагается в

качестве индивидуального терапевтического средствадля восстановления физического и психического

здоровья; строгоезапрещениеиспользованиянаркотическихвеществ, которыевызываютпривыкание;

2) требованиеотсуфиевпродуктивнойдеятельностииотказ отпраздности;

3) ношениеобычнойодежды, чтобынепроизвестивпечатлениянадругихилиневырабатывать в

себесклонность кложномуповедению;

4) сердечное отношение к людям любого вероисповедания и этнической принадлежности, а

такжековсем, чьяжизнь проникнутадобрымотношениемкБожьимсозданиям;

5) мастераишейхиорденапосвящаютинаставляютвсехдостойныхискателей, никогонеотвергая;

6) преобладаниепрактикизикрасердцанадвокализованнымзикромнасобранияхордена;

7) защитасуфиямиорденамира, братстваиравенства;

8) мастераишейхиорденанеполучаютденеготсвоихпоследователейинеобеспечиваютих;

9) духовнымиифинансовымиделамиханакизанимаютсяшейхи, которыхнаправляетмастер;

10) когдасуфиисобираютсяилиживутвместе, ихвзаимоотношенияосновываютсянаравенстве.

В частности, суфий не имеет праваотдавать приказы другимсуфиям, и вклад каждого основан наего

илиеёспособностях.

Из этих вышеперечисленных положений видно, что суфизм по духу своего развития носит

строго антропоцентричный характер. Ему присущ глубокий анализ движений души человека, скрытых

мотивов его поступков, внимание к личному переживанию и внутреннему осознанию религиозных

истин.

2. По своей внутренней сути, суфизм представляет собой внутренний Дух самого человека

"здесь-и-сейчас", жизнь Бога в самом суфии. Суфизм существовал всегда, потому что он, как метод

познаниячеловекомсебясамого, какметодединениячеловекасБогом, какжизнь вБоге ипосредством

Бога, всегдапредставлялсобойвнутреннююсущность человека. КакимобразомДух(Бог) неможетбыть

историей, такисуфизм, какПуть, какДух, неесть история. Суфизм– Духсамогочеловека. Суфизм, как

ийога, дзэн, хасидизм, гностицизм– эторазныеназванияоднойитойжевысшейвзаимосвязичеловекас

Дао, Природой, Богом. У суфизма никогда не было начала, он никогда не возникал в смысле

историческогоявления, подобномировымрелигиям. "Суфиевнельзяназвать сектой, ибоонинесвязаны

абсолютно никакими религиозными догматами и не используют никаких постоянных мест для

поклонения. У них нет ни священного города, ни монастырей, ни религиозных принадлежностей. Они

отрицательно относятся к любым названиям, которые могут их склонить к той или иной форме

догматизма" (ИдрисШах. Суфизм, с. 4). Ноктоназвалихсуфиями? Тольконе онисами. Суфиямиэтих

людей назвали впоследствии другие, сами они не давали себе никакого имени. Они были свободны и

чисты("сафа") отопределений, отимёниярлыков, отличностныхразличий. Другиеназвалиихсуфиями

из-зачистотыихотвсегосвободногоичистого, используякорень "саф".

Если рассмотреть суфиев в историко-философском контексте внутри ислама, то суфиями

первоначально называли мусульман-аскетов, носивших грубую шерстяную одежду суф. Отсюда

происходитсловоТасавуф, означающее"мистицизм".

В эзотерической и философской литературе существует множество определений суфизма и

суфия-мистика. Краткоперечислимнекоторыеиз них:

1. Самымраспространённымявляется термин "суфи", который происходит от арабского слова

"суф" и который впереводе означает "шерсть". И этот термин характеризует техлюдей, занимающихся

духовнойпрактикойиносившиходежды(плащи) из шерсти, таккакшерстянаяодеждасчиталась одним

из атрибутовмистика-отшельника, подвергшегосвоётелостраданию.

2. Другие считают, что слово "суфи" происходит от греческого слова "софия" (мудрость).

Мудрость не означаетинтеллектуальногознания, ибооноприходитиз предубеждений, структурыпред-

понимания, Священных писаний, догматов. Знание – это вера. Кто-то говорит: "Бог существует" и

другойверит егословам. А суфий– этотот, ктопознал, прикоснулсякРеальности, приобщилсякБогу.
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Он стал мудрым, он стал самой мудростью. Термин "философия" тоже происходит из того корня

"софия". Но философия не является мистическим Путём мудрости, она включает в себя простые

спекуляции – только одни размышления и рефлексии. Поэтому философия не способна преображать

(трансформировать) человека, какэтоможетпреображать суфизм.

3. Третьиговорят, чтосуфиибылиплеменем, котороенаходилось вКаабе (местопаломничества

мусульман). Они занимались очищением священного местаи по своему образу жизни были близки к

сподвижникамМухаммеда.

4. Ещё одна гипотеза гласит, что слово "суфи" происходит от арабского слова "суфа"

(возвышенноекаменноеместо, каменныйвыступ), гдесобирались сподвижникиидрузьяМухаммеда.

5. Предлагается и такая гипотеза: термин "суфи" является производным от слова "сафо" –

чистый. Действительно, этопревосходноеопределение: "сафо" – это"чистота". Да, этачистотанеимеет

никакого отношения к морали. Слово "сафо" не означает "чистоты" праведника, чистоту в смысле

праведности, так как это было бы очень мелко; "сафо" означает чистоту Божественного, чистоту

Трансцендентного. Здесь нет никаких идей, предубеждений, догматов, Священных Писаний, подобно

Библии или Корану. Ум исчез, мыслей нет. Это, по терминологии дзэн-буддизма, состояние сатори,

самадхи.

Нодосихпор неутихаютдискуссиипоповодуокончательногоопределениясуфийскогоучения.

Многие западноевропейские учёные вплоть до началаХХI в. склонялись к мысли о том, что слово ат-

Тасавуф (суфий) происходитотгреческогословаsofia– "мудрость". Нообщепринятойвсё-такиостаётся

точка зрения, высказанная ещё средневековыми мусульманскими авторами, согласно которой под

словом "суфий" – производного от слова"суф" – "шерсть" – называли мусульман-аскетов, носивших

грубую шерстяную одежду суф, поскольку грубое шерстяное одеяние издавна считалось обычным

атрибутомаскета-отшельника, "Божьегочеловека", мистика.

Действительно, суфизм – это путь внутреннего прозрения, а не рассуждений. Суфизм – это

преображение, анезаучиваниепринциповиположенийдогматики, полученныхиз Священныхкниг. То,

чтоимеет отношение к просветлению, не может быть выраженословами. И потомусуфии утверждают:

"То, что может быть высказано, – суфизмом не является". Мысчитаем, чтоистинный суфий никак не

может говорить о суфизме, он может говорить сам суфизм, онне может говорить о реальности, он

может говорить саму реальность.

Всё, что говорили о суфизме выдающиеся суфии – лишь попытки выразить в словах их

собственные внутренние переживания. Существует некое непосредственно переживаемое состояние

человека(хал), называемое суфиями афран. В первомзначении афран – это ошеломляющая радость и

любовь, испытываемаячеловеком, которомунамигданобылоузреть присутствиеСамогоБога. В таком

состоянии человек не может удержать своих горячих слёз. И хотя само такое состояние приходит и

уходит, носуществует немалосвидетельстволюдях, которые после этогоиспытываливысшуюрадость

годами. Во втором значении слово "афран" отсылает нас именно к такому состоянию человека,

достигшего истинной чистоты. О таком человеке можно сказать, что он настолько угасил пылание

(аатиш) разнообразных потребностей своего "Я-эго" (нафса), что воспламенить их снова уже нельзя.

Человека, достигшего этого состояния, называют суфием. Но есть и другое название: "возлюбленный

друг Бога" (авлийа – святой). Поэтому суфии могут продемонстрировать отдельные характеристики

суфизма, но не могут быть его всеобъемлющим определением. Тем не менее, если бы мы всё же

попытались дать подобное определение, то могли бы сказать следующее: "Суфизм – это сущность

человека, в котором пребывает Сам Бог. О суфии, пребывающего в Сокровенном сознании, ведает

только Сам Бог. Суфий смотрит на Божьи тайны посредством самого Бога, а на Бога посредством

Божьих тайн". Таково наше определение суфия и суфизма. Мы отнюдь не говорим, что суфизм– это

простопуть к Богу, вечное движение без началаи конца. Мыне говорим, чтопобуждающей силой для

движения к Нему является Любовь, а средством продвижения – целеустремлённое сосредоточение и

внутренняяуравновешенность влюбойситуации. И чтоцель этогопути– Бог. Мысчитаем: вистинном

Суфии уже пребывает Сам Бог.

Хотя целью своей суфизм считает постижение Самого Бога; но не так, как Его разъясняют

религиозныефилософы– припомощилогическихдоказательствинаглядныхпримеров, акаковОнесть

в Себе Самом. Такое знание может быть обретено только "оком сердца" – посредством озарения и

духовногосозерцания.

Согласносуфиям, человекнесможетпознать Богадотехпор, покаонбудетоставатьсявсвоём"Я-

эго", будет оставаться отождествлённым со своим умом. И величайшей завесой между человеком и

Реальностьювыступает его самость: "Я-эго", ум, рассудок. Абу Саид Абу-л-Хайр сказал: "Когдачеловек

познаётсебякакнесуществующего, онпознаётБогакакВездесущего" (См.: Суфийскаямудрость, с. 74). Все

суфийские мастерасогласнывтом, чтовкаждомчеловеке заложенывозможностиосвобожденияот своего

"Я" и раскрытиясебякак Бога, нонаходятсяони вскрытомсостоянии и не могут быть высвобожденыбез

наставленийУчителя, за исключением случаев, когда Бог дарует способность особого озарения.
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При этом Высшее Знание, исходящее от Самого Бога, доступно только Совершенному человеку,

несовершенный же слеп по отношению к этому Божественному знанию именно в силу своего

несовершенства. Суфии считают, что обычный "нормальный" человек страдает болезньюнесовершенства,

котораявлияетнаегоспособностьквосприятиюиразличению, заставляяегопостояннозаблуждаться. Такой

человек самимсвоимнесовершенствомискажает своё понимание Богаи, самтогоне осознавая, впадает в

заблуждение. А заблуждение его идёт от его ограниченности пределами самости, эгоцентризмаи его ума.

Здесь следует очень подробно рассмотреть проблему "Я-эго", проблему отождествлённости человека со

своимумом.

Отметим, что"Я-эго" иумчеловекапринадлежаткизмерениюразделённостиидвойственности.

"Я-эго" человека существует посредством чувства индивидуальности и разделённости. И только

диалектикой, двойственностьюи дуальностьюоперирует человеческий ум, живущий в своём"Я-эго" –

через сравнение или различение явления или события напротивоположные составные части, стороны,

моменты. Только Безусловная Любовь (метта, согласно буддизму) способна увидеть эту дуально-

двойственную природу ума, растворяя тем самым "Я-эго" и устанавливая в человеке без-мыслие и

безмолвие. Только она может вести человека к Источнику, в котором всякие определения и различия

умственного характера растворяются. Хотя состояние единения, Единства является естественным

состоянием человека, тем не менее, ему необходим опыт разделённости, чтобы в нём проснулось

стремлениекЕдинениюсБогом.

С самогоначалаПутитакиепротивостоящиесостояниядушивформеразделённостииединения

присутствуют в сердце любого человека. Противоречия в Пути Любви, которые проявляются в

человеческойдуше вформе противоположностейединстваиразделённости, любвиитомления, радости

и отчаяния, мучают человека. С одной стороны, природалюбви влечёт его к единению, ас другой –

природа "Я-эго" представляет собой его разделённость и разорванность человеческой души (нафса).

Любовь исходитиз сердца– глубочайшегоисточникачеловеческогобытия. Именнолюбовь притягивает

его к единству. Однако из разделённости человеческой души рождается "Я-эго". При этом

существование "Я-эго" определяется наличием интеллектуальных различий: "Я отличен от Другого".

Только Путь единения с Богомпозволяет человеку растворить своё "Я-эго" с его чувствомотдельного

существования и личностной определённости. Вот почему суфии говорят, чтопервый шаг к Богу – это

шаг врастворениивединстве своейсамости, "Я-эго", самогосебя. Именнолюбовь призывает человека

растворить самогосебявсостоянииединства, где существует толькоВозлюбленный. В процессе такого

растворениясебясамогокакотдельнойсамостиведущуюроль играетмедитация.

Всевидымедитациипредполагаютисключительноодно: безмыслие. Этоотноситсяиксуфизму.

В безмолвии медитации человек отходит от противоположностей егоумавсотворённуюи сотворящую

Пустоту, в которой полностью растворяется "Я-эго", и человек перестаёт существовать как

индивидуальность и как влюблённый. Выходя из состояния медитации, он возвращается к миру

разделённости, в котором он, повторяя Имя Бога, проявляет Его присутствие во всём. Только

посредством медитации человек может врастать в Божественное Знание, т.е. в то, что его "Я-эго"

изначально не существовало как нечто реальное. Из-за неведения, он признавал в уме его реальное

существование.

Точнотакже, каквумеесть мысли, такивсердцеесть эмоции. Есличеловекхочет, чтобывнём

родилось высшее Божественное Знание, знание Богом Самого Себя через него, он должен растворить

своимысли. Мыслинастолькозаполняют человеческийумвпроцессе жизнедеятельностичеловека, что

ничегоБожественногоне может проявляться в нём. Если человек хочет, чтобы родилась Божественная

Любовь, он должен растворить свои эмоции и развивать тем самым свои чувства. Многие люди, к

сожалению, пытаются избавиться от своих эмоций, независимо от того, положительные они или

отрицательные, ноприэтом, не видяразличиямеждуэмоциямиичувствами, онизаодноизбавляютсяи

от чувств. Насильственное избавление от своих чувств равносильно убийству своего сердца (калб).

Человекдолженбыть чувствительным, нооннедолженотбрасывать сосчётажизнесвязующийхарактер

егоэмоцийсБогом. Именноэмоциичеловекапозволяютемупроявлять себячастьюВселенскихсил.

Эмоция (положительнаонаили отрицательна, это не имеет значения) возникает как результат

интеллектуальных взаимодействий человекас окружающей средой. В частности, например, верующий

человек переживает ту или иную эмоцию тогда, когда одно из его ментальных (интеллектуальных)

верований не позволяет ему осуществить своё желание. Суфий же, непосредственно переживая свои

опыты полноценно здесь и сейчас присутствии, никогдане теряет способности осознавать то, что с

нимпроисходитвфизическомиментальномпланах.

Отстранённыйотсвоегодуховногоплана, отстранённыйотсвоеговнутреннегоБога, верующий

человекполностьюпредоставленвнешнемуматериальномумиру, внешним, над егодушойдовлеющим,

догмам, Священным писаниям, традициям, культурам. В такого человека не может вторгаться живая

жизнь. Такой человек полностью предоставлен своим эмоциям из-за его внешней определяемости

ситуацией. Онраб своихэмоций, чувствимыслей.
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Ум верующего – это не просто мысли, он содержит в себе также и эмоции вместе со всеми

клише бессознательных ментально-эмоциональных реакций. Чем больше верующий будет

отождествлять себя со своим мышлением, со своими симпатиями и антипатиями, суждениями и

толкованиями, чем меньше он будет присутствовать в качестве созерцающего Самого Бога, тем более

сильной будет эмоциональная мощь, осознаёт ли он её или нет. Если такой человек не сможет

почувствовать свои эмоции, тогда он, в конце концов, ощутит их на чисто физическом уровне как

симптом болезни. А сильное бессознательное эмоциональное клише может проявиться как внешнее

событие, котороеможетпоказатьсячеловекуспонтанным. Человек, которыйноситвсебемногогнева, не

осознавая и не выражая его, часто подвергается нападению, словесному или физическому, со стороны

других подобных людей (здесь подобное призывает подобное), и нередко без явной на то причины.

Человек, активноизлучающийгнев, пробуждаетвдругихихзатаённыйгнев. Приэтомумчеловеческий

пытается бороться со своей отрицательной эмоцией и устранять её. Но чем активнее ум старается

избавиться от боли, порождаемой этой эмоцией, тем сильнее эта боль. Ум никогда не может найти

решение, ионтакже не можетпозволить себе разрешить найтирешение, потомучтоонсаместь основа

всей этой боли. Отрицательные эмоции относятся к числу самых трудных и, порой, самых

разрушительныхпереживаний. Никомуиз людейнеудаётсяизбежать их. Нонекоторыелюдиобучаются

жить сними, учатсяуних, исихпомощьюрастидуховно. А подавлять эмоции, значитподавлять свою

исконнуюприроду.

Человекнеизбавитсяотболи, котораяпорождаетсяотрицательнойэмоцией, дотехпор, покане

перестанетотождествлять себясумом, иначеговоря– с"Я-эго".

Следует также отметить, чтомногимлюдямкажется, чтоих"Я-эго" реальносуществует. Так, с

точки зрения тибетского буддизма, 99 % европейцев – больные люди, поскольку живут в иллюзии

существования независимого "Я-эго" и даже не подозревают о его несуществовании. У них невроз

навязчивости по поводу уникальности собственной отдельной личности, являющейся основой лавины

последующихболезней. Иногдав философской литературе, признавая "Я-эго" реальносуществующим,

называют "маленьким я". "Я-эго" создано из ментальной энергии человека, т.е. из содержимого его

памяти и, в особенности, из егопрошлогообусловленногоопыта, атакже из различныхеговерований.

Фактически, "Я-эго" – это и есть совокупность всех эмоциональных, ментальных верований человека.

"Я-эго" способноразрастатьсяпомере того, как учеловекамножатсяразличные формыверования. Эти

верованиястановятсявнутреннимиличностями(личинами). Человекразвиваетихвтечениевсегосвоего

существования, иони, вконцеконцов, начинаютуправлять егожежизнью.

Что необходимо делать человеку, чтобы постепенно лишить своё "Я-эго" его могущества,

могущества быть хозяином положения? Прежде всего, его необходимо принять, как оно есть и не

злиться насебя зато, что создал его, хотя в таком случае опять-таки будет злиться само это "Я-эго".

Установкачеловеканаприятие"Я-эго" означает, чтоононебудетчувствовать себяобвиняемым. Только

тогда"Я-эго" из хозяина(господина) превратитсявслугу.

В возможностибытийствовать, действовать, думать ивыражать себявРеальностивсоответствиис

собственнымвыбороми без ограничений заключаетсячеловеческаясвобода. Понятно, чтокаждый человек

имеетсобственноепредставлениеосвободе, обусловленноетем, чтоонпережиличемуоннаучилсявэтой

жизни. Здесь мыговоримосвободе вдуховномсмысле. Быть свободнымозначает не испытывать никаких

физических, эмоциональных или ментальных ограничений в самовыражении, в мыслях и образе жизни,

выборе или перемене различных верований (религиозных, идеологических, образовательных). Свободакак

высшеесостояниеисмыслбытия, означаетдлянастворениясвоейжизнипособственномувыбору. Истинная

свободавсегдабезгранична. Приэтомследует отметить, чтонастоящаясвободанеотделимаот разумности,

т.е. разумности нашихтелесностей: физической, эмоциональной, ментальной и духовной. Например, когда

физическоетелоначинаетговоритьсчеловекомязыкомболезней, недомоганийидругихпсихосоматических

проблем, онохочет, чтобы человек осознал и изменил свой образ мыслей или действий. Страдая, этотело

говорит человеку, что он дошёл до своего физического, эмоционального и ментального предела, что ему

необходимо осознавать и избавиться от разрушительных внутренних установок и различных

обусловленностей. Свобода человека, прежде всего, проявляется в полной идентичности его "исконной

истинной сущности" с исконной истинной сущностью всех вещей и явлений. Эта идентичность не есть

интеллектуальный"синтез" субъективногомирачеловекаиобъективногомиравещей, апредставляетсобой

спонтанное, непосредственноеслияниесуниверсальнойпервоосновойвсегоСущего, котораяодновременно

является и "истинной природой" каждого человека. В этом соответствии – макрокосма микрокосму –

заключается истинная свободачеловека, ане в том, чтобы человек решился делать то, что хочет и когда

хочет, непринимаявовниманиесвоювнутреннююприродуилиокружающуюреальность.

Здесь следует отметить, чтоне обязательностать человекумонахом, какэтоделал всвоё время

Гаутама Сиддхартха Будда, чтобы "стать" внутренне свободным человеком. Суфизм изначально

ориентированнаотказ отзатворничества, предпочитаявнутреннююуединённость вприсутствиидругих.

В суфизме существовала традиция, которая сохранилась по сей день: когда суфии входили в зал для

медитации или выходили оттуда, один из них громко произносил: "Уединение в толпе!". Смысл этих
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слов заключается в том, что, будучи в самом центре шумного места, суфий должен сохранять

уединённость покоя и абсолютность безмолвия. Вот почему многие великие суфии жили в обществе

людейизанимались определённымродомдеятельностиивтожевремядуховноразвивались.

Действительно, человек может иметь семью, детей, быть хорошим специалистом: врачом,

инженером, учёным, аможет быть только простымчеловеком: поваром, дворником, мясником, но при

этом быть внутренне свободным. Были буддийские просветлённые учителя, которые были мясниками

или сапожниками, но свободно выражали себя, выбирали, действовали из состояния Божественной

любви. Если человек не чувствует себя свободным в силу определённых ограничений физического,

эмоциональногоилиментальногохарактера, которыеонсамсоздалиликоторымонпозволилпоявиться

всвоейжизни, значит, емунеобходимоосознать этиограничения. Лучшийспособ освобожденияотэтих

ограничений – это приятие всех событий и обстоятельств жизни, связанные с этими ограничениями.

Следует также отметить, что существует разница между такими понятиями, как "быть свободным" и

"быть освобождённым". "Быть освобождённым" означает избавление человека от ограничений

физического, эмоционального и ментального характера, тогда как "быть свободным" – внутреннее

состояние, когда человек является самим собой. Именно тогда, когда человек является самим собой,

признаваяприэтомсвоистрахи, ограничения, способности, оннаходитсявравновесии. Любуюболезнь,

дискомфорт психосоматического характера мы рассматриваем как возможность восстановления

равновесиявсамойприроде человека. Причиныболезниследует искать даже не вфизическомтеле, так

как жизнь, которая заключенав нём, приходит от души или духа. При этомфизическое тело отражает

или информирует человекаотом, чтопроисходит в душевно-духовной сфере человека. Любая болезнь

говоритотом, чтоесть нарушенияпсихосоматическогохарактераиприэтоммудрость телазаключается

втом, чтоонапытаетсявосстановить эторавновесие, посколькуегоестественнымсостояниемявляется

здоровье. А здоровье (не только в физическом плане, но и эмоциональном, ментальном и духовном

планах) существует как проявление истинной свободы человека. Истинная свобода наступает только

тогда, когдачеловек позволяет руководить собой своему единственному и естественному внутреннему

наставнику– Божественнойприроде (Дао). К сожалению, человек, потерявшийсвоюсвязь свнутренним

наставником (Природой, макрокосмом), во многом полагается на своё "Я-эго", что ведёт к потере

равновесия жизни. Недеянием, естественностью и спонтанностью, по словам Лао-цзы, человек может

слитьсясДао.

Такжесогласносуфизму, лишь "огонь БожественнойЛюбвиспособенвыжечь" этотэгоцентризм

человека, отождествлённого со своимумом, эмоциями и чувствами. Более того, Божественная Любовь

возникает сама собой без всякого деяния. Ей нельзя научиться активной умственной или практической

деятельностью. У суфиевесть однопрекрасное высказывание: "Бог не открываетсяищущим, и никогда

не открываетсятем, ктоне ищет". Понятно, чтоученик сначаладолжен искать Бога, азатемон должен

сдатьсяЕму, ибововсякомпоискеостаётсясубъект-объектноеотношение. Ищущийвсегдапредставляет

собой"Я-эго". Ондолженрастворить своё "Я-эго" каксубъект-объектное взаимодействие. Толькотогда

Богокажетсявнём.

Учёные же, обладающие знаниемтеоретическихпринципов и положений суфизма, разумеется,

не обладают качествами суфиев. Нет никакой связи между ихпознаниями и качествомпоследователей

суфизма. Нет никакого основания утверждать, что учёные в какой бы то ни было мере действительно

узнали и поняли то, что суфии видят оком сердца. Потому для самих суфиев высказывания подобных

людей не имеют никакой ценности, хотя, конечно, они могут быть полезны для не-суфиев, т.е. для

людей, интересующихсясуфизмомизвне.

Например, суфийскиемастераподходяткЕдинствуБытияпрактическим путём, через озарение

сердца, ане спозиции теории и не посредствомума. Лишь тот суфий, который растворил своё "Я-эго",

способен созерцать этоЕдинствоглазами сердца. Теоретический же подход к Единству Бытия основан

нафилософии, конструируемой интеллектом, и как таковой принадлежит к области "Я"-концепции. В

противоположность теоретическому подходу, мистический подход основан на любви и присущ

исключительно тем суфиям, кто совершенно свободен от своекорыстия. Именно благодаря такому

подходу появляются люди, творящие благо человечеству, образцы человеческого совершенства, такие

какАбуСаид, БаязитБистами, аль-Халладж.

А вот теория Единства Бытия (так называемый монизм), разработанная арабо-мусульманскими

философами, представляетсобойлишь философскуюконцепцию. А мистическийподходвключаетдуховно-

практический Путь. Первый подход – умопостигаемая монистическая доктрина, ведущая к увеличению

интеллектуальногопознания, авторой– практикаоткровенияиглазасердца(духо-видения), растворяющиеу

суфияеготакназываемую"самость" иведущиеегокжизнивБоге. Когдаспекулятивныйфилософ говорит

"Одно", "Единое", онвсё ещё связанссотнейтысяч вещами, мыслями, чувствами. Когдаже суфийговорит

"Одно", "Единое", онрастворяетсяв"Не-два". "Один" – означаетотсутствиедругого. Один(единое, единый)

всегдазависим. Эторезультатраздвоенияума. В отношении"не-два" что-тоутверждать невозможно. Умне

может утверждать то, что находится вне всяких рассуждений. Рассуждать, что "не-два есть" – значит

повторяться. Утверждать"не-дваесть" – значитповторитьодноитоже. Достаточнотолько"не-два". "Не-два"
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никакнеможетбытьопределено, ибовсеопределениялишьомертвляютреальность. Чтобынибылосказано

о"не-два", неможетбытьверным. Например, любовьиненавистьсточкизрениядиалектики– двеполярные

противоположности. Любовь может существовать только потому, что есть ненависть. Если бы ненависть

исчезлаиз мира, любовь исчезлабы одновременно. Но из-заподверженности к дуалистическому способу

мышления философ всегдадумает, что противоположности являются противоположностями. Но насамом

деле они лишь дополнительны друг другу, ноне противоположны. Они дополнительны в томсмысле, что

однанеможетсуществоватьбез другой. Когдасуфийстановитсялюбовьювполномсмыслеэтихслов, тогда

в действительности исчезает и то и другое – т.е. и ненависть, и любовь. Остаётся лишь чистая

трансцендентность, остаётся лишь чистое существование, чистое присутствие без присутствующего, а

противоположностиисчезают. В этомизаключаетсясуть"не-два".

Суфизм – это Путь любви. Любовь проявляется только в том сердце, которое достойно её

получить. Сердцедостойнополучить любовь толькотогда, когдаонорастворяетпосредствомдуховного

усилия все проявления души (нафса). В частности, в отличие от дзэн-буддизма, суфизм более

чувствительный, танцующий, динамичный и певучий. Вот почему в странах, где существовал суфизм,

рожденысамые величайшие поэтыибыласотворенаимисамаявеликаяипрекраснаяпоэзия. Благодаря

ихпоэтическому языку, который ориентирован наВозлюбленного, самКоран становился поэтическим.

Жизнь этих поэтов не скована так называемыми принципами ортодоксального ислама в отличие от

жизни слепо верующих. Они свободны от всякого фанатизма, всяческих догм и предписаний,

довлеющих над остальными верующими. Но в то же время они люди высоких идеалов и совершенной

морали, глубокогомышленияиочень развитогосознания. Ониведутполнуюсвободыжизнь вэтоммире

рабстваиаморальности, гдекаждыйверующийявляетсяегоневольником.

Ибо настоящая мораль и свободаникогдане рождается из заучивания или из знания Шариата,

Корана, хадисов или других догматических положений Ислама. Настоящая мораль, как и свобода

человека, рождается изнутри человеческого существа. Лучше в жизни человеку стать более

медитативным, более суфием, вместотого, чтобыстать болееморальным, т.е. аморальным– что, нанаш

взгляд, одноитоже. Быть вышеитого, идругого: моральностииаморальности, свободыинесвободы–

это внутренняя духовная работа. Истинная мораль следует из медитации, но никогдаиз слепой веры в

определённое учение. Только тот человек становится счастливым и естественным без всякого груза

обусловленности, догматичности, стандартности и резонёрства, кто слепо не исповедует ту или иную

религию. Люди, исповедующие ту или иную религию, в действительности не религиозны; они лишь

принимают ту или иную систему верований. Они не приложили усилий к самостоятельному поиску

истины, невнеслиникакоговкладавсобственноебытие. Молитвыих– этомонологи, просторазговоры

ссамимсобой, они никогдане могут вести ихк жизни в Боге. КогдаК. Марксговорит: "Религия– это

опиум для народа", он совершенно прав. Религией многие пользовались как опиумом. Но не следует

думать, чторелигиозность каквнутреннийДухчеловекаикакПуть самоисследованиясаматакова, каки

ортодоксальнаярелигия. Религиозность ирелигия– разные вещи. У термина"религия" многозначений;

в частности, он подразумевает интерес к Божественному и к высшим ценностям жизни. Термин

"религиозность" относится к непосредственному переживанию Божественного. Религиозность – это

чистотаДуха, жизнь в СамомБоге. К сожалению, людей просто одурманивали религией. В настоящее

времярелигияиз "опиумадля народа" превратилась внастоящий"опиум народа".

Суфииговорят, чтоистину нельзя свести до уровня толпы. Истинадлянихнастолькотаинственна,

что было бы богохульством опустить её до уровня толпы, до уровня верующих. "Я религиозен – скажет

индуист, – потому что я каждое утро исполняю свою пуджу". Точно также скажет мусульманин: "Я

религиозен, потомучтоежедневносовершаюпятьразсвойнамаз". Онможетсовершатьсвойнамазсемьдесят

семьраз вдень, ноэтонесделаетегорелигиозным. То, чтоделаетчеловеквэтомслучае– этопросторитуал

и идолопоклонство. Человек может в совершенстве знать Коран, и всё-таки он не будет в Боге. Такой

верующий становится очень серьёзным, сухим, не гибким и даже мёртвым. Такого верующего можно

встретить влюбомбуддийскомхраме, христианскойцерквиилимусульманскоймечети. Суфииже – люди,

пребывающие в Боге – никогда не станут слепо веровать каким-либо предписаниям и догмам, а, живя

подлинныммоментомздесь-и-сейчасприсутствии, будут простознать, ноне веровать. Действительно, они

живутврадости, всёвокругнихтанцует. У нихвглазахэкстаз. К сожалению, многиелюдилишилисебяот

такой живой жизни. О них в Коране сказано, что у них "слепы не глаза, асердца". Под "сердцем" здесь

подразумевается способность чувствовать Трансцендентное, Божественное, "Возлюбленную". Об этом

говорилал-Халладжследующее: "Я увиделГосподамоегоглазамисердца. Я спросилЕго: "КтоТы? " иОн

ответил: "Ты!" (См.: Ислам: Энциклопедическийсловарь. – М., 1991, с.270). Именнототсуфий, подобныйал-

Халладжу, имеет"глазасердца". Тольколюбовьоткрываетвчеловекеглазасердца.

Действительно, чтобы трансформировать верующего до состояния зикра – до состояния

самоосознаности– суфиюнеобходиморазвивать внёмглазасердца. Дляэтогосуфиюостаётсяодинпуть

– Путь Любви, чтобы поднять его до уровня высшей Истины. Это называется Тарика. К сожалению,

многие "религиозные" философы суфизма пытаются опустить истину до уровня толпы, чтобы другие

моглипонять высшую, БожественнуюИстину. Новерующиеспятглубокимсном. Ибоготовыезаконыи
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правилаи так обеспечивают имбезопаснуюжизнь, комфорт. Суфий отбрасывает эти правилаи законы,

отбрасываетэтоткомфортибезопасность. Жизнь длянегобесконечноеисследованиеНеведомого.

Согласно суфиям, источник Божественной Истины скрыт в сердце каждого человека,

независимо от того, считает он себя христианином, или мусульманином, или буддистом, либо иудеем.

Вселюди, независимоотсвоеговероисповедания, являютсячастьютойжизни, которуюзовутДуховной

или Божественной. Считать (а не "быть", так как "быть" означает бытийствование в смысле

целостности, Божественности) себя тем или этим (мусульманином либо христианином) означает, что

человек не может идти дальше "того" или "этого". Он уже накладывает насебя ограничения "тем" или

"этим".

На наш взгляд, Божественная истина присутствует только в том человеке, который живёт в

настоящем, будучисозвучнымбытию, сонастроеннымсбытием. Жизнь всегдавнастоящеминикогдане

впрошломиливбудущем. Живявнастоящем, невозможнодажесказать: "Я суфий, иясуществую", так

как эти слова никак не могут относиться к жизни "здесь-сейчас", поскольку ум никогда не бывает в

вечном настоящем. В настоящем есть не-ум, аума (мысли) быть не может. Ум относится к мёртвому

прошлому. Ум ничего не может знать о вечном настоящем. Он не способен взаимодействовать с

настоящим, так как настоящее постичь невозможно, ибо оно не объект постижения. Человек не может

свести его и к прошлому. С помощьюопределённого учения, методаили идеаланельзя достичь пути

жизниилибытия. Многие философыговорилио бытии. Нонельзяговорить обытии, ибомеждусловом

"бытие" исамимбытиемнетникакойсвязи. Бытиеислово"бытие" никакнесоотносятсядругсдругом.

Слово, выражаемое через "о", "об", "около" – не Реальность. Ведь человек познаёт не бытие, атолько

существующиепредставленияонём. Многиелюдиживутвсловах. Человек, живущийвсловахидогмах

– самая фальшивая мерав бытии. Суфий пытается показать своему ученику непосредственно, прямым

указаниемсвоегообразажизниилисвоегопоступкато, какпроникнуть запределысловипонятий. В его

словахи мысляхнет никакихчеткоустановленныхцелей, которыхможнобылобы достичь. Нет в нём

такжезависимостиотучениякаких-тоавторитетов. Онпрямо указывает насамуБожественнуюИстину

без всяких мыслительных процессов. И именно люди образованные испытывают наибольшие

затруднения в постижении Божественной Истины, проявляемой в образе жизни суфия. Они

застопориваются освои знания и освоюпривычку применять ихковсему, с чемони сталкиваются. И

чеминтеллектуальнее, чемрационалистичнее человек, темболее, если этоещё философ, темменьше в

нёмжизни. Он многоразмышляет олюбви, ноникогдане любит. Он многодумает оБоге, ноникогда

Божественным не становится. Он много размышляет о святости, но никогда святым не становится.

Истина– этоне вопросзнания, этосамобытийствование. Этоне то, чтомыможемполучить отдругих,

от Священных писаний, от традиций, из истории философии. Истиназаключенане в информации, а в

трансформации. Мыдолжныприйти, пословамИисуса, ксовершенноновомурождению. Иисуссказал

Никодиму, раввину, известному учёному: "Истинно, истинно говорю тебе: если кто-то не родится

свыше, не может увидеть Царствия Божия" [3:1-21]. Никодим не мог понять словаИисуса. Он сказал

Ему: "Какчеловекможетродиться, будучистар? Неужелиможетонвдругойраз войтивутробуматери

иродиться?" Никодимупустилвесь смысл, ибоИисусотнюдь неговорит, чтоондолженждать будущую

жизнь, какнаэтоопрометчивоориентируетнасбуддизм. Онговорит, чтоондолженприобрестидругое

видение. Этоне вопросизмененияобъектовкак внутреннего, так и внешнегохарактера. Всё зависит от

изменения самоговидящего, от егоосознанности. К сожалению, человек знания продолжает наполнять

себя прекрасными теориями, идеологиями в надежде, что он таким способом приблизится к истине, к

бытию. В действительности происходит как раз противоположное: он уходит всё дальше и дальше от

истины. Философ лишь воображает, что можно достичь бытия на основе лишь одного познания.

Напротив, когда говорит Иисус, то это имеет абсолютно другое значение, потому что он укоренён в

самомбытии, в истине. Он говорит не об истине или бытии, он говорит от истины, от бытия. Это

живой источник, некая сила бытия в бытии. Последователиже Иисусалишь повторяютЕгослова, при

этомонипростонесутнечтомёртвое.

Настоящий, неповторимыйрелигиозныйДух(опыт), идущийотбытия, отистины, всегдаидётвразрез

сорганизованнойрелигией, её догматическимиположениями. Разве ал-Халладжотстаивает ДухМухаммеда?

Разве Дж. Руми отстаивает ДухМухаммеда? Разве Омар Хайямотстаивает ДухМухаммеда? Разве тысячи и

тысячи суфиев в настоящее время отстаивают ДухМухаммеда? Абсолютнонет. Ибоне может быть одного

неизменногоПутидлявсех, илиПути, вытекающегоизнеживойофициальнойрелигиознойдогматики. Каждый

суфий, будучиочень индивидуальным, отстаиваетсвойсобственныйживойПуть. У пророкаМухаммедабыл

свойнеповторимыйсдругимиПуть, уБожественногоБудды– свойнеповторимыйПуть. Еслидаже человек

следуетПути(методу) Будды, тоэтоможетбытьдлянегополезным, аможетбытьбесполезным, таккаквторого

Буддыникогданебудет. Богникогданеповторяется. Природавсегдасоздаётуникальныхлюдей. А подчиняясь

мёртвойдисциплинеидогмампросветлённогоБуддыилипророкаМухаммеда, человекзагонитсвоёсуществов

мёртвуюсхему. Так, он никогда не сможет расти в самого себя.
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§ 2. Учение суфиев о нафсе и транс- или метанафсе

Могуществен не тот, кто побеждает других, а тот, кто осознал свой нафс

Арабо-персидскийтермин"АлНафс" имеетмножествозначений. Этоттерминнеимеетточного

переводаиозначает: душа, психика, ум, одушевлённоесущество, личность, индивидуальность, желание,

личностнаяопределённость.

В структуре души (нафса) суфиямивыделяютсячетырееёуровня:

1) приказывающийнафс(нафс-иаммара);

2) обвиняющийнафс(нафс-иал-лаввама);

3) вдохновлённый(вдохновенный) нафс(нафс-иал-мулхама);

4) успокоенныйнафс(нафс-имутмагинна).

Здесь мы дадим обзор тем стадиям, через которые проходит человеческая психика в своём

сознательномразвитии. Стадиипродвиженияисовершенствованиячеловекомсвоейприродывпроцессе

прохожденияимсуфийскогоПутивключаютвсебя:

1) материальнуюприроду;

2) приказывающегонафса;

3) обвиняющегонафса;

4) вдохновлённогонафса;

5) успокоенногонафса(сердца);

6) Духа;

7) Глубинногосознания;

8) Сокровенногосознания.

С суфийской точки зрения, материальная природа(таб), "Я-эго" (нафс), сердце (дел или калб),

Дух (Рух), Глубинное сознание (сирр или хафи) и Сокровенное сознание (сирр-и сир или ахфа)

представляют собой те стадии, через которые человек последовательно проходит на пути духовного

развития.

Психика, которая дана человеку как родовому существу от рождения, в суфизме называется

"материальной природой" (таб). Материальная природа представляет собой совокупность

психологических особенностей, которыми человек наделён от рождения. Материальная природа,

наследуемая от рождения, развивается в процессе жизнедеятельности человека в то, что называют

термином"нафс".

Суфии требовали от своихучеников контролировать свой нафс. Духовное самосовершенствование

сводитсяимктому, чтобыпознавшийпостоянноподдерживалсвоивозвышенныеустремленияисохранялих

вбезопасностиотвозвратавнизость материальнойприроды. В отличиеотбуддистов, которыесчитают, что

душа, "Я-эго" реальнонесуществуют, суфиипризнаютнеуничтожимость нафсаинаболеевысокихстадиях

развития (на уровне Глубинного и Сокровенного сознания как человеческая психика), поскольку это не

простонижнийслойпсихики, начальныйуровень развития, ноонреальносуществует. Когдасуфииговорят,

что у такого-то познавшего нет нафса, они имеют в виду, что свойства нафса были преображены в

положительныечеловеческиекачества, ичтовэтомпознавшемнеосталосьиследанафса.

Суфиипризнают, чтонауровненафсавселюдиболееилименееравныпосвоимвозможностям.

Хотя многие люди в своей жизни руководствуются интеллектом, нобольшинстволюдей подчиняются

только одному своему нафсу. Нафс настойчиво искушает человека потворствовать своим телесным

вожделениям и искать чувственные удовольствия. Он привлекает внимание к материальным благам,

заставляячеловекаследовать своимстрастям, здесь интеллектдаже поройбессиленпротиводействовать

выходкам нафса. Нафс подводит человекак различным объектам для его поклонения, но отнюдь не к

Богу. Нафс может, например, понудить человека к богослужению, или к тому, чтобы стать аскетом,

суфием или учёным-пандитом – и всё это только для того, чтобы добиться от людей признания,

уваженияипохвалы. Нафсможетдажепринять обличиезрительныхоткровений(кашф), созерцательных

видений(шохуд) илиспособноститворить чудеса(керамат), чтобычеловекбоготворилсамогосебя, ане

посвящал себя служениюБогу. При этом "наставником" и "вдохновителем" насамом деле становится

нафс познающего, хотя и он и не осознаёт этого. В Коране отмечается: "Видел ли ты того, кто своим

Богом сделал свою страсть" (Коран, 25:43). Эти страсти могут быть удалены из нафса только

посредствомаскетизмаиБожественнойлюбви, нонебез помощиинтеллекта.

Отметим, чтоинавысшихстадияхразвитиячеловеческойприроды, отуровнясердцадоуровня

полного воплощения в Сокровенном сознании, интеллект всегда служит духу человеческого

совершенства. Следуетотметить, чтотермин"интеллект" вданномконтекстеотноситсякрассудку(акл-

и истидлали). Здесь говорится об акл (интеллекте), но есть в башкирском языке ещё один термин,

соответствующий более глубинным уровням Божественного (Глубинного) сознания – аң (это даже не

само-осознание, здесь нет состояния присутствия человека в "самом", а есть нечто космическое, есть
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состояние растворённости в Едином. Хотя само осознание здесь присутствует). Однозначно, что

интеллект(акл) неспособенпознать Реальность.

Далее, есличеловекжелаетпознать Реальность, человеческаяпсихикадолжнаперейтисуровня

нафсанастадиюсердца(калб), (оставляясебянаэтойстадиикакпсихикаотдельнойсамости).

Приэтомпостижение человекомсвоегонафсазависит от егоосведомлённостиоБожественных

Деяниях. Ведь ещё Баязид сказал: "Двенадцать лет я был кузнецом своего нафса. Пять лет я был

зеркалом своего сердца, аещё год я вглядывался в это зеркало и видел отражение поясавокруг моей

талии. Так прошло двенадцать лет, пока, наконец, я не обрёл свободу. После этого я стал ещё глубже

всматриваться в своё внутреннее бытие и опять увидел пояс. Пять лет я размышлял, как избавиться от

него. Когдамне былооткрытоиэто, япосмотрелналюдейи, увидев, чтоонимертвы, повторил"Аллаh

акбар" ("Бог велик") четыре раза". Постижение суфиемсвоего нафсаимеет отношение прежде всего к

знаниюосуществованиинафса, моментовегопоявленияиисчезновения. Когдаонузнаётсвойнафс, он

одновременно узнаёт и Божий гнев. Тот суфий, который узнаёт свой нафс, осознаёт, что во многих

случаяхжизни, когдаемукажется, чтоондействительнопереживает присутствие всебе Господа, онна

самом деле ощущает лишь свой нафс, но не Бога. К сожалению, многие люди не понимают этого

момента: ничтотаквсебенеуверено, какневежество.

Исходяиз положенийКоранаотом, что"…душа(нафс) побуждаеткзлу" (Коран, 12:53), суфизм

признаёт, чтонафс является орудием Божьего гнева, всёзлоииспорченность происходитотнего. Нафс

человека от природы наделён атрибутами гнева и одержим склонностью творить зло. В Коране

отмечается, чтоБогвнушилдушечеловека"распущенность еёибогобоязненность" (Коран, 91:8). В беде

онсклоненкпокаянию, авудобствеонотвергаетБога. Когданафсподвергаетсянаказанию, онусерден

в покаянии и молит о прощении; когдаже он пребывает в удобстве, то он потакает своимприхотями

отвергает Бога. Поэтому величайшей завесой между Богоми человекомявляются само существование

"Я-эго" человекаи его эгоцентризм, формирующие те качестванафса, которые проявляются в нёмкак

Божий гнев. Осознаёт или не осознаёт человек все низменные и злобные проявления своего нафсакак

орудия Божьегогнева, которые позволили бы ему работать над собой в плане самосовершенствования,

полностьюзависитотсамогочеловека.

Здесь следует отметить, чтосплавтехатрибутовнафса(души), которыйберёт началовобласти

Божьегогнева, суфиитакженазывают"Сатаной". Однисуфийскиеучителясчитали, чтонафсиСатана–

это два разных объекта. Они утверждали, что существуют два врага веры: Сатана и приказывающий

нафс. Приказывающий нафс жесточе Сатаны, ибо Сатана не покушается на веру, но лишь требует

отклоненийотнеё. А вотприказывающийнафсвлечётчеловекакневерию, требуетотнегоневерности.

Сатанаможетбыть обращёнвбегствоБожьейвластью, тогдакакнафсупрямостоитнасвоём.

Другие суфийские учителя полагали, что Сатана и нафс – суть одно, описывая их как два

воплощенияодногоитогожепринципа. ДлянихСатанаиесть нафс, атакжестрастиверующего. Страсти

служат движущей силой для действия нафса, а "Я-эго" является силой, приводящей в движение саму

личность. Страсти контролируются нафсом, в то время как "Я-эго" контролируется и нафсом, и

интеллектом. Когданафсжелаетпредатьсястрастям, сатанинское"Я-эго" ищетподдержкиуинтеллектаи

направляет действия нафса, чтобы тот не был пойман с поличными посрамлён. "Я-эго", или Сатана, не

покушается наверу человека, так как находится под влиянием интеллекта. Но нафс не имеет никакого

отношения к интеллекту и его единственная забота – это подбить человека на прегрешение и неверие.

Следуя интеллекту, "Я-эго" стремится прочь от Божьей власти, а нафс же сам претендует на

Божественность и потому не имеет страха Божия. Таким образом, те суфийские наставники, которые

утверждали, чтоСатанаинафс– суть одно, приходиликзаключению, что"Я-эго" – часть нафса. Саможе

"Я-эго" с помощью нафса и интеллекта провоцирует страсти и эгоцентричность человека. Пророк

Мухаммед сказал: "Нет такого человека, который не подпал бы под власть Сатаны, кроме Умара,

подчинившегосебесвоистрасти", подразумевая, чтоСатанаинафс– сутьодно. Ноу"человекасердца" "Я-

эго" находитсяподвлияниемсердцаипотому"Я-эго" такогочеловекапрактическибессильнотворить зло.

Пророк Мухаммед сказал: "Тот, кто знает свой нафс, знает своего Господа". Знания (видения) нафса

появляются тогда, когдачеловек осознаёт область Божьего гнева, поскольку тот, кто знает Божий гнев,

знаеткачествасвоегонафса. КогдаБогжелаетоткрыть человекуищущемулживость егонафса, Онявляет

нафсв недостойныхкачествах (страстях, вожделениях, гневах, алчности, жадности), чтобы ищущий был

осведомлёнонафсеиегонедостатках, атакжеосредствахизбавленияотних. Приэтомищущий, познавая

Богапосредствомтого, чтоявляетсяпроявлениями Егогнева, получает возможность освободитьсяот зла

нафса.

Таким образом, согласно суфизму, появление видений нафса в его недостойных качествах

(страстях, гневе, вожделениях, алчности, жадности, эгоцентризме) связано с осознанием области

Божьего гнева. Рассмотрим некоторые недостойные качества, через которые человек узнаёт о

существованиисвоегонафса: страсти, гнев, вожделение, жадность, алчность, неверие, непостоянство.

Страсти суфииразделяютнадвеосновныекатегории:
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1) страсти, которые связаны с поиском удовольствия и потаканием вожделению. Эти люди

завсегдатаипубличныхипитейныхдомов. Ониособойопасностидляобществанепредставляют.

2) страсти, которые являются мотивирующей силой для честолюбия, эгоизмаи жажды власти

человека. Этилюди, ищущиерелигиозныхчиновивласти, живутвмонастыряхихрамахипредставляют

большуюопасность длявсегочеловечества. Ониполностьюотклонились отистинногопутиисбиваютс

негоидругих. ОнивесьмадалекиотБога.

Гнев определяется как бурное и преходящее состояние, возникающее у человека в результате

нанесённогоемуоскорбленияилиагрессии. Гневноситкакярковыраженный, такиподавленныйхарактер.

Тем, ктогневается, такнеобходимонаучитьсяосознать себячерез свойгнев. Стремлениечеловеканайтив

другихвиновныхисвалить всепроблемынанихникогданерешаетих. Самыйпервыйшаг– этоосознать

свой гнев, без всякихрассуждений. Ктогнев свой одолевает путёмосознания, становится действительно

сильным. Врагкаждогоиз нас– внассамих. Каждыйраз, когдавчеловекеподнимаетсягнев, онперестаёт

быть самимсобой, быть естественнымиспонтанным. Темсамымонпозволяетвзять вверхтойчастисебя,

котораяпостояннострадаетвнём, авозникшаяситуациялишь толькобудитвнёмдавнюютравму. Когда

человексознательновходитвконтактсосвоимгневом, нельзяне признать егоположительнуюсторону–

огромнуюмощьижизненнуюсилу. Осознавшийгневсвойстановитсявсемугосподином.

И страсти, и гнев являются атрибутами нафса, его неотъемлемыми свойствами. Для страстей

характерно влечение, для гнева– отвращение. Страсти выражают желания и намерения, направленные

на то, что низменно. Атрибуты страстей используются человеком, чтобы достичь выгоды. Гнев

указывают наупрямство, высокомерие и насклонность человекадоминировать над кем-либо или над

чем-либо. Атрибутыгневаиспользуютсячеловекомдлятого, чтобыизбегнуть длясебявреда.

Когдастрастивыходятзапределыумеренности, товозникаютраздоры, корыстолюбие, ожидание,

злобность, низменность, алчностьивероломство. Есличеловекжелаетболеетого, чтоемунеобходимо, это

ведёт к развращённости. Если человек желает выгоды, ещё не испытав нужды, возникает жадность. Если

человекжелаетвыгодынадолгоевремя, появляетсяожидание. Когдачеловекжелаетчто-либонизменноеи

пустое, в результате формируется низменность и подлость. Если человек жаждет высоких постов и

удовольствия, возникает вожделение. Если человек стремится к обладанию, возникает алчность. Если

человекбоится, чтоврезультатезатратонобеднеет, возникаютдурныенамерения. Еслисвойствастрастей

вприродечеловекаослаблены, врезультатепоявляетсявялость, бессилиеималодушие.

Когда гнев выходит за пределы умеренности, возникают дурные склонности, высокомерие,

злобность, вспыльчивость, горячность, нетерпимость, склонность к притеснению, неуравновешенность,

лживость, самонадеянность, тщеславие, упрямствоиэгоизм. Есличеловекнеможетизбавитьсяотгнева,

злобность укореняется в его бытии. Если гнева недостаточно и это свойство ослаблено в человеке,

возникаетпрезрениексебе, вялость, безразличие, податливость, порочность иникчемность.

Когда в нафсе доминируют одновременно и страсти, и гнев, то появляется зависть, поскольку

преобладаниестрастейвызываетвожделениековсему, чточеловеквидитудругих. Такойчеловекстарается

доставитьудовольствиесамомусебе. Когдавнафсепреобладаетгнев, человекиспытываетнеприязньктому,

ктовладеетпредметами, которыхсамэтотчеловеклишён. Зависть, такимобразом, естьрезультатвожделения

квещам, принадлежащимдругомучеловеку, атакженежелание, чтобыимивладелкто-тодругой.

Когдатакогородакачестваполностьюзахватываютнафс, всёсуществочеловеканаправляетсяк

мерзости, чудовищнойнесправедливости, убийству, грабежу, домогательствамипродажности.

Когдаатрибутыстрастейигневауравновешиваютсяблагодаряразумуиблагочестивымдеяниям, нафс

может управлять этими атрибутами. Прежде чем устремиться к Божественному присутствию, нафс должен

войтивдуховнуюсферу, гдеонненуждаетсявэтихдвухинструментахдуховногороста– гневеистрастях, ибо

никто из людей не может двигаться по Пути к Богу без них. Нафс нуждается в двух своих неотъемлемых

свойствах – страсти и гневе, чтобы воспарить ввысь. Как только страсти устремляют свой взор ввысь, они

полностьюпреображаютсявлюбовь идобротолюбие(мохаббат). Когдагневнаправляетсвоёвниманиеввысь,

онисполняетсязаботливостьюистремлениемдостичьвысшейцели. Именнолюбовьидобротолюбиепомогают

нафсусосредоточитьсянаБожественномприсутствии, азаботаистремлениедостичьцеливедутегоотстадиик

стадии без остановок. Благодаря этим двум инструментам (превращается в инструмент – благодаря

человеческойосознанности) духчеловекадостигаетБожественногоприсутствия.

Таким образом, когда сознание суфия пробуждается, он понимает, что человек, даже будучи

схваченнымстрастями и гневомнафса, может выйти наПуть истины. Суфии отмечали, чтоМансур ал-

Халладж, будучивэкстатическомсостоянии, воскликнул: "Нафс– лестницапознавшего. Егосущность –

вратак ЕдинениюсБожественной Сущностью" (См.: НурбахшДж. Психологиясуфизма. – М., 2004, с.

57). Именно "врата" к пробуждению. Только пробужденное сознание дарует суфию способность всё

увидеть заново. Приэтомневзять человекуто, чтодарованоСамойПриродойкакегоисконнаяПрирода,

значитсебянаказать. И недействовать, когдаприходитнаэтопробуждениевремя, значитсебяпогубить.

Далее, наиболее очевидныматрибутомнафсаявляется вожделение. Вожделение – как крайняя

форма проявления нафса – связано со страстями в поисках удовольствия. Влечение к удовольствию

облекается в различные формы и потому существуют многочисленные его проявления: вожделение
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богатства, вожделение статуса и власти, вожделение секса. Воздействию вожделения подвержены все

чувствачеловека. Вожделение глаза– видение, уха– слышание, носа- обоняние, языка– речь и вкус,

конечностей– осязание, аума– мысль.

Тот, кто живёт в вожделении и благодаря вожделению, закрыт для любого рода духовной

реальности. Атрибуты вожделения могут быть трансформированы и тем самым могут исчезнуть из

внутреннего бытия человека благодаря смирению его перед Богом. Только тот человек, не

полагающийся на свой нафс, может обрести смирение перед Богом. Не тот человек, который не

управляетсвоимнафсомислужитегоприхотям– служитБогу, атот, которыйуправляетсвоимнафсом.

Управляя своим нафсом, он становится свободным от таких его склонностей, как злоба,

раздражительность, высокомерие, эгоцентризм, алчность, скупость изависть.

Нафс высокомерен и эгоцентричен, он постоянно обращает внимание надобродетельность своих

душевныхкачеств, размышляяоб ихсостояниисдовольствомивосхищениемисклоняясьнавыработкуэтой

добродетельности всамомсебе, как этотребовал Сократ. С одной толькомудростьюили добродетельюна

рынокнеходят. Эгоцентризмпроявляетсявсклонностичеловекаотноситьвсёксвоейличности.

Нафс ненасытен и его жадность подобно мотыльку, для которого недостаточно светалампы.

Пренебрегая опасностью огня, мотылёк бросается в пламя и сгорает в нём. Любые побуждения,

скрывающие всебе даже малейшийнамёк насобственнуювыгоду, иливлюбойформе привязывающие

человекакмиру, являютсяуказанияминафсанаегожадность.

Нафс, развращенный и обуреваемый алчностью, цепляется за любую собственность или

предметысвоихвожделений и отказываетсявыпустить ихиз своихрук, будь тоот жадности или же из

страха нищеты и нужды. Когда это качество нафса набирает силу, он порождает зависть, и нафс

начинаетдобиватьсясобственностидругихлюдей. Онне желает, чтобыодинчеловекполучилчто-либо

от другогоили засчёт другого, и если он узнает ополученном, тоон стремитсяегоуничтожить. Когда

зависть такого рода усиливается, она превращается в ненависть. В результате этого нафс упорно

пытаетсяуничтожить любого, скемемуприходитсяразделять выпавшеенаихдолюдостояние.

Нафспеременчивинивчёмне постоянен. Онвечнореагируетнамненияиподверженкапризам

каквсловах, такивделах. Поэтомунафсувсё быстронадоедает. Детиоднуитуже игрумогутиграть

многократно, анафсабыстро надоедает всё, к чему бы он ни прикасался. Дети, переживающие в себе

подлинныемоментывнутрисебя, ещёненаучились, каквзрослыелюди, откладывать радость напотоми

потомупредаютсяейнастолькобез всякихнатопредварительноговынашиванияусловийипланов. Они

вполноймереприсутствуют, вполноймереживутвкаждыймомент, здесь-и-сейчас. Ихудовлетворение

ирадость приходитиз способностиоткрывать длясебяиделать предметомнаслаждения, тоизначальное

чудо, которое исконно заключено в каждом человеке. Никто не рождается несчастным, к сожалению,

каждый учится им быть сам. Дети вполне могут стать нашими Настоящими Учителями. Они вполне

могутнамдемонстрировать естественнуюиспонтаннуютехникудуховнойжизни.

Нафс властолюбив, и он, добившись маломальской должности, желает, чтобы другие боялись

еговлюбыхситуацияхи уповали наегомилость. Такогородаотношение равносильнопретензии этого

человеканабогоподобие.

Властолюбие мотивировано гордостью и страхами. Эта черта характера часто наблюдается у

человека, который не терпит власти других. Реагируя на всё, что представляет "власть", он не в

состоянии сосредоточиться, привести себя в равновесие, и это не даёт ему проявить исконно

человеческие качества. Хотя подобный человек стремится показать свою власть, пытаясь произвести

впечатление сильного, нозаэтимпоказомскрываетсяегоуязвимость. Чувствуяегострадание истрахи,

поотношениюктакомучеловекувсегданеобходимопроявить сострадание.

Иногда властолюбивый человек может преподнести себя очень скромным человеком.

Чрезмернаяскромность – этоначалогордыни. Человек, которыйскромничаетдлятого, чтобыуслышать

хвалу в отношении себя или же с желанием, чтобы все ему поклонялись, совершает самую тяжкую

форму гордыни. Считается, что гордыня – самое тяжкое бедствие на Земле, поскольку она являлись

источником всех войн и злобы среди людей, ожесточающей сердца и не дающей человеку любить

других. Гордыня всегдаобусловленасознательнымили бессознательнымстрахомчеловека, что его не

будут любить. Такой человек не допускает даже мысль, чтоон может испытывать страхи. А междутем

он-то как раз их и переживает – страх быть покинутым, непонятым, отвергнутым, осуждённым, страх

потерять лицо, работу. Все эти страхи, которые постоянно вынуждают его сравнивать себя с другими.

Гордыня свидетельствует о сильнейшемнедостатке доверия к себе. Из-заэтого, человек, страдающий

гордыней, подчёркивает свои "преимущества", когдаон сравнивает себясдругими. Такимспособомон

стараетсядобитьсявысокойоценкисостороныокружающих. Отметим, чтоболезнипсихосоматического

характера, проистекающиеиз гордыничеловека, намирассматриваетсявследующейглаве.

Нафсуприсущаслепая вера вопределённуюрелигию, еёдогматам, Священнымписаниям, которые

ведут верующеголишь к сомненияминеверию. Так, например, когдакакчеловекпросветлённыйвэкстазе

кричит: "Я есмь Бог!", тогдакак неверующий нафсвэтот момент кричит: "Тыне Бог!" Так он утверждает

лишь потому, чтоне может знать Бога. Понятно, чтотот, ктоотрицает этоиз-заслепоты и догматичности
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своей– самневерный Богучеловек. О такомверующем-неверующем говоритсявКоране"Слепынеглазаего,

асердце". Нафс, однако, способенвидетьлишьсебясамогоивсилуэтогооностаетсяслепымпоотношению

кБогу. Должнабыть непростовера, слепаявера, аЗнание. Вераподразумеваетвозможность сомнения. Где

естьслепаявера, тамимеетместоисомнение. Знаниеисключаетсомнение.

Суфии говорят, что Бог вложил духовнуюреальность в каждого человека, и онапобуждает нафс

двигатьсяксвоемуБожественномуИсточнику. Источникликования– близость кБогу, врезультатекоторой

нафсобретаетотдохновениеисмирениевпостоянномпотокенапоминаний, омывающихсердцеидух. Когда

дух обретает близость к Богу, наслаждения Духа разделяет и нафс. Рузбихан в "Машраб ал-арвахе"

("Питейный дом духов") отмечал: "Всякий раз, когданафс находит отдохновение во все усиливающемся

экстазеиизвлекаетиз негонаслаждение, онобретаетуспокоениеипредаётсядуховнойпрактикебез какого

бы тони былоусилия" (См.: НурбахшДж. Психология суфизма, с. 58). Такимобразом, нафсподчиняется

Духу, так как вся та радость, которую нафс стремится получить в духовной практике, он получает при

помощидуха.

Суфии отмечают, чтопостояннаянаправленность вниманиянаБогаведёт к поминаниюБога, а

оно изгоняет все другие объекты нафсаиз сознания человека. Желания нафсав результате постепенно

предаются забвению. Постоянная направленность внимания на Бога делает возможным для неофита

трансформациюатрибутовнафсавБожественныеАтрибуты.

Здесь мы рассмотрим семь стадий мистического Пути познания, принятого в суфийских

орденах. Описание этих стадий мистического Пути познания можно найти практически во всех

популярных суфийских руководствах. Мы приводим здесь наиболее распространённую схему "Семи

стадий", котораявстречаетсявруководствахвсехсуфийскихорденов.

Схема 1

Семь стадий суфизма
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Пояснимприведеннуюсхему. Человек, которыйстремитсякистине, ноещё имеетсклонность к

страстям(гl), долженочистить своюдушу(нафс), своё"Я-эго", отсклонностикшахават, растворивихв

любви(г2) (мохаббат). Затемондолжениспытать себявсостояниистрастей(г3) (ишк) длятого, чтобы

возрождаться в состоянии единения (г 4) (вусла). Далее, перевоплотившись (г 5) (фана) с помощью

Божественногодарасмятенияипотрясения(г6) (хайра), онможетперейтиквечности(г7) (бака).

Стремясь крастворенностивБоге, душа(нафс) проходитпоследовательноследующиестадии:

1)когдаплотскоесознаниегосподствует, тогдадуша"коснеетвзаблуждениях";

2)когда в душе "обличения" борются с оправданиями, то это показывает, что она всё ещё не

можетсмириться;
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3)когдадуша"воспаряется";

4)когдаплотскоесознаниеполностьюосознаётся, тогда"душауспокаивается" (Коран, XIII, 28);

5)когдадушанаходитудовлетворение(вБоге);

6)когдадуша, нашедшаяудовлетворение(вБоге), принята;

7)когдадушапросветленаилиосвящена.

При этом каждая из семи стадий Пути очищения характеризуется появлением света разных

цветов. Порядок следованияцветови ихзначение меняются, ноотсутствие красок – признак последней

стадии, гденетиндивидуальныхразличийилиограничений, атолькооднолишь царствочистогоСущего

иабсолютногоЕдинства– "ЛаиллаhиилАллаh".

В суфизмеимеютсяспециальныезикры, соответствующиесемидуховнымсоставляющим(атрибутам)

и стадиямочищения души (нафс). Чтобы освободить душу от отрицательных её составляющих (атрибутов),

необходимо их растворить по стадиям теми Атрибутами Бога, которые действительно достойны высшей

похвалы. Итак, рассмотримэти, очищающиедушучеловека, составляющие(атрибуты) последующимстадиям:

1. Приказывающий нафс. До тех пор пока, если человек на ранних стадиях продвижения и

совершенствованиясвоейпсихикивпроцессепрохожденияимсуфийскогоПути, всёещёнаходитсяпод

контролем и господством своего нафса, последний известен как приказывающий нафс. Такой нафс

глубоко укоренён в материальной природе и постоянно пытается низвергнуть сердце и дух человекас

более высокой стадии на более низкую, а именно – на свой собственный устоявшийся уровень.

Приказывающий нафс имеет десять атрибутов: невежество, злобность, враждебность, деспотизм,

высокомерие, ненависть, зависть, алчность, неверие илицемерие. Такимобразом, приказывающийнафс

характеризуетсясуфизмомкаксредоточиескверныизла.

Человек нисходит вад приказывающегонафсатолькотогда, когдаБог желает ознакомить егос

его нафсом и характером его проявления, чтобы человек был осведомлён о нём. Благодаря этому,

человек может распознавать в нёмТворца. Если человек не желает или не способен осознавать всвоём

приказывающем нафсе направляющую руку Бога, то он всё больше окостеневает во зле (ан-нафс ал-

аммаре): невежестве, скупости, алчности, гордыни, злобе, похоти, зависти, беспечности, дурном

характере, вмешательстве вчужие делаидругихподобныхкачествахнарядусненавистью, глумлением

над людьми, нанесениемимоскорблений действиемили словоми прочими недостойными поступками.

Это и есть нечестивая душа. Осознавание же человеком своего положения приводит его ко второй

стадии(макам).

2. Порицающий (обвиняющий) нафс (ан-нафсал-лаввама). Термин"порицающийнафс" заимствован

суфиямииз кораническогостиха: "…иклянусь душойпорицающей" (Коран, 75:2). Порицающимэтотнафс

назван потому, что он подвергает себя наказаниюзасобственные проступки. Порицающий (обвиняющий)

нафсимеет десять атрибутов: аскетизм, благочестие, воздержанность, преданность, постоянствов молитве,

пост, хадж, благочестивыепаломничества, уплатарелигиозныхналоговидуховнаябитва.

Порицающий нафснаходитсямеждудвумянафсами: приказывающим и успокоенным исостоит

из двух аспектов. Один аспект порицающего нафса повернут к приказывающему нафсу. При этом

порицающий нафсобвиняет приказывающий нафсзанерадивость вдуховной практике и засклонность

егок осуждениюдругих, к вымыслу, тщеславие, неуживчивость, скрытое лицемерие, любовь к славе и

власти, которые ведут его к противостояниюБогу. Эти атрибуты заслуживают порицания, так как они

представляют собой те недуги, от которых нет иного средства, кроме упорных упражнений в зикре и

настойчивой борьбы с ними. Кроме того, порицающий нафс обвиняет самого себя в утере истовости

служения, атакже впристрастии к несправедливости. Когдаони будут изжиты, тогдабудет достигнута

третьястадия.

Другой аспект порицающего нафса повернут к успокоенному нафсу. Сосредоточившись на

успокоенном нафсе, он обретает состояния успокоенного нафса. При этом он обвиняет себя за

совершенные им проступки и за те препятствия, которые он сам создал для себя. Его настойчивое

порицаниесебясамоговедётвконцеконцовкобретениюстадииумиротворённости.

Порицающийнафсстановитсяосознающимсебяблагодарясветусердца. Наэтойстадиионначинает

порицатьвсетеобъекты, которыезаслуживаютпорицания. Узревихприроду, онстремитсяизгнатьвесьгрязьи

дикостьизокружающегомира. ВследствиеэтогоемусопутствуютпоминаниеБогаираскаяниедотехпор, пока,

наконец, поминаниеБоганепересилитвсеэтиобъектыинеизгонитихизсвоейдуши.

3. Вдохновлённый нафс (нафс-и ал-мулхама). Вдохновлённымэтот нафсназван потому, чтоБог

вдохновляет его творить добро и все его благие деяния, совершаемые ищущим, творятся посредством

Божьеговдохновения. Согласносуфиям, такойнафсзовётся"вдохновлённым" потому, чтоБогвдохнулв

негокакнравственные, такибезнравственныекачества. И потомуговорится: "соберись ссилами, забудь

о сне и молись истово, повторяя зикр до рассвета", чтобы достичь четвертой стадии, накоторой душа

становится успокоенной (мутмаинна). Вдохновлённый нафс обладает десятью атрибутами: щедрость,

знание, удовлетворенность, смирение, терпение, снисходительность, терпимое отношение к обидам,

всепрощение и принятие извинений обидчика, понимание очевидности того, что "Бог держит захохол
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каждуюсвоютварь" (Коран, XI, 56), из чего следует, что ни одно из творений не подлежит критике.

Вдохновлённыйнафснаэтойстадииизбегаетвсегозлогоинаправленнавсёблагое.

4. Успокоенный нафс (нафс-и мутмагинна). Этот термин суфии заимствовали из коранического

стиха: "О ты, душауспокоившаяся! Вернись к твоему Господу довольной и снискавшей довольство!"

(Коран, 89:27-28). Об успокоенномнафсесуфииговорят, чтоонвстадииуспокоенияобрёлмир ипокой

в Боге, его свет стал совершенным благодаря свету сердца и он окончательно вернулся к своему

Господу. Успокоенный нафс обладает десятью атрибутами: знание, уверенность, осуществление,

терпимость, упование (таваккул), снисходительность, восторженность, благодарность, довольство

судьбой(удовлетворённость) иумениетерпеливопереносить невзгоды(бедность).

Успокоенный нафс на этой стадии настолько осиян светом сердца, что очистился от всех

атрибутов, заслуживающих порицания. Ему свойственны исключительно достойные атрибуты. Об

успокоенном нафсе суфии говорят, что он находится в сердце. Фактически, успокоенный нафс и есть

само сердце. Термин "сердце" используется суфиями для обозначения духовного сердца. Духовное

сердце называется калб (вращение). Это сердце постоянно находится в состоянии вращения (калб). С

каждымповоротомонообретаетновоезнание, каждоеобретённоезнаниевлечётеговновуюРеальность,

каждая Реальность прокладывает путь к постижению Бога. Сердце занимает срединное положение

междунафсоми Духом. Оноявляетсятеммостом, благодарякоторомупроисходит связывание нафсаи

Духамеждусобой.

Суфииутверждают, чтонеукаждогочеловекаесть сердце, ибобольшинстволюдейпродвинуты

не далее, чем уровни материальной природы (таб) и нафса. Лишь отдельные люди достигли в сердце

такогоуровня, чтоонихсуфиисполнымоснованиемговорят: у них есть сердце. Этоте люди, которые

обрелисвободуот своего"Я-эго". В такомсердце отсутствуют желания, направленные натварныймир.

Этилюдивидятвещитакими, каковыонивдействительности.

Согласносуфиям, невериесердцаможетиметь местовтрёхслучаях:

1) вовремямедитации(моракаба), когдавниманиечеловекаотвлекаетсяотсуществованияБога;

2) во время общения с Богом, когда человек обращается к Богу за чем-то, что не относится

непосредственнокБогу, илижеонговоритосамомсебе;

3) вовремясамоанализа(мохасеба), когдачеловекпытаетсяисправить своёГлубинноесознание

(сирр), еслионзанятчем-тодругим, кромеБога.

Суфийскийметодочищениясердцаотневериязаключаетсявтом, чтобыстремитьсяочиститьсердце

посредствомнепривязанностикмиру(таджрид), непривязанностиксебе (тафрид) ивниманиякБогу. Когда

неофитпреуспеваетвнепривязанностиквнешнемумируиобретаетвнутреннююнепривязанность, очистив

темсамымсвоёсердце, онпредаётсяуединениюинастойчивомупоминаниюБога(зикр).

Когда поминание Бога становится в сердце постоянным, оно берёт под контроль сердечную

область (чакру), отвергая всю то, что не является осознанием Бога и Божьей любви, и открывает

Глубинное сознание (сирр) длямедитации (моракаба). Когдасердечнаяобласть полностьюсклоняетсяк

поминаниюБога(зикр), сердцеобретаетпокойиблаженство.

Подтверждениемтого, чточеловеквступилвчетвертуюстадию, накоторойдушаегосчитается

"успокоенной" (мутмаинна), служит её стойкость в любых условиях. На успокоенный нафс низошла

умиротворённость. Он осиян светом несомненности, успокоен в Боге и освобождён от смятения. И

единственной радостью человека на четвёртой стадии становится подражание поведению Избранного

БогомПророка, покаон, не достигнувпятойстадии, не станетистинно"удовлетворенным" (радийа) без

всякой ссылки и подражания на авторитеты. Человек, достигнув уровня сердца на четвёртой стадии,

обретаеттемсамымспособность выйтинауровень Духа.

Далее рассмотрим, как сердце суфия, освобождаясь от желаний нафса, очищается любовьюи

продвигаетсянауровень Духа, ГлубинногосознанияиСокровенногосознания.

5. Дух (Рух). На этой стадии атрибутом Духа является Всеобъемлющая Любовь. Желание

возникаетиз нафса, добротолюбие (мохаббат) из сердца, аВсеобъемлющаяЛюбовь из Духа. Подготовка

сердца к Всеобъемлющей Любви – это функция Пути (тарикат), а обретение Всеобъемлющей Любви

есть Реальность (хакикат). Человек, вкоторомнет Всеобъемлющей Любви – не суфий. Всеобъемлющая

Любовь не укореняется в каком угодно человеке. Для раскрытия Всеобъемлющей Любви от человека

требуется искреннее сердце и душа влюблённого, освобождённая от всех привязанностей мира.

Всеобъемлющаядушанеимеетничегообщегоснафсом.

ВсеобъемлющаяЛюбовь, являющаясяатрибутомДуха, подразделяетсянатрикатегории:

- перваякатегория– подлинная любовь – любовь познавших;

- втораякатегория– опьянённая любовь – свойственнаобезумевшимотлюбви, лишеннымпокоя

ииспытывающимбезрассуднуюстрасть. Опьянённаялюбовь исчезаетупознавшеготолькотогда, когда

онначинаетпребывать вБоге;

- третьякатегория– категорияне-бытия – свойственнатемпознавшим, кторастворилсвойнафскак

психологическоеявлениеивышелзапределысвоегонафса, слившисьтемсамымсКосмическимсознанием.
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Отметим, что уровень или стадия Духа находится за пределами нафса, Он – транснафсен,

метанафсен. В восточном, вчастности, буддийском, подходеа) Духовноесознание, б) Космическоесознание

и в) сознание Будды – метапсихологичны, транспсихологичны. Эти формы сознания означают Единство

человекаиВселенной, ихнеразличимость. И всуфийскомподходеэтапы продвиженияисовершенствования

человекавпроцессе прохожденияимПутичерез а) Дух, б) Глубинное сознание ив) Сокровенное сознание

носятметапсихологическийхарактер. Человека, находящегосянаэтихуровняхилистадиях, никтонеможет

распинать, четвертовать, разрубать, убивать. Могут распинать только тех людей, которые из стадии нафса

(прежде всего, вдохновлённого) объявляют себя Богом, Аллахом. Человек, ставший Одним ("Не-два") не

можетзнать что-толичное, индивидуализирующее: "Я есмь Бог". А человек, достигший, вчастности, уровня

Духа, обретает жизнь в Атрибуте "Сущий" и становится сущностью всех вещей посредством Атрибута

"Вечный". Такогочеловеканиогонь, нивода, нитолпаверующихнеспособнауничтожить.

Атрибутами пятой стадии выступают такие качествачеловека, как отречение его от всего во имя

Бога, верность, богобоязненность, согласие совсемпроисходящимбез сердечноготрепетаибез малейшего

протеста. Человек всецело поглощён созерцанием Абсолютной Красоты, он погружён в море Божьей

Милости. На этой стадии, если человек обратится с молитвой, то его просьба-молитва не останется

безответной. Он обращается с просьбой только в исключительных случаях, т.е. тогда, когда на это есть

необходимость. Зикр этой стадии (макам) есть хайи. Упражняясь в нём, человек постепенно выходит из

переходного состояния (фана) и достигнет бессмертия (бака) в Боге. Только тогда он может вступить в

шестуюстадию.

6. Глубинное сознание (сирр). Когдачеловек обрёл совершенствонауровне Духа, он достигает

уровня Глубинного сознания (сирр), характеризующегося созерцательным видением-свидетельством

(шохуд). Глубинное сознание – это суть человека, пребывающего в Боге. Оно совершенно скрыто от

человеческихглаз, и язык не может описать егословами, апознавший не может самдать онёмотчёта.

КогдасвидетельствующийБогаиспытывает созерцательное видение (свидетельствование) Бога(шохуд)

своим очищенным внутренним бытием, не причастным к феноменальному миру бытия, он становится

источником Имён, Атрибутов, Качеств и Сущности. Атрибутом Глубинного сознания выступают

тонкость натуры человека, отказ от всего во имя Бога, доброта ко всем творениям, побуждение их к

молитве, прощение имгрехов, любовь к нимв сочетании ссостраданиемковсемнасвете, стремление

помочь имизбавиться от тёмных сторон их души и, такимобразом, возжечь светильники их духовной

природы. Основополагающим моментом на шестой стадии является для человека единство любви

сотворённого и Творца, влюблённого и Бога. Это нечто необъяснимое и непостижимое для тех людей,

которые ещё не достигли этой стадии. Человек, достигший шестой стадии, называется "одобренным"

потому, что"Истинный" удовлетворёним, идвиженияегоисходятотБога(сайрухаанАллах).

БогговориттакомучеловекуотехпредвечныхнаукахиВечномЗнании, которыеобитаютвЕго

Сущности. В даннойситуациичеловеквооружаетсясветомБожьейтайны(сирр). Он смотрит на Божьи

тайны посредством самого Бога, а на Бога посредством Божьих тайн.

Благодарясвоемудостигнутомузнаниючеловекприобретаетвсеготого, чтонеобходимодляего

жизнедеятельности и поддержания своего существования. С разрешения Богачеловек возвращается из

сокрытого мира (алам ал-гайб) назад в мир очевидности (алам аш-шахада) для того, чтобы одарить

человечествомилостями, которыениспослалейБог.

7. Сокровенное сознание (сирр-и сир). Если о Глубинном сознании ведают только Бог и

Влюблённый, тооСокровенномсознаниинезнаетдажеиВлюблённый. О нём ведает только Бог. Здесь

нет того, кто в экстазе своём мог бы провозгласить: "Я есмь Истина!", "Славамне. Я достиг высшей

стадии!", таккакнетновостейосебе илиосознаниясебя. Всё – толькоОн, всё отНегоивсё радиНего.

СокровенноесознаниеравноВысшемуНезримому.

Здесь следует отметить, что в буддизме отдельно от нирваны существует состояние, которое

называется ниродхи – прекращение. В состоянии нирваны осознание имеет в качестве своего объекта

прекращение сознания, тогда как в ниродхи прекращается также и осознание. Точнее говоря, в нирване

начинаетсяокончательноезатуханиесознанияприсостоянии, гдеимеетместоосознаниеполногоотсутствия

сознания. Этотпроцессзатуханиядостигаетнаивысшегоуровнявниродхи, гденетместадлякакогобытони

былоосознавания. Ниродхи доступнолишь невозвращающемусяи архату, достигшиммастерстваввосьми

дхъянах. Перед вхождением в состояние ниродхи медитирующий должен установить длительность

пребываниявнём. Повозвращениииз этогосостоянияонпроходитвсевосемь дхъянвобратномпорядкедо

"нормального" сознания. Науровневосьмойдхъянывозвращаетсясознание, науровнетретьей– нормальные

функциитела, науровнепервой– дискурсивноемышлениеичувственноевосприятие.

В суфизме, человек, достигший седьмой стадии – Сокровенного сознания – в процессе

прохождения суфийского Пути, называется "Совершенным". Атрибутами этой стадии становятся все

лучшие качествавсехпредшествующихшестистадий. Так, человек становитсяСовершенным. Человек,

достигшийэтогосовершенства, называетсяал-Каххар – Победитель. Это– наичистейшаяиз стадий, ибо

ал-Каххар – одно из имён Кутба. С помощью этого имени – Кутб наделяет страждущих светом,
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милостями и добрыми вестями; также и радость, озаряющая сердцажаждущих знания, беспричинный

восторгитранс, которыеонииспытывают, даётКутб.

Такимобразом, резюмируяэтотраздел, отметим, чтонамирассматривались этапыпродвижения

и совершенствования суфия в процессе прохождения им суфийского Пути, включающего в себя

материальнуюприроду(таб), нафс("Я-эго"), сердце(дел), Дух(Рух), Глубинноесознание(сир илихафи)

и Сокровенное сознание (сирр-и сир или ахва), представляющие собой стадии развитиячеловека, через

которыеонпроходитнасвоёмпутикнаивысшемусовершенству.

§ 3. Суфии о двух Путях к наивысшему совершенству

Тело своё не делай

гробом своей души

ВсемистическиерелигииговорятодвухПутяхкнаивысшемусовершенству. Согласносуфизму,

первый Путь – это Путь Знания (магрифа). Второй Путь – Путь Любви. Индуисты называют эти Пути

джнанамаргойибхактимаргой– Путь РазумаиПуть Любви.

Чтобы постичь саму Реальность, суфии выбирают Путь Любви, или Сердца. Они считают, что

уми рассудок эту Реальность постичь не в состоянии. При этомБожественная Любовь в сердце суфия

можетвозникнуть одним из двух возможных Путей любви (сердца):

1) какрезультатпритяженияподобногоподобным;

2) посредствомпрохожденияимПути.

В случае притяжения подобного подобным Божественная Любовь возникает в суфии

непосредственнобез всякихопосредствующихсвязейсостороныУчителяилиНаставника. И благодаря

этой Любви суфий предаёт забвению всё, кроме Самого Бога. При прохождении Пути любви ученик

испытываетлюбовь кМастеруПути, которыйпреображаетэтулюбовь вЛюбовь Божественную. Только

такая Любовь к Богу не оставляет места в сердце ученика для отвращения его к так называемый

"Сатане".

Ученик, нашедший свой Путь, свой метод "здесь-и-сейчас", не должен привязываться к ним,

сделав из них качество, похожее на человеческий характер, убеждение или догму. Истинный суфий

очень текучигибок. Новаяситуация– ирождаетсяновыйПуть, новыйметод, новаядисциплина. Только

так можнопо-новому отвечать навновь возникшуюситуацию. Никакой суфий не носит в своей голове

учение и не ведёт себя согласно тому, что написано в нём. Такой человек свободен от мёртвого груза

обусловленноститрадициями, культурой, онестественен, онспонтанен.

Но если взгляд человека заслонён миром прошлого и миром будущего, то он живёт уже не в

вечности, авограниченноммире. "ПрошлоеибудущеескрываютБогаотнашихглаз. – отмечаетДж. Руми. –

Опыт суфия-мистика– этоопыт пребывания егов вечности. Суфий – дитя настоящего". Живя настоящим

мгновением, он может яснее всего узреть вечность. Иными словами, суфии живут не прошлым, не

настоящим инебудущим, аВечным, Божественным. Время, разделённоенапрошлое, настоящееибудущее

– этоплодума, размышления. Нельзяпребыватьсумомвнастоящем. Тольков вечном настоящем проявляет

себя осознанность как подлинная трансцендентность. Для осознавания настоящее не означает нечто,

существующее между прошлыми будущим. Ноесли нет ни прошлого, ни будущего, тонет и настоящего.

Настоящее– немоментмеждудвумянесуществующимивещами: прошлым, котороеушлоикоторогоболее

нет, и будущим, которое никогда не было и никогда не будет. Единственный момент настоящего не

существует междуэтимидвумянесуществующимимоментами. Междудвумянесуществующимине может

бытьсуществования.

Трансцендентное Божественное Знание, или Осознавание, не является ни прошлым, ни

настоящим, ни будущим, ибо, когдачеловек осознаёт, что нет ни прошлого, ни будущего, исчезает и

само настоящее. Ведь представление о настоящем как представление ума имеет смысл лишь в

соотношении с прошлым и будущим. Поэтому прошлое находится в прошлом и не проистекает из

настоящего. Настоящее находится в настоящем и не проистекает из прошлого. Каждый миг жизни

содержит сам себя и поэтому уникален. Именно здесь-и-сейчас присутствии суфии и постигают то

счастье, котороеесть одновременнообретениеимсвободыдуши. Ибоцентральнойтемойвжизнисуфия

являетсятемасвободыдушиотвсегонаносного, косного, мёртвого.

Поэтомусуфизмнастаивает напоискахученикомживогоНаставника(Мастера). Толькоистинный

Мастер Пути может взывать своих учеников к Богу, а не к своему "Я-эго": высокомерию, утончённой

гордыни. Цельегозаключаетсявосвобожденииучениковотсамопоклоненияилиотпоклоненияавторитетам,

подобнопророкамМухаммедуилиГайсе (Иисусу) илиже Будде, инаправленииихкслужениюБогу. При

этомистинный Мастер никогдане даст ему мёртвуюсхему священныхПисаний. Он даст своему ученику

направлениенапрозрениееговнутреннегосущества. ДуховныйПутьучениканачинаетсятогда, когдасердце

пробуждаетсякприсутствиюБога. КогдаВозлюбленныйзаглядываетвсердцелюбящегоЕго, втомгновение

любящийпознаёттайнуБожественногосоюза, т.е. то, чтолюбящийилюбимый– этоодно. Суфииназывают
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этотвзглядмгновениемтавба– поворачиваниемсердцапрочь отмираивозвращениемегокБогу. Приэтом

ученик должен работать самостоятельно, ибо каждый должен отыскать свой личный Путь, своюличную

дисциплину. Ведь иупророкаМухаммедабылсвойПуть, своядисциплина. В конце концов, не Мухаммед

создалсистемудогматическихверований, аегопоследователи.

Для достижения своей "собственной" природы ученику необходимоочистить свой внутренний

мир, свою душу от всяких земных недугов, т.е. порочных качеств и препятствий. А это ему удастся

достичь лишь тогда, когдаонпройдётдуховныеступени, "стоянки" наПутикБогу, определённыеэтапы,

приближающиеегокпознаниюБожественнойИстиныитемсамымприобретенияВысшейМудрости.

Так, башкирским шейхом и мистиком Зайнулла Расулевым (1833-1917) в его "Божественных

истинах" выделяетсячетыреэтапапродвиженияученикакБожественнойМудрости:

1. "Шариат" ("прямой, правильный путь", мусульманский закон; предписания ислама,

авторитетно установленные в качестве обязательных для мусульман). Шариат исполняется с целью

следования предписаниям Аллаха (Самого Бога) и отказа от совершения осуждаемых Аллахом

поступков. Или, другимисловами, шариатследуетисполнять, чтобыизбежать адаипопасть врай(Шейх

МухаммадАминал-Курдиал-Эрбили. – Книгавечныхдаров. – Уфа, 2000, с. 347).

Следует отметить, что нельзя искать рай и ад нанебесах. Ад и рай в самом человеке – в его

здесь-и-сейчас присутствии; ад и рай - это не силы, представляющие нечто потустороннее. Кто как

умудряется жить в этой жизни: только человек способен (и волен) при жизни устроить себе либо ад,

либорай, илиадирайодновременно. Ждать райвбудущем– этозначитупускать БожественнуюИстину

здесь-и-сейчас присутствии. Люди жаждут рая. Допустив рай в будущем, т.е. после смерти человека,

который измучен, измотан и изношен, никакой религиозной конфессии и никакому государству или

правительству не искоренить условий, порождающихнасилие и терроризм. Намнеобходимонаучиться

уважать илюбить жизнь свою"здесь-и-сейчас" (толькотак мыможемуважать жизнь другогочеловека.

У человека, укоторогонетуваженияксамомусебе, неможетбыть иуважениякдругому), аневерить в

будущуюэфемернуюжизнь в раю. Например, обещание человеку рая в потустороннем мире крайнем

толком мусульманской религии – мазхабом (школой) ханбалитов, маликитов в суннизме – постоянно

генерирует условия, порождающие такие феномены, как крайний фанатизм из-за буквального

толкования религиозных догматов, насилие и терроризм, господство одного человека над другим

человеком. Согласно закону талиона: "Око заоко, зуб зазуб", можно оправдать любое своё действие,

говоря: "ТольконасилуйиубивайневерныхотимениАллаха– всёбудетхорошо"! В своёвремяпророк

МухаммедотвергнравственныезаповедиХристаипринялпринциправного("справедливого") воздаяния

– талиона"душа– задушу, око– заоко, нос– занос, ухо– заухо, зуб – зазуб" (Коран, 5:49).

У Иисуса(Гайсы) сказано: "Возлюби ближнегосвоего, как самогосебя". К сожалению, многие

люди в своей жизнедеятельности так и не придают особого значения последнимсловамИисуса– "как

самого себя". В действительности, покачеловекне научитьсялюбить себя, емуне удастсялюбить, кого

бытонибыло.

Нотам, гдеИисусучит "подставить вторующёку" тем, ктоударилвпервующёку, упущеноИм

очень важное положение, а именно: "Пошли им любовь, наполни их любовью, стань самой этой

Любовью, тогда они остановятся". Смысл указания Иисуса "подставь вторую щёку" в том, чтобы не

давать отпорадругому– ударившему, ночасть Знанияздесь нехватает. НоЗнаниеотом, какработать с

Любовью (калб), каким образом этот метод работает, как активизировать этот невероятный Источник

Божественной энергии, что даст возможность не только защитить себя, но и духовно изменить

побивающегонасчеловека, ижить жизньювБогеИисусомупущено.

Человеку, ставшему Самой Любовью, не понадобится ставить своювторующёку. В духовной

области работает Закон: Подобное вызывает Подобное. Любовь приглашает только Любовь,

Божественное – толькоБожественное. Иногобыть не может. Суфий, истиннодостигший стадий Любви

(Духа), Глубинного и Сокровенного сознания не будут распяты, растерзаны на куски плоти. Человек

должен быть готов в смысле "Как работать с Любовью", "Как работает этот метод" ещё до того, как

придётсяемуподставить вторующёку.

Суфизм выражает глубинную суть самого человека, в котором пребывает Сам Бог. О суфии,

пребывающего в Сокровенном сознании, ведает только Сам Бог. Истинный суфий смотрит на Божьи

тайны посредствомсамого Бога, анаБогапосредствомБожьих тайн. Какимобразомтакой Бог может

быть распят или растерзан на куски плоти? Тем более, когда существует Нечто, Большее, чем сам

человек, способное любить сильнее, чемсамон. Истиназаключается в том, чточеловек действительно

обладает силой Духа, она находится внутри него, ожидает его, когда он её востребует. Эта сила –

Любовь, ичеловекунет необходимостинасилиемзащищатьсяот насилияпоотношениюк себе. Ибоне

бываетвнешнегонасилия, еслинетивнутреннегонасилия.

2. "Тарикат" ("дорога", "путь", "суфийскоебратство"). "Тарикат" служитсредствомследованиясунне

пророкаМухаммедаи борьбысплотской душой и шайтаном(Сатаной). "Тарикат" – этополное подчинение

суфия-муридашейху-муршидуиполнаяобращённость муридавсемсвоимсуществомипомысламикАллаху.
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Или, другимсловами, "тарикат" – этосредстводостиженияполногосовершенствачистотысердцаспомощью

верывАллаха(ШейхМухаммадАминал-Курдиал-Эрбили. Книгавечныхдаров, с. 347).

Ученику ни в коем случае нельзя зациклиться на идеи Сатаны или на идеи греха. Человек

изначально чист, он изначально Будда, ему просто необходимо осознать себя, чтобы раскрыть в себе

Божественный Источник. А идея достижения и самосовершенствования уводит человека от живой

Реальности, создаваявнёмидеалы. Таконникогданеподниметсясколеннаноги.

3. "Хакикат" ("истина, правда, подлинность"). "Хакикат" – это не отрешённость от "дунья",

земного мира, и от исходов и результатов (событий этого мира), аполное осознание этого мира. Или,

другимсловами, "хакикат" необходимдля раскрытия в себе Божественной сущности (ШейхМухаммад

Аминал-Курдиал-Эрбили. Книгавечныхдаров, с. 347).

Отметим, чтонасамыхпродвинутыхстадияхПути, когдасуфий уже украшен Божественными

Атрибутами, он верит вБожественнуюпредопределённость, хотявконтексте абсолютной свободы, ибо

здесь не остаётся больше индивидуального эго и всё, что бы суфий ни делал, он совершает по

БожественномуВелению.

4. "Магрифат" (состояние "каль", в которомпребывает "ариф" (постигший Истину и Мудрость

суфий). "Магрифат" – "отрешённость от отрешённости, отказ от отказа, полный отказ от всего, кроме

ВсевышнегоАллаха". Другимсловами, "магрифат" – этосердечнаячистотаиискренность, совершенство

"гирфан" (Божественное Знание), которое в себе раскрыл Совершенный, "просветлённый" суфий –

"ариф" (Шейх Мухаммад Амин ал-Курди ал-Эрбили. Книгавечных даров, с. 347). Таковы четыре этапа

продвижения ученика к Божественной Мудрости, выделяемые З. Расулевым в его "Божественных

истинах".

"Совершенный человек" – это духовный мастер, преодолевший все ступени духовного пути.

Однозначно, что человеку недостаточно просто провозгласить себя духовным мастером (кутбом), чтобы

доказать, что он действительно преодолел все эти ступени. Тот кутб (духовный Мастер), у которого он

прошел своё ученичество, назначает его Мастером. Именно по этой причине суфийские Мастераи шейхи

должны прямо указывать на ту цепь посвящений, посредством которой они сами стали суфиями или,

пользуясьсуфийскойтерминологией, кутб долженпродемонстрироватьсвоюхырку, т.е. рубищепосвящения.

Каквышеужебылоотмечено, существуетдваспособа, посредствомкоторыхможнозавершитьПуть.

В первом случае Бог в Своей милости и щедрости одним мановением забирает сотворённое

существо в Своё присутствие, лишая его самости. Подобного человека называют маджуб

("привлечённый"), ислучаетсятакоекрайнередко.

Другимспособомявляетсятарикат, окоторомписалЗ. Расулев. В противоположность ситуации

смаджубом, тарикаттребуетотученикаусилийисилыволи.

Суфии полагают, чточеловеканельзясчитать духовнымМастером, покаон не пройдёт все стадии

ПутиподруководствомСовершенногочеловека. Ондолженбыть признанвкачествеМастерапредыдущим

Мастером, или кутбом. Мастер должен увидеть весь Путь и пройти его, в совершенстве познав, досамого

конца. Эта цепь посвящений существует только в подлинных суфийских орденах. Таким образом, так

называемый мастер, который не включён в подлинную цепь духовной преемственности, с точки зрения

суфиев, неимеетправанаставлятьдругих. ЕслитакойчеловекнепрошёлПутьинеусвоилегопринципыпод

руководством предыдущего Мастера, или кутба, он не сможет ни помогать другим, ни наставлять их.

Существует также опасность, что такой мнимый "мастер" передаст свои собственные дефекты другому

человеку.

Такимобразом, тот, ктоне получил разрешенияот предыдущегоМастера, включённоговцепь,

не только ни в состоянии вести ученика к какой-либо из стадий совершенства, но и может легко

превратить еговбольногоидуховноущербногочеловека. Незрящийнеможетвестинезрящего.

Преданный последователь должен всем сердцем воспринять духовный архетип (предвечный

духовный образ) своего Мастера и загореться любовью к этому архетипу ("вековому прототипу") –

любовью, которая с этого времени станет началом и источником всех его радостей. До тех пор пока

ученикнезаимеетксвоемудуховномуМастерутакойлюбви, оннебудетспособенсготовностьюивсей

душойпринять любое приказание, которое можетотдать емуМастер, ибоподлинныйученикисполняет

волюМастера; оннеследуетсвоимсобственнымприхотям.

Суфии полагают, чтоу ученика, постояннодумающегооБоге, душамало-помалу проникается

БожественнымиКачествами, асклонности, порождаемыестрастями, исчезаютиз неё.

В процессепродвиженияученика, когдатотдостигаетопределённойстадииПути, вобязанности

мастера входит указание ученику на необходимость не обращать внимания на такие явления, как

появление в нём сверхъестественных способностей, дабы они не завели его в двойственность и

диалектику.

Здесь такжеотметиморолизвуковогоисветовоговоздействиядуховногоМастеранасвоегоученика.

Рассмотримсначалазвук, которыйприумеломиспользованиипозволяетчеловекудуховнопреображаться.

Существуютразличныевидызвуков, иклассифицируютсяониследующимобразом:

1) звукичленораздельные: гласные, согласные, магическиеформулы;
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2) звукинечленораздельные: музыкальныезвуки, шумы(ветра, воды).

ВомногихдуховныхтрадицияхВостокаиЗападаразработаныприёмызвуковоговоздействияна

человека, вызывающие не только состояние транса, но и обладающие целенаправленным влиянием на

течениетакоговоздействия. В частности, этомантрывтибетскоййоге, древнееискусствоКада-Йогикак

способаединенияпосредствомзвука, священноепеснопение(зикр) суфийскихдервишей.

Звук оказывает влияние накаждогочеловекаи изменяет планетувцелом. НаДальнем Востоке

(Индия, Китай, Тибет) утверждается, что во время медитации медитирующий слышит звук ОМ (Бог),

хотяоннепроизноситеговслух. ОМ – этоединый, неделимыйзвук; этовибрацияВселенной. ОМ – это

звук-источник Вселенной (Бога), потому что этим звуком Вселенная привёла в движение первую

вибрациюсвоеготворения. Наиболее мощнаяиз всехмантр – ОМ; вкаждое мгновение – здесь-и-сейчас

– ВселеннаятворитсамойсебязанововнутриОМ. ОМ неимеетрождения, ОМ неимеетсмерти. Ничего,

кроме ОМ, не существовало, не существует и не будет существовать (См.: Шалаграмадас Адхикари.

Мантра-йогаимедитация. – СПб, 1997, с. 75).

ОМ имеет бесконечную силу. Повторяя множество раз ОМ, каждый человек может осознать

законыВселенной. Всё, чтоВселеннаяимеет, ивсё, чемВселеннаяявляется, внутричеловекалииливо

вне, всё это ОМ может предложить человеку, потому что ОМ одновременно есть самажизнь здесь-и-

сейчас, телоимузыкаВселенной.

Согласно представлениям тибетского тантризма, звучание мантр вызывает в теле вибрационные

колебания, обуславливающиетеилииныесостояниядуха-разума. Истинноезначениекаждоймантрыпознаётся

в процессе медитации над ней, причём включённая в состав заклинания магические "звуки-семена (биджа

мантры) прорастают", вызывая особенносильныйэффект. Темсамымустанавливаетсятесноеединствомысли

слова, и, сопровождаемые определёнными жестами (например, в танцах индуистов или дервишей), они

становятся едиными с действием. При этом биджа-мантра, как воплощение "изначальных звуков", может

заменить всюдлиннуюмолитвеннуюформулу, отдельное словоили объект медитации. Например, вкартине

мирабуддизма– мандале– присутствуетпятьизначальныхзвуков, соответствующихчетырёмсторонамсветаи

центру: А, У, Э, О, И. Они отражают процессы Вселенской вибрации, ритмы космических процессов. В

частности, втибетскомбуддистскомтантризменаиболеераспространенамантра"ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ"

("О, Сокровище вЛотосе!"). Легендыприписывают этушестисложнуюмантруБодхисаттве Авалокитешваре,

называяеё "сутьювсякогосчастья, процветанияи знания, великимсредствомосвобождения". Считается, что

слог "ОМ" закрывает вратарождениювмире богов, "МА" – вмире ревнивыхбогов, "НИ" – вчеловеческом

мире, "ПАД" – в мире животных, "МЕ" – в мире голодных духов, "ХУМ" – в аду. Каждому из слогов

соответствуетцветопределённогомираилисоответственнобелый, синий, жёлтый, зелёный, красныйичёрный.

Форма мантры, её смысл не имеют особого значения. Главное в мантре – звук, сочетание

звуковых частот, которые в процессе многократного повторения создают эффект морских волн.

Проникая всё глубже и глубже в подсознание, они постепенно вытесняют человеческие комплексы,

отложившихся в виде несбывшихся желаний, влечений, неудовлетворённых страстей, разочарований,

амбиций.

Отметим, чтозвукможетсоздавать жизнь илисмерть, здоровьеилиболезнь. Существуютзвуки,

которые могут вызывать дегенерациюили, наоборот, регенерациюорганов тела. Знающие люди могут

задействовать звук, свет игеометриювкачестве основныхорудийсвоегодействия. Гармоничные звуки

активируюттелоиспособствуютисцелению. Исцелениестановитсявозможнымчерез чётковыраженное

намерение. Комбинациязвуковбудет использоватьсядляусиленияопределённыхоргановтела: печени,

щитовиднойжелезы, сердцаилиобщейрегенерации.

При выполнении целительной практики звук усиливает соединение человека с космическим

источником. Каждый звук будет благоприятствовать появлению какой-то определённой исцеляющей

энергии. Например, звук ХАААААУ соответствует звуку сердца, звук ССССССС – звуку лёгких, звук

ХУУУУУУ – звукуселезёнки, звукЧУУУУУО – звукупочек, звукШШШШШШШ – звукупечени. Такие

практики также помогут сбалансировать, очистить и преобразовывать отрицательную энергию в

положительную(См.: МантакиМаниванЧиа. Самоочищениеиовладениевнутреннимисилами. – М., 1997, с.

77-83).

Звук сам по себе поднимает многие энергии. Более того, звук сам по себе создаёт стоячую

колоннообразнуюволну, накладываяодничастотынадругие. Даннаяэнергияможет быть направленаначто

угодно. Здесь несколькословскажем отом, как были разрушеныстеныИерихона(Библия, Иис. Н.). Люди,

собравшиесявокруг Иерихона, создали стоячуюволнузвука. Волнавобралав себятак многоэнергии, чтов

результате разрушила энергии города. Также и песнопения первобытных племён с танцами, трещотками,

передвижениемпокругу, танцыизикрысуфиевсоздаютэнергиюподобныхволн. Когдачеловекпроизводит

звук, стоявкругеиливнутрипотокасветаопределённогодиаметра, человексоздаётколоннообразнуюстоячую

волнуэнергии. Онаспособнауничтожать исоздавать реальности. В древностивовремябитвобъединённыйи

концентрированныйвыкрикпросилнефизические силы сопровождатьвойско. Воинытакжемоглииспользовать

подобного рода звук, чтобы победить своих противников, создавая колоннообразную стоячую волну. Эти

техникидосихпор культивируютсявдальневосточныхшколахбоевыхискусств.
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Звуки могут создавать образы, отражающиеся в сознании, и таким образом стимулирующие

структурысознания. Различные культурыимели различные диапазонызвука, в которыхони действовали с

цельюудержаниячастотыгармониинапланете. Различные инструментыипредметынародноготворчества

предлагалисьдляустановленияопределённыхпарадигмвыражениязвукавнутриданнойцивилизации.

Когдаотдельный человек звучит сдругими людьми в одномгармоническомаккорде, он получает

доступкгрупповомусознанию. А этопозволяетемусделатьпрыжоквэволюцииКосмическогосознания.

В настоящее время многие учёные-исследователи начинают признавать специфическую связь

между определёнными звуковыми вибрациями и энергетическими чакрами в человеческом организме.

Последовательно применяя это знание, человеку наших дней необходимо оказывать влияние на

состояние своего сознания в плане его трансформации. Для такой трансформации или расширения

сознаниянеобходимоиспользовать музыку.

Всё находится в движении: и небо, и земля, и природа. В этом движении слышится музыка.

Холодный рассудок, телесные вожделения, душевный хаос препятствует постижению истины. Мир

постигаем в моменты, когда человек ощущает великое единство с Вселенной, когда он находится в

состояниимистическогослияниясЕдиным, Богом(фана).

Один из знаменитых суфиев IX в. Зу-н-кун утверждал, что познание Бога возможно только в

состоянии экстаза, когда человек духовно воскресает. Мы отнюдь не утверждаем, что экстатическое

состояние суфиями достигалось исключительно с помощьюмузыки и танцев. Музыкаи танцы выступали

определённым приложением внутренней духовной работы суфия на Пути к Богу. Самое главное – это

внутренняяработасамогочеловека. Этамысльварьируетсямногимипредставителямиисламскойфилософии

и суфийского мистицизма: аль-Газали, аль-Маари, аль-Сунной, Ибн Араби, Сухраварди, Насими,

Шахристани, БаязитомБистами, Мансуромаль-Халладжем, Инайят-ханом. В частности, Ибн-Арабивсвоём

трактате "Мекканские откровения" утверждает, что созерцание тайн небесных светил возможно только в

состоянииэкстаза. Познание Боганеотделимоотпознаниямира. Не Бог исходитотмира, амир исходитот

Бога. Бог как глубина и полнота истины хранит вечное молчание. Мистик познаёт Бога через молчание.

Толькотакондостигаетсовершенства, внутреннегосогласияисозвучиясВселенскимисилами. Молчиттот,

ктопостигсутьиформуневыразимого, неземногоблаженства. Согласносуфизму, путькистинележитчерез

экстаз.

Хорошая музыка обладает особой ценностью в необычных состояниях сознания. Она помогает

человекуобнаружитьвсебепрошлыепсихологическиеклише(зажимы) ивыразитьихвявнойформе, усилитьи

углубитьпроцесс, атакжепридаётсмыслпереживаемому, делаетегоболеезначимым. Систематическоетечение

музыки создаёт несущую волну-вибрацию, которая помогает человеку двигаться сквозь трудности

переживаемого им опыта, преодолевать психологическую защиту, смиряться и освобождаться. Грамотно

подобраннаямузыкаспособствуетактивизациискрытойагрессии, физическойболидлятого, чтобыпреодолеть

их.

Итак, чтобыиспользоватьмузыкувкачествеускорителяактивизациипсихическихклише(зажимов),

человекунеобходимопо-новомунаучитьсяслушать её. Вовремя"работы" смузыкойчеловекуочень важно

полностьюподчинитьсямузыкальномутечению, позволитьемувибрироватьвовсёмтелеиотвечатьнанегов

самопроизвольной форме. Это означает дать волювсему, что возникает под воздействиеммузыки: крику,

смеху, плачу, любымзвукам, поднимающимсянаповерхность, различнымгримасам, вращениюотдельными

частямитела, вибрациямиизгибаниямвсеготела, какэтоделаютдервишивовремядинамичноймедитации.

Приэтомоченьважно, чточеловекнедолженпытатьсяопределитьсочинителямузыки, оценитьисполнение.

Другим словами, человек должен полностью исключить свой аналитический ум и позволить музыке

спонтанноиестественнодействовать напсихосоматическоетело. В этомслучаемузыкастановитсямощным

средством воспроизведения и поддержания необычного состояния сознания. Комбинация музыки с

дыхательнымиупражнениямиспособствуетдостижениючеловекомколоссальнойсилы.

Если не считать пенияазанаили Корана, томузыкавритуале ортодоксальногоисламатак и не

нашла определённого места. В суфизме же она играет огромную роль. Музыка для суфия не только

обладает мистической властью над человеком и способна извлекать из глубин его души самые

сокровенные чувства, но в сочетании с мистическими стихами и ритмичными движениями обретает

власть надеговолей. Суфиипелиэтистихисцельюдовестиучастниковобрядадосостояниятранса.

Отметим, что в суфизме коллективное мистическое радение под музыку (сама, хадра) с

распеванием мистических стихов входит в практику суфиев в IX в. Радение, называемое лайлийа,

например, в Турции и Курдистане, происходило под сопровождение малых барабанов, тамбурина и

флейты. Ритмичные движения включали в себя три вида физических движений: танца, вращения и

прыжка. Причёмкаждоеритмичноедвижениеолицетворялодуховнуюсущность.

Коллективное собрание суфиев для песнопений, отправления зикра и радений, называемое

хадрой, представляетсобой

1) чтение обязательной молитвы (хизб, вазифа) данного ордена, атакже молитв, чередуемых с

музыкойипением(анашид);
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2) отправлениесобственнозикра, которыйсначаладоконцасопровождаетсямузыкойипением.

Зикр (букв. "поминание") – духовное упражнение с целью ощущения внутри себя Божественного

присутствия, прославлениеимениБогадлядостижениядуховнойсосредоточенности.

В процессесовершениязикрасуфийповторяетразличныеИменаБога, сфокусировавсвоёвнимание

не тольконапроизношении Имён, нои наихзначении. Суфии говорят, чтопосколькулюдямсвойственно

постигатьсмыслпосредствомслов, цельпостоянногопроизнесениясловазаключаетсявтом, чтопоминание,

ограничивающееся лишь произнесением Имени, равносильно идолопоклонству. Слово, которое не

осмысленоучеником, самопосебенеобладаетдейственнойсилой. Поэтомусуфиитребуют, чтоИмядолжно

быть сперва в какой-то степени понята и осмыслена учеником, прежде чем начинать применять его в

процессе практики. К примеру, если ученик не знает значение и важности зикра (поминания), то, как он

можетприменять егонапрактике? Новедь дзэн-буддисты, практикующиемедитациюнакоане, совершенно

не пытаются понимать его смысл и содержание, чтобы не уйти в чистую спекуляцию. Необходимо не

понимание смыслаи содержания слов или коана, аосознание (без-мыслие), расширение сознания, которое

приходит позже, после того, как ученик усиленно работает в одном направлении, исключая все другие.

Духовная жизнь представляет самоотверженность поступков самого человека, и осознание и расширение

сознанияприходитвследзаполнымпогружениемвкоан. ТолькотогдапроисходитпрорыввНеведомое.

Суфии же говорят, что в начале Пути ученик не может не уделять внимания непосредственно

произнесению и смыслу Имён, и лишь по прошествии некоторого времени, когда он привыкает к

духовномумирувнеформ, онстановитсянезависимымотсловесногопроизнесенияИмени.

Согласносуфиям, цельтакогопостоянногопризыванияБогазаключается, преждевсего, втом, чтобы

последователь обрёлцелеустремлённуюсосредоточенность. Мучимыйдосихпор разбегающимисямыслями

имириадамиинтересовижеланий, ученикпостепенновыучиваетсяконцентрировать всесилысвоегоумана

единственной точке – на Имени Боге. Благодаря зикру, он более не растрачивает свою энергию на

взволнованность ума, но полностьюсосредотачивает её напоминании Бога. Темсамымон избавляется от

психическихконфликтовиобретаетвнутреннееравновесие, спокойствиеичувствобезопасности.

Отметим, что для отправления зикра было необходимо овладеть особыми ритмизованными

движениями, знать регламентированную позу (джалса), уметь осуществлять предписанный контроль

над дыханием (хабс ан-нафс, хабс-и дам) на выдохе-вдохе с целью концентрации сознания и

координирования движений телас мысленнымповторениемили произнесениемвслух формулы зикра,

которуюследовалопроизносить направленнойвособые частителавсочетаниисзадержкойдыхания. В

частности, в суфийскомбратстве Маулавийа, основанный Дж. Руми, считали, чточастицаАбсолютной

души, заложеннаядобытийнов человеческомсердце, просветляетсяи очищаетсялучше всегововремя

танца под воздействием музыки и, следовательно, стремится она к слиянию со своим источником –

Первоосновой, атакжемузыкаполнеевсегопомогаетраскрытьсялюбвикБогу.

СуфиитакжемногоговорилиопреобразующейролиСветавжизничеловека. Свет– источникжизни.

Мы согласны с религиозно-философским представлением о том, что вначале был Свет.

Благодаря Свету родилось всё сущее. Звук есть просто один из способов передачи Божественного

Знания. Звук – часть Света. Для многих людей свет и звук могут показаться двумя отдельными

феноменами, потому что свет они воспринимают глазами, азвук – ушами. В действительности же эти

феномены весьматесно связаны, обаони переплетаются друг с другом и каждый из них несёт в себе

Знание. Например, тибетский мастер Тензин Вангьял писал: "В своей практике мы можем иметь

непосредственное переживание и знание самовозникновения трёх великих видений (звука, света и

лучей). Например, еслимызатыкаемушипальцами, мыслышиместественныйзвук. Такимобразом, мы

имеем переживание связи между звуком и пустотой, поскольку ясный свет пустоты является той

основой, из которой возникают три великих видения. Существуют определённые техники для

достижения переживания света, такие как смотрение на солнце, пристальное смотрение в небо или

выполнениетёмногоритрита" (Чудесаестественногоума. Суть ученийДзогчентибетскойтрадицииБон.

– М., 1997, 193 с.).

Вот что говорил суфийский мистик Сухравади (1155-1191) о свете ("ишрак") и мистическом

озарении. Толькоишрак– интуитивноемышление, достигаемое аскетизмом имедитацией, даётполное

и истинное знание. Ишрак не доступен для философов, не способных подняться выше уровня

чувственно-рационального познания. В процессе медитации суфий проходит последовательно

следующие ступени ишрака: "прохождение" (сайр), "обхождение" (сулук), "обнаружение" (кашф),

"усмотрение" (шухуд) иединениеспознаваемым. С помощьюишракапознаётсяиАбсолютнаяистина–

"СветСветов" (нур-аль-анвар) ивсевосемнадцать тысячмироввоВселенной.

Само бытие есть Свет, все предметы материального мира – сгустки света различной

интенсивности, истекающиеиз Абсолюта. ПредставителямиэтогонеистощимогосветаявляютсяСолнце

(внебесныхсферах), огонь (средистихий), светвеличия(всамомчеловеке).

КактолькочеловекпозволитСветувойтивсвоётело, онвступитвпроцессперемен, которыйне

всегдаприносит радость, душевный подъёми веселье. Тот, кто открыл своё тело Свету, в буквальном

смысле подвергается изменением своего физического тела. Человек наделён огромной жизненной
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энергией Духа, огромной жаждой знаний, деятельностью и столь же огромными творческими

способностями. Большаячасть данногоЗнанияхранитсявеготеле.

Такимобразом, вначале был Свет. В звуке также заключенанеимоверная сила. Когдачеловек

использует звук, очень легко отстраниться от логического мышления, сознательно смещая каналы

восприятияблагодарячёткомунамерениюижеланиюсохранить чистотувосприятия.

Человек может войти в состояние экстаза, отдавшись во власть звука, особенно во время

медитацииипениямантр илизикра. Состояниеэкстазасвязаноспониманиемичувствованиемтого, что

человекнеограниченникакимипределами, аявляетсябеспредельнымсуществомСвета.

Человеку необходимо звукам позволить проходить через физическое тело, не только напевая

определённыезвуки, апозволяякомбинациямзвуковиграть нателекакнамузыкальноминструменте. Звуки

преодолеваютбарьер логики. Иногдачеловекбудетбороться(понятно, чтоссамимсобой) исопротивляться

нечтоновому, ведь синтеллектуальнойточкизренияоносозналопределённуюконцепцию, ноне можетеё

целостно закрепить в эмоциональном теле с точки зрения эмоционального опыта. А вот при помощи

медитации логическое намерение человека передаётся на волне звука – определённого вибрационного

носителя. Множество разумных форм могут общаться непосредственно с клетками тела, обходя

сопротивлениелогики, обращаясьтакженепосредственносдругимителами(эмоциональным, ментальным) и

высшими уровнями сознания. Когдачеловек медитирует, происходит невербальный перенос информации

вовне. Этот коммуникационный процессневозможнопередать словами, так как он находитсязапределами

слов. Медитация может ввести человека в коллективное поле информации, где самые сложные и

запредельныечеловеческойлогике"концепции" (осознавания) длянегостановятсяясными. Медитациятакже

активизируеттворческоеначаловчеловеке, егожеланиедействоватьиличто-тосозидать. Иличеловеквдруг

может почувствовать, что освобождается от огромного непосильного груза. Большинство людей после

медитациичувствуютприливэнергии, необычайнуюлегкость, какбудтоонипарят. Сознаниеавтоматически

получает импульс воспроизводить звуки и тоны, наиболее необходимые для гармонизации своего тела и

выравниваниявсехцентровсознания. Хотяпримедитацииипроисходитпринятиеиинтеграцияоднойитой

жеэнергиизвука, каждыйчеловеквыборочностроитинформационныепоследовательностивсоответствиисо

своей внутренней структурой сознания и подсознания, т.е. при медитации каждый человек получает

индивидуальнуюинформациюиинтегрируетеё. Логическийумнеможетвсегдаправильнооценитьэнергию.

Поэтому необходимо подчеркнуть о роли чувствования и целостного восприятия в жизни человека. Когда

человекзанимаетсяпрактиками, развивающимицелостноевосприятие, логическийумперестаётработать. В

это время интуитивная часть сознания человека поглощает энергию и интегрирует заключённое в звуке

Знание. И приэтомчеловекчувствует, соответствуетлиэтоЗнаниееговысшиминтересамилинет.

ЧастотаСветаприноситссобойЗнание. ЧастотаЛюбвиприноситсозидание, атакжеуважениек

жизниисвязь совсемсущим, совсемитворениями. Частоталюбвибез знанийможетсильноискалечить

человека. Необходимызнания. Есличеловекне будетзнать, чтолюбовь проходитчерез него, поступает

внегопотоком, азатемвыходитиз глубинегосознания, есличеловекбудетискать любовь снаружи, ане

внутри себя, он будет вновь и вновь повторять ту ошибку, которую он ранее совершал. Он будет

создавать себе кумира, почитать людей, выдающих себя за святых, которые на самом деле

манипулируютим, навязываютчастоту"любви", столь далёкуюотлюбвиистинной.

ЧеловекдолженнаучитьсянестивсебесветовуючастотуЗнания, сочетаяегосчастотойЛюбви.

Это позволит ему чувствовать себя частью Вселенной, не осуждая её, не боясь её, и видя в ней

Божественность исовершенство.

Цель человеканапланете Землязаключаетсявтом, чтобынестиЗнание и, пропускаяегочерез себя,

делатьегодоступнымдлядругихблагодаряопределённойчастотесвоейвибрации. Свет– этоЗнание, аЗнание

– этоСвет. Чемболее знающимстановится человек, тембольше изменяется частотаеговибрации. Поэтому

задачакаждого человека– нести знания и развивать себя настолько, насколько позволяет ему человеческая

форма.

Самое главное для человека, это прислушиваться к самому себе, доверять своей интуиции.

Прислушиваться к темвнутреннимсообщениям, к тому внутреннему Знанию, который проходит через

него. Необходимо танцевать под ритм своей внутренней мелодии. Человеку необходимо открыть для

себя свою Реальность изнутри и направить свою жизнь в соответствие с ней. Здесь каждый человек

наделён потенциалом создания своей собственной реальности. Позволить кому-то создавать свою

реальность за себя – это тоже свободный выбор. Большинство людей на Земле, особенно верующие

позволяют другим создавать их реальности, диктовать им, каким должен быть их внутренний мир.

Посредствомчастотногоконтролячеловеказаставляютискать ответынавопросывне себявсвященных

Писаниях, религиях, учениях. Кактолькопоявляютсяновыеидолы, человекужеготовихобожествлять.

Кактолькочеловекначнётжить всоответствиисосвоейвнутреннейприродой– без всякогостраха,

небоясьследоватьсвоейинтуиции, своемувнутреннемуголосу, – всё, чтоокружаетего, такжеизменится.

Человекхочет, чтобывсяВселеннаямогласыгратьновуюсимфониюСознания. Онратуетнетолькоза

восстановлениевозможностидостижениявысокихчастотвибрацийнаЗемле– выборачастотыСветаиЛюбви.
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Каждомучеловекунеобходимосамомунаучитьсяприниматьсвоирешенияинеперекладыватьсоздание

своейреальностинадругих: наБогов-идолов, священников, родителей, государственныхчиновников, учителей.

Каждыйсамизменяет своюпарадигмуирасширяет границысвоегоиндивидуальногосознания.

Человек не выбирает структурные формысознанияосознанно. Ноон выбирает качествои стиль жизни,

которые, в свою очередь, делают его открытым для определённых структур Света. Каждый человек

приносит ссобой Свет, аСвет – этоЗнание. Задачакаждогочеловека– принести в мир более широкий

взгляд. Если человек подготовлен и знающ, он сможет твёрдо сохранить своюиндивидуальность и не

быть раздавленнымтеми, ктовнешнеуправляетим. Человекприноситопределённуючастотувибрациив

системы, гдесуществуютрамкичастотныхограничений.

Известно, чтопомеретогокакчастотывибрацийчеловекавозрастают, онстановитсяСветовым

Телом. В нём появится больше жизненной энергии, оно станет менее зависимым от окружающих

условий. Таким Световым Телом обладали пророки Илия и Гайса. Покидая нашу планету, они не

оставляли своих тел на Земле. Сознательно построить Световое Тело означает стать духовным,

просветлённым. Истинные суфии являются теми людьми, которые следуя Пути, строят своё Световое

Тело.

§ 4. Суфизм в традиции арабо-мусульманских философов

Суфизм в наше время это имя,

за которым нет ничего реального, а когда-то это была реальность без имени

Абу ал-Хасан Фушанджа.

Главная цель познания для суфиев-мистиков является познание Бога посредством Самого Бога.

Никто не знает Бога, кроме Самого Бога. Человеческий ум бессилен постичь Истину Бога, которая

трансцендентна по отношению к нему. Только мудрецы-суфии способны посредством сердца (калб),

понимаемого как духовное око человека, постичь Сокровенное Божественное Знание. По мере того, как в

сердцесуфийскихмудрецовпоселяетсязнаниеоБоге, онипознаютвсёбытиетак, каконопостигаетсяСамим

Богом. С глаз мудреца-суфия спадает завеса ("хиджаб"), скрывающая Создателя от созданного, стирается

грань и происходит слияние познающегои познаваемого, субъектаи объекта, человек овладевает Высшей

Мудростью, илиБожественнойИстиной, ивсёвмирестановитсяЕдиным. Всё– Бог, иБог– всё.

МеждуВысшейМудростьюивсемитемирациональнымипредставлениями, которыетаквысоко

ценили арабо-мусульманские философы в эмпирической и интеллектуальной сферахжизни, нет ничего

общего. Со временем этот идеал Высшей Мудрости, достигаемый суфиями, благодаря арабо-

мусульманским философам превратился в общее интеллектуальное умонастроение, в дух эпохи.

Убежденность суфиев-мистиков, что концептуальный язык и мышление не могут передать все

человеческие переживания, мысли и движения сердца, темне менее, передалось арабо-мусульманским

философамввидеконцептуальногоприятия. Из-заэтогосуфизмсталчастьюисламскойфилософии.

В действительности, ВысшаяМудрость, которуюобретаютмудрецы-суфии, представляетсобой

нечто внезапно открывающееся и всецело невыразимое на концептуальном языке. До определённого

уровня развития – до просветления человека – ум, интеллект (акл) используются им как условия

продвижениякВысшейМудрости, носовременемоникакбысамисобойрастворяются. Мудрец-суфий

достигаетВысшейМудрости, выходязапределымышления.

Хотя следует отметить, что в суфийской терминологии упоминаются две разновидности ума:

частный ум и всеобщий ум. Частный, или приобретаемый ум используетсявповседневномопыте и он

извлекает пользу из того, что человек пользуется имкак инструментом, предохраняющимот внешних

опасностей, и для господства над природой. В то же время частный ум – это узда, которая может

подчинить и контролировать "повелевающуюдушу", когдаонастановится необузданной и ведёт себя

недостойно. Этотумприсматриваетза"повелевающейдушой", держаеёврамкахсоциальныхобычаеви

норм, атакже законов и принципов экзотерической религии, но он не способен повести её к Истине;

ожидать отнегостоль возвышенногоцелеполаганиябылобыявнойнелепостью.

Дж. Руми об этом уме говорил, что представления и убеждения – отрава частного рассудка,

посколькуонобитаетвотьме. Частныйумнеспособенксозиданию, онлишьсобирательзнанийинуждается

вобучении. Самонрисуетсвоисловесныекартины, притчииаллегориибез заранееобдуманногонамерения

объяснить, изображаятестороныбытия, которыеемуданопостичь, инетеоретизируетосмыслебытия.

Следует также отметить, что суфии не только отказываются от частного ума, который

формируется в результате познавания материального и духовного мира, но и рассматривают знание,

приобретаемое им, как величайшее препятствие к постижениюИстиныи обретенияМудрости. Именнов

этом смысле суфии и говорят: "Знание – это величайшая завеса Истины". Иными словами, суфии

отвергают любое знание, не связанное сЛюбовью, одобряялишь постижение (вне различениясубъектаи

объекта), органом которого является сердце. Сказано, что "постижение есть свет, который Бог роняет в

любое сердце по Своему соблаговолению". Суфии утверждают, что приобретённое знание усиливает
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самолюбование и эгоизми в результате ещё более отдаляет человекаот понимания Истины и обретения

Мудрости.

Дж. Румиговорит:

Книгасуфия– этонечернилаибуквы,

Онаничтоиное, каксердце, белоесловноснег.

Пищаучёного– отметкипера.

А пищасуфия? – Отпечаткиног.

Сердце, очищенное от приобретённого знания, отражает Божественную истину, как она есть.

Того, кто достиг подобного состояния, называют "Совершенным человеком" (Мудрецом). А источник

егознания, илипостижения, которыйсвободенотзаблуждений, ошибок, самолюбованияивыискивания

выгоды, называют всеобщим умом или "сознанием сердца". Человек, обладающий таким умом, сам

может быть назван "всеобщим умом". Именно в этом состоянии совершенный человек отрицает всё,

кромеБога, ипосредствомлюбвиисповедуеттолькоЕго.

В учении, например, "крайнего суфия" ал-Халладжа (Мансура) (858-922), который

проповедовал, чтовмиресуществуеттолькоБог, авсёостальное– Егопроявления. "Я сказал, есливыне

знаетеЕго(Бога), тознайтеЕгопроявленное. И яесть этопроявленное. Я – Бог, потомучтоянеисчезаю

никогда, воистинуиистинно".

Согласно суфиям, ал-Халладж не только говорил о единстве человека и Бога, но дошёл до

слияния с Богом через любовь и экстаз, утрачивая контроль над собой в экстатическом состоянии

"шатахат". В основе "шатахат" лежит мистическое переживание, которое по своей сути

трансинтеллигибельно. Его истинный смысл может быть понят и оценен только тем, кто испытал

аналогичноепереживание. Яркимпримером"шатахат" служитисторическаяфразаал-Халладжа: "Я-Бог"

(Анааль-Хак).

Ал-Халладж применял определённые суфийские методы такого типа, когда человек настолько

расширяется, настолькостановитсябесконечным, чтоегобольшенесуществует. В экстатическомсостоянии

"шатахат" ал-Халладж кричал: "Анааль-Хак". Слеповерующие мусульмане не могли понять его. Поэтому

утверждениеал-Халладжа: "Я есть Бог" быловоспринятокакнечтоантирелигиозное, посколькумусульмане

не могли представить себе, что человек и Бог могут стать единым, ибо если человек создан, асоздателем

является Бог, то, как же созданное становится создателем?! Таким образом, утверждение этого великого

суфийского мистика о том, что он есть Бог, не могло быть понято, поэтому он был убит. Как будто

предчувствуясвоюсмерть, онговорил: "Еслибыябыбылубитираспят, ибылибыотрубленымоирукии

ноги, ябынеотказалсяотсвоейподлиннойсущности". Впоследствии, когдаал-Халладжаразрезалинакуски,

онсмеялсяикусочкиплотипродолжалишептать: "Я есть Бог". Оннечувствовалникакойболи, потомучто

онполностьюслилсясБогом, онбылвышетелесногосознания. Когдакускиплотиикостиположиливогонь,

дажетогдапепелшептал: "Анааль-Хак" (См.: Суфийскаямудрость, с. 55).

Другое общеизвестное изречение, полученное в состоянии шатахат принадлежало ал-Бистами

(ум. в 875 г.): ("субхани субхани ма азама шани") "Преславен я! О, как я велик!" Экстатическое

переживание (шатахат) аш-Шибли (861-946) прозвучало так: "Ваши временакончаются, лишь у моего

времени нет ни конца, ни начала!" Более резко говорил Абу Саид (967-1049): "Под этой накидкой нет

ничего, кромеБога!" (НурбахшДж. Из рекиречений. – М., 2004. – с.144).

С резкой критикой экстатических изречений шатахат выступили такие арабо-мусульманские

философы-рационалисты, какал-Газали (1058-1111), ал-Джунайд (ум. в910 г.), Ибнал-Араби (1165-1240) и

другие. Ал-Фараби(870-950) полагал, чточеловеквсвоёмпостиженииБожественногопостигалнеБога, как

такового, а его "заместителя" – деятельный разум, первое порождение Бога. Он наделял человека

способностью к совершенным метафизическим знаниям, способностью постижения Божественных

сущностей. Таким образом, если суфии-мистики, подобно ал-Халладжу, признавали возможность слияния

человеческого и Божественного ("иттихад"), то ал-Фараби, Ибн Сина (980-1037), Ибн Рушд (1126-1198) и

другие арабо-мусульманские философы-рационалисты допускали только возможность духовной связи

человекасБогом("иттисал"). Прававтор монографии, которыйутверждает: "С моментасвоегостановления

арабо-мусульманская философия предстаёт как стремление рационального объяснения иррационального,

доказать религиозные истины с помощью человеческого разума. Проблемы счастья, Бога, пророчества и

вечности души – есть подлинный предмет познания арабо-мусульманских мыслителей" (Насыров И.Р.

Вопросыгносеологиивзападнойклассическойиарабо-мусульманскойфилософии. – Уфа, 2000, с. 37).

Интеллектуализм ал-Газали, неспособность подчиниться наставнику без всяких размышлений

были для него серьёзным препятствием в достижении непосредственного опыта суфизма. Никакое

теоретическоезнаниеосостоянииперерождениясвоего"Я" (фана) непоможетпостичь его, необходимо

наставничество под руководством опытного учителя. Именно потому наставники придавали такое

значение мистическим упражнениям (азкар), уходу и отшельничеству, что давало возможность

соразмерить ношуссиламикаждогочеловека.
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Мистик говорит особымобразнымязыкомвидений, символови мифов, спомощьюкоторыхон

пытается выразить высшую истину, недоступную религиозному интеллектуалу. Между тем Ибн ал-

Арабиговоритследующее: "Гностикине всостояниипередать своичувства(ахвал) другимлюдям. Они

могут лишь указать на них символически тем, кто начал испытывать нечто подобное". Когда речь

заходит о передаче религиозным интеллектуалом этой истины, вся нелепость ситуации заключается в

том, чтомыслитель вынужденсводить личныйопыт мистикадоуровняабстрактногомышления, т.е. до

уровня, на котором общение с непосвящённым становится совершенно невозможным. Здесь мистик

сказал бы: "У того, кто познаёт Бога, уста запечатаны". Каждая область знания имеет принятые ею

диалектическивзаимодействующие терминологииикатегории, смысл которыхпонятнытолькотем, кто

посвящён им. Точно так же обстоит дело с суфиями-мистиками. Они используют исключительно свои

собственныетерминыикатегории, значениекоторыхизвестнотолькоимодним.

Ал-Фараби писал: "Усердствуй в познании, не жалея себя, старайся приподнять завесы с

сокровенногомираиосвободись отвсегочувственного, мешающего. Тогдаты, оставаясь втеле, станешь

свободными достигнешь "малакут" – мираБожественныхповелений. Тыувидишь тамто, чтоне видел

человеческийглаз" (См.: Ал-Фараби. Социально-этическиетрактаты. – Алма-Ата, 1970).

В данномположенииаль-Фарабиможноотметить тотфакт, чтооннекритическидопускаеттого

усердствующего, не жалеющего себя и освободившегося, который усердствует, не жалеет себя и

который"освободилсяотвсегочувственного, мешающего".

В подобномже духе об истине рассуждал иИбнСина: "Ничтоне влияет насознание "арифа" и

онпоклоняетсятолькоБогу. ОнвовсемвидитБога". Еслианализировать этоутверждениеИбнСины, то

проблемасостоит в том, что у него есть три разных слова– "видящий" (ариф), "видение" и "видимое"

(Бог) – для одного и того же видения. Здесь нет и не может быть трёх обособленных сущностей;

фактически, видящий, видение и видимое представляют собой три части одного процесса – видения.

Возникаетвпечатление, что, когдаИбнСинанеосознаётвидящего, отдельногоотвидения, онвсякийраз

ускользает, теряется в самом видении. КогдаИбн Синаосознал бы видящего (арифа), он находил бы

лишь ещё однознание о видящем, т.е. видение о видящем. Между темсубъект и объект представляют

собой единое целое, точнее, "не-два". Вышеописанное означает, чтовидящий (ариф) не видит видимое

(Бога), скорее всего, видящий тождествен всему видимому в настоящий момент. Так называемый

"видящий" есть ничтоиное, каквсё видимое. Мыне можемвидеть видящего, потомучтотакогопросто

несуществует. То, чтоИбнСинаназываетвидящимарифом, являетсявдействительностисамимпосебе

фактомвидения. А процессавидения он (Ибн Сина), естественно, не увидит. В действительности есть

лишь потоквиденияиэтотпотокнеразделённасубъект(ариф) иобъект(Бог). Границыздесь нет.

Мистическое "переживание" истины глубоко и органично присуще "крайним суфиям" ал-

Халладжу, ал-Бистами, аш-Шибли, АбуСаиду, нонерационалистамал-Фараби, ИбнСине, ИбнРушду.

Подвергая критическому анализу учения ал-Фараби, Ибн Сины, мы хотим отметить, что

суфийское переживание просветлениянельзясводить к интеллектуальнымрассуждениям, к логическим

цепочкамумозаключений и рассматривать егокак один из уровней в процессе познания. К сожалению,

сведение суфийского "состояния" просветлённости на уровень интеллектуального (ментального)

разглагольствования"унижает" Высшее"состояние" Божественнойистиныиобретениямудрости.

Нам здесь необходимо вновь вернуться к исходной позиции (ко второму параграфу данной

главы) и рассмотреть подходы арабо-мусульманских философов к проблеме Божественной Истины

путёманализафилософскихпонятий "нафс" (душа), "калб" (сердце), "ариф" (познавший Божественную

Истину), "хакика" (истина). Односторонняя интерпретация содержания этих понятий при помощи

смыслов, вкладываемыхв эти понятиякак западными, так и самими арабскими исследователями, лишь

затрудняет осмысление сути проблемы. Учитывая исключительную роль, которую сыграла арабо-

мусульманская философия для суфизма, следует использовать соответствующие высказывания по

проблеме истины из мистическихтрактатов суфиев вышеупомянутогопериода, иботакие выдающиеся

теологи и суфии как Абу Хамид ал-Газали, шейх Ибн Ата Аллах Александрийский наиболее

последовательноиразвернуторазвивалиидеисвоихпредшественников-философов.

В арабскомязыке понятие "истина" выражается словом"хакика", производнымот слова"хак"

(мудрость, правда, суть, Бог). Зачастую оба эти слова выступают эквивалентами. Понятие "хакика"

(истина) сплошь и рядом заменяется понятием "гилм" (знание). Субстратом, которым человек познаёт

истину, выраженнуюпонятием "гилм" (знание), является "нафс" (душа). Понятие "нафс" Ибн Синане

сводиткчему-тотелесному.

ИбнСинаподробноанализировал содержание понятия"нафс" всвете проблемысуществования

души. В логике рассуждений Ибн Сины явно присутствует заимствованное знание в духе

рационалистическихтрадицийантичныхфилософов.

Например, длядоказательствасуществованиядушииеёотличияоттелаИбнСинаприводитряд

доказательств. Первое из них состоит в том, что если тело с течением времени меняется в худшую

сторону, стареет (по причине болезней и т.п.), то способность к познаниюу человекас годами только

улучшается. Значит, в человеке существует нечто, несводимое к телесному, это "нафс" (душа). Второе
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доказательство сводится к нижеследующему: даже если человек утрачивает какой-либо орган чувств

(глаз, ухо и т.д.), то умственной деятельности, связанной с этим органом чувств, основывающейся на

последнем, не грозит ничегоподобного, ибокак пишет Ибн Сина: "Человек утверждает: "Я видел", "Я

слышал", "Я ходил…" В слове "Я" заключено, что в человеке есть нечто жизненное, в соответствии с

которымговорится"видел, слышал, ходил". Вотэто"Я" иесть "нафс" (душа)".

Проанализируемэту цитату в отношении самого Ибн Сины. В тот момент, когдау Ибн Сины

появляетсямысль: "Я видел", "Я слышал", "Я ходил", онникакнесможетсознавать присутствиянекоего

реальносуществующегомыслящего"Я". Присутствуетпростомысль: "Я видел", "Я слышал", "Я ходил".

Когдаонобращаетсякпоискаммыслящегоэтумысль, товсё, чтооннаходит, есть простодругаямысль,

последующая запервой мыслью: "Я думаю, что я видел"… Ему (Ибн Сине) никогдане удастся найти

"неизменного" мыслящего"Я", "нафс", существующегоотдельноотмысли. Здесь мыслящее"Я" ("нафс")

имысль тождественны.

Мы считаем, что исследование этого "Я" или же стремление разрушить это "Я" тоже никакого

результата не дали бы, ибо, в конце концов, выясняется, что оно ("Я") не существует. У всех

рационально мыслящих людей, в том числе и у Ибн Сины, присутствует неистребимое, глубинное

убеждение считать себя обособленным, изолированным и неизменным существом. Они – жертва

заимствованногобез всякогокритическогоанализазнания. В нихприсутствует чувствообособленности

отвнешнегомира, присутствуетчувство, котороеоникаким-тообразомобозначаеткаксвоё"Я", "нафс".

Каждому человеку известно, что, когдаон, поглощённый тем, что он делает, или тем, что он

думает, не осознаётсобственноготелаисамогосебя. Длятакогочеловекадаже не существуетонсам, а

существуетлишь то, очёмондумает. Этуступень суфииназывают"фана". Этопростоопытосознания,

это свободадуши, которая характеризуется достижением той ступени духовного развития, накоторой

человекнедумаетниосебесамом, ниотом, чтоегоокружает.

Из вышеприведённыхположений Ибн Синыо"нафсе" ("Я") видно, чтопроблемучеловеческой

субъективности, связанную с вопросом её существования, он решал как эпигон, в аристотелевско-

платоновском духе. Ибн Сина и другие арабо-мусульманские мыслители решали проблему истины в

соответствии со стандартами западного рационализма, в результате которой под истиной понималось

соответствиечеловеческогознаниявещамиихсвязям.

Ал-Фараби, Ибн Синаи другие арабо-мусульманские философы обладали большой способностьюк

приобретениюинтеллектуальныхзнаний. Ноонисовершенноничегонепереживали, потомучтопереживание–

это нечто, что случается через сердце. Интеллект может привести сердце в ту область, где случается

переживание. Самжеинтеллектнеможетощутитьпереживание. Сердцебудеттем, ктоощутитпереживание.

Только сердце мудреца-суфия в состоянии экстаза ("джазб") и транса способно удостоиться

присутствия Бога. Ал-Халладж утверждал: "Знания Бога не постиг ни учёный, ни судья-правитель". А

попыткиарабо-мусульманскихфилософовпридать рациональныйвидтрансинтеллигибельномусодержанию

своихучений привели к выработке концепции двухтипов субъектапознания – философаи мудреца. Если

первый, философ, познаёт мир при помощи рациональных средств, то второй, мудрец, постигает истину в

состоянииэкстаза("джазб"): "Я увиделмоегоГосподаокомсердца, ияспросил: "Ктоты?" Онсказал: "Ты!"

Несмотрянаказнь ал-Халладжа, судынадтакназываемымисуфийскимиеретикамибылиредки,

акогдаонислучались, ихподоплёкусоставлялиполитические распри, существующие вэтовремя. Нос

духовной стороны, эта казнь ал-Халладж объясняется тем, что этот человек подвержен неимоверной

гордыне. Человек, остающийсянауровне вдохновлённогонафсаи говорящегобогохульные словаоего

ЕдинениисБогомпредставляетсобойгордыню. Иисусапостиглатакаяжеучасть.

Отметим, что такого рода экстатические высказывания вряд ли являются отражающими

непосредственнодуховныйопыт. Вырывающиесяиз чьих-тоуствэкстазеутвержденияоб общенииихс

Богом представляются безрассудными, ибо человек, единый (недвойственный) с Богом, не может

отделить себя от такого единствас Богом. Здесь даже не единство, а"не-два, и не одно". Так как нет

места, содной стороны, длятого"Я", которое может онечтоутверждать как онечто, асдругой – того

"Бога", оКоторомнечтоможнобылобыутверждать.

Через поискБоганельзянайтиСамогоБога. Бог– неесть объектобладания.

Есть ли разницамежду следованиемзаопределённой религией, т.е. быть её последователеми

сдачей Богу? Разница качественная, т.е. несравненная. Следуя за религией, верующий остаётся как

верующийнапутиволи, напряжения. Человек, сдавшийсяБогу, приобретаетцелостность, анапряжение

спадает, "Я-эго" егорастворяется. Сдавшись, человеккак"Я-эго", исчезает.

В своёмисчезновенииал-ХалладждолженбылувидетьисчезновениеБога. Богявляетсяне-Богомвтом

смысле, чтоОн ужеестьБог. БогявляетсяБогомлишьпостольку, чтоОнужеисчез. Онбольшенеестьобразец

поклоненияилиобъектотождествления, подобно"Анааль-Хак". РеальностолкнутьсясБогомвозможнотолько

тогда, когдасуфий перестаёт действовать как его"Я-эго" или как "Я есмь Истина". Толькобудучи Пустым,

можновстретитьсясБогом. Когда"Я" и"Ты" нет, тонетниал-Халладжа, ниБога.

Такимобразом, резюмируяэтуглаву, отметим, чтосуфизмкак метод иПуть самоисследования

никогдане возникал как догматизированное учение, которое надо было бы исповедовать. Суфий – это
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искренний искатель, свободный от всех привязанностей. Будучи устремлённым к Богу, он растворяет

своё "Я-эго". У негонет истории, которуюон мог бы рассказать как оприключенияхи чудесахсвоего

"Я-эго". Прав Хазрат Инайят Хан, который писал: "Неоспоримо бытование суфизма во времена

Мухаммедаидажеранее, какитотфакт, чтоПророкохотнобеседовалссуфиямиисоветовалсясними.

С течениемвремени суфизмнапиталсяот многихрелигий и сам, всвоюочередь, повлиял намногие из

них. Хотя уцелела лишь крохотная часть древнего письменного наследия и даже это малое почти

целикомпогубленоошибочнымитолкованиями, мывсё-такиможемразглядеть следыдревнегосуфизма"

(ХазратИнайятХан. Учениесуфиев, с.11).

Суфизм– этопростообраз жизни, суфизм– этасамажизнь. Но

1)суфизм– религия для тех, ктоучитсяпонемувере;

2)суфизм– философия для тех, ктоучитсяинтеллектуальномупознанию;

3)суфизм – это мистика для тех, кто желает быть руководимым им в раскрытии своей

природы, своегоестества.

Но суфизм выше этих качеств, ибо он не есть цель достижения чего-то высокого,

Божественного. Суфизм – это сама жизнь, жизнь в Самом Боге. Этот Бог заключён не в словах и

стремленияхлюдей. ЧеловеквразмышленияхицелеполаганияхсвоихпростоупускаетЕго. Раскрытиев

себеДуховногосердца– вотчтонасамомделеявляетсяусловиемжизнивБоге.

В суфизме непосредственное духовное общение с Богом достигается путём экстаза или

внутреннего озарения, ниспосланные человеку, идущему по Пути к Богу с любовьюк Нему в сердце.

Такиенаправления, подобныесуфизму, висториичеловечестванебылиредкостью, имистиказанимала

исключительное местововсехкрупныхрелигиозныхсистемах: йогавиндуизме ибуддизме; тантризмв

тибетскойтрадиции, дзэнвбуддизме, хасидизмвиудаизме, гностицизмвхристианстве.

Но, несмотря на знание двух суфийских Путей к наивысшему совершенству, никто из арабо-

мусульманскихфилософовнепринялсуфизма"крайнеготолка", который"борется" стеломижеланиями, чтобы

очистить душу, и достичь Высшей Мудрости. Суфизмарабо-мусульманских философов был теоретическим

суфизмомс опорой наинтеллектуальный поиск и размышление. Цельюфилософии, понятой сквозь призму

суфийских ценностей и идеалов, для арабо-мусульманских философов стало "очищение души" методом

интеллектуального размышления. Высшая Мудрость в понимании арабо-мусульманских философов

достигаетсяврезультатеупорнойтеоретическойдеятельности, входепоискаистины, котораяочищаетдушуи

возвышает ум. Поэтому никто из арабо-мусульманских философов не смог совершить последний шаг и

представитьцельюфилософиитакоепостижение человеком истины, когдабыпереднимнеоставалосьничего,

кромеегоАбсолютногоЗнаниябытия, закоторымбыничегонеоставалось: ниБога, ниангелов, нидемонов.

Отстаиваярациональныйпутьдостижениясчастьяимудрости, арабо-мусульманскиефилософытакинесмогли

преодолеть прагматический, религиозный подход к процессу познания Божественной Истины – Истину

"сокровенного" характера. Таккакмудрецы-суфиивсегдаимелиделосИстинойзапределамиотносительности

и диалектики, т.е. они имели дело с Абсолютной Мудростью, выходящей за пределы всех видов

взаимоотношенийипротивоположностей– субъектаиобъекта, жизниисмерти, Богаимира, положительногои

отрицательного, "да" и "нет", утвержденияиотрицания. В такойистине нет нивремени, нипространства, ни

становления, ниделениянауровнипознания.

ГЛАВА V. О ПРОЯВЛЕНИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

ЖИЗНИ В БЫТИИ ЧЕЛОВЕКА

Ничто так в себе не уверено,

как невежество

§ 1. Об отождествленности человека со своей трансцендентальной субъективностью

В философской и эзотерической литературе принято деление миранаматериальнуюи духовную

стороны. Материальныймир называетсягрубымпланомналичествующегобытиямира, впротивоположность

его более тонким планам – эмоциональному, ментальному и духовному. Как известно, это общепринятое

представление. В данномразделе, т.е. вконтекстеизлагаемогонамиздесь материала, мырассматриваемнаш

интеллект, рефлексивнуюспособность сознания просто как высший уровень проявления "материального"

мира. А в духовном мире мы выделяем "более высокие" уровни, связанные с недуальным видением. Из

такого рассмотрения вытекает, что весьма полезный для жизни в материальном мире наш интеллект не

способенпознатьБога, Трансцендентного, покачеловекнераскроетвсебесебякакСамаТрансцендентность.

Следовательно, человекпрежде долженосознавать работусвоегоинтеллекта, отказываясь от притязанияна

постижениеТрансцендентного(Бога) своимумом. Есличеловекдействительноосознан, тоегоум, интеллект,

используемый имлишь как средствообщения, приводит егок недуальнымвидениям, к Трансцендентному

(Богу). А неумение отличать себя от своего ума, феноменов сознания, т.е. отождествлённость человекасо

своимумом, приводитегокомногимпсихосоматическимпроблемам.
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Действительно, в сознании и телах большинства людей Вселенская энергия не усваивается, а

вызывает различного рода деструктивные изменения, проявляющиеся в форме острых соматических и

психическихрасстройствисерьёзныххроническихболезней, включаяинеизлечимыеболезни, подобнораку.

Именновсилустойкойиупорнойразделённостивчеловеческомсознаниинанечтовнутреннее

и внешнее, плохое и хорошее, доброе и злое, белое и чёрное, Божественное и дьявольское у человека

происходитутратаконтактасПриродой-Вселенной(Дао).

Есть во Вселенной жизненные энергии, которые тут же разрушаются, когда их выражают

словами. Т.е. получается, чтокогдакто-тосообщаетсвоемуслушателюотакойэнергии, тоонсообщает

ему нечто совершенно бесполезное. Ибо его слушатель облачит его же мысль в форму и позже, когда

ужевстретитэтуВселенскуюжизненнуюэнергиювсвоейжизнивеёнастоящемидейственномвиде, он

сновабессознательнопоместит её в прежнююформумысли, которуюон когдаслышал. Тогдадлянего

этаВселенскаяжизненнаяэнергияутратитсвоюсилу.

Со своим мышлением человеку необходимо обращаться со всей ответственностью. Он не

должен быть отождествлённым со своим умом, чтобы не быть постоянно разделённым на части

человеком. Только при осознании работы своего ума, он может обрести Целостность, которая исконно

содержится в нём. Из-за разделённости его сознания на нечто внутреннее и внешнее, доброе и злое,

белоеичёрное, БожественноеидьявольскоечеловекупускаетвсебесвоюБожественность.

Этадиалектикаума, точнее, двойственность ума, в своюочередь, являетсяисточникомвсякого

родабеспокойств, конфликтови противоречий, если человек отождествлён сэтимуровнем. В даосизме

есть такие диалектические понятия, как инь и ян, Небо и Земля, но сами даосы, будучи не

отождествлёнными с этим уровнем объяснения мира, используют эти конституирующие мир понятия

длятого, чтобыуказать заниминанечтоТрансцендентное, запредельногоуму, интеллекту.

Вся диалектика противоположностей полярна и идёт от ума. Ни одна из двух

противоположностей не существует без другой. Основатель даосизма Лао Цзы так красиво сказал о

взаимоотношениипротивоположностей: "Кактольковыговоритеокрасоте, тутжепоявляетсяуродство,

как только вы говорите о добре, тут же появляется зло" (См.: Дао дэцзин, § 2). Так что, если человек

будет осознавать это, то он поймёт, что всё в феноменальном мире не имеет независимого

субстанциального существования и является взаимосвязанным, нет ничего, что бы было полностью

отделённымотпротивоположностей. Тогдачеловекосознаёт, чтовмире нетничего, чтомоглобыбыть

обособленным.

Другими словами, высказывание Лао Цзы обращает внимание на тот факт, что все

противоположностивфеноменальноммире диалектическивзаимосвязаны, однане может существовать без

другой. Есличеловекдумаетокрасотеихочет, чтобыкрасотаоставалась всёвремярядомснимипытается

дажееёвнедритьвнутрисебяиливнесебя, тоонтакинепонял, что, когдаонужедумаетокрасоте, уродство

ужетам. Красотабез уродствадаженеможетбытьобозначима, неопределима. В человеческоммышлениив

одно и то же мгновение присутствует и красота, и уродство. Именно тот человек, говорящий так много о

красотеилиопрекрасном("Красотаспасётмир", "У человекавсёдолжнобытьпрекрасным, каквовне, таки

внутри"), внутрибольшевсегоостаётсянизкиминизменным. Зацепказаидеалыовысокомичистомсоздают

втакомчеловекеегоуродство. С однойстороны, онвидитвжизни(т.е. внутрисебяиливнесебя) однутолько

грязь инищету, асдругой– науровне сознанияонпытаетсявыдвигать нечтовысокое идолженствующее.

Этонастоящийбольнойчеловексвывихнутымиотождествлённымумом. Такаяболезненнаядиалектикаума

порождаетвнёмхроническийвнутреннийконфликт, постояннуюборьбу. Разочарованиебудетпреследовать

такогочеловека, отождествлённогофеноменами своегоума, дотехпор, покаон будет желать либо чего-то

болеевысокого, благородного, красивого, либо, наоборот, чего-тоуродливого, низменного, т.е. независимоот

того, хочетлионприэтомСатанинскогоилиБожественного, здеськачественноникакойразницынет: данный

человекужеслужитСатане. Егоумкузницавсегодьявольского, Сатанинского, порочного.

Следовательно, самая абсолютно ошибочная вещь в мире – это идея совершенствования, идея

приобретения, идея приобщения к чему-то высокому, чистому. Мы отнюдь не утверждаем, что человек

долженчего-тодостичь, приобретатьупорнымтрудомилисамосовершенствоваться, ибокаждыйчеловекуже

являетсятем, кемонможетбыть. НаЗемномшаресемь миллиардовлюдей, следовательно, семь миллиардов

Богов и Будд. Человек уже совершенен. Поэтому ничточеловекомне может быть приобретено. Самаидея

достижения, самаидея самосовершенствования чужданашему подходу. Нет ничего, что можно было бы

приобрести, нет ничего, чтоможнобылобыдостичь. Идеядостиженияиприобретенияукорененавнашем

"Я-эго" Каждыйчеловекесть то, кемонявляется. Онникогда, даженинаодномгновениенепокидалсвоего

совершенства. Каждому из нас необходимо осознавать всю нелепость всех этих идей достижения и

самосовершенствования. Именно идея достижения и самосовершенствования всегда приносила человеку,

отождествлённомусосвоимумом, горечьиразочарование, делаяегонатурунизменнойиуродливой.

В иудейско-христианско-мусульманских религиях изначально заложенаидея разделённости на

"Я" и "Другого", на "Я" и Бога, основанная на идеи самосовершенствования, идеи приобщения.

ФранцискАссизскийговорит: "Приобщименя, Господи, кВолеТвоей, кЛюбвиТвоей, кМируТвоему".

Буддизм категорически отрицает понятий "души", "человека", "самости", "Я-эго". Человек изначально
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Будда без всякой на то двойственности, он изначально Целостен. В буддизме нет уродливой идеи

самосовершенствования, уродливойидеиприобщенияилиприобретения. В нём, как и вйоге, даосизме,

суфизме, есть метод, есть Путь. Лао-цзы не может быть знаменем (как пророки Илия, Гайса (Иисус),

Мухаммед), аеготрактат"Даодэцзин" – СвященнымПисанием. Лао-цзы, какиБудда– этоПуть, аего

"Даодэцзин" – руководствокдействию. В отличиеотИисуса, Лао-цзыничегонеговоритоЛюбвикако

средстве достижения единения со Всевышним. Синонимом истинной любви в тексте "Дао дэ цзин"

является великая Благость. Лао-цзы подчеркивает, что не старанием (усилием) достигается Благость

(Любовь), а недеянием. Облик великой Благости для Лао-цзы проистекает из Дао естественным и

спонтаннымобразом:

ЧеловеквысшейБлагостинепроявляетсвоюБлагость,

И потомуонобладаетБлагостью…

ЧеловеквысшейБлагостипребываетвнедеянии

И неимеетнамерениядействовать (Даодэцзин, § 38).

Будучи человеком Благости, нет необходимости ходить по рынкам и площадям, чтобы

выпучивать свою добродетельность, пропагандировать идею добродетели. Действительно, из-за

разделённости самого мыслителя, подобно Сократу, из-за разделения мира на "Я" и "Другого", "Я" и

Бога, "Я" и"Ты" всознаниичеловекавозникаютвсеегопроблемы.

Здесь поясним, чтосознание – этообласть проявленияфеноменальногомира, апроявление это

происходит в уме человекав дуальной форме. Отдельные феноменальные объекты, составляющие суть

проявленного мира, не имеют собственной сущности или субстанции (природы), отличной от природы

сознания, котороесамоявляетсявосприятиемипознаниемфеноменальныхобъектов. Весь проявленный

мир, и все его феноменальные объекты, представляют собой видимые проявления (не иллюзии!) в

сознании, познаваемые сознанием посредством интерпретации ума. Как только сознание приходит в

движение, проявление феноменального мира может иметь место лишь в состоянии дуальности

(прекрасное и безобразное, любовь (рага) и ненависть, Божественное и дьявольское, ин и янь). Когда

мыслиостанавливаютсявсознании– всядуальность тутжеисчезает. Этоиесть осознавание.

Является ли осознавание состоянием абсолютного совершенства, когда сознание не осознаёт

своего бытия? Ведь, в буддизме есть термин ниродхи (прекращение), когда прекращается также и

осознавание. Если в нирване начинается окончательное затухание сознания при состоянии, где имеет

местоосознание полногоотсутствия сознания. Этот процессзатухания достигает наивысшегоуровня в

ниродхи, где нет места для какого бы то ни было осознавания. Тем не менее, термин "осознавание"

(awareness) адекватно передаёт смысл и пробуждённого (просветлённого) присутствия, и

непосредственного(интуитивного) знания, посколькуосознавание абсолютнооткрытои бесконечно, на

нём невозможно фиксироваться. Это полное отсутствие концептуальных идей, измышлений и усилий.

Осознавание мы рассматриваем как квинтэссенцию сознания, как синоним пробуждённого,

просветлённого состояния. Какие бы понятия и категории ни употреблялись для раскрытия состояния

осознавания, они всегдабудут лишь концептуализацией, посколькувэтомсостоянии оно(осознавание)

не может воспринимать себя. Осознавание пребывает за пределами мысли и свободно, как от

мыслительных процессов, так и от разграничения между мысльюи её объектом. А сознание начинает

осознавать себя, как тольковозникает мысль "Я есмь", разделяя Единое начасти. Ощущение "Я есмь",

илииначе, ощущениеприсутствия, неможетбыть ничеминым, какконцепцией, видением.

Одновременносизначальноймыслью"Я есмь" рождается"другой", весь этотпроявленныймир.

Сознание, проявляющее себя в виде феноменов мышления, порождает концепцию обособленного

личного индивидуального "Я" и рассматривает все остальные феномены как объекты, акаждое живое

существо становится субъектом по отношению к другим объектам, хотя в действительности все они

проявляютсякакобъекты, возникающиеисключительновсознании.

Неосознавдолжнымобразомработусамогоумаифеноменовегопроявления, человекуходитот

целостности мира, человек отрекается от мира. И не только от мира. Человек, отождествлённый

феноменами своего сознания, отрекается и от своего ума (например, у него в голове появилась идея

отреченияотсвоегоумапутёммедитации, илижеидеясамосовершенствования), потомучтоонсчитает,

чтоумегопорождаетэтотмир конфликтов, мир желаний, мир ненависти, мир наживы. Оннепонимает,

чтофеноменысознанияявляютсявсеголишь внешнимипроявлениями, новнутреннимявляетсясамего

ум: этотжелающийум, вожделеющийум, ревнивыйум, соревнующийсяум, полныймыслей, считаемый

имисточникомвсегопорочного. Пытаясь небыть отождествлённымсосвоимумом, человек, дажешутя,

можетсказать: "Мысль пришлакомневголову, но, незаставменя, ушла". Ноэто тажемысль данного

человека, которая, застав его как эта мысль, ушла. Мы считаем, что человеку нельзя выпутаться из

размышлений через само размышление. Это будет бесконечное раздумье (порождённое как само это

время). Единственно, чтонеобходимо– этоне связыватьсясразмышлением. Нельзяотрекатьсяот мира

через отречениеотмира, ибоэтопорождаетпорочныйкруг.
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Отречение в наши дни понимается очень грубо и трактуется как разочарование, ужас или

отвращениепоотношениюкмируиликсамомусебе. Суть отреченияневотказеотдома, жены, детейили

друзей. Этоглупоидажежестоко. Человекистинносострадательныйнесделаеттакое. Отречениеозначает,

чточеловекне цепляетсязасостояниясвоегосознания, влекущие еговмир желаний, формилиотсутствия

форм. Делодаженевсамомотречении, ибоженанепрепятствиеБогу(Дао), дети– непрепятствиеБогу, дом

– непрепятствиеБогу. Ибовсёэтоестественноивприродесамихвещей. Есличеловекотрекаетсяотвсего

этого, тогда, значит, оннетолькомногоеупускаетвжизни, ноупускаетисамужизнь.

Действительно, когда человек отрекается, то от кого и от чего он отрекается? От какой-то

привязанности он отрекается, которая всё ещё существует для него в мире? Иначе для чего ему

необходимоэтоотречение? Когдачеловекотрекаетсяотчего-то(жены, детей, домаилиработы), онтем

самым доказывает своим отречением, что он глубоко привязан к этому (отречению). Даже великие

просветлённые человечестваотрекались от самой жизни либов пользу без-мыслия (отсутствия мысли),

либоотмира, считаяегоиллюзией(майя). Здесь внихговорило"Я-эго", ихвожделеющийум.

Именно "Я-эго" порождает лицемерие, тщеславие и неудержимое стремление к власти над

другими. Существует два вида лицемерия. В первом великий человек притворяется обычным, а во

втором – обычный человек притворяется великим. Первый случай – проявление ложной скромности,

второй – тщеславия. Для тщеславия характерно показное благочестие. Его часто проявляют люди,

которые вступили напуть духовного развития. "Они ещё не просветлели, как я" – вот мысль, которая

частозанимаетихумынапутидуховногороста.

Многие просветлённые считали, чтомир есть иллюзия, мир есть майя. В частности, в этомсостоит

индуистскаяидеямайи– иллюзии. Нереальновсё. Следовательно, нетпричиндлябеспокойства, нетпричиндля

размышлений. Чтобынивозникловуме– нереально, потомучтооновозникловуме. Ум– творецнереального.

У многих адептов индуизмаесть очень тонкая причинадля настаивания наиллюзорности этого мира. Они

хотят, чтобычеловекотрекалсяотмира, потомучтоониллюзия. Действительно, еслимир есть иллюзия, майя,

токакаянеобходимостьотрекатьсяотнего, ибоонитакявляетсяиллюзией. Миранет, таккаконестьиллюзия,

тогдаотчегожеэтимпросветлённымотрекаться? Ведь самаихпопыткаотречьсяотмиракакиллюзииделает

мир реальным. Можно много говорить об иллюзорности, если не мира, то об иллюзорности данностей

(феноменов) самогоума, считая, что"всёестьум", нонеболее. Отметим, дажедопускаятолькооднумысль"Всё

есть ум" (Будда), мы порождаем в системе нашего изложения исконное непреодолимое в пределах ума

противоречие, аименносубстанциализируемэтотум, – тогдаэтоиестьиллюзия.

А эти мыслители пытаются аргументировать различными способами мысль о том, что всё в

мире нереально: деньги, власть, дети, родственники, мать, отец, любимая работа. Всё нереально. Но,

отрекаясь отвсегонереального, можетличеловекдостичь реального? – Нигдеиникогда, нотолькоздесь

исейчасприсутствии.

Однозначно, что человек ещё может отречься от чего-либо, если только это реально. Само его

отречение, сталобыть, показываетреальность самогопредметаотречения.

Реально или нереально – само разделение между реальностью и нереальностью полностью

принадлежитсамому, находящемусявглубокомконфликте, уму. Необходимопринимать иосознать всё

таким, какэтоесть, без всякогосужденияореальностиилинереальностиэтогомира. Необходималишь

ясность видения, а не тот ум, который господствует над человеком и постоянно делает суждения в

пользуреальностиилинереальностиэтогомираилюдей.

Многие национально-государственные и мировые религии из-запривязанности к отречениюот

тела, ума и мира доказали, тем самым, свою разрушительность, преследуя при этом цели,

противоположные жизни. В состоянии отречения не может быть "настоящего" отречения. Если когда

человекстанетистинноосознаннымирелигиозным, тоонникакнебудетотрекатьсяотжизни, отсамого

себя, от своей исконной природы, но попытается осознавать весь мыслительный процесс своего

сознания, которыйсоздаётмир феноменов. Толькотогдаонможетговорить сдругимилюдьми, находясь

всостоянииспонтаннойосознанности. Онсможет увидеть окружающиймир илюдейвкаждыймомент

времени такими, каковы они есть насамом деле, без вмешательстварассудкаи интеллекта, без груза

обусловленности (памяти). Память, как обуславливающий человека фактор, представляет собой

способность хранить то, что прошло, и то, что с этим связано и включает в себя ментальный,

эмоциональный, физический, клеточный, генетический, бессознательныйвиды.

В частности, например, уже родившись, человек на ментальном уровне начинает учиться

разделять Целое (целостность) на: "Я" и "Другой", "мне" и "тебе", "моё" и "твоё", но он, повзрослев,

вдругговорит: "Ничтонепринадлежитмне. Я отрёксяотмира, отобладания, отсвоего"Я", эго". Ноесть

ли в этом отрешении Целостность? Нет, ибо человек так и остаётся, с одной стороны, тем же

отрешаемым (субъектом), разделённым, разбитым, конфликтным, а с другой – с объектом этого

отрешения, разделённости, конфликта. Есть рассказ, как однажды китайский император отрёкся от

своего престолав пользу своего сына и отправился в дзэнский монастырь постигать азы просветления.

Поклонившись кстопамдзэнскогомастера, оннеобычайнымсмирениемсказал: "О, мастер, яотрёксяот

своегоцарства". Дзэнскиймастер тутжеответил: "Тылучшеидиобратнодомой, идальшевладейсвоим
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царством. Это будет правильно, чем то, что ты сегодня ушёл, отрекшись от него". Обеспокоенный

бывший император спросил: "Чтовы имеете в виду? Я ведь действительноотрёкся от своегоцарства".

Мастер в ответ ему сказал: "Если бы ты в действительности отрёкся от него, зачем тогдаты говорил

только что, что ты отрёкся? Истинное отречение – это просто осознание того, что ничто тебе не

принадлежит, и ничтотебе никогдане принадлежало, втомчисле и твоё царство. Тебе не от чегобыло

отрекаться".

Человек изначально Целостен, он является этиммиром. Поэтому вопрос об отречении от мира

не стоит. Однажды, когда к Миларепе явилась делегация высокопоставленных чиновников с

приглашением посетить правителя Непала, он отказал посланникам монарха и этим подчеркнул

мнимость егопревосходства. Онсказалим, чтоонсаммогущественныйцарь, владеющийбогатствами, и

его величие и могущество выше всех царств мира. Действительно, ничто не наше, даже наше так

называемоесобственноетело: понастоящемуосознающийчеловекникогданиотчегонеотрекается, ибо

понимает, чтоонничемневладеет, иникогданичемневладелипоэтомуемунеотчегоотрекаться.

Отречениекакотречениеотчего-товозможнотолькотогда, когдачеловекпризнаёт, чтоончем-

товладеет. Непривязанность какнепривязанность кчему-тоиликкому-товозможнатолькотогда, когда

человек признаёт, что привязанность возможна. Но человек осознания знает, что привязанность

невозможна. Привязанность и обладание, собственничество невозможное дело. Тогда в чём смысл

отречения, в чёмсмысл того, чтобы становиться непривязанным? В том, что когдаосознаётся процесс

работыума, привязанность просторастворяется. Если привязанность растворяется, и ничтоне остаётся,

то не остаётся и непривязанность. А если привязанность исчезает и на её место становится

непривязанность, то человек просто передвинулся в другую диалектическую крайность. Здесь нет

никакой осознанности. Рассмотрим два примера – диалоги Диогена Синопского с Александром

Македонским и банкира с нищим. Соответствует ли первый пример – диалог Диогена Синопского с

Александром Македонским – самой действительности или нет, здесь не имеет значения. Мы просто

хотимпрямоздесь – всамомтекстеработы– непосредственно указать наосознавание.

Итак, Диоген Синопский, греческий мистик, был редкимповелителемчеловеческого сознания.

КогдаАлександр Македонскийшёлзавоёвывать Индию, онвстретилДиогенаСинопского. Диогенвэто

время голымлежал напеске у моря и загорал. Он был действительно прекрасен, ведь когдапрекрасна

самадушачеловека, в нёмвозникает красотане от мирасего. В данномслучае, когданет низменных

мыслей в душе, тогда не может быть и какого-либо физического уродства. Так как физическое тело

являетсявнешнимотображениемтого, чтопроисходитвнутричеловека, т.е. напсихологическомуровне,

адушевнаякрасота, всвоюочередь, есть отображениевысокойдуховности. Александр немогсебедаже

представить человекатакойвнешнейивнутреннийкрасоты, ионвблагоговениипроизнёс:

- Господин, япоражёнВашимсуществованием, Вашейцелостностью, нояхотелбычто-нибудь

сделать дляВас. Могулиячто-тосделать дляВас?

Диогенответил:

- Простоотойдинемноговсторону, потомучтотызагораживаешь мнесолнце, вотивсё. Больше

мненичегоненужно.

Отходиввсторону, Александр задумчивосказал:

- Если у меня будет возможность прийти ещё раз наэту землю, я попрошу Бога, чтобы вместо

великогоимператораАлександраонсделалменяДиогеном.

Диогензасмеялсяиответил:

- Кто же тебе мешает прямо здесь и непосредственно сейчас быть Диогеном? Куда ты

направляешься и зачем ты направляешься? Ведь всё здесь и сейчас. И зачемтебеждать будущуюжизнь?

Ведь жизнь всегдаздесь исейчас.

- Я идувИндию. Я хочузавоёвывать весь мир.

- И чтотыбудешь делать сэтиммиром, когдатыбудешь завоевать? Владеть этиммиром!?

- Когдаязавоюю, ядействительноотдохну, будупользоватьсяплодамидостигнутого.

Диогенопять засмеялсяисказал:

- Тытакиничегонепонял. Я отдыхаюздесьисейчас. Я блаженствуюужесейчас. Я непокорялмир, я

простоневижувэтом, кромебессмыслицы, никакойнеобходимости. Ничемнельзявладеть. Дажесвоимтелом,

всёравнопридётстарость, азатемисмерть. И кактыхочешьотдохнутьирасслабитьсяпотом, вконце, когдамы

можемотдохнутьтолькоздесьисейчас. Еслитынеотдохнешьздесьисейчас, тотынеотдохнешьникогда. Ты

никогда не сможешь завоевать весь мир, ибо он не объект обладания. Ты умрешь в середине похода.

Остановись, ибовсеодержимыеобладаниемумираютвсерединетакогопути. Здеськонцанебывает.

Александр ответил, чтоон будет прислушиваться к егосовету, и чтоон очень благодарен ему,

ноименносейчасонникакнеможетостановиться.

Действительно, Александр умер, не закончив свой индийский поход. Он умер в пути. История

гласит, что, как и Александр, Диоген также умер в тот же день. Переходя реку времени, оба они

встретились напутикБогу. УвидевДиогена, Александр сказал:

- Итак, мысновавстретились, император инищий.
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НоДиогенсказал:

- Этоправда. Нотынепонимаешь, ктоиз насимператор иктонищий. Я император – повелитель

всех миров, потому что я прожил своюжизнь полно – здесь и сейчас – и поэтому я предстану перед

Богом. А тыне сможешь предстать перед Богомпотому, чтотыникогдане заглянул всвойвнутренний

мир. Ночтотыполучил, завоёвываявесь мир? Гдеэтоттвоймир? К сожалению, твояжизнь прожитазря.

Намнеобходимоучитьсяпрожить мгновение жизни в радости, не ищарезультатов, ибоихнет.

Жизнь никуда не идёт, у неё нет целей. Жизнь просто здесь и сейчас. Жить жизнью живой, жить

целостно, осознанно, радостно– здесь нетницели, нидостижений.

Второйпример. Как-топоддеревомсиделнищий, которыйсмотрелсясостороныкакнастоящий

император. К немуподошёлпроходившиймимобанкир испросилунего:

- Тывпечатляешь своимвидом. Нопочемутынеработаешь?

Нищийспросил:

- Зачем?

Банкир ответил:

- Еслибытыработал, тынакопилбымногоденегитемсамыммогбыоткрыть банковскийсчёт.

Нищийсноваспросил:

- Зачем?

Банкир растерялся, ноответил:

- Зачем? Зачем? А затем, чтобы, накопивденьгиначёрныйдень, когдаутебянаступитстарость,

тымогбыуйтинапенсиюиотдохнуть.

Нищийсказал:

- Но я отдыхаюсейчас. Зачем мне ждать-то эту старость? И зачем мне заниматься всей этой

бессмыслицей: копить деньгивбанковскомсчёте, апотом, наконец, когданаступит старость, отдыхать.

Никакоговедь "потом" нет. И разветывидишь: яотдыхаюздесь исейчас.

К сожалению, желаниенакопить денегилидобитьсявласти, обусловленыстрахомпереднуждой

или возможной потерей. Желания часто основываются на страхе. Вместо того, чтобы получить

желаемое, человек только питает и спровоцирует свой страх. Желания проистекают из мира

материального, т.е. связаныониспланами"иметь" и"делать" вповседневнойжизни.

Учитель дзэн Тит Нат Хан, ссылаясь на Писания, рассказывает историю о том, как монах

Баддхийяиспыталсчастье илёгкость, созерцаясвоюжизнь, вкоторойотсутствовалижелания(См.: Тит

Нат Хан. Ключи Дзэн. Преображение и целительство. – М., 2004, с.181-182). Однажды ночью, сидя в

медитации, Баддхийя внезапно дважды воскликнул: "О счастье!" На следующее утро другой монах

рассказалоб этомБудде, полагая, чтоБаддхийясожалелоб утратесвоеговысокогоположения, котороеу

негобыло, когдаонбылцарём. Тотжедень, послебеседыоДхарме, БуддаспросилуБаддхийя:

- Правдали, чтовчеравовремямедитациитыдваждывоскликнул"О счастье!"?

Баддхийяответил:

- Почтенныйгосподин, этоправда. Вчеравечеромядваждывоскликнул"О счастье!".

- Почему? – спросилегоБудда. – Пожалуйста, расскажиобщине.

Баддхийяответил:

- Почтенныйгосподин, когдаябылправителем, яжилвроскошииобладалбольшимвлияниеми

силой. Кудабыянишёл, менясопровождалисолдаты. Ониохранялимойдомснаружииизнутриднёми

ночью. Несмотрянаэтоянеотнюдь нечувствовалсебявбезопасности. Я постояннонервничал, боялся.

Теперь, став монахом, я один хожу в лес, сижу в уединении, сплю в одиночестве, но никогда не

испытываю ни малейшего неудобства или страха. Я почувствовал огромную лёгкость, радость и

спокойствие, которые раньше, когдаябыл правителем, мне былинедоступны. Я не боюсь ниубийц, ни

воров, потомучтоуменянетничего, чтоможнобылобыукрасть илизачтоможнобылобысражаться.

И дажеменясамогонетвкачествеотдельнойсамости. Я живулегко, каколень влесу. Вчеравечером, во

время медитации, я ясно ощутил эту лёгкость, вот почему я дважды воскликнул "О счастье!". Если я

побеспокоил кого-то из моих практикующих братьев, я от всей души прошу у них прощения, о

Почтенныйгосподин.

Действительно, отсутствиежеланийумонахаБаддхийябылоглавнымусловием, котороеделало

возможным у него чувство радости, мираи лёгкости, когдаон стал вести простуюжизнь. Подлинное

счастье – это жизнь с немногими желаниями, немногим имуществом. Буддасказал: "Желание – это и

есть ямавлесу, наполненнаяраскалённымуглём. Толькоте, ктоболен, считаютжеланиесчастьем".

§ 2. Жизнь человека – это здесь-и-сейчас присутствие

Какправило, человекстремитсябольшектому, чтобысделать нечтодлясебя, чемиз себя

Насамомделе, большаячасть жизни человекапроходит бессознательно. У негоесть ответы, цели и

планынавсе случаи жизни, он знает всё обовсём, ноупускает своё здесь и сейчас. Когдачеловек начинает
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осознаватьсвоипереживания, весьсвоймыслительныйпроцесс, когдачеловекначинаетстановитьсянерабом, а

хозяиномсвоихмыслей, тогдавнёмприводитсявдействиенеобыкновенныйпроцесстворческойжизни.

В самомначалечеловекупридётсяполагатьсянасвойсобственныйум. Однакопомереприобретения

мастерства, он сможет целиком довериться мудрости своего психосоматического тела, позволяя ему

реагировать спонтанно, непривлекаясвоегоотвлекающегоеговниманияисилыкпроисходящемувнём. При

этомживительнаяэнергия(энергияци, эссенция) будетдвигатьсявегофизическомтелесовершенносвободнои

независимо, аразумегоостанетсяясным, чистымиспокойнымвопрекилюбымобстоятельствам.

Однозначно, что всякий несчастный случай (например, смерть кого-то) или неожиданное

потрясение(например, известиеораке) можнорасценивать какисходящийотБога(Природы-Вселенной,

Дао) знактого, чточеловеквкаком-тосмысле сбилсясПути (Дао). И наоборот, удачные происшествия

можнотрактовать как знаки ободрения и поддержки, указывающие нато, чточеловек наверномпути.

Это не значит, что все события необходимо анализировать умом, тем более, общего подхода к их

истолкованию не существует. Символика (знак) действует вне сферы мышления. Просто необходимо

развивать в себе чувствительность и учиться воспринимать смысл подобных вестей интуитивно и

непосредственно. Привыкнувк символическомуязыкуПрироды (интуиции, внутреннегоБога), человек

постепенно научится доверять исходящему от Него руководству. Всё, что человек видит, осязает,

слышит, пробует навкусиобоняет, непосредственнораскрывает перед нимсвоюистиннуюприроду. В

этом смысле, весь мир есть символ – символ не в смысле знака, обозначающего нечто отличное от

самогосебя, асимволвтомсмысле, чтоонвысвечиваетживыекачествавещи, каконаесть.

Развивая в своей осознанности чувствительность к присутствию Бога (Вселенской силы),

человек может замечать, что символика Его обретает всё более глубокий смысл. Именно Природа-

Вселенная(Дао) становитсянашимвнутреннимУчителем.

Носамая лучшая формаследования поПути та, при которой человек чувствует, чтоеговедут,

нодоказать этогооннеможет. Тольковкритическихситуацияхуказаниямогутприйтиемунапрямую.

Есть такаяпритчаочеловеке, которыйвстретилсянанебесахсБогом. Бог показал емувесь его

жизненныйпуть, где последамможнобыловидеть, чтоБог всё времяшёл рядомсэтимчеловеком. Но

тут человек увидел самые тяжёлые периоды своей жизни, а там были только одни следы. Тогдаон с

упрёкомобратилсякБогу: "О Боже, когдамне былотрудно, тыоставилменя!" НачтоБог ответил: "Ты

ошибаешься, тамне твоиследы, втовремяЯ нёстебянаСвоихруках. Тебе не хватиловжизнитолько

одного– осознанности, котораяпозволяет человекубыть воМне". Действительно, роль осознанности, о

которойговоритБог, очень труднопереоценить.

В осознанном состоянии не только человек ищет естественность, природу (Дао, Бога), но и

Природа также ищет его, проявляя Себя в нём. Она приходит и стучит в его двери, но человек в

большинствеслучаевнаглухозакрытиневсегдаотзываетсяей, ибоблагодарясвоиммыслямирассудку

онневсегданаходитсявсвоёмздесь-и-сейчасприсутствии.

Действительно, принять в обыденной жизни любые пугающие или огорчающие человека

ситуацииилиболезникаквозможностидляпробужденияочень нелегко. Какойбынибыласитуацияили

болезнь, емунеобходимопринимать их. Нельзяихотвергать. Все проблемывозникают из-занеприятия

человеком любых ситуаций или своих болезней. Столь же трудно поддерживать высокий уровень

осознания в любых обстоятельствах, видеть природу Будды в каждом живом существе, отвечать

спокойствием наагрессиюи проявлять сострадание к так называемым"врагам". Всё это– ситуации, в

которых, так или иначе, присутствует естественность природы (Дао). Когда сердце-ум человека

движетсясогласноДао, тоемунетнеобходимостибеспокоитьсяиз-завнешнегоокружения.

Длятого, чтобыоткрытьвсебеестественность, спонтанностьпроявленияприроды, Дао, слитьсясним

ипостичь его, необходимосохранить сознаниепустым, т.е. свободнымотмыслейижеланий. Пустота– этоне

просто отсутствие или ничто. Онадейственнаи динамична, и эту действенность мы и называемПриродой.

Страсти и желания создают в человеке постоянное беспокойство. А беспокойство его создаёт страх. Страх

заставляетчеловекасовершать поступки, вкоторыхсовсемнетлюбви. Каплязакаплейстрахвыдавливаетиз

человеческойжизнилюбовь, оставляялишьзлость, котораязатемобращаетсявненависть. И всёэтосводитсяк

недостатку любви, питающей Вселеннуюи всё, чтов ней содержится. В отсутствии любви расцветает хаос,

ненависть, злость истрах. Емуздесь необходимобылобыосознать своистрастиижелания, чтобыунегоне

былони беспокойства, ни страха. Нодотехпор, покачеловекомне будет осознанапустотная природаума,

разговорыоНеобусловленнойЛюбвитакиостанутсяразговорами. Пустойум– вотчтонасамомделеявляется

мастерскимдуховности, мастерскимБога. Когдасознание свободно от мыслей и желаний, оно содержит ту

самуюпустоту, т.е. энергиюВеликогоДао. ИстиннаяЛюбовь (метта) – этоактспонтанностииосознанности.

Согласнодаосизму, осмыслить пустотнуюприродуумачеловек может толькопутёмспециальныхпрактик и

дисциплин.

ЕщёЛао-цзыпредлагалметод, посредствомкоторогоможносоединитьсясДаоилипостичь его. Он

называл этот метод недеянием (Дао дэ цзин, § 38). Под недеянием не следует понимать пассивную

отрешённостьискателядуховностиотмирскихсобытийипребываниевнеподвижности, какэтоимеетместо

уаскетов-отшельниковилисозерцателей. Напротив, недеяниепредусматриваетпребываниевгущемирских



136

событий, однако, рассудокприэтомдолженбытьбезмолвным– нимыслей, нижеланий. Свобода от мыслей

и желаний – непременное условие единения с Великим Дао. ИменноДаоспособно"спонтанноибезошибочно"

управлять всеми процессами, в которые вовлекается индивид при соприкосновении с миром. При этом

исчезаетощущениесобственногопричастиякдеятельноститипа"Я хочу", "Я думаю", "Я знаю", "Я делаю",

"Я отомщу". Иными словами, это деятельность в миру при полномрастворении своего "Я-эго". Всё это и

позволяетопределитьнедеяниекаквысшуюформудеятельности, аименно, как"деяние-недеяние". ДляЛао-

цзыэтосостояниесознания, пребывающеевнемыслейижеланий, естественно, какисамодыхание. Людям

же, сознаниекоторыхнаходитсявполерассудка, желанийиэмоций, ононедоступнодляпонимания. Дляних

более естественно наметить цель и, прилагая при этом неимоверные волевые усилия, бороться за её

достижение. Например, человек, услышавотом, чтодлятогочтобыдостичьумиротворённостисознанияему

необходимо ум освободить от мыслей и желаний, начинает бороться со своей собственной природой, со

своим собственным естеством. Потому-то в так называемой духовной сфере некоторым людям так

притягательныразличные медитативные техники, дыхательные упражнения, йогические системыиметоды,

требующиеконкретныхусилийвопределённомнаправлении. А недеяние(безусильность) вгущеобыденной

жизникажетсяпустымзанятием, пустойтратойсвоего"драгоценного" времени.

Здесь также следует сказать, что длительный пост нередко используется основателями многих

религий в качестве метода расширения сознания. Однако этот метод чрезвычайно опасен и может

использоватьсятольковсочетанииименносмолитвамиипостояннымобращениемкБогу, чтообеспечивает

надёжную защиту от "тёмных" сил. Эти тёмные силы могут вызвать как временные, так и стойкие

психические сдвиги в сознании человека, практикующего длительный пост. В частности, не избежал этой

участииИисус. ВпоследствииОнрассказалсвоимученикамоб искушенияхистрахахразногорода, которые

преследовали Его в эти сорок дней поста, назвав их проделками Сатаны. В частности, Иисус упомянул о

чисто мирских искушениях, посещавших Его получить власть над людьми, иметь неограниченные

материальныеблага. Крометого, Емупредлагалосьидтитакжепутёмсотворениячудес, докоихвесьмападка

большая часть человечества. Однако Он категорически отверг эти предложения, сохранив верность своего

служенияБогу. Иисуссказал: "Отойдиот меня, Сатана, ибонаписано: "ГосподуБогутвоемупоклоняйсяи

Емуодномуслужи". И окончиввсеискушения, дьяволотошёлотнегодовремени". Именнодовремени, ибо

влияниебессознательнойчастичеловеческойприродынеможетнесказыватьсяналичностичеловека.

Человек должен оставаться осознанным (т.е. естественным, спонтанным и текучим) для того,

чтобы с помощьюдуховной практики учиться "опустошать" своё сознание и открываться, и, сохраняя

приэтомдостаточныйуровень осознания, впитать всебяэнергиювысшихсил. Приэтомемунадобыть

не догматичным и упрямым, а спонтанным и естественным. Только тогда его психосоматическая и

духовнаятелесностибудутпосылать необходимыезнаки-символы. Когдаприродачеловека(внутренний

Бог) даётемучто-то(знакиопредстоящихсобытиях, болезнях, иличувстворадости, любви), онникогда

не даёт емунепосредственновегоумоткрытымтекстом(хотяиэтоне исключается), ондаёт через его

психосоматическоетелоиличерез событияипоступки.

Есть множестводуховныхпрактик, акцентирующихсвоёвниманиенаприведениевравновесное

состояние ментальной, эмоциональной и других телесностей и таким образом на укрепление

физического тела, чтобы оно смогло само себя исцелить. В частности, для достижения этой цели

существуютдаосскиемедитации.

Даосскаядуховнаяпрактиканеявляетсярелигиейвобщепринятомсмысле, ибоонанеоснована

на вере и каких-либо трансцендентальных принципах. Даосская духовная практика – это практика

самоосознания и самотрансформации, посредством которой человек постепенно становится единым с

Вселенной. В процессе такой практики он осознаёт и реализует самого себя, развивая внутри

физического телаэнергетическое тело, авнутри энергетического тела– тело Света, или тело Духа. В

процессе этогопоследовательногопреобразования Космической энергии человек возвращается к своим

истокамиосознаёт своюпервоначальнуювнутреннююприроду, длякоторойпокойисвободаявляются

естественнымсостоянием. Соединившись сПриродой, Дао, жизнь перестаётбыть длянегоборьбой.

В духовнойобластисамое важное длячеловека– этоощущение энергиици, эссенции, дыхания

внутрисебя. Человеквпроцессепрактикиначинаетпонимать, чтоонтеряетсвоюэнергию:

1) посредствомсвоейрепродуктивнойсистемы;

2) из-заотрицательныхэмоций;

3) из-запостоянноговыплескиваниянаружусвоихчувств.

В частности, вдаосскоййоге умение человекасохранять своюэнергиюци – этопервичнаяцель

системыВселенскогоДао. Осознавэто, онучитсяусиливать энергиюци, впитывать итрансформировать

её и темсамымсохранять установленнуюсвязь сВселенскими, природными и земными силами. Далее

предоставляет возможность всем этим силам объединиться внутри себя. В этой связи существует

множество разнообразных духовных практик, позволяющих человеку установить связь между собой и

этимисилами, атакжемеждувнутреннимиорганамивегофизическомтеле.

Мудрость человека заключается в том, чтобы научиться сохранять свою энергию ци в

равновесии. Делодаже не вмудростисамогочеловека, авегоспособностиприслушиватьсякмудрости
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(работы) своего психосоматического тела. Это означает, что когда в человеке присутствует

естественность и спонтанность, то поток энергии, перемещающийся по всему телу человека, останется

плавнотекущимисбалансированным. Неуравновешеннаяэнергиявтелечеловекаозначает, чтоводном

месте его организма её может оказаться слишком много и слишком мало в другом, т.е. может быть

избыток или дефицит тепла, холода, влажности или сухости. Подобнаянесбалансированность приводит

человека к болезням. А чтобы остановить и вылечить свою болезнь, от человека при его осознанном

подходепотребуетсянеменьшеэнергии, чемушланаеё"созидание".

Есть разные категории людей, по-разному реагирующие в отношении своих болезней. Одни,

переболевшие тяжелой болезнью, вспоминают об этом событии как о самом замечательном факте своей

жизни, который и дал им шанс начать новуюжизнь. Но есть другие категории людей, которые, заболев,

предъявляют своему окружениюи Богу претензии и говорят: "Зачеммне такое испытание. Чемя Тебе не

угодил?". Они, скореевсего, предпочтутпокинутьэтотмир, чемпопытаютсяизменитьсебя, осознавшаблоны

работысвоегомышления. Этооченьдосадно, когдачеловекпренебрегаетПрироду, Бога, Даовнутрисебя.

Человек иногда даже не может себе представить, как часто в его теле могут начинаться

процессы, ведущие конкологии, икакбыстроможетрассасыватьсяопухоль, еслионусиливаетконтакт

с Вселенскими силами и воспитывает любовь в своей душе. Т.е. любая болезнь может обернуться для

неговеличайшимблагом, еслионосознаетвнейвозможностивнутреннегороста.

Психологическими причинами, вызывающими большинство хронических и неизлечимых

болезней физического тела, являются гнев, обида, придирчивость и чувство вины. В частности, гнев

вызывает недуги, от которыхорганизмчеловекакак бы сгорает и он инфицируется. Надолгозатаённая

обидаразлагаетфизическоетелои, вконечномсчёте, ведёткобразованиюопухолейиразвитиюраковых

заболеваний. Обида– это ни что иное, как подавленный в течение долгого времени гнев. Чувство же

винывсегдазаставляет искать наказанияи приводит к боли. Все эти болезни – знаки-символы, идущие

отвнутреннегоБога, Дао, Вселенной.

И если человек всюжизнь сдерживает свои отрицательные эмоции и мысли, (такие эмоции и

мысли сами посебе представляют собой знаки-символы, предупреждающие человекаоеговнутренней

дисгармонии) они, в конце концов, заявляют о своём существовании на уровне физического тела в

качестве определённыхболезней. В частности, например, результатынегативногообразамыслей, такие

как злоба, недовольство и обида, накопленные в течение длительного времени, могут разъедать

физическоетелочеловекаистановитьсяболезнью, называемойкакрак.

Действительно, рак– эторезультатнакапливаемойгодамиобиды, котораяпостепенноразъедает

физическое телочеловека. При этомчеловек самответственен в создании болезни в своёмфизическом

теле. Физическоетелоесть ничтоиное, какнепосредственноеотражениеегомировоззрения, убеждений,

характера. Физическое теловсё времяговоритиобщаетсясчеловеком. Емубытолькоприсушиватьсяк

своемутелу. Каждаяклеткаорганизмареагируетнамыслиинакаждоесловочеловека.

Именно многовековая жизнь человечества, обусловленная и ограниченная рамками

религиозного и научного мировоззрения, катастрофически снижала энергетические частоты каждого

человека, врезультатекотороговнёмисчезлоощущениесвоегоистинногопроисхождения. Человектем

самым утратил сознательную связь с Вселенской энергией. Священники, веками говорившие

систематически одно и тоже многимпоколениямлюдей, что наше тело нечто греховное, бренное, тем

самым на глубинном уровне закладывали всему человечеству отрицательную программу

самоуничтожения. Физическое тело человека – храм Божий, дано оно нам самой Природой на

определённыйсрок.

Ещё древними мудрецами человеческая энергия (ци, дыхание, эссенция) понималась как высшее

проявление Космического света. Первостепенным обязательством человечества как высшего проявления

Космическогосветасчиталось сохранениеравновесиямеждуНебомиЗемлей: Небо– этоДух, аЗемля– тело.

Сегодня, к сожалению, существование внутренней энергии ци наукой не доказано. Поэтому обязательства

человечествапередсобойиВселенскимисиламирассматриваютсямногимиисследователямиот науки некак

благоприятнаявозможность длядуховногоростачеловека, акакбремя. Темне менее, этоне мешает многим

людям развивать в себе гармоничное функционирование внутренней энергии ци. Сверхъестественные

достиженияУчителейиМастеров, достигшихнаивысшегодуховногороста, неявляютсянасамомделечем-то

экстраординарными, они представляют собой неотъемлемуючасть естественных возможностей человекаво

Вселенной.

Большинство религий признаёт, что для установления контакта с Высшими силами человеку

необходимо уйти в себя, отречься от действительности, чтобы достигнуть уровня, на котором можно

установить контакт с Высшими силами Природы и объединиться с ними в единое целое. В частности,

даосскиепрактикибольшоевниманиеуделяютрасслаблению, уходувсебяиумениюосвобождать сознание.

Когдачеловек расслабляется, веготеле и душе отсутствует напряжение, дыхание успокаивается, и каналы

телаоткрываютсядляэнергиици. Этоуже не противодействие ине борьба, апредоставление возможности

ВысшейВселенскойсиле проявлятьсявнём. Сознательнонастраиваясь наэтисилы, онможетпоглощать и

усваиватьэнергиителом, умомидушой, темсамым, устанавливаянепосредственнуюсвязьсВселенной.
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При этомчеловек, отказываясь от постоянногосамоконтроля (подобно "КтоЯ?") и раскрывая для

себя силы природы, может с ними непосредственно соприкоснуться. Однако если он будет продолжать

погружаться в свой внутренний мир хаосаи не контролировать свои действия, то он может утратить, как

утратили многие просветлённые мастера, передаваемуюимВселенскуюэнергию. Пребывание в подобном

состоянии в течение длительного времени постепенно приводит к энергетическому истощениюи, в конце

концов, кхроническимболезнямидажекнеизлечимым, подобнораку. Воизбежаниеподобныхситуаций, в

тот момент, когдамистик соприкасается с Высшими силами Природы, ему необходимо, скорее, начинать

возвращаться к действительности и осознавать себя и свою энергию. Только тогда он будет способным

спроецироватьсвоимысли, т.е. "правильныенамерения" иобразыввысшуюсилу, объединившисьсвнешней

Вселенскойэнергиейи, темсамым, увеличивсвоювнутреннююэнергию.

Будда много говорил о "правильных намерениях". Отметим, что намерения, будь они

правильными или неправильными, могут создать в жизни человека, если не сопротивление, то

напряжение. Когдаучеловекавнутренняяреальность полнанапряжения, толькотогдаунегоивозникает

какое-то намерение что-то сделать. При этом любые логические выводы рассыпятся в прах, если

натолкнутсяонинасильноенамерениечеловека.

Когдаучеловеканетникакихнамерений-желаний, унегодействительноправильноенамерение.

Правильное намерение означает отсутствие у человека собственных эгоистических намерений, тогда

самоДао, самаПрирода-Вселеннаябудет течь через него, тогдаПриродавсябудет удовлетворять свои

намерения(естество) через него, ичеловекстанет"Средством-и-Целью" одновременно.

Толькотогда, когдаучеловекажизнь полнапроблемами, вдругунеговозникаетнеобходимость

в молитве. Т.е. он инстинктивно начинает испытывать нужду в молитве только тогда, когдаего жизнь

начинает противоречить естественным законам природы. В очень редких случаях молитва может

проистекать из души человека из-за его избыточности (самодостаточности). Тогда сама жизнь

становится для него молитвой. Например, святой Франциск Ассизский не читал молитву (читать

молитву, значит, совершить умственный акт), устанавливая субъект-объектное отношение с Богом: с

одной стороны, сам Франциск Ассизский, а с другой – "Бог" (См.: Цветочки святого Франциска

Ассизского. – М., 2000). Он (Франциск Ассизский) был просто самой молитвой и потому в таком

состояниионмоглевитировать. Читать молитву– одно, быть самоймолитвой– совершеннодругое.

Каковыми же могут быть наши молитвы, когдамы переполнены проблемами и болезнями? Наши

молитвы – это наши намерения, желания, которые нам хочется удовлетворить. О чём мы молимся? Наши

молитвывсегданаправленыпротивестества(Дао), противБога, противПрироды. Любые наши обращенияк

Богу, будь этовмолитве иливкакой-либопретензии, не имеютмеждусобойразницы, таккакостаютсяони

нашимиэгоистическимижеланиямивудовлетворениисвоихпотребностейвчём-либо. Намнеобходимопонять

всюнелепостьвсегоэтого: мымолимсяБогу, амолитвы, восновном, направленыпротивБога, противПрироды,

потомучто, еслибымынебылинеестественнымиибольнымиототсутствиявнутреннейгармониииединенияс

Вселенной, тогданебылобынеобходимостивмолитве, молении. Мыбылибыпростосамоймолитвой. Номы

просто больны, больны от неестественности. Если мы не доверяем или не прислушиваемся к собственной

природе(Дао), квнутреннемуБогу, тоэтоозначает, чтоБогхочет, чтобымыбылибольными(природа"мстит"

человеку из-занарушения им её естественности), чтобы начать в себе процесс исцеления. Именно это нам

необходимо в это мгновенье. В такомслучае говорят: "Таковаволя Бога". Болезнь – это просто сообщение

(знак), которое посылает намнаше психосоматическое тело. Этосигнал, данныйнамнашимсверхсознанием,

илинашимвнутреннимБогом, (Дао), чтобысообщить нам, чтовнашемобраземыслейилиповедениичто-то

идётвразрез сВеликимУниверсальнымЗаконом, ЗакономЛюбви– похристианству, высшейБлагостью– по

Лао-цзы. Обвинить природу, Даоилизлиться, когдамызаболели– бессмысленно, идажеглупо. Поэтомунев

штыкижепринимать, размышляя: "Почемуракуменя? Почемунеусоседа, которыйбеспробуднопьянствует.

ПочемуБогвотношениименянесправедлив?". ВоттакогохарактеранашимолитвыилипретензиикБогу, когда

онинеидутотчистогосердца. НауровненафсавыдавливатьизсвоейдушиНеобусловленнуюЛюбовь (калб) в

принципеневозможно. Необходимоновоекачество– качествоДуха. А ведьрак– этоболезнь, преждевсего, не

физического, адушевно-духовного характера. Занашу болезнь мы сами ответственны, ане кто-то другой –

родители, сосед, друг. НамнеобходимоблагодаритьБога: "О Боже, спасибозато, чточерезболезньТыдалмне

понять, чтоя всегданарушал естественные законы жизни. Теперь я знаю, чтомне необходимоработать над

собой". Любой человек должен принять подобную ситуацию. Если благодарность согревает его душу

искренностью и чистотой, то это в порядке вещей. И тогда его молитвы будут состоять только из одних

благодарностейибудутониочистительными. Здесьужеприсутствуетмоментдуховноговозрождениячеловека.

Есть история о том, как один суфийский мистик каждый день молился Богу, выражая свою

благодарность завсёемуданноевжизни:

-Спасиботебе, мойАллах, тывсегдадаёшь мнеименното, чтосейчасмненужно.

Его ученики, которые никогда не оставляли его, иногда были очень раздражены словами

учителя, потому что они насебе испытали, как они вместе с Учителемвсё время бедствовали, иногда

даже много дней голодали. Ночью им даже негде было остановиться на ночлег. Тем не менее, их

Учитель всёвремямолилсяиблагодарилБога:
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- О, Аллах, спасибоТебе. Всё, чтомненужновданноемгновение, тывсегдадаёшь мне.

Однажды они три дня скитались по безлюдной местности без пищи и ночлега. И три дня им

приходилось спать под открытым небом. Наутро четвёртого дня их Учитель снованачал молиться и

воздавать хвалуБогу. Онкаквсегдаговорил:

- О, Аллах, спасибоТебе. То, чтонужномнесейчас, Тыдаёшь мне.

Тут-тоученикиегоневыдержали. Одиниз нихсказал:

- Перестань говорить глупости. В конце концов, всемуесть предел. Зачтотыблагодаришь Его?

Четвёртыйдень мыголодны, мёрзнемпоночам, атывсёещёблагодаришь Бога? Зачто? Отвечай?!

Тутмистиксказал:

- В течениеэтихчетырёхднейябылголоднымвместесвамиимёрз вместесвами. Я принялвсё

безропотно и с великой благодарностью, что дал мне Бог в данный момент, ибо другого момента не

бывает. Это и было частьюмоего духовного роста. Эти четыре дня дали мне великое благословение.

Запомните, Богвсегдадаётто, чтонужновданныймоменткаждомуиз нас, длянашегодуховногороста.

И ябез всякойненавистиираздраженияпринялэто. А вынет.

Действительно, многие люди, ориентированные на своё "правильное намерение", пытаются

победить поток, пытаются жить согласно своим собственным планам и желаниям, пренебрегая своим

естеством. Это и есть то, чем практически все занимаются в этом мире, т.е. пытаются навязать миру

образец собственного изготовления, собственную грязь, собственные желания и капризы. Каждый

пытается плыть против течения, каждый пытается бороться с жизнью, со своиместеством, с природой

(Дао), сБогом. Обычнаячеловеческаяжизнь – этожизнь постоянныхконфликтов.

Но с кем же человек сражается? Однозначно, что каждый сражается со своим собственным

источником (Дао), внутренним Богом. И с кем же он борется? Но только с самим собой, со своим

внутреннимБогом. Изводить самогосебя– этоиесть настоящаяболезнь. Многиелюдивтакихслучаях

ссылаютсянавнешниеусловия, которыенедаютимжить по-человечески: насвоихначальников, жён, на

нищету. Нотакойвзглядвкорненеправилен. Здесь внешнееравновнутреннему. Чтовнутриучеловека,

тои вовне его. Подобное всегдавызывает толькоподобное. Емубыизменить своё видение, как в своё

времяэто предлагалраввинуНикодимуИисус, говорящийнеобытии, аотБытия(Дао).

Действительно, человек же осознания подчиняется естественному Дао. Его больше нет, Дао

течёт через него, нет в нём сопротивления. Он начинает двигаться вместе с потоком-естеством. Таков

победитель себя. Не зря Восток говорит: "Знающий людей – мудр, познавший себя – просветлённый

человек; побеждающий людей – имеет силу, победивший себя– могуществен" (См.: Даодэцзин, § 33).

Ведь проиграл в жизни Александр Македонский, но не Будда или Диоген Синопский. Проиграл

Тамерлан, нонеМансур ал-Халладж, проигралНаполеон, нонеФранцискАссизский.

Победивший себя преодолевает три загрязнения. Первое – это – идею"Я-эго", индивидуальности,

идеюоб отдельном"Я". "Я-эго" – этонекоетакназываемое"Я", каккажетсянекоторым, реальносуществует.

Но оно не реально и создано оно из ментальной энергии человека, т.е. из содержимого его памяти и, в

особенности, из еговерований. Фактически, "Я-эго" – этои есть совокупность всехментальныхверований

человека в своё реальное существование. "Я-эго" разрастается по мере того, как множатся верования

человека. Эти верования становятся внутренними личностями (личинами), человек развивает их в течение

всего своего существования, и они стремятся управлять его жизнью. На самом деле, "Я-эго" (личина)

убеждено, чтооноиесть самажизнь человеческая, котораяживётвчеловекедлятого, чтобызащитить его,

диктоватьемусамоелучшееповедение, асамчеловекдолженэтомуимперативуследовать.

Каждыйраз, когдачеловекиспытываетотрицательныеэмоции, илижизнь кажетсяемуслишком

трудной, или он переживает внутренний дискомфорт, он должен осознать, чтоон позволил своему "Я-

эго" управлять собой. Человек должен осознать, что он не есть его "Я-эго", и должен возобновлять

контакт со своей Божественной сущностью. Человек – существо совершенное, пользующееся

физическим телом с его эмоциональным и ментальным измерениями для того, чтобы пережить

определённые опыты, а затем вернуться к своей истинной, исконной природе и снова стать чистым

ДухомилиСветом. Сущность такойжизни– вЛюбви. Любовь (Благость) – сущность каждогочеловека,

живущеговэтоммире. А еёдеяниях, ДеянияхЛюбви, заключенацель нашегопребыванияздесь.

К сожалению, действия людей, пребывающих наэтой Земле, всё ещё проявляются не столько в

Деяниях Любви, сколько в криках с просьбой о Любви. В настоящее времямир нуждаетсявнаполненииего

энергией Любви. Не толькоотдельный человек, нои целые народынуждаютсявНеобусловленной Любви,

даже, мы сказали бы, самые религиозные и медитативные. Каждый может задать себе такой вопросотом,

почемупосленесколькихтысячелетийпрактикимедитациейивысокойрелигиозноститибетцывXX в. были

вынужденыспасатьсябегствомиз Тибета, покидаясвоюстрануиоставляясвойнародтерпеть порабощение,

насилиеисмерть передкитайцами? Несколькосотлетупорноготрудапоулучшениюмираибыть приэтом

невсостоянииобеспечить своимдетямивсемусвоемународубезопасность, можетэтоипоказывает, чтов

картинемироощущенияимиропониманиятибетцевчто-товажноеупущено. А приэтомждатьтогомомента,

что вдруг явится Бог и своим справедливым воздаянием всё исправит, совершенно неправильно, так как

именно Он даровал каждому из нас свободу воли и дал силу защитить себя, не нанося при этомникому



140

никакого вреда. В каждомчеловеке скрыто основанное в любви могущество. Любовь (метта) – это самая

мощнаясила, изменяющаяжизньисозидающаяназемлесчастьеирадость.

Второе – жизнь поправилам, сутрам, заповедямиритуалам. Многиенезнаюторелигии, кроме

какжить поправилам, заповедям, зазубреннымСвященнымКнигамиритуалам. Действительно, многие

людиходятвцеркви, храмы, мечетиимолятся, приносятжертвы, совершаютритуалы, арелигиозностив

нихтакинет. Религиозность – этожизнь осознанности, жизнь настоящейлюбви, жизнь сострадания.

Можно регулярно ходить в церковь или мечеть, жить по возможности христианским или

мусульманским заповедями, исправно читать молитвы, считать себя примерным христианином или

правоверныммусульманином, нонинайотунеизменитьсявсвоейсущности. Быть мусульманиномили

христианиномилиещёкем-то– значитбыть тяжелообусловленным.

Дажееслиодинчеловеквсемьестановится"религиозным", тоонстановитсямучениемдлявсей

семьи– таккакдетине могут играть, потомучтоонделает трансцендентальнуюмедитациюиличитает

намаз. Дети не могут играть, жена не может работать – всё должно остановиться ради его

трансцендентальноймедитацииилирадичтенияегонамаза.

Один человек в семье становится одержимымрелигией (отметим, что одержимость идёт не от

мудростичеловекаиегоестества, аоттупостиибессознательностисамогочеловека), начинаетмолиться

и медитировать, или делать что-то не менее глупое, чем эта его одержимость, а вся семья начинает

бояться, потому что он делает нечто великое. Но настоящий покой, осознанность, настоящее

расслаблениенеможетбыть навязанотакимиискусственнымисредствами.

Победивший себя преодолевает и третье загрязнение – своего сомнения. Действительно,

сомневающийся ум не может расслабиться. Сомневающийся ум не может покориться природе,

естественности. Сомневающийсяумне может быть цельным, ибоодначасть умапродолжает бороться,

говоря"нет". Сомневающийсяумнеможетсказать абсолютное"да", сказать "да" безусловно, всемсвоим

существом. Этитризагрязнениядолжныбыть раствореныосознанностью.

Ноесть идругаякрайность всомневающемсявсебеуме, когданекоторыелюдидаженедопускают

тени сомнения в отношении себя и одержимы собственной значимостьюсвоего"Я-эго". Один говорит: "Я

самый преуспевающий политик", другой говорит: "Я самый богатый человек в мире", третий говорит: "Я

самый смиренный человек в мире". Есть ли в этих утверждениях какая-либо разница? Нет, ибо всё это

проделкитогоже такназываемого"Я-эго". Мыне говорим, чтобычеловекстал смиреннымилидуховным.

Только "Я-эго" может стать смиренным. Мы говорим, чтобы он осознал своё "Я-эго". Умение видеть себя

такими, каковымыесть вдействительности: жадными, сварливыми, злыми, завистливыми, глупыми– неэто

ли начало сознательной жизни? Мы также не говорим, чтобы человек стал духовным, практиковал

самоуничижениеилисмирение. Мыговорим: кембынибылчеловек, емунеобходимоосознаватьсебятаким,

анедругим, итогдаего"Я-эго" растворитсякакдымбезогня. Когданеостанется"Я-эго", неостанетсятакже

исмирения. Истиннорелигиозныйчеловекнеможетбытьнисмиренным, ниэгоистичным. А вотсмиренный

человекочень сложен, таккакондолженпостояннопрактиковать смирение. А всё, чтопрактикуется, всегда

сложно, потому что тут же появятся правила, техники и методы обучения к смирению. А то, что

практикуется, всегдаложно. Практикаозначает, что человек навязывает (навешивает насебя) себе что-то,

чегонетунеговнутри, иначедлячегоемубылобыпрактиковать это? А чтопроисходитвтомслучае, когда

просветлённый указывает кому-то путь? Многие просветлённые дают советы мирянам, наставляют своих

последователейнаистинныйпуть, азатемпереживаютразочарование, потомучтотенеследуютихсоветам

или наставлениям! Ожиданияпросветлённогозаставляют егопереживать и поповодудругихлюдей, стоит

ему заметить, чтоони позволяют себе то, чтоон себе не позволяет. Он ожидает от других, чтоони будут

вести себя так же, как и он. Но обещал ли мирянин или его последователь следовать его совету или

наставлению. Если просветлённому так хочется дать совет или наставление, помочь кому-то – ему

необходимоделатьэтобезвсякихожиданий, делатьэтослюбовью. Тогданебудетпобочныхэффектов.

Многие духовные учителя совершили духовное насилие над обычными людьми, пытаясь

поломать у них старые стереотипы и подчинить их себе. "Я-эго" каждого человека, в том числе и

просветлённого, убеждено, что только оно владеет истиной в последней инстанции, и поэтому он

стремитсянавязать еёдругим. Поэтому, вместопопыток"изменить" другихлюдей, манипулировать ими,

контролировать их, разумнее принимать их такими, какие они есть со своей истиной. Если человек

уверен, что обладает истиной и может даже заниматься её распространением, он должен помнить, что

никтонеобязанразделять этуистину. ТольконашвнутреннийБогхранитистину, необходимуюдлянас.

Этоникакнемешаетнамслушать другихиучитьсяуних, ибоонимогутпомочь нашемупробуждению.

При этом необходимо пользоваться способностью к различению и проводить внутреннюю проверку,

прежде чемпринимать нечтозановуюистину. Есличеловекпренебрегает своимвнутренниместеством

и не полагается своей интуиции, он слепо становится адептом какого-либо духовного учения. Так,

человек кидается в другую крайность из-за абсолютизации им духовности. Появляется безразличие и

равнодушие ко всем земным благам, в том числе и к своему собственному телу. Духовность

воспринимается ими как высшая ценность. Зацикленность за неё рождает в человеке обострённую
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внутреннюю агрессию против несправедливости, категоричности в суждениях. Абсолютизация

духовностиопределяетихповедениекакжесткуюинепримиримуюклюбомудругомумнению.

Будде и Махавире бросали камни, оскорбляли нецензурными словами. Иисус был распят, ал-

Халладж был разрублен на куски. И их считают просветлёнными. Если они действительно

просветлённые, топочемуихраспиналиилиоскорбляли? Сторонники, адептыэтихУчителейобъясняют

это так: Махавира, Будда, Иисус или ал-Халладж платили по счетам своих прошлых жизней. Мы

считаем, что и то, и другое утверждение не может быть истинным. Так как когдачеловек становится

просветлённым, он уже уплатил по всемсчетам. Кармаздесь больше не проявляется. Он покончил со

всеми видами кармы. Если человек укоренён в ненасилии (в Необусловленной Любви, Благости), то

такого насилия не должно быть. Раз с каждым из этих просветлённых произошло какое-либо насилие

или какая-либо болезнь, то являются ли они просветлёнными, укоренены ли они в ненасилии или

высшей Благости? В мире Духа действует тот же Закон, что и в материальном мире: Подобное

притягивает Подобное. Законэтотнеукоснительноприложимидляпросветлённых.

Каждый человек должен умереть в здоровом Духе и здоровом теле. Здоровый Дух полагает

здоровое тело, и наоборот: здоровое тело– здоровый Дух. Рассмотрим, чтоговорит Д. Кришнамурти в

своём "Дневнике" о старости и смерти человека, сравнивая человека с листом дерева: "Почему люди

умирают так жалко и несчастливо, от болезни, старости, одряхления, сморщивания тела, в уродстве?

Почемуимнеданоумереть естественноикрасиво, подобнолистку? Чтовнаснетак? Несмотрянавсех

врачей, лекарстваи больницы, операции и агониюжизни, включая и удовольствия, мы не в состоянии

умереть с достоинством, просто с улыбкой…" (См.: Латьенс М. Жизнь и смерть Кришнамурти. – М.,

1993, с. 153). Печальные, полные драматизма, словаД. Кришнамурти. В этихсловахнет жизни, они на

эмоциональномиментальномуровняхпростонесутсмерть.

Но совершенно противоположное – утверждение жизни, прославление жизни – мы видим у

даосскихМастеров. Оничерез практикупришликвыводу, что"стать старше" неозначает"стать слабее".

Наоборот, стареяповозрастулет , оничувствовалибольшийприливсил, чтоподтверждалось изападной

медициной. Даосские мудрецы имели прочную связь с Вселенскими силами. Действительно, это

хороший путь старения: человек становится мудрее, опытнее и разумнее, интегрируя при этом эти

качествавтело. Тогдавпреклонномвозрастеонбудетчувствовать толькоприливсил.

К сожалению, большинстволюдей нашей планеты зря растрачивают своюжизненнуюэнергию

наудовлетворение поверхностныхнужд, ихэнергия, не восполняясь, постепеннотеряется, ивпожилом

возрасте, когдаониутратилибольшуючасть своейэнергии, оничувствуютсебяудручёнными, слабыми,

разбитымииразъединённымисосвоимдуховнымимперативом.

Нокогдаоткрыт источниксвязисВселенной, всяжизнь человекастимулируетсяиуправляется

безграничной мудростью самой Вселенной. Установление связи с энергией Вселенной позволяет ему

вести активнуюи одновременно спокойнуюмедитативнуюжизнь. Именно духовная связь и позволяет

человекувпитывать энергиюВселеннойспомощьюсвоихэмоцийиинтегрировать ихвфизическоетело

как часть здорового образа жизни. Человек, практикующий даосизм, может развить количественную

продолжительность жизнивсочетаниискачественнойдуховнойреализациейжизни.

В отношении своего физического тела нам стоило бы быть более внимательными. Наше тело

одновременнопринадлежитинепринадлежитнам. Нашефизическоетелоданонамнаопределённыйсрок. Не

отнасзависитвыбор соответствующегодлянастелавмоментрождения, неотнасзависитсмерть этоготела.

Также намнасильно не удержать ритмего работы, в частности, ритмтой работы, оставляющий нас всегда

молодымидвадцатилетнимимужчинами. Ночувствуемлимысебякомфортновэтомтелеилинет– этозависит

отнассамих. Нашетело– храмБожий. Еслимыдержимеговпостояннойчистоте– онопредставляетсобой

храмБожий. Если мы пренебрегаемего естественными нуждами и потребностями, то тамвоцаряется нечто

Сатанинское.

Действительно, висториичеловечествавотношениинашегофизическоготеласуществовалидва

диаметральнопротивоположныхвзгляда. Например, ещё доначалаXX в. наЗападе физическое телоне

занимало в человеческих мыслях, в частности, в мыслях девушек и мальчиков, центрального места и

столь пристрастного внимания. Женщины на Западе носили длинные юбки и платья, а на Востоке –

паранджу. В настоящее время девушки считают тело высшим выражением своей сущности. Много

говорятиженщины, имужчиныопохудении, косметике, новойодежде илинакачке мышцприпомощи

культуризма. Современный полуголый стиль одевания ещё сильнее привязывает женщин и мужчин к

телу. Такойпристрастныйвзглядиотношениексвоемуиличужомуфизическомутелу– однакрайность.

Другаякрайность втакомпристрастномвзгляде, которыйявляетсяаксиомойбуддизма, заключается

в бегстве из телас цельюдостижения человекомНирваны. Мысль Будды о теле: "Увы, недолго это тело

проживётназемле, отверженное, бесчувственное, бесполезное, какчурбан" – являетсяяркимтомупримером.

В двадцать второй главе "Определения тела" к "Самадхираджа-сутре", преподанной самим

Буддой, приведены сведения относительно человеческого тела. В этой главе Будда говорит, что

Бодхисаттва, который упражняется в Самадхи и хочет быстропробудиться к полному и совершенному

просветлению, недолженбыть слишкомпривязаниличрезмернолюбить своёобычноефизическоетело.
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Согласносрединному пути, не нужноценить телонастолькодорого, чтобыэтосталопрепятствиемдля

преодолениятрудностей, связанныхстакимосуществлением.

Буддизмтакже признаёт, что обладать человеческимтелом– невероятная удача. Опираясь наэто

человеческое тело, наделённое восемью свободами и десятью дарованиями, человек может осуществить

совершенноеблагокакдлясебя, такидлядругих. Какая расточительность – обладатьчеловеческимтелом,

ноне использовать еговоблаго. Вот почемуБуддаговорил: "Не слишкомпривязывайтесь к своемутелуи

жизни. Используйте ихполностью. Используйте ихдля практики Дхармы для того, чтобы от всегосердца

приносить пользу, как себе, так и другим". Человеческое тело и та жизненная сила, содержащая в нём,

должны использоватьсядляпрактики Дхармы. Любые усилия, затраченные напреодоление трудностей, не

связанныхсДхармой, будетнапрасны. Поэтомучеловекунельзябытьслишкомпривязаннымктелуижизни.

РаманаМахарши, индийскиймистикиндуизма, своимпоследователямговорилследующее: "Вы

– не тело". Вот что пишут о нёмего ученики: "Ему было безразлично, будет ли продолжать жить Его

тело, и Он не предпринимал никаких усилий, чтобы его поддержать. Другие люди заботились о Его

пропитании, принося ежедневнонемногопищи, и когдаОн постепенностал возвращаться к участиюв

жизни, это делалось ради духовной поддержки тех, кто собрался вокруг Него" (См.: Шри Рамана

Махарши: Весть Истиныи Прямой Путь к Себе, с. 29). Освобождение приходит не через безразличие к

своему психосоматическому телу или к другим людям, представляющее собой проявление крайней

формыгордыни, свободаприходитчерез пробуждениеиосознание. Просветлённомуненужнобороться

сжеланием. Каждыйчеловекпрекраснознаетнасобственномопыте, чтоопределённоеколичествопищи

ипитьянеобходимыдляпитанияфизическоготелаиподдержанияегосил. Каждыйчеловектакжезнает,

чточрезмерное количествопищиипитьяможет разрушить тело. Есть ипить радиподдержаниясилыи

здоровьязначит, идтипопутиосвобождения, втовремякакесть ипить, злоупотребляясвоимздоровьем

и причиняявред окружающим, значит идти вспять попути освобождения. В первомслучае желание не

присутствует, вовторомслучаежеланиеесть. Этоиесть срединныйпуть.

К сожалению, многие поколения буддистов и индуистов представляли буддизм или индуизм

совершеннонеправильнокак путь уничтоженияжеланий, и они описывали людей, достигшихосвобождения

как безжизненных истощённых архатов или йогов с кожей, изборождённой морщинами. Необходимо

определить, что понимаетсяподжеланием. Есличеловекубылонечегоестьвтечениенедели, емухочетсяесть.

Это естественное желание, необходимое для жизни. Разве не глупость, если человек хочет освободиться от

такогожелания? А еслитак, торазвенеполучается, чтоэтотчеловекпрячетсяотжизнииразрушаеттемсамым

жизнь?

Даже с теми просветлёнными людьми, которые действительно достигли высочайшего успеха в

недуальном сознании, случались прискорбные вещи или события. С одной стороны, они как будто бы

освободились от сковывающей природы так называемых "более низких уровней" тела-ума, раз они стали

просветлёнными. Хотявних, можетбыть, иотсутствуеткакая-либоотождествлённостьсосвоимтелом-умом,

нопочемуприродавсё-такииммстит тяжелейшимиболезнями? Ведь отсутствие знаниядуховныхзаконов

опять-такинеосвобождаетипросветлённыхотответственности за их неведение. В случаеболезниПрирода

иммститсогласноЗакону: "ПодобноевызываетПодобное", "ПодобномуотзываютсяПодобным", т.е. какова

мыслительная и эмоциональная установка просветлённого, таков и отзыв-ответ в его психосоматическом

теле. С другойстороны, этоозначает, чтонизшиеуровнинеперестаютиметь своисобственныепотребности

и проблемы, сколь бы они "относительными" и "мерзкими" не были. Просветлённый человек может

пребывать в недвойственном сознании и всё равно заболеть раком и умереть от него (например, Рамана

Махарши, Д. Кришнамурти, Н. Махараджа), иметь неудачный брак, потерять сына (например, Марпа-

переводчик), либо его могут отравить (Ошо Бхагаван), либо потерять работу, быть неудачникомв жизни.

Достижение (если есть такое достижение!) так называемой более высокой стадии развития духовности

(просветления) неозначает, чтотакназываемыеболеенизкиеуровниперестаютдействовать. Например, все

Будды должны питать свой организм, спать, ходить и совершать свои действия при помощи физического

тела. В действительности, достигнув более высоких стадий духовности, многие просветлённые начинали

невнимательно(даже сполнымпренебрежением, безразличием) относиться (например, РаманаМахарши) к

так называемымнизшимуровнямили даже игнорировать их, убеждённые (нопри этомнарушаядуховные

законы), чтоони(низшиеуровни) теперь необязательныдляихблагополучия, тогдакак, насамомделе, так

называемые более низкие уровни (тело, ум, душа) должны были бы быть средствами выражения их

благополучия и гармоничности Духа (их просветлённости). Пренебрежительное отношение (именно это и

естьихотношение!) кэтимносителямДухаравнозначноубийствуестественностиприродывсамомчеловеке,

Дао, Бога в самом себе. Из-за нарушения духовных законов, законов Дао, Природы-Вселенной, эти

просветлённые обрекали насмерть свои собственные Божественные проявления. Например, вот чтопишет

РамешС. Балсекар о своёмУчителе, об индуистскоммистике Нисаргадатте Махарадже, который говорил

своимпосетителямиученикамосебеследующее: "… Махараджзаговорилоб "отвратительнойболезни(рак

горла), которуюмне приписывают врачи". "Само упоминание об этой болезни – раке – обычно повергает

пациента в шок. Но моя реакция совершенно иная: кто болен? Безусловно, то, что было "рождено", в

положенное время "умрёт". Со временем материал, являющийся источником данного психосоматического
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механизма, износитсяибудетобъявлен"мёртвым", сознание, пребывавшеевэтоммеханизме, высвободитсяи

сольётсясимманентнымвсепроникающимсознанием. Какже насчётменя? Никогданикакого"Я" не было,

никогданикакого "Я" не может быть. Я всегдаприсутствовал наабсолютномуровне. Моё относительное

отсутствие будет моим абсолютным присутствием, амгновение"смерти" будетмгновениемвысочайшего

экстаза, последнимчувственнымвосприятиемпсихосоматического механизма" (Рамеш С. Балсекар. Знаки

путиотНисаргадаттыМахараджа, М., 1998, с. 162).

На наш взгляд, когда во всём психосоматическом теле всё рассогласовано (болезни,

расстройства), бравировать своей смертельной болезнью так, как это делает Махараджа, не лучшее

понимание законаВселенной: подобное отзывается подобным. Прав, ещё раз прав Чуан-цзы, который

говорит отом, чтокак одинокий барс поддерживал своё внутреннее и выглядел как младенец в свои 70

лет, но тигр съел его. Смелый поддерживал своё внешнее, а болезнь напала на его внутреннее. Оба они

не подгоняли своё отстающее. Действительно, как и в отношении того человека, кто ориентирован на

абсолютизациювнешнего(физического, телесного) аспектачерез похудение, косметикуиликультуризм,

так и в отношении другого человека, кто ориентирован на абсолютизацию духовности, полностью

пренебрегаяестественныетелесныепотребности– результатвсегдаоднозначнопечален.

§ 3. О духовно-душевных причинах болезни современного человека

Кто гнев свой одолевает,

становится сильным.

Хозяин гневу своему – всему хозяин

Есть множество людей, которые здоровы с точки зрения официальной медицины, но, в

сущности, в них нет ничего, кроме смятения, опустошенности, страдания и мучения. А их внутренняя

боль столь остра, что становятся теми людьми, кембы никогдане хотели быть – больными. У людей,

потерявших устойчивую связь с Вселенной, жизненной энергии хватает на то, чтобы выжить. Жизнь

больше, чем просто выживание. Сказать о том, что отсутствие любви в человеке – это единственный

недостаток в его жизни, значит сказать в одно и то же время о многоми ни о чём. Прекрасные слова

любвиникогоещёневыздоравливали. Совершенныеречиисовершенныехудожественныепроизведения

неутешилиещёниодногоразбитогосердца. Прекрасныйкостюмвчеловекелишь скрывалотсутствиев

нёмсияниялюбви. Человек, потерявшийсвязь сосвоимвнутреннимБогом, подобностоящейводе.

Любая болезнь или физическое недомогание сопровождается блокировкой энергии в физическом

теле. Болезнь – это физическое выражение эмоциональной, ментальной и духовной блокировки. Смысл

болезни(какзнак, предупреждение) заключаетсявтом, чтобыпривлечь вниманиетогочеловека, которыйне

осознаётилидаженежелаетосознаватьсвоихнеблаготворныхмыслейичувств. Физическоестрадание– это

последнеесредство, котороеземнаяжизнь используетегодлятого, чтобычеловекопомнилсяиосозналсвои

психосоматическиеблокировки, чтобывыйтикВысшемупланужизни. Степень физическогострадания(как

внешнеееёпроявление) определяетсястепеньювнутреннегострадания, вызванногопренебрежениемксвоим

потребностям. Болезнь отражает то, что происходит во внутреннем мире человека. И страдание здесь

возникаетиз-затого, чточеловекхочетвсёконтролировать. Страданиеесть результатподавлениячеловеком

своихжеланийипотребностей. Здесьнеобходимонеподавление, аосознание.

Жизнь есть ли страдание? Почему бы жизни нашей не проявляться во всей своей красоте,

богатой духовно и полной радости, гармонии? Человеческая жизнь как гармоничное единство с

природой однозначно противоречит первой из Четырёх Благородных Истин Будды: "Жизнь есть

страдание". Жизнь не может быть страданием. Страдание возникает тогда, когда человек нарушает

Божественныезаконы.

Можнодопустить, чтосуществование страдания имеет некоторый разумный смысл. И толишь

для того, чтобы человеку "достичь" состояния без страданий. При этом он должен, для начала,

использовать страдание дляосознанияи роста, а, вконечномсчёте, он придёт к осознаниюи Светубез

страдания. Но уравновешенный человек изначально живёт в гармонии, мире, радости, здоровье,

достатке. Оннестрадает, ибоотсутствиестрадания– этоегоестественноесостояние.

Когдателообращается егообладателюв форме определённыхнедомоганий или даже тяжёлых

болезней, оно тем самым сообщает (стучится) ему (человеку), что он не желает услышать то, что на

виду. Иначе говоря, внутренний Бог человекабольше не в силахвоспринимать противоречащуюсамой

естественности и природности ментальнуюи духовнуюустановки человека, так как они (ментальная и

духовнаяустановкичеловеканажизненныепотребности) явнонесоответствуютВысшемупланужизни,

т.е. они явно противоречат высшим законам Вселенной. Отсюда, сначала появляются всякое чувство

дискомфорта, недомогания, а затем хронические болезни, в конце концов – неизлечимые болезни и

преждевременная смерть. И как происходит напсихосоматическом уровне развертывание болезни как

процесспотеричеловекомсвоейэссенции? Рассмотримэто.
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Ежедневно человек теряет очень много внутренней энергии, эссенции. Иногдаон не успевает

восполнять себя запасами энергии – в большинстве случаев из-за постоянно преследующих его

отрицательных эмоций, мыслей, переживаний – засчёт отдыха, сна, еды, космической энергии. Тогда

появляютсяболезнипсихическогоифизическогохарактера.

В частности, например, согласно даосизму, запасы жизненной энергии ци в человеке являются

тем фактором, который влияет нахарактер и протекание болезни в его физическом теле. Чем больше

запасэнергии ци в человеке, тембольше времени пройдёт, покателоего, достигнув своегопредела, не

заболеет. Люди с меньшим запасом энергии ци заболевают быстрее. Этим и объясняется, почему

некоторые люди болеют сильнее другихили заболевают молодыми. Посколькуболезнь являетсяодним

из средствосознанияисамосознания, онатаитсявкаждомчеловеке без исключения, независимоот его

возраста, состояния просветлённости или непросветлённости, социального происхождения или

социальногоположениявобществе.

Раз человеку жить в гармонии с болезнями практически не удаётся, то почему бы ему ни

воспользоваться посланиями (знаками) своего физического тела и не попытаться их понять? Ведь

человек сам ответственен засобственнуюжизнь, засвой выбор, он должен осознать, что болезни его

создаются его тем или иным отношением к миру и к самому себе. В его силах повернуть процесс

протекания болезни в обратномпорядке и исцелиться. Человек самв состоянии создать своё здоровье,

т.е. нечто, противоположное болезни, ибо это естественное состояние любого человеческого

существования. Но тот человек, который побеждает свои недуги и болезни, прежде всего, побеждает

себя. Речь здесь идёт о внутренней трансформации данного человека. Это уже настоящий Учитель,

которыйспособеннаправлять многихлюдейнаПуть Исцеления.

Тогда имеет ли право так называемый просветлённый учить других, когда он сам насквозь

болен? Не разумнее либылобыэтимпросветлённым быть чуть более внимательнымичувствительным

к тому, чтоговорилоимихпсихосоматическое тело? Ведь болезнь длятогои возникает, чтобыпомочь

осознавать имсвоюнездоровуюментальнуюи духовнуюустановки. Если просветлённый не понимает

этивещи, тогдакаконможетназыватьсяУчителем человечества сбольшойбуквы.

Некоторые просветлённые поступали так жестоко в отношении своей психосоматической

телесности, что, вконцеконцов, онивдругобнаруживали, чтоунихразвилсярак. Действительно, такое

известиепотрясалоихдоглубиныдуши("Я Просветлённыйивдругуменярак! Какжеэтотак?"), ноне

заставило им внести изменения в свой образ мысли, в свою жизнь. Финал в подобном случае всегда

оказывалсядлянихпечальным.

Например, Рамане Махарши его посетители постоянно задавали по поводу психосоматической

телесностиследующиевопросы:

- КтоЯ? – спрашивалиуМахарши.

- Грубоетело, состоящееиз семичастей(дхату– мозг, кости, жир, мясо, кровь, кожаисемя), не

есть Я; пять чувственных органов познания – слух, осязание, зрение, вкус и обоняние, которые

воспринимаютсоответственнозвук, поверхность тел, цвет, вкусовыеощущенияизапах– неесть Я; пять

органов волевого движения, т.е. органы речи, передвижения, схватывания, выделения и порождения,

которые имеют как соответствующие им функции речь, передвижение, схватывание, выделение и

воспроизведение, - тоженеесть Я; пять жизненныхсил, прана ит.д., которыевыполняютсоответственно

пять функций – вдыхание и т.п., – не есть Я; даже ум, который мыслит, не есть Я; также и неведение,

наделённое только васанами (остаточными впечатлениями об объектах), не содержащими ни объектов,

нидеятельности, тоженеесть Я – отвечалон.

- ЕслиЯ неявляетсяничемиз вышеперечисленного, токтожеЯ? – спрашивалиЕго.

- После отрицания всего вышеупомянутого как "не это – не это" то Осознание, которое одно

остаётся, и есть Я – отвечал Он. (Шри РаманаМахарши: Весть Истины и Прямой Путь к Себе, с.123-

124). Просветлённые, обладающие недвойственным (недуальным) сознанием, во многих случаях

привязанызасвоюмудрость, замудрость земногохарактера.

В духовной литературе отмечается, что онкологическую болезнь обычно развивает привязанность

человека за свою мудрость или за мудрость Духовного Отца. Однозначно, что в религиях не закрыта

привязанность человека за свою мудрость (например, в восточных религиях, где нет идеи Бога) или за

ДуховногоОтца(например, вхристианстве). Многиерелигиииконфессииосновываютсвоёучениенаслепой

вере в формы, образы, качества Бога. А отождествление многими просветлёнными себя с этими высшими

качествами, образамииформами, какдостигшихнаивысшегопланажизни, привязываетихкземноймудрости.

Если исходить из учениякармы, тодесять Заповедей могут блокировать вчеловеке лишь то, за

что он может привязываться в одной нынешней жизни. Но высшие, сверхъестественные способности

(сиддхи), душевные качества, мудрость человека живут больше одной жизни и передаются человеку

через егореинкарнации(перевоплощения) впоследующиежизни, т.е. этивысшиечеловеческиекачества

связаныне толькосоднойнынешнейжизньюнаЗемле, ноисжизньювдругихмирах. Зацепказасвою

мудрость (как Учитель-Гуру) или за мудрость Духовного Отца (Бога) даёт определённые жизненные

проблемывнастоящейжизни.
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Выше мудрости лежит судьба. При привязке за свою мудрость человек исправляется

(направляется, научается) Природой через разрушение его земной судьбы, т.е. за счёт смерти от

неизлечимойболезни. Такимтолькоспособомпросветлённогочеловекаспасаютотегобессознательной

привязанности за свою мудрость. Для лечения каких-либо психосоматических болезней, которые

соответствуют и действуют для этого уровня духовной привязанности, человеку придётся осмысленно

подниматься над нимзасчёт трансформации своихментальныхи духовныхустановок. Ночтоже все-

такилежитвышесудьбы? Ведь судьбатакже, какимудрость, полностьюнеограничиваетсялишь одной

земной жизнью. Согласно учениюо карме, в процессе реинкарнации судьбаидёт зачеловекомкак его

собственная тень. Чтобы снять привязанность за мудрость, человеку разрушают его судьбу. Но что

необходимо разрушить Высшим силам, чтобы у человека снялась привязанность за судьбу?

Придумывать более высокое, духовное, чтобы снять привязанность засудьбу? Мы считаем, что такой

путь снятияпривязанности завысшие способности (мудрости или так называемой судьбе избранника),

духовные качества (религиозности, непосредственности, искренности, смиренности, рассматриваемые

духовноориентированными людьми в плане самосовершенствования) в корне неправилен. Мудрость,

"судьба избранного Богом человека" (например. Дж. Кришнамурти) для многих

духовноориентированных людей становятся цельюжизни, ане средствомследования Пути, Богу. При

этом у таких просветлённых гордыня растёт, но чувство любви (чувство ненасилия, Благости),

соединяющее человекас Природой, Дао, всё больше уменьшается. Поэтому такие душевные качества,

как религиозность, непосредственность, искренность, смиренность в плане самосовершенствования, а

также высшие способности (сиддхи), мудрость, судьба избранника, являются всего лишь благами,

приобретённыминаземле.

Чем "духовнее" у духовного человека земные-неземные качества – высшие способности

(сиддхи), душевные качества (религиозность, непосредственность, искренность, смиренность в плане

самосовершенствования, повторяем: в плане идиотизированного самосовершенствования, в плане

реализациивысшегоидеала), мудрость, судьба, которые, вместевзятые, являютсяисточникамигордыни

– темсильнее у негособлазн привязываться к определённой религии, которая совершенноне способна

блокировать привязанность "избраннойБогомдуши" заБогаиЕгомудрость. УстремляячеловекакБогу,

Нирване, Ишваре, Брахману, практически все религии всё сильнее заземляют его к земному, т.е. к

сиддхи, мудрости, судьбе, которыеявляютсяземнымиприобретённымиблагамиит.п.

Мы считаем, что только за счёт осознанного управления своей жизненной энергией ци,

жизненной силой, эссенцией, человек может управлять своей жизнью здесь-и-сейчас. Раз он может

сознательно управлять этой энергией здесь-и-сейчас, он может управлять и своей будущей судьбой.

Тогда это настоящий мудрец.

Истинномудрымивжизнистановятсялюди, умеющие принять лишениясудьбыкак очищение,

понявшие, что точку опоры нельзя ставить на мудрость и судьбу, и переместившие точку опоры на

следованииПути(Дао).

Но жизнь многих просветлённых показывает, что, достигнув недвойственного сознания, они

утратили всякую мотивацию заделывать бреши (проблемы со здоровьем в физическом теле, душой,

ментальными установками) в своёмпсихосоматическомфундаменте (теле-уме). Из-заэтого у человека

просветлённого может быть глубокий и болезненный невроз, но это уже его больше не волнует,

поскольку он уже не отождествлён с телом-умом. Но, тем не менее, это полное нарушение духовных

законов, законов Природы, естества, Дао. Т.е. любой физический дискомфорт, болезнь или несчастный

случай, который с человеком происходит, мы рассматриваем как предупреждение (знак), идущее от

сверхсознания, внутреннего Бога, Дао; даже как знак для того человека, который имеет в себе

природнуюмудрость, чтобыонмогустранить любыеконфликтыиболезненныеситуациивзачатке.

Исследования показывают, что многие просветлённые Учителя человечества, достигнув очень

высокихстадийразвитиявнедуальномсознании, имеливсевозможные проблемы (болезни, неврозы) на

более низких стадиях. Т.е. переход на более высокую стадию духовного развития не обязательно

приведёт к исчезновению этих проблем на низших стадиях (уровнях). Для подтверждения своих

положений, здесь приведёмпример сдзэнскиммастеромХакуином, которыйрассказываетотом, какон

страдалдзэнскойболезнью. Онпишет: "Однаждыночьювсёвокругвнезапнопересталосуществовать, и

япреступил порог просветления. Все сомненияи неопределённости, неотступнотерзавшие меня, вдруг

пропали – исчезло само их основание, подобно растаявшему льду. Глубокий корень кармы, в

продолжение бесчисленныхкальп привязывавшей меняк колесу рождений и смертей, растворился, как

пенанаводе.

Тогдаянасамомделесмогсказать себе: "Путь близоккаждомучеловеку". Ктопридумалвсеэти

истории о наставниках древности, потративших на достижение просветления двадцать или тридцать

лет!? Последующиенесколькомесяцевяпровёлвтанце, внекомбезумномвосторге, хлопаявладошии

топаяногами.

Однако вскоре я начал размышлять о том, как течёт моя жизнь. Я увидел, что между двумя

сторонами– деятельностьюимедитацией– нетникакойгармонии. Чтобыяниделал, янечувствовалпри
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этомлёгкости и не был совершенно свободен. Тогдая понял, что мне необходимо вновь разжечь в себе

огонь бесстрашнойрешимостиивновь отдатьсявсемтеломидухомборьбезаистиннуюДхарму. Стиснув

зубыиустремиввперёд, отказываясебевпищеисне, япосвятилвсегосебяоднойтолькопрактикедзэн.

Не прошло и месяца, как сердечный огонь стал подниматься вверх, отклоняясь от своего

естественного направления, так что легкие стали покидать присущие им жидкости. Ноги же мои до

самых ступней стали почти как лёд холодными: казалось, что они опущены в сосуды со снегом. Уши

наполнились таким гулом, будто я нахожусь рядом с бушующим горным потоком. Я становился

совершенно неестественно слабым и усталым, беспокоясь и тревожась обо всем, что мне нужно было

делать. Я чувствовал себя истощённым, совершенно вымотанным физически и умственно. Странные

виденияявлялись мненаявувовремяпрогулкиивосне. Моиподмышкибыливсёвремямокрыми. Глаза

постоянно слезились. В поисках опытного врачевателя я исходил много областей, посетил множество

учителей дзэн, однако ни одно из снадобий, мне предложенных, не принесло облегчения" (См.: Дикий

плющ. ДуховнаяавтобиографиядзэнскогонаставникаХакуина. – СПб, 1999, с. 205-206).

Действительно, ухолоднойболезненнойэнергиихолоднаяимокраяприрода. К томуже онаещё и

ощущаетсякактяжелая. В силузаконатяготенияиконвекциионаустремляетсявглубинуфизическоготела,

особенно к нижним конечностям и внутренним органам нижней части тела. Эта холодная, болезненная,

тяжелая энергия смешивается с накопленными токсинами и удерживается гравитационной силой в тканях

нижнейчастителаивнутреннихорганах, чтооченьсильнозатрудняетеёдальнейшеепередвижение.

Попытки излечить дзэнскую болезнь при помощи медитации могут привести к ещё худшим

последствиям. Ибо большинство болезненных эффектов медитации вызываются избытком энергии в

голове или сердце. Область пупка может безопасно управлять увеличивающимся запасом энергии от

медитации.

Случилось так, что Мастер дзэн Хакуин встретил отшельника по имени Хакую, даосского

Мастера, жившего в пещере, которому уже было тристасемьдесят лет от роду и который ставил ему

следующийдиагноз: "О, юноша, твоятяжелаяболезнь развилась оттого, чтоогнютвоегосердца[ума] ты

позволил подняться вверх, против его природного течения. До тех пор, покатебе не удастся привести

своё сердце в нижнюючасть тела, ты не вернёшь себе здоровье, и все тайные приёмы, известные трём

мирам [миру желания, миру формы и миру отсутствия формы], не помогут тебе" (Дикий плющ.

Духовная автобиография дзэнского наставника Хакуина, с.223). (Отметим, что во многих восточных

языках, втомчислеивкитайском, понятия"сердце" и"ум" выражаютсяоднимсловом).

Многиепросветлённые, достигаявысочайшихстадийсознания, пренебрегалиосмыслениемтого

элементарногофакта, чтонеобходимовести работуи наболее низкихуровняхи стадиях, чтобыбылав

них целостность. Всё это пренебрежительное отношение ещё подкреплялось устойчивой духовной

традицией, когдателосчиталось препятствием, неспособнымк одухотворениюилипеределке, тяжёлым

бременем, удерживающим душу в земной природе и мешающим её восхождению к духовному

завершениюв Нирване. Но ведь существует разумили мудрость тела(природы), минующие контроль

сознания. Ведь Путь (Дао) развивает не человеческую, а естественную природу. Это, значит, жить в

согласииснастоящим, следовать Пути.

Далее рассмотрим, очёмговорит и какие рекомендации даёт опытный даосский Мастер Хакуй

Мастеру дзэн Хакуину о его болезни: "Нахмурив брови, Хакуюсказал с заметной жалостью: "Теперь

трудночто-либоизменить. Развилась серьёзнаяболезнь. Тыдвигалсявперёд слишкомцелеустремлённо

и забыл серединное правило религиозного служения. Ты страдаешь болезнью от медитации, и тебя

очень трудно исцелить с помощью медицины. Попытайся ты теперь излечиться при помощи

иглоукалывания, прижигания или целительных снадобий, ты и тогдане смог бы ничего сделать, будь

твоимилекарямисамиПянь Цяо, ЦанГуннилиХуаТо. Медитацияявляетсяпричинойстоль плачевного

состояния, и поэтому ты никогда вновь не обретёшь здоровья, если не освоишь приёмы медитации

самоосознания. Совсем как в пословице: "Упавший на землю человек вставать должен с земли"…

Поистине, я передам тебе то немногое, что я много лет назад узнал о медитации самосознания. Её

приёмыподдерживаютжизнь, иихтайнаизвестналишь немногим. Усердноупражняющийсянаверняка

достигнет значительных результатов. Я научу тебя следить затем, чтобы жизнь твоя не сократилась"

(Дикийплющ. ДуховнаяавтобиографиядзэнскогонаставникаХакуина, с. 211).

Чтобыниделалчеловек, просветлённыйонилинепросветлённый, кудабыоннишёликудабы

он не пришёл, одна из основных его целей является то, чтобы быть свободным от эмоциональных и

внешнихнапряжений, атакже то, чтобы поддержать равномерный и обильный поток приобретённыхи

сбалансированныхэнергийвсвоёмтеле. В этомзаключаетсясекретхорошегоздоровьяидолгойжизни.

"В прежние временаУ Цичу сказал Ши-таю: "Чтобы обрести эликсир [бессмертия], следует собрать в

единое место жизненную энергию. Чтобы собрать жизненную энергию, необходимо сосредоточить

сознание. Когда сознание сосредоточено на океане жизненной энергии или же на области,

расположенной нарасстоянии одного пальцаниже пупка, тогдасобирается жизненная энергия. Когда

жизненнаяэнергиясобираетсяв этомполе, появляетсяэликсир. Эликсир собирается, и телостановится

крепкимисильным. Еслителокрепкоисильно, духнаполняетсяистановитсяизобилен. Еслидухполон
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и изобилен, обеспечена долгая жизнь». Истинная мудрость заключена в этих словах" (Дикий плющ.

ДуховнаяавтобиографиядзэнскогонаставникаХакуина, с. 203).

Действительно, мудрыйчеловеквидитвсесвязимеждусобойисдругимивцелостности. Онсчитает

своимучителемприроду. Мудрыйчеловекникогданестремитсяобладать природным, никогданестремится

обладатьичеловеческим. Из-заэтогодействияеговсегдаостаютсяцельнымиицелостными.

Посредством медитативных практик настоящий просветлённый с былых времён учился смотреть

внутрьсебя. В частности, даосскиемудрецыобнаружили, чтовнутренниеорганыфизическоготеласвязаныс

"Пятью силами Вселенной" и обеспечивают связь между микрокосмом и макрокосмом Вселенной.

Внутренниеорганысодержатсущностьдуховнойсилычеловека. Онитакжесоздаютфизическиелиниисвязи

тойсилы, котораяподдерживаюттелоцелостнымипридаютемуструктуру. Но, будучиблокированными, эти

органы накапливают вредные энергии, которые переливаются в другие органы тела и вызывают

отрицательныеэмоцииихроническиеболезни. Здесьглупобылобыссылатьсянаоднутолькосвоюкарму.

Человек может воспрепятствовать потоку отрицательной эмоции и болезненной энергии при

помощи силы своего разума. Тренируя свой ум, он может сжигать болезненную энергию путём

увеличения своей ауры, используя при этом солнечный свет, собранный им в пупке. Однозначно, что

человекздесь имеетделонесвоображаемойреальностью, асреальносуществующимиэнергиями.

Только тот человек может передавать своё недвойственное осознание всем живым существам

(как сама целостность), которые живут на более низких уровнях (но ни в коем случае не

отождествлённые с умом и телом) и с большим желанием откликнулись бы на здоровье и целостное

послание мудреца, адресованные этим уровням. Но что получится, если просветлённый сам имеет

невротическиеиизломанныенизшиеуровни!?

Значит само их мышление и образ жизни подобно растущей раковой опухоли. Осознать свой

образ мыслей и жизни, который вызвал рак, оказался для многих просветлённых недостижимым. Хотя

болезнь является той побудительной силой, которая меняет человека, будит его от догматизма

мышления. Происходитполнаяпереоценкаценностей.

Каждаямысль человеческаябуквальнотворитегобудущее, егосудьбу. Каждыйсоздаётсобытия

вжизниспомощьюмыслейичувств. Мыслиичувствасоздаютвсёто, чточеловекиспытываетвжизни.

Есличеловекпринимаетлюбуюситуацию, какданнуюБогом, товспышкасил, котораяприэтом

происходит, идёт на его духовное развитие. Если человек не принимает – рождается агрессия. Т.е

сначаларождаетсяненависть иосуждениетех, через когоегоспасали, апотомненависть ксебе. Вместо

того, чтобыприслушиватьсякприроде, учитьсяунеё, человекобъявилсебяпокорителемэтойприроды.

Действительно, начинаясXVII в., человечествосоздалоклассическуюформураковойопухоли: "Человек

– хозяинприроды". Еслиэкстраполировать этовыражениенаязыкорганизма, тооноозначает: "Клетка–

хозяинорганизма". А этоиесть принципраковойклетки.

Онкология – болезнь даже не тела, а души; она останавливает желание человека убить свою

душу. Не зря в эзотерической литературе считается, что онкология – это самое лучшее лекарство для

души. Приэтомвместе сразрушениемнашегофизическоготелаисмертьюразрушаютсятакже зацепки

занашивысшиеспособности, мудрость ивсёто, чтосвязаносземнойжизньюиеёлогикой.

Образование онкологии тесно связано с характером человека. Мы отнюдь не говорим, что

лучшимлекарствомот ракаявилось бы изменение своеговосприятия мираи своегохарактера. Как раз

изменить себя, атемболее, окружающиймир, невозможно. Ниоднорастениеилиживотноенестремятся

стать кем-то, кемонинеявляются. Розаесть роза, левесть лев, толькочеловекссамогорожденияхочет

стать более мудрым, добрым, праведным или "сверхчеловеком". Именно попыткаизменить себя, ане

принятиесебятаким, какойчеловекесть ужездесь исейчас, ипорождаетвеликуюшизофрениювмире.

Человеквсюсвоюсознательнуюжизнь пытаетсяизменить себя, ибокто-товнушилемумысль, чтоонне

совершененидолженменяться. Делоневизменениичеловекомсебя, авосознанииимвсехшаблонови

клише, наложенных обществом, осознании, что ничто из того, что он считал собой, им не является.

Осознавать, чтоистиннаячеловеческаясущность – этобезмолвиезаболтовнёйума, радость запечалью,

любовь загневом, что великолепно. Только при таком восприятии бесконечная болтовня ума, печаль,

гнев и прочие так называемые "отрицательные", "земные" состояния не будут разрушать человека,

общество. Этовидениеиесть изменение.

А неправильное отношение к своим недугам, болезням, обидам, ссорам, неприятностям,

непонимание того, чтовсё земное может быть толькосредствомроста, ноникак не целью(чтобыстать

сверхчеловеком, Буддой, Майтреей, просветлённым), может привести человека к преждевременной

смерти. ВотчтопишутосмертиД. Кришнамуртиегоблизкиелюди: "Смерть Кришнамуртивнекотором

роде также загадочна, какиегожизнь… Онверил, чтознает, когдаумрёт; ивсё же смерть подступила,

удивив его… Он интересовался, не вызвана ли болезнь каким-то неправильным поступком. Можно

спросить, разрешил ли "Другой" умереть, потому что тело стало бесполезным, или он позволил

развитьсясмертельнойболезни[раку] потому, чтовсёбылоужесказано, аучениезавершено? И втом, и

вдругомслучае "Другой" явнонеоставилеговконце" (См.: ЛатьенсМ. Жизнь исмерть Кришнамурти,

с. 174-175). Однозначно, чтоощущениетого, чточеловекускоропридётсяпокинуть своюземнуюжизнь,
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действует на его психосоматическую телесность разрушительно. Человек не пытается зациклиться на

своей болезни, которая определённо показывает наобраз жизни хозяина, анаоборот, пытается любым

способом держаться за ту спасительную мысль о Высших силах (как на "избранника Бога"), чтобы

убедить себявтом, чтоончто-тостоитвэтомизменчивоммире.

Согласно духовной литературе, рак – это болезнь, вызванная глубокой накопленной обидой,

которая в буквальном смысле начинает разъедать физическое тело человека, будь даже он

просветлённым. В детстве происходит у человеканечто, подрывающее его веру в жизнь. Этот случай

никогдане забывается, и человек живёт счувствомогромной жалости к себе. Ему труднопорой иметь

долгие, серьёзныевзаимоотношениясдругимилюдьмииобществомвцелом. Жизнь длятакогочеловека

состоит из бесконечных разочарований. Чувство безысходности и безнадёжности преобладает в его

сознании, емулегковинить другихзасвоипроблемы. Люди, страдающиераком, очень самокритичны.

Главнаяпричинарака– этонепрощение. Нехотеть илине мочь простить себя или другого – это

признак духовной гордыни. Для такого больного важно понять, что ненависть к отдельному человеку

(ситуацииилиобществу) происходитотслишкомсильнойлюбвикнему, когдаэталюбовь впоследствии

приносит такое же сильное разочарование. Причиной ненависти является, главным образом,

болезненный опыт, в котором доминируют чувства отверженности, покинутости, несправедливости.

Ненависть, подавленная или поставленная под жесткий контроль, и исполненная гордыни, горечи и

негодования, ведёткодиночеству. Человек, обуянныйненавистьювтакойформе, невраждуетсдругими

людьмиоткрыто, апытаетсяихуничтожить ледянымпрезрением. Новрезультате застывает толькоего

собственное сердце, и человек начинает взирать намир холодным взором ненавистника. Такой мир –

есть настоящийад, адотчаяния, безысходности, депрессииизлобы, направленный, вконечномсчёте, на

самого себя. Преисполнившись отвращения и ненависти к себе, человек уже не представляет, как он

может"измениться" клучшему. Ненависть полностьюсковываетего.

Долгожители являютсялюдьми добродушными. У нихправильное эмоциональное отношение к

миру. Они не отвечают ненавистью и осуждением на неприятную для них ситуацию. Это и есть

внутреннеесмирение.

Один из духовных законов Вселенной гласит о том, что человек приходит на Землю

исключительно для того, чтобы учиться насобственном опыте. Наилучший способ учения – это дать

себе и другим право переживать каждому свой собственный опыт, не обвиняя, не оценивая и не судя

никого. При этом одним из составляющих духовного роста является то, что человек практикующий

развил в себе чувство чистоты, радости и восхищения жизнью, восстанавливая и усиливая качества,

присущие детям, а именно, открытость и восторженность. Во многих духовных традициях невинный

ребёнок ассоциируется с чистотой и вечностью. Занимающийся духовной практикой человек должен

развить в себе, прежде всего, искренность, отражающую его внутренний духовный источник.

Искренность являетсявеликолепнымсредствомочищенияотгордыни. Человексповышеннойгордыней

неискренен, злопамятен, раздражителен и обидчив. Поэтому такое восприятие миралечится Природой

весьмажестко.

В каждой ситуации, вынося какое-либо суждение, человек отдаляет себя от приятия, от

естественности, от истинной любви. "Ты видишь соломинку в глазу брататвоего, но не видишь бревнав

собственном глазу". Действительно то, что человек видит в других людях, ещё больше выражено в нём

самом. Человексудитодругихлюдяхпообразуиподобиюсебяитемсамымстановитсятаким, какте, кого

онсудит. Т.е. всё, чтосуществуетвокругэтогочеловека, естьотражениетого, чтопроисходитвнутринего, и

всё, чтоон видит у другихлюдей, являетсяотражениемегосамого. Жизнь в "здесь-и-сейчасприсутствии"

означаетприниматьсебяидругихтакими, какиеониесть, анетакими, какимихотелбывидетьчеловек.

Многие люди считают, чтоони могут "достигнуть" высшегосостояния духовности, если научатся

всёделать, говоритьидуматьвсоответствиисидеаломсамосовершенствования. Например, ШриАуробиндо

говорил: "Мыхотимнизвестисюдасуперразумкакновое качествоисвойство. Какразуместь внастоящее

время перманентное свойство сознания в человечестве, точно также мы хотим создать расу, в которой

перманентнымсвойствомсознаниястанетсуперразум… Человек– этопереходноесущество, егостановление

не закончено… Шаг от человека к сверхчеловеку станет новым свершением в земной эволюции" (См.:

ЗдановичЛ. Тайнывеликихпророков. – М., 2001, с.256)). В своёвремяидеейо"сверхчеловеке" загорелсяФ.

Ницше. Но вся бедачеловеказаключается, однако, в том, что он не может воспринимать себя с великой

радостью, что он человек. Все идеалы Ф. Ницше или Ш. Ауробиндо о "сверхчеловеке" созданы для

осуждениячеловека. Этиидеалыуничтожаютвсё человеческое в человеке, еговечноенастоящее, отрываютот

возможности быть здесь и сейчасприсутствии, быть подлинноживымчеловеком. Они причиняют своими

теориями немало вреда. Миллионы людей живут под ярмом этого идеала, раздавленные, с чувством

собственнойвины, чтоонине"сверхчеловеки". Ф. НицшеиШ. Ауробиндодаличеловекуидеал, ночеловек

не способенегоисполнить, посколькуисполнять-то, впринципе, нечего, поэтомуонииспытывает чувство

вины. (Сама по себе идея самосовершенствования человека считается, например, в дзэн-буддизме, уже

абсурдной, таккакчеловекунечегодостичь, онуже совершенен). Ночеловекчувствует себянедостойным,
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ничтожным, ивсячеловеческаяэнергия, котораямоглабыпомочьемутрансформироватьсяистатьподлинно

человеческимсуществом, растрачиваетсявпустую.

Если человек принимает себя таким, какой он есть, то какие могут быть "высшие состояния

духовности"? Принципиальноважнаяистиназаключаетсявтом, чтобычеловек жил внастоящем– был

действительносозвучным, сонастроеннымсбытием. Жизнь всегдавнастоящеминикогданевпрошлом

или в будущем. Изменить себя, атемболее, окружающий мир, невозможно. Как раз попыткаизменить

себяилисчитать себя"избранникомБога", анепринятиесебятаким, какойтыесть ужездесь исейчас, и

порождает болезнь ума. В частности, Д. Кришнамурти принимал свои болезненные состояния за

подготовку своего тела к вселению Самого Бога: "Мы знали, что каждый вечер происходит нечто, –

нечто, подготавливающее тело Кришнамурти для занятия Лордом Майтреей…" (Латьенс М. Жизнь и

смерть Кришнамурти, с. 45). "В январеКришнамуртинаписалледиЭмили, сообщаяейоболяхвголове

иотом, чтооннесколькораз падалвобморок… Кришнамуртипринималсвоифизические страданияза

подготовку тела к вселению Бога; теперь же, когда был достигнут "Союз с Возлюблённым", он

недоумевал, почемуболь продолжалась" (ЛатьенсМ. Жизнь исмерть Кришнамурти, с. 59).

Понятно, чтокогдаинтеллектначинаетдокучать физическомутелу, онотутжедаётосебезнать

психосоматическими болезнями. Когда жизнь человеческая, подобно больному телу, протекает без

естественной мудрости и истины, онапревращаетсявужасноевместилищеболезни, горяивнутренних

конфликтов. Многие просветлённые, жившие под спудомидеи "Богоизбранности", не могли допустить

из-занеуемной гордыни мысль отом, чтоесть естественные и спонтанные процессы и события жизни,

проявляющиесявсамойчеловеческойприродеивидениеихявляетсянаиважнейшим.

Любому человеку должнобыть известно, чтофизическое телочеловекавсегдаживёт "здесь-и-

сейчасприсутствии", еслидажеоноподчинёнодиктатуинтеллекта, егорассуждениям. Предоставленное

самомусебе, онопрекраснознает, когдапорапринимать пищу, когданужновспотеть, чтотакое жажда,

тепло или холод. Тело и без вмешательства интеллекта прекрасно знает, как ему быть истинно

физическим телом и жить "здесь-и-сейчас присутствии". Для него не может быть ни прошлого, ни

будущего, оновсегдадействуеттолькоздесь-и-сейчас.

Жизнь "здесь-и-сейчасприсутствии" темне менее не мешает человеку разрабатывать планы на

будущее, аименно, кем ему надо быть в жизни или какой род жизнедеятельности ему выбирать. Для

осознанногочеловекаегоинтеллект, умявляетсяпревосходнымсредствомдлясоставленияэтогоплана.

Человектакжеимеетжеланияиустанавливаетцели, чтоиемупомогаетобрестисмыслинаправлениев

егожизни, прижеланиидажеобъявить себятем-то, тем-то. Ночеловекнедолженизбавитьсяотжелания

контролировать будущие результаты, оставляя "здесь-и-сейчас" присутствия. Не контролировать

будущееотнюдь неозначаетничегонепланировать инеставить цели. Человекможетпланировать свои

будущие действия, но относительно неожиданных событий, которые могут возникать на его пути

(болезни, смерть), он должен решать из своего естества и спонтанности. Жить в "здесь-и-сейчас"

означаетпоистинеприсутствовать внём, инетолькочистофизически, ноидуховно.

Вот что говорит о себе Д. Кришнамурти: "Когдая был ребёнком, я часто видел Шри Кришну с

флейтой, какегоизображаютиндусы, посколькумояматьпоклоняласьему… Ставстаршеипознакомившись

сепископомЛедбитеромиТеософскимОбществом, яначалвидетьУчителяК.Х. впредписанноймнеформе,

реальнойсихточкизрения– итогдаУчитель К.Х. былдляменяпределом. Позже, взрослея, яначалвидеть

ЛордаМайтрейю. Это случилось двагоданазад, и видел я его в той форме, которая былаописанамне.

Недавно я видел Будду, быть с ним – счастье и честь. Меня спрашивают, что я понимаю под словом

"Возлюбленный". Я дамзначение, которое вы вольны интерпретировать по-своему. Дляменяэто– и Шри

Кришна, иУчитель К.Х., иЛордМайтрейя, иБудда, инечтовысшеевсехэтихобразов. Невсёлиравнокак

называть? Вас тревожит, есть ли субъект, именуемый Мировым Учителем, проявляющийся в теле

определённого человека, Кришнамурти; но в мире у кого-либо вряд ли возникает такой вопрос… Если я

говорю, аябудуговорить, чтояединсВозлюбленным, тактолькопотому, чточувствуюизнаю. Я обрёлто,

чегожаждал, соединилсяснимтак, чторазделениянебудет…" (ЛатьенсМ. ЖизньисмертьКришнамурти, с.

57). Тотжесамыймотивосвоейисключительностииизбранностипоотношениюкдругимсмертным, тоже

самое субъект-объектное представление о разделённости с Кем-то вне себя и соединении с Ним, т.е.

представление, недающеечеловекуниминутыпокоя: "А вдругянеизбранБогом. Чтотогда?"

Но когда человек, в конце концов, обнаруживает, что он не соответствует собственным

ожиданиям, планам, цели, его охватывает разочарование, злость досада на самого себя. Он всё чаще

бывает вскверномрасположении духа, аэтоведёт к недомоганиями хроническимболезнями, в конце

концов, кпреждевременнойсмерти.

Человек в мире более склонен к постановке цели, планированиюи прогнозированию. А слова

Христа "Не думайте о завтрашнем дне, живите как птицы" направлены не к физическому плану, а

духовному. Когдачеловек, эмоционально подкрепляясь, фиксируется набудущем, то это переходит на

тонкий план, и эта программа начинает бороться с программой Вселенной. Болезнь проявляется как

формаадаптации к темсобытиям, которые ещё не произошли. Болезнь – это не столько расплата за
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прошлое, сколько подготовка (предупреждение) к будущему. Главные усилия следует направить не на

просмотр сделанного, анаосознаниесебяздесь-и-сейчасприсутствии. Наболезнь необходимосмотреть

не как на грязь, которую необходимо выскабливать или выкорчевывать из психосоматического тела;

болезнь – этомеханизмпомощииростачеловека.

Если критическую, опасную ситуацию или болезнь воспринимать как возможность для роста

человека, товместоразваласудьбыидётсозидание. А есличеловеквосприметболезньсвоюкакнесчастье, то

вряд ли он пройдёт испытание. Справедливо говорят, что "Бог не по силам испытаний не даёт". Любую

ситуацию необходимо рассматривать как очередную ступеньку в познании мира и себя самого. Нет ни

слабых, ни сильных людей. Конкретная болезнь, данная конкретному человеку, его испытание на

осознанность.

Именно сознание, рождающее постоянную оценку и критическое отношение к ситуации,

привязывает человека ко всему земному и плодит в нём агрессию. Поэтому йоги говорят о

необходимостивыключенияземнойлогикииостановкисознания.

Чтобы снять агрессию по отношению к людям, ситуациям, человек должен осознать, что на

духовномуровне мы все абсолютно равны: нет ни умных и ни неумных, ни сильных и ни слабых, ни

святыхинизлодеев, нибогатыхинибедных, нипросветлённыхининепросветлённых.

Когдамыговорим"просветлённыйчеловек", следуетпомнить, чтовообщенеттакогосуществакак

"просветлённый человек". Так что вопрос о мотивации не возникает. Размышляющий ум мудреца давно

уничтожен. Размышляющий ум – это "Я", эго. Все действия мудреца являются спонтанными. Ум не

вмешивается прежде, чемпроисходит действие. Это мы и имеемв виду, говоря, что действия мудрецане

обязательно должны отличаться рассудительностью или логичностью. Это естественное, спонтанное

существование. Здесь также нет того, кто проживает спонтанную жизнь, есть лишь само спонтанное

существование. Достичь непосредственности, т.е. того, что как есть – значит привести разумв состояние,

когдаемунетнеобходимостиосмысливатьвсёивсяионспособенпередвигатьсяестественноиспонтанно.

Солнце светит, ононе работает и не действует, этаспособность естественная. Таковы свойства

просветлённого человека. Такой человек не совершенствуется. Зачем совершенствоваться ему, когда

самаприродаприсущаему.

В спонтанном существовании также нет необходимости подавлять свои желания, просто

присутствуетосознаниеих. Желания– этовеликиеуроки. Подавивжелания, человекпропускаетвеликие

уроки, преподанные окружающей средой, ситуацией. Ему необходимо жить ими. Когда мы говорим:

осознайте их, это не значит, чтобы кто-то осудил их. Быть надо просто осознающим. Когдавозникает

гнев, даженельзяназывать егогневом, ибо в названном слове "гнев" ужесодержитсяоттенокосуждения.

Ещёбылобылучше, еслиреализовать силу, заключённуюв самом гневе! Переживать гнев– это,

значит, пытатьсявосстановить контактсосвоейвнутреннейсилой. В тотмомент, когдачеловеквходитв

контакт сосвоейвнутреннейсилой, увеличиваетсяегомогуществонад самимсобой, ибоонещё лучше

осознаёт собственное могущество. Вот что говорится у Хакуинао человеке, который не имеет такого

контакта: "Обычные же, а также посредственные люди позволяют жизненной энергии сердца

беспрепятственно подниматься вверх, так что она проникает в верхнюю часть тела. Если позволить

жизненной энергии сердца беспрепятственно подниматься вверх, тогда из сердца, располагающегося

слева, будет исходить жар, который нанесёт вред легким справа. Тогда пять чувств напрягаются и

ослабевают, а между шестью корнями возникает зловещий беспорядок" (Дикий плющ. Духовная

автобиографиядзэнскогонаставникаХакуина, с. 216).

Прежде всего, нам необходимо понять, что познание самого себя должно стать единственным

предметомпоиска, единственной целью, ибо, если мы не познаемсамого себя, но знаемчто-то другое, то

знание наше бессмысленно. Если самзнающий является незнающимсамогосебя, токакой смысл в таком

знании? Человек знает тысячаи одну вещь, ноне знает самогосебя. Знать себя – этоодноиз важнейших

моментов в осознании. Если даже учёный будет писать целые трактаты попроблеме человекаи о смысле

человеческойжизни, незнаяприэтомсамогосебя, тоэтонеразумныйспособ существования. Любойчеловек

может быть способнымвызубрить и цитировать Упанишады, Библиюили Коран, но если при этомон не

знаетсебя, тоонпростоповторяетмёртвые, ничегонезначащиесловаБрахманов, ХристаилиМухаммеда.

Мысчитаем, чтокаждыйчеловекдолженвытаскивать себязасобственныеволосыиз собственного

болота, котороеонсамсоздал. Хакуинговорит: "Тот, ктодостигистинногопонимания, неизменнособирает

жизненнуюэнергиюсердцавнизу [впупке, нижнемданьтяне], наполняяеюнижнюючасть тела. Когданиз

теланаполнен жизненной энергией, семи неудачам[радость, гнев, горе, удовольствие, любовь, ненависть и

желание, которые являютсяпричинами болезней] не начтообрушиться, ачетырёмвидамзла[четыре типа

вредныхвоздействийнатело, производимыхсоответственноветром, холодом, жаройивлажностью] ненайти

входа" (Дикийплющ. ДуховнаяавтобиографиядзэнскогонаставникаХакуина, с. 216).

Слово "даньтянь" переводится как "поле эликсира", которое означает место, где по мере того,

какчеловекпродвигаетсявверхпоступенямдаосскойалхимии, готовитсяэликсир бессмертия.
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Нижний даньтянь является однимиз трёх"котлов" – энергетическихцентров – в теле, которые

преобразуют энергетические частоты. Средний даньтянь находится в области сердца и солнечного

сплетения, аВерхнийданьтянь – вцентремозга.

Открытие трёх Даньтяней представляет собой Цигун-медитацию, укрепляющуючеловеческую

связь сВселеннойиоткрывающуючеловекаизначальнойсилеКосмосаиэнергииприроды. "Каквверху,

так ивнизу" – этисловаявляютсяэхомздравогосмысла, высказываемогомудрецамии мистикамивсех

времён. Если человек может впитывать в себя окружающуюегоэнергиюи подсоединиться к ней, тоу

негопоявляетсявозможность пользоватьсявысшейэнергиейВселенной.

Наставник Шан Ян, искусный в даосских приёмах достижения долгой жизни, сказал: "Есть

только одна подлинная жизненная энергия человека. Когда она опускается в нижний обогреватель [в

нижний даньтянь – вобласть пупка], этосчитаетсявозвращениемодной единицыЯн. Если нектохочет

понять, каковосостояние, при котороминь достигает такой полноты, чтовлечёт засобой возвращение

Ян, то осуществление его желания пребывает в теплоте, порождаемой жизненной энергией, когдаона

опускается в нижнюю часть тела" (с.217). В этом заключается золотое правило поддержания жизни:

постоянно сохранять верх тела холодным, а нижнюю его часть теплой. У человека, достигшего

состояния, когданижняячасть теланаполненажизненнойэнергией, защитнаяэнергияипитающаякровь

изобильны, адухегополонбодростиирешительности. ДзэнскийМастер Хакуинговорит, что"раньшея

вынужден был носить таби в несколькослоев, номои подошвывсё равночувствовали холод, как если

бы ихокунули в ванны сольдом. Теперь же, даже в третий месяц года, в этосамое морозное время, я

могуобходитьсядажебез обуви" (Дикийплющ. ДуховнаяавтобиографиядзэнскогонаставникаХакуина,

с. 235).

Человек, которыйзнаетсвоетелонепокнигаминепонаслышке, можетдержать свойумнаступнях

ногилинапупке. У техлюдей, укоторыхпостоянномёрзнутрукиилиногивлюбуюпогоду, дажелетом– в

жару, концентрация на определенной части тела, и созерцание его исцеляют организм. По этому поводу

наставник Бо-юнь сказал: "Я всегдадержу своё сердце [ум] так, чтобы оно наполняло нижнюючасть тела.

Занимаясь сучениками, руководясобраниеммонахов, принимаягостей, встречаясь слюдьмивмоейкелье, во

времяоживлённогоразговораилиразнообразныхлекций– всёвремяядержусвоёсердцевнижнийчастителаи

никогдане отпускаюего. Достигнув почтенного возраста, я понял, что пользаот этого поистине огромна"

(Дикийплющ. ДуховнаяавтобиографиядзэнскогонаставникаХакуина, с. 226-227).

Поэтому "следует привести вниз то, что Мэн-цзы называл "широкая, всеобъемлющая энергия" и

держатьеёвполеэликсира, которыйявляетсявместилищемжизненнойэнергии, расположеннымподпупком.

В продолжение месяцев и лет оставляй её там, целеустремлённо, упорнои без колебаний поддерживай её.

Настанетутро, когдапечь, вкоторойвыплавляетсяэликсир, будетопрокинута, ивсевещивовсейвселенной

станут единым куском чистого эликсира. Когда это произойдёт, в тот же момент ты поймёшь, что стал

подлинномудрым…" (Дикийплющ. ДуховнаяавтобиографиядзэнскогонаставникаХакуина, с. 220).

Пупочный центр – это ворота между физическим и энергетическим телами (эмоциональным,

ментальным и духовным). Все энергетические каналы, которые создают и поддерживают физическое тело,

выходят оттуда и возвращаются туда же. Именно физические, эмоциональные и ментальные условия и

определяют способность получения тонкой информации из Вселенной. Если же человек очень занят

повседневнымиделамииментальносверхактивен, товеготеленакопляетсянапряжение, ичувстворазобщения

со всем миром возрастает как внутри, так и вне него. Это состояние не позволяет человеку получать

информациюизВселенной.

Толькототчеловек, установившийсвязь сВселенскойсферой, перестанетподпитывать своё"Я-

эго" иначнётжить запределамиличныхсвойствхарактераисогласованныхснимипланетарныхсфер.

Человеку необходимо создать Микрокосмическую орбиту, которая соединит все части его

физическоготелаводноцелое. Кактолькоэнергияци будеттечь свободно, человексможетиспользовать

больше энергии для лечения своего тела. Занимаясь практикой Микрокосмической орбиты,

нежелательно концентрироваться на своей болезни или на желании вылечить её. Необходимо

удерживать своё внимание на процессе открытия Микрокосмической орбиты, на том, чтобы в неё

поступало больше энергии, что будет естественным образом способствовать поддержаниюравновесия

энергиици ворганизме.

И этуэнергиюци ведётсознание. В даосизмесуществуетвысказывание: "Сознание (ум) ведёт, а

ци следует". В какой бы области физического тела человек ни сконцентрировал своё внимание, там

появляется тенденция к сбору и увеличениюци. Изначальная ци может вылечить человеческое тело и

вернуть кегопервоначальнойцельности.

Медитация"Микрокосмическаяорбита" начинаетсяизаканчиваетсявцентре, расположенномвобласти

пупка. Этотцентр (прилокализациивфизическомтеле) находитсянарасстоянииоколочетырёхсантиметровпозади

пупка. В пупочномцентречеловекможетобъединитьсвоётело, умидух. Этомощныйцентрэнергиици.

Отметимнесколькослов одуховности. Настоящая духовность начинается в самомчеловеке на

глубоком уровне медитации, когда достигается им состояние без-мыслия. Медитация отнюдь не

сводится к концентрации к чему-либо. Например, научная деятельность учёного, сопровождаемая
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процессомконцентрации, не ведёт к развитиюв нёмдуховности. В субъект-объектноориентированной

деятельности учёного не происходит раскрытие духовности. В этой деятельности, кроме накопления

определённого наборазнания, который тянет учёного в болото рассуждений, ничего ценного в плане

духовногораскрытиянеможетбыть. Духовность, цветущаявсостояниибез-мыслия, представляетсобой

осознанность. И духовность, и осознанность раскрываются в глубокой медитации как момент без-

мыслия.

В субъект-объектно ориентированной деятельности учёного происходит бессознательное

разделениеимвсегопроцессапознаниянатричасти: 1) насубъекта, которыйпознаёт, 2) намир объектов,

вещей, которые окружают субъекта познающего, 3) внутренний мир субъекта. Если учёный в целях

"достижения" высокой духовности движется к себе самому как самопознающий, то следующий за его

познаниеммир именуетсямироммыслей или "внутренниммиром". Ноэтот мир мыслей никак не может

быть внутренним, поскольку является внешним по отношениюк субъекту познающему. Следовательно,

естьдвамиравнешнегодлясубъектапознающего(учёного). Ноито, идругое– внешнее, посколькуто, что

познаёт субъект познания как свой собственный мир, должно быть снаружи и определено субъект-

объектнымразличением. Такимобразом, так называемый, "внутренний мир", чтобы быть познаннымкак

объект, должен быть снаружи; он должен быть отличным от мыслителя. Процесс накопления учёным

определённого набора знания в процессе познавательной деятельности не делает его духовно

обогащённым. Настоящая духовность как наша внутренняя (исконная) природа, раскрываемая нами в

процессе медитативной практики и знание о духовности, добываемое как процесс субъект-объектного

познания(чтениекнигилиразмышления) – разныевещи. Знание"о", "об" ничегодуховноговчеловекене

раскроют. Духовность – этонесловоочём-тоинеформулаподобноН2О. Ведь Н2О – совсемневода, Н2О

– не утолит жажду. Как Н2О – не утолит жажду, так и знание о духовности не сделает нас духовными

людьми.

Толькоосознавание своихмыслей как не-мыслей, телакак не-телаили части телакак не-части

тела без всякой мысли ведёт к духовности. Духовность раскрывается исключительно через практику

медитации и осознавания. Например, многие учёные, которые напролёт занимаются научной

деятельностьюнесколькочасовподряд, могут вдруг осознать, чтоу нихпостоянномёрзнут ноги, руки,

частитела. Из-заэтогоонимогут постояннопростывать. А вчастности, осознавание своихступнейног

(которые мёрзнут в любое время: даже в тёплой комнате или в тёплуюпогоду) без всякой мысли, т.е.

медитация (но не умственно направленная концентрация наних) в абсолютной пустотности сознания,

делает наши физическую, ментальную, духовную телесности абсолютно гармоничными и здоровыми.

Осознаваниесвоихступнейног, делаетихтёплыми, авсётелоидух– здоровымииблагодарными.

Такимобразом, резюмируя этот раздел, отметим, что лучший путь к содержанию здоровья и тем

самым гармонии в мире – впредупрежденииболезнейиуходзасвоимтелом, душойидухом. А методами

содержания этого здоровья являются: 1) абсолютноеприятиевсего; 2) осознанность; 3) безмолвиеума.

Здоровье в широком смысле этого слова – это, значит, быть удовлетворённым настоящим

мгновением. Здоровье это, когда человек полностью находится в этом мгновении. Тогда он

действительно счастлив. Это мгновение "здесь-и-сейчас" – самое важное в человеке. Если он живёт в

этоммгновении, тогдаунегоесть всё, ноеслионбудетпросить другоемгновение, тобудетотнятодаже

то, что уже есть у него в смысле подаренной Природой человеческой жизни. Болезнь – это показатель

той жизни, которуючеловек проживает здесь и сейчас присутствии. Когда он постоянно стремится к

следующему мгновению, значит, он внутренне не удовлетворён. Это мгновение его в чём-то не

удовлетворяет, поэтому он ждёт следующего мгновения. Из-за этого ожидания в нём продолжает

существовать надежда. Но этого следующего мгновения, удовлетворяющего эту надежду, никогда не

бывает. Человеку необходимо жить в этом мгновении, каково бы оно ни было. Даже если оно

болезненное, ему нужно жить в нём, потому что существует только это мгновение "здесь-и-сейчас".

Следующего мгновения никогда не бывает. "Я-эго" всегда ждёт, амбиции всегда ждут. Человек ждёт

следующего мгновения, ждёт, и его это утомляет, но он ждёт следующего мгновения. Даже смерть не

приходит в следующем мгновении. Жизнь – здесь и сейчас. И смерть тоже здесь и сейчас. Жизнь и

смерть – этовечноездесь-и-сейчасмгновение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе мы рассматривали сущность и природу человека в религиозно-философских

ученияхДальнегоиБлижнегоВостока. Мыпытались решить однуиз фундаментальныхпроблемтеории

познания, а именно: на каких источниках, исходных основаниях (допущениях) и принципах строится

религиозно-философская мысль Востокав отношении проблемы человека, каковаструктурамышления

тогоили иногоисследователя, исследующегосебясамогокак условияпросветления (самоосознания), с

его предполагаемым идеалом, целью и средствами и как возможно рациональное знание о предмете

мышления, называемогоЧЕЛОВЕКОМ.
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Отметим, что в индуистской религиозно-философской концепции остаётся два различия:

Брахман и душа (джива). Но это не адвайта, а двойственность. А вся двойственность идёт от ума.

Именно умразделяет предметы и явления напротивоположные понятия. В индуизме с его дуальными

понятиями не может быть совершенного просветления. Пропасть между осознаванием и

рациональностьюникогдане может быть преодоленаумозрительно или логическими выводами, т. е. в

терминах абстрактных субъект-объектных рассуждений. Это можно сделать только при помощи

осмысленияприродыработысамогоумаиролимыслителявструктуретеориипознания.

Любой склад ума– восточный или западный, образованный или необразованный, философский

илинефилософский, культурныйилинекультурный, христианскийилимусульманский– формируетсяв

социуме. Это относится и складу ума Шанкары. Действительно, человек, отождествлённый со своим

умом, несёт в себе предварительное знание-заключение, чётко дифференцированнуюструктуру пред-

понимания поотношениюковсему исследуемому импредмету. Он не может видеть того, чтоесть, он

может видеть только то, что хотел бы видеть. Это даже не истинное видение, а проецирование уже

знаемогознаниянапредметсвоегоисследования. Мысчитаем, чтомыслитель долженувидеть вмыслях

и идеях великих мистиков Востока нечто невыразимое, существующее за пределами слов и мыслей,

осознать нечто, чего не могут передать никакие слова. Дело отнюдь не заключается в попытке дать

какую-либо религиозно-философскуюконцепциюмонистического характера, как это делает Шанкара.

Всё, чтомыслитель долженпонять, такэтото, чтобыонобрёлисконное осознавание, котороенаходится

запределамивсякихопределенийиконцепций. В этомизаключаетсямудрость (праджня) мудреца.

Мудрость мудреца никак не может быть определена. Язык человеческий коренится в

двойственности (диалектике), а природа мудрости трансцендентна по отношению к двойственности.

Природа мудрости за пределами имён и форм, слов и мыслей, разделений и границ, где нет

разграничения между бытиеми мышлением, субъектоми объектом. Человек, желающий быть мудрым

(мудрецом), заинтересован в личном достижении. Отождествление человеком себя идеями мудреца

только усиливает его "эго". Человек, действительно осознавший себя, не мыслит себя мудрым и не

делает никаких усилий быть таковым. Он мудр; он – самамудрость, но он её не познаёт, потому что

мудрый и знающий эту мудрость не разделены. Здесь нет двух частей: с одной стороны, мудреца,

оценивающего свою мудрость (своей добродетели), с другой – самой мудрости. При этом мудрец

пользуетсятемижепонятиями, словами, символами, темжерациональнымязыком, какидругие, ноони

для него лишь средства передачи. Через поступки, слова, символы и язык мудрый человек передаёт

нечто, чтозапределами слов, символов и языка. Мудрость мудрецаосознаваемакак "не-два". "Не-два"

неесть один. "Не-два" – абсолютно.

Великий индийский мыслитель Шанкара говорит об Адвайте, о "не-два", которое означает

буквально "недвойственное", "недвусмысленное". Адвайта – это то, для чего не существует

противоположности. Это понятие используется Шанкарой по отношению к Брахману, который есть

монистическая Реальность, обладающая характеромЕдинства. У Шанкары Единое, Единый (Брахман)

означаетпростоотсутствиедругогои, следовательно, онвсегдазависимотдругого. Мыжеговорим, что

когда мудрец есть сама мудрость, то он никак не может быть мудростью в силу того, что он и так

является самой мудростью. Мудрец может жить ею. Здесь никак не может быть Шанкары,

оценивающегоБрахмана(как понятия), и, наоборот, никак не может быть и Брахмана(как Реальности),

оцениваемого Шанкарой, или же мудреца, оценивающего своюмудрость (субъективную), и мудрости

(объективной), оцениваемой мудрецом. Только великая пустота. Определяя абсолютную истину

(Пустоту, Брахмана), котораязапределамисловиязыка, Шанкаратемнеменееупустилеё.

В джайнской религиозно-философской концепции остаётся одно понятие – понятие души

(дживы). Но это также не совершенное просветление, так как думать об одном с необходимостью

означаетдумать одругом, т.е. одвух. Кактолькоджайнскажетоб одном, онтутжепотянетзасобойвсё

остальное. "Один" нельзя определить без привнесения "двух". Что понимается под "одним"? Джайн

долженбудетсказать, чтоэто"не-два". Такчтодляодногонеобходимо, покрайнеймере, другоедляего

определения. Другое не может исчезнуть. Однаиз фундаментальных истин состоит в том, что человек

есть и тело, и душа, и трансценденция того и другого. Мы говорим о целостном религиозно

самореализованном человеке. Для нас сама идея деления на дживу и адживу, тело и душу –

бессмысленна. Все деленияпроистекают из раздвоенияума. Итак, мыдолжныотказатьсяот разделения

на внешнее и внутреннее, на тело и душу, на то и другое, экзистенциальное и неэкзистенциальное,

религиозное и нерелигиозное, на внешнее и внутреннее, высшее и низшее, истинное и ложное,

субъективное и объективное. Все деления должны быть растворены в не-двойственности. В

осознанности нет ни "внутрь", ни "наружу". Человек не обращается вовнутрь, к своей душе (дживе). В

осознанности "внутрь" и "наружу" исчезли. Существует не-два. "Внутри", "снаружи" – это разделение

дуалистического сознания, подразделение аналитического ума. Если бы даже мы сказали: "обратись

вовнутрь себя", тоэтисловаиспользовались бынаминаязыкелогикитолькодлятого, чтобыпонять так,

если мы сказали бы: "Не будьте ни внутри, ни снаружи". Понять это утверждение трудно с позиции

логического мышления. Но здесь имеется в виду нами именно это утверждение. Осознанность – это
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полное "единство" внутреннего и наружного, верхнего и нижнего, правого и левого. Все дуальности

растворяютсяв"не-два".

У Будды все формы исчезли. Если кто-либо ещё видит в Будде какую-либо форму (Бога, душу),

тогдаон не понимает Его. При этомон может слышать словаБудды, ноупустит более важное, ибоон не

услышит молчание Будды. Будда вынужден говорить о форме только для того, чтобы выразить

бесформенность:

Буддаговорилсвоимученикамотом, чтобыонинетратилизрявремяисилынаметафизические

рассуждения. Каждый раз, когда Будде задавали метафизические вопросы, он отвечал молчанием.

Вместо объяснений он призывал учеников совершать практические усилия. Однажды Будде задавали

вопрос о бесконечности мира, и Будда ответил: "Бесконечен или конечен мир, ограничен он или

безграничен – не имеет значения, в любом случае вам необходимо освободиться. Метафизические

рассуждениянискольконеприблизяткистине".

Учение Буддыесть плот, которыйсделандлятого, чтобыпереправитьсячерез поток, нокнему

неследуетпривязывать себя. В "МахавайпульяпурнабуддаСутре" ("Сутресовершенногопробуждения")

отмечается: "Всё учение Будды есть палец, указывающий на луну". Для того чтобы указать на луну,

просветлённые пользуются пальцем(для тогочтобы указать напросветление, Бодхисаттвы пользуются

учением), ноприэтомчеловекнедолженпутать палецслуной(просветлениесучением). Палец– этоне

луна. Учение Буддыи егометодысозданыдлятого, чтобынаставлять людей напуть просветления. Но

если эти методы считать описанием пробуждения или самим пробуждением, тогда они становятся

барьером. Учение Будды, подобноплоту, перевозит человеканадругойберег. Этот плот необходим, но

самплотне являетсядругимберегом. Мудрыйчеловекне понесётплотнасвоихплечахпосле того, как

переправилсянадругойберег. Человекнедолженстановитьсяпленникомучения.

Понятие пустоты (шуньяты) в буддизме имеет своим началом понятие не-самости. Пустота

означает свободу от отдельной, независимой сущности, называемой самостью. Именно свобода от

отдельнойсамости, т.е. пустота, инесётвсебесмыслабсолютной полноты.

Все вещи – материальные (физические), психологические, физиологические – лишены

постояннойсамостиилисущности. Быть пустымотнюдь неозначаетбыть несуществующим. Этозначит

пребывать без постоянной самости или сущности. Длятогочтобыпояснить этот момент, Нагарджунав

своей "МахапраджняпарамитаСутре" отмечает: "Все явления существуют благодаря пустоте". Понятие

пустотыесть утверждениевещей, анеихотрицание.

Настаивать на существовании абсолютной сущности (Будды, Аллаха, Бога) значит, отрицать

существование вещей, тогдакак провозглашение принципане-сущности (не-самости) есть утверждение

жизни. Нет истинной природы, нет постоянной самости. В буддизме настоящая пустотатождественна

татхате (таковости), которая представляет собой реальность без категорий и понятий. К сожалению,

философы понимают пустоту или татхату как онтологическую основу всего. А представление об

онтологическойсущностиесть понятиескрытойабсолютнойсамости.

В МадхъямикаШастре Нагарджунапредлагает восемь отрицаний: нет никакого рождения; нет

никакой смерти; нет никакого начала; нет никакого конца; нет ничего одинакового; нет ничего

неодинакового; нет ничего рождающегося; нет ничего умирающего. Эти восемь отрицаний выступают

основанием отрицания восьми основных понятий, посредством которых обычно воспринимается

реальность. Остальные понятия, вытекающие из данной концепции Нагарджуны, какими являются

пространство и время, причина и следствие, субъект и объект и т.д. анализируются как производные

разграничивающегопознания. В частности, рассуждаяосоздании, человекговориттакжеосоздаваемом

объекте, но если при этом он будет искать этого объекта, то его он не никогданайдёт. Ибо создание

невозможно без создаваемого объекта. Нагарджуна говорит, что ничто не создаёт себя, потому что

создание как таковое не существует. Для того чтобы это доказать, Нагарджуна ставит следующий

вопрос: возможно ли, что следствие Б существует наряду с причиной А ещё прежде, чемА сделает Б

своимпроизводным? В одномслучае, ответив, чтоследствие Б несуществуетвпричине А, Нагарджуна

продемонстрирует, что в таком случае создание невозможно. Действительно, если между Б и А нет

никакойсвязи, еслиБ несуществуетвА, значитБ простонеспособновозникнуть из А. вдругомслучае,

чтоследствие Б уже существует в причине А, Нагарджунапродемонстрирует, чтов такомслучае Б не

нуждается в создании, так как оно уже существует. Связь между А и Б – это не связь причины и

следствия. Здесь имеетместостановление, ане создание. Понятие созданиявданномслучае становится

совершенно абсурдным. В процессе исследовательской деятельности можно заметить природу

непостоянства, не-самостиипустотытого, чтообычносчитаютобъектомсозданияиразрушения.

Йога, будучи строгой духовной дисциплиной, представляет собой метод окончательного

освобождения. Она, несомненно, предшествует индуизму. В йоге отрицается сама идея собственной

индивидуальности, но не сознание. Например, на высшей ступени – самадхи – возникает единство

воспринимающего и воспринимаемого.- и йог обнаруживает своё тождество с Брахманом, что и

составляет само по себе высшее освобождение. В ходе подъёма по различным ступеням могут

проявитьсявсевозможные сверхъестественные силы ("сиддхи", чтозначит "свершения"), нойог, видяв
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нихлишь препятствие, которые надопреодолеть, соответственноиотноситсякним, какктаковымине

более, ибоегоединственнойцельюявляетсяконечноевысшееосуществление.

Проблемачеловекавдревнекитайскойрелигиозно-философскоймыслизанимаетцентральноеместо.

Восходящая к самой древности Китая "И-цзин" ("Книги перемен") лежит в основе всей

китайской философии и мудрости. Все шестьдесят четыре символа, составленные из прерывистых и

сплошных линий, выражают ту или иную жизненную ситуацию, связанную с жизнедеятельностью

человека. Эта книга может последовательно направлять человеческие поступки, которые суть не что

иное, какотголоскиВселенной(Дао).

Учение Конфуция влияло на становление китайской национальной культуры и традиции.

Согласно Конфуцию, восстановление космического порядка (Дао) лежит через определение

благородного мужа (цзюнь цзы). Основным качеством этого идеального человека является Жень

(человеколюбие). В соответствии с принципом Жень, человек должен остаться верен своей природе

(чунг), относится к себе с той же требовательностью, что и к другим. Главная цель конфуцианства

заключается в том, чтобы вернуть былое, что уже померкло, "обновить человека", чтобы за этим

обновлением обновить само общество. Только тогда весь мир вновь обретёт своё первоначальное

"высшеевеликолепие".

Даосский путь трансформации человека, учит трансформации сознания и тела с целью

достижения здоровья, долголетия и бессмертия. В ряду теоретическихположений пути трансформации

человекаглавноеместозанимаетпредставлениеотом, чтовнутренняяэнергияци, содержащаясявнутри

тела, являетсяосновойздоровья.

Лао-цзы же показывает человечеству, чтов егословахсущность Даоотсутствует. СловоДао–

этотолькоприманкакестеству, нодажеиэтоголёгкогодлявосприятиясловалюдинепонимают. А это

непонимание людьмисмыслаДаопорождает вихдуше вопросыосмысле жизни. Приэтомсаммудрец

остаётся в абсолютной неподвижности, недеянии и молчании. Лишь тогда в человеке проснётся его

внутренний голос, т.е. тот голос, который представляет собой его духовный сосуд. Без внутреннего

голосаБог не живёт, и Дао не существует, и человек не деятелен. Внутренний голос характеризует в

человеке его красоту, смысл и силу жизни. Иногда этот голос молчит, потому что не наступил

подходящиймомент, новдругоевремяонможетбыть безмерносильным.

Дзэн-буддизмпредлагаетсистемуподготовки, цельюкоторойявляетсяпрямойопыт, именуемый

сатори. Жизнь – этонеобраз жизни. СамаРеальность превосходитвсеописанияиидеи. Мир дзэн– есть

мир самойтатхаты.

В дзэн-буддизме истинная природа человека передаётся Мастером своему ученику в каждый

миг. Истиннаяприрода– этоотсутствие всякойистиннойприроды. Онане имеетникакогоотношенияк

созданию или разрушению. Воспринимая глубоко то, как Мастер ходит, ест, говорит и ведёт себя в

каждой ситуации, ученик всё время здесь-и-сейчас принимает передачу. Истинная передача доступна

каждомуученикувкаждыймиг. В этомсуть дзэн. Дзэн– этонеизучениедзэн, дзэн– есть самажизнь. А

церемонии передачи являются лишь простыми формальностями. Во время церемонии Мастер не

передаёт своё пробуждение ученику как таковое. В повседневной жизни Мастер просто помогает

осознать пробуждение, котороеужеимеетместовученике. Небываетпросветлениявнеобычнойжизни.

Настоящеемгновениеиесть чудесноемгновение.

Мастер Дзэн Лиин Чи однажды сказал: "Если встретите Будду, убейте его. Если встретите

патриарха, убейтеего". Этаустановкасбиваетстолкатого, ктоисповедуеттолькопреданность, подобно

суфийскиммистикам. Однобокость никогданеприведёткцелостностииполноценнойпросветлённости.

Попробуйте сказать в суфизме слова: "Если встретите Аллаха (Бога), убейте Его. Если встретите

пророка, убейте его". В Дзэн-буддизме нет зацепки ни Именам Бога, ни авторитетам. Воздействие

установкина"убийство" зависит от складаумаиспособностейтого, ктослышит. Еслиученик сильный

человек, тоонсможетосвободитьсяотвсякогоавторитетаиосознаетсвоювысшуюРеальность. Истина

– это не концепция и не Имя Бога. Цепляясь за свои представления, человек упускает Реальность.

Поэтому необходимо"убить" свои представления, чтобысмоглапроявитьсяРеальность. Убить Будду –

вот единственный способ увидеть его. Любое представление в отношении Будды (Бога) может мешать

человекуувидеть Буддувсамомсебе.

Коаны– этонематериалдляизученияиисследования. Каждыйкоантотжепалец, указывающий

нареальность истинной природы человека, атакже нареальность мира. Этот палец может играть роль

указателя только в том случае, если практикующий осознаёт, что он указывает прямо на него.

Практикующиедзэниспользуюткоанвкачестветемымедитациидотехпор, покаихумынепробудятся.

Между коаном и философской проблемой качественная разница, так как решение философской

проблемывключеновсамупроблему, тогдакакответнакоанпребываетвсамойжизнипрактикующего.

Дзэн-буддистыне считают коаны, абстракцииисимволыважнымиэлементамипросветления. Поистине

значимасамаРеальность, пробуждение, осознанность.

Человек– какдуховноесущество– рассматриваетсявовсехтибетскихрелигиозно-философских

учениях. БонявляетсясамойдревнейрелигиейТибета. С проникновениембуддизмаВаджраянывVII в.,
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в Тибете формируется так называемый обращённый Бон, для которого характерны прямые

заимствования из буддизма. Согласно учениюБон, причиной всех проблемэтой жизни и блужданий в

сансаре являются пять страстей: неведение, привязанность, гнев, зависть и гордость. Они также

называютсяпятьюядами, таккакубиваютлюдей. Именноэтистрастичеловекдолженпреодолеть всебе

посредствомпрактики. СогласноСутрам, дляустранениястрастейидостиженияпросветлениятребуется

большое количество жизней, в то время как Тантра и Дзогчен считают, что практикующий человек

можетдостичь просветленияужевэтойжизни.

Линия передачи учения буддизма Ваджраяны находит своё прямое воплощение в четырёх

тибетскихшколах: ньингмапе, каргьюпте, сакьяпеигелугпе. Последняяпредставляетсобойважнейшую

школуламаизма. Далай-ламаивсёправительствовТибетепринадлежаткгелугпе.

Первой, наиболее древней из четырёхосновныхтрадиций тибетскогобуддизмаявляетсяшкола

ньингмапа. Основателемэтойшколысчитаетсяиндийскийфилософ имистик ПадмаСамбхава. Легенда

гласит, чтооночень быстроподчинилсебеместныхбожеств. ПадмаСамбхавабылтантрийскимсиддхой

– однимиз тех, ктозанималсяпрактикойваджраяны, илитантризмом. Подчиненияместныхбожеств, по

одной версии, он достиг спомощьюмощи своихзаклинаний, превзошедшей мощь Бонскихжрецов, по

другойверсии, устроивсдемонамидиспутиодержаввнёмпобеду.

К школе ньингмапаближе всегонаходитсяшколакаргьюпта, величайшимсвятымкоторой был

Миларепа. В школекаргьюпта, какившколеньингмапа, основнойупор делаетсянепростонапередачу

знаний, анапередачу от учителя к ученику некоей сущности, природы учителя вместе с его сиддхи,

сверхнормальными способностями. Этот непосредственный опыт просветлённого разума передаётся

учителемтогда, когдаученик достаточно открыт, чтобы тот мог бы его принять. В процессе обучения

учитель ведёт, а ученик постигает. Основателем школы каргьюпта считается Марпа-переводчик, хотя

Марпа имел своего Учителя по этой линии. И линия этой преемственности Учителей каргьюпта

выглядитследующимобразом: Ваджрадхара– Тилопа– Наропа– Марпа– Миларепа– Гампопа.

Следующие две традиции тибетского буддизма – Сакьяпа и Гелугпа – отличаются от двух

предыдущих большим акцентом на интеллектуальную форму передачи знаний, меньшим упором на

сиддхиинанепосредственнуюпередачуУчителемсвоейэссенцииученику.

Природа смерти со всей глубиной изучена и описана в тибетской литературе и занимает

центральное место: смерть оказывается гораздо важнее жизни. "Тибетская книга мёртвых" – это

своеобразный путеводитель по таинственным областям продолжающейся жизни души после смерти

физическоготела. Преданиеотноситеёкчислусокровенныхкниг, вкоторыхописанспособ магического

"исцелениядуши" после смерти. Отметим, что, несмотрянаназвание книги, "Тибетскаякнигамёртвых"

– этокнигаживых. Какнаставление, онаобращена, преждевсего, кживым, анемёртвым. Послесмерти

этинаставленияпрактическибесполезны, необходимоегоизучениеприжизни.

Опыт смерти– этоизначальновнутренний, психологическийфеномен. В момент смертиничто,

кроме духовного опыта, не имеет никакого значения: 1) будь человек окружён хоть десятками добрых

друзей, никто из них не сможет сопровождать его после смерти; 2) будь это самый богатый человек в

мире, он не сможет взять с собой абсолютно ничего. Ему придётся вступить в загробную жизнь

совершенно нагим и одиноким; 3) даже тело, что человек считает своим с тех пор, как он покинул

материнскуюутробу, придётся ему отбросить и оставить в прошлом. Никтоиз окружающихеголюдей

неможетумереть вместонего, смерть – этонечтоиндивидуальное.

Смерть – этотайна, котораяникогданебудетрешенавнаучномплане. Онанавсегдаостанетсяв

сфере личногодуховногознания, частьюнепосредственногомистическоговосприятия. При смерти всё,

что человек совершил и узнал в течение жизни, подвергается высшему испытанию. По мере того, как

физическоетелотеряетсилыичеловекпереходитвболеетонкиеуровнисознания, степень егодуховной

тренированностиприобретаетвсёбольшеезначение.

Суфизм– это самажизнь, жизнь в СамомБоге. Этот Бог заключён не в словах и стремлениях

людей. Человек в размышлениях и целеполаганиях своих просто упускает Его. Раскрытие в себе

Духовногосердца– вотчтонасамомделеявляетсяусловиемжизнивБоге.

Суфизм – это сущность человека, в котором пребывает Сам Бог. О суфии, пребывающем в

Сокровенном сознании, ведает только Сам Бог. Суфий смотрит на Божьи тайны посредством самого

Бога, анаБогапосредствомБожьихтайн. В истинномСуфииужепребываетСамБог.

Этапы или стадии продвижения и совершенствования суфия в процессе прохождения им

суфийскогоПути, включаетвсебяматериальнуюприроду(таб), нафс("Я-эго"), сердце (дел), Дух(Рух),

Глубинное сознание (сир или хафи) и Сокровенное сознание (сирр-и сир или ахва). Через эти стадии

развитиячеловекпроходитнасвоёмпутикнаивысшемусовершенству.

В суфизме, человек, достигший седьмой стадии – Сокровенного сознания – в процессе

прохождения суфийского Пути, называется "Совершенным". Атрибутами этой стадии становятся все

лучшие качествавсехпредшествующихшестистадий. Так, человек становитсяСовершенным. Человек,

достигшийэтогосовершенства, называетсяал-Каххар – Победитель. Это– наичистейшаяиз стадий, ибо

ал-Каххар – одно из имён Кутба. С помощью этого имени – Кутб наделяет страждущих светом,
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милостями и добрыми вестями; также и радость, озаряющая сердцажаждущих знания, беспричинный

восторг и транс, которые они испытывают, даёт Кутб. Рассматривались этапы продвижения и

совершенствованиясуфиявпроцессепрохожденияимсуфийскогоПути.

Увлечение многими суфиями структуризацией и оформлением семи стадий Пути сердца

(включающего в себя материальную природу (таб), нафс ("Я-эго"), сердце (дел), Дух (Рух), Глубинное

сознание (сир или хафи) и Сокровенное сознание (сирр-и сир или ахва) и представляющие собой стадии

развития человека, через которые он проходит на своём пути к наивысшему совершенству), в стройную

систему знаний отрицательно влияет на их духовное развитие. Однозначно, что когда появляется суфий,

подобноБудде, Иисусу или Мухаммеду, в мир входит самаРеальность. К сожалению, из-заувлечённости

многихсуфиеввнешней стороной знания, суфизмиз Реальности без названияпревращаетсяв название без

Реальности.

Большаячасть жизни человекапроходит бессознательно. У негоесть ответы, цели и планынавсе

случаи жизни, он знает всё обо всём, но упускает своё здесь-и-сейчас. Когдачеловек начинает осознавать

свои переживания, весь свой мыслительный процесс, когда человек начинает становиться не рабом, а

хозяиномсвоихмыслей, тогдавнёмприводитсявдействиенеобыкновенныйпроцесстворческойжизни.

Человек должен осознать, что он не есть его "Я-эго", и возобновить контакт со своей

Божественной сущностью. Человек – существо совершенное, пользующееся физическим телом с его

эмоциональным и ментальным измерениями для того, чтобы пережить определённые опыты, а затем

вернуться к своей истинной, исконной природе и снова стать чистым Духом или Светом. Сущность

такойжизни– вЛюбви. Любовь (Благость) – сущность каждогочеловека, живущеговэтоммире. А веё

деяниях, ДеянияхЛюбви, заключенацель нашегопребыванияздесь.

К сожалению, действия людей, пребывающих наэтой Земле, всё ещё проявляются не столько в

Деяниях Любви, сколько в криках с просьбой о Любви. В настоящее времямир нуждаетсявнаполнение его

энергией Любви. Не толькоотдельный человек, нои целые народынуждаютсявНеобусловленной Любви,

даже, мы сказали бы, самые религиозные и медитативные. Каждый может задать себе такой вопросотом,

почемупосленесколькихтысячелетийпрактикимедитациейивысокойрелигиозноститибетцывXX в. были

вынужденыспасатьсябегствомиз Тибета, покидаясвоюстрануиоставляясвойнародтерпеть порабощение,

насилиеисмерть передкитайцами? Несколькосотлетупорноготрудапоулучшениюмираибыть приэтом

невсостоянииобеспечить своимдетямивсемусвоемународубезопасность, можетбыть этоипоказывает,

что в картине мироощущения и миропонимания тибетцев что-то важное упущено. А при этомждать того

момента, чтовдругявитсяБогисвоимсправедливымвоздаяниемвсёисправит, совершеннонеправильно, так

какименноОндаровалкаждомуиз нассвободуволиидалсилузащитить себя, ненаносяприэтомникому

никакого вреда. В каждомчеловеке скрыто основанное в любви могущество. Любовь – это самая мощная

сила, изменяющаяжизньисозидающаяназемлесчастьеирадость.

Мы считаем, что только засчёт осознанного управления своей жизненной энергией ци, жизненной

силой, эссенцией, человекможетуправлять своейжизньюздесь-и-сейчас. Раз онможетсознательноуправлять

этойэнергиейздесь-и-сейчас, онможетуправлятьисвоейбудущейсудьбой. Тогда это настоящий мудрец.



158

ГЛОССАРИЙ

А

Авеша – использованиечужоготела.

Авидья – неведение, незнаниеподлиннойприродывещей.

Адвайта – буквально: "недвойственное, недвусмысленное" – то, для чего не существует

противоположности.

Азан – призывкмолитве.

Айат – кораническийстих.

Акл – интеллект, рассудок.

Ананда – блаженство, радость.

Анатта – доктрина, отрицающая"Я" человека.

Аң – самоосознание.

Архат – святой, освобождённыйотжеланий, просветлённый.

Асана – положение, позатела.

Атман – истинное "Я", впротивоположность ложномуиндивидуальному"Я" личности, которое

человексчитаетсобой.

Б

Бардо – промежуточноесостояниемеждусмертьюипоследующимперерождением.

Бодхи – просветлениеилипробуждение.

Бодхисаттва – достигшийпросветления, однакорешившийпомогать пробуждениюдругих.

Брахма – этоимянельзяпутать сБрахманом. Брахмаесть тот аспект БожественногоЕдинства,

которыйответствензаактытворения.

Брахман – единаяабсолютнаясущность, чистое сознание инеомрачённаярадость, блаженство,

котороеявляетсяпервоосновойвсегосущегоипредставляетсобойединое"Я" всегосуществующего.

Будда – просветлённый, пробуждённый.

Бхикшу – ученик.

В

Ваджраяна – третьенаправлениевбуддизме, вкоторомдуховноеитекстовоенаследиехинаяны

имахаяныдополнились новымиметодами, практиками, текстами, именуемымитантрами, мифологиейи

ритуалами.

"Веды" – величайшиесвященныетексты, первичныйисточникрелигийИндии.

Випассана – высшаястадиямедитации.

Г

Гуру – учитель, духовныйнаставник.

Д

Дао – "путь", спонтанность, мировой поток превращений и следований этому пути, исконный

Законмироздания.

Даршана – видение. Обладать даршанойозначаетобладать видением, самооткровениебожества

своимприверженцам.

Дервиш – "нищий"; термин, обозначающийчленствовмистическомбратстве, илиордене(тарика).

Джаханнам – преисподняя.

Джаннам – рай, небеса.

Джихад – усердие, рвениевоимяБога.

Дзэн – система молчания разума, используемая для достижения полной свободы от

привязанностей к миру. Термин "дзэн" является видоизменением санскритского "дхьяна" (медитация),

котороевКитаесталозвучать "чань", авЯпонии- "джэнь".

Дуккха – страдание, неудовлетворённость, перваяблагороднаяистинавбуддизме.

Дхарма – учение Будды; истина, закон, образец, норма, идеал, порядок мироздания (значение

зависитотконтекста).

Дхьяна – глубокаясосредоточенность, созерцание, медитация.

З

Зикр – "поминание". Духовноеупражнение, цель которого– ощутить внутрисебяБожественное

присутствие; отказ от себя и сосредоточение на Боге; ритмичное, связанное с дыханием, повторное

поминаниеИмёнБога.
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К

Калб – сердце.

Карма – деяние, дело, поступок. Закон действия и возмездия. Общеиндийское понятие,

передающееидеюнеотвратимостипоследствийлюбогодеяниявнастоящемивследующихрождениях.

Клеша – грязь, нравственно-психическая загрязнённость, омрачённость. Основное понятие

буддийской теории сознания, обозначающее те основные склонности и пристрастия человека, которые

влекутнынешниеибудущиеегобеды.

Коан – одна из важнейших практик в дзэн-буддизме, помогающая достичь пробуждения

(сатори). Парадоксальные вопросы-задачи, которые ставит Мастер ученику, чтобы показать ему

неприемлемость разумно-логического подхода к пониманию сути вещей. Коан выводит сознание

ученикавновоеизмерение, гдесловесноеописаниемираотпадает.

Кутб – мастер, главасуфийскогоордена.

Л

Лама – буддийский ламаистский термин, означающий учителя-наставникаи применяемый ко

всемступеняммонашескойиерархииотнизшихдосамыхвысоких(Далай-лама, панчен-лама).

Левитация – хождение по воде, по гвоздям без прикасания к ним, пребывание в воздухе без

опорыит.д.

М

Мадхьямика – перваяфилософскаяшколаиндийскоймахаяны(Великойколесницы).

Майя – иллюзия, мир относительных истин, мир ментальной омрачённости, сотканный

неведеньемсутивещей.

Мара – царь смерти, тьмы. Символмировогозлаивсегонегативного.

Мантра – священноеизречение, сакральнаямолитва, магическаяформула.

Махаяна – "Большойпуть спасения". Одноиз главныхнаправленийбуддизма.

Мохаббат – "добротолюбие", любовь-доброта, проявление любви и доброты по отношениюк

Божьемутворению; взаимнаялюбовь междуБогомитворением.

Н

Нафс – "Я", самость, эго; низменное, плотское"Я", инстинктивно-животнаядуша; душа.

Неведенье – ложное, иллюзорноезнание.

Нирвана – "угасание", полноеосвобождениеоткармическогопотокасуществования.

Ниродха – прекращение страдания, угасание нежелательных качеств, присущих конечному

существованию; третьяблагороднаяистина.

Нияма – пять обрядов, внутренних ритуалов человека. Они включают в себя чистоплотность

телаиразума, удовлетворённость, совершенствованиетела, самоизучениеивнимательность иличистоту

разума.

П

Паринирвана – переход в нирвану после смерти, состояние окончательного освобождения,

достигнутоетем, ктоуженикогданевозродитсявмиреживыхсуществ.

Праджня – мудрость, Божественнаяинтуиция.

Пуруша – истинное"Я", обитель тела.

Р

Реинкарнация – один из видов верования, по которому человеческая душапосле смерти тела

возрождаетсявдругомчеловекеиливживотном, растении, дажекамне.

Рух – дух.

С

Самадхи – состояниепросветления, достигаемоемедитацией, спокойствие, умиротворённость.

Сансара – круговорот, блуждания, цикл перевоплощений, выйдя из которого человек

оказываетсявнирване.

Санкха – буддийскаяобщина.

Сатори – озарение, прыжок сознания в исток вещей, в Дао вещей, внезапное осознание

подлиннойприродымира; просветление.

Сиддха – "совершенный" – человек , достигший совершенства, владеющий

сверхъестественнымисилами.

Сирр – глубинноесознание.

Сирр-и сир – сокровенноесознание.
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Скандхи – пять элементов, составляющиебытие.

Суфий – религиозныймистик.

Т

Таб – материальнаяприрода.

Таваккол – упованиенаБога.

Таджрид – непривязанность кмиру, "неотождествление"

Тантра – "непрерывность", 1) название священной книги; 2) одно из направлений буддизма

(общееназваниеваджраяныитантризма).

Татхагата – титул, которыйиспользуетсянарядустермином"Будда"; дословно"так ушедший,

такпришедший". Применялсяклицам, достигшимосвобождения, просветления.

Татхата – "таковость", подлиннаяприродавещей, освобождённаяотсловесногоеёописания.

Таухид – единениесБогом.

Три яда – страсть, гнев, неведенье.

Тулку – теловоплощения, отождествляетсясперевоплощениемдалай-ламы.

У

У-вэй – недеяние, высшийспособ деянья, когдапозволяютсвершатьсяспонтанностиДао.

"Упанишады" – составляющие часть "Вед" тексты, которые в основном посвящены наиболее

мистическимучениям– природеБрахманаиотношениямчеловекаиБрахмана.

Х

Хакикат – последнийэтапмистическогоПути(тарик); постижениеИстины.

Хинаяна – одноиз главныхнаправленийбуддизма(Малаяколесница).

Ч

Чакры – чакраозначает"колесо". Чакрыимеютследующиеименаиположениевтелечеловека:

1) Муладхара: основание позвоночника, возле ануса; 2) Свадисхана: на уровне половых органов; 3)

Манипура: науровне пупка; 4) Анахата: науровне сердца; 5) Вишудха: науровне горла; 6) Аджна: на

уровнебровей; 7) Сахасрара: надтеменьюголовы.

Ш

Шариат – религиозные правила, составляющие законы ислама; начальный этап мистического

пути(тарик).

Шастры – комментариикбуддийскимтекстам.

Шохуд – свидетельствоБога.

Шрути – Священные Писания, тексты. Буквальноозначает"то, чтоуслышано", т.е. откровения,

идущиеотБожественногоисточникаиливысказываемыериши, провидцами, черпающимиэтознаниеиз

тогожеисточника.

Шуньята – пустота. Термин махаянского буддизма, означающий 1) символ неописумого

абсолютного единства реальности; 2) понятие, передающее значение всеобщей относительности,

обусловленности, взаимозависимости мироздания, отсутствия в нём какого-либо самостоятельной,

независимойсущности; 3) объектвысшейпрактикимедитации.
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