
 
 
 

Шри Садананда Йогиндра 

 
 
 

Веданта-Сара 
(Сущность Веданты) 

 
 
 
 

Перевод  
Брахмачарини Дивья Чайтанья 

 
 
 
 

2008 
  



 
Английский текст -  Свами Никхилананда 
Перевод с английского - Брахмачарини Дивья Чайтанья, 2008 
 
Текст может неограниченно копироваться и распространяться для 
некоммерческого использования без изменения содержания и с указанием 
источников. 
По вопросам коммерческого использования, а также с другими вопросами и 
предложениями обращаться к Брахмачарини Дивья Чайтанья по адресу: 
list691035@mail.ru . Сайт: anaamibaba.livejournal.com 
 
  



 
Содержание 
 
Введение 
 
Глава I . Предварительные вопросы 
Введение - Содержание Веданты - Качества для изучения Веданты - 
Необходимость Учителя 
 
Глава II. Суперимпозиция 
Определение суперимпозиции - Индивидуальный и коллективный 
аспекты -Природа Турии - Разрастание невежества - Природа тонких 
тел - Природа плотных тел - Предел суперимпозиции 
 
Глава III. Индивидуум и Суперимпозиция 
Материалисты - Буддисты - Точка зрения мимамсака - Шуньявадины - 
Установление истинной природы Себя 
 
Глава IV. Де-суперимпозиция 
Возвращение к изначальной причине - Значение «Ты есть То» - 
Значение «Я есть Брахман» 
 
Глава V. Ступени само-осознания 
Изучение Ведантических текстов - Раздумия и ассимиляция знания - 
Самадхи: его природа и типы - Самадхи и глубокий сон - 
Восьмисторонняя практика - Препятствия для самадхи и их 
преодоление 
 
Глава VI. Дживанмукта - освобожденный при жизни 
Характеристики дживанмукты - Достижение Абсолюта (Кайвалья) 
 
Словарь 
 
  



Единому, которому все 
единственно принадлежит. 

 
Введение 
 
Веданта-Сара (Сущность или Суть Веданты) – широко известное изложение философии 
Упанишад в духе адвайты. Автор «Веданта-Сары», Шри Садананда Йогиндра Сарасвати, 
часто известный как Садананда, принадлежит к одному из десяти линий саньясинов 
(монахов) школы Шри Шанкарачарьи. Линия «Сарасвати» породила и продолжает 
порождать множество известных Ведантических философов и учителей. Датировка 
Веданты-Сары показывает, что Садананда жил примерно в середине 15 века, хотя точные 
даты его жизни неизвестны. Веданта-Сара является вводным текстом, излагающим 
кратко сущность Веданты, используя традиционный подход. Целью текста является 
объяснение идентичности индивидуальной души и Брахмана, согласно Ведическому 
утверждению «Ты есть То» («Тат Твам Аси»). 
 
Веданта – это «окончание Вед» (Вед-анта), священных книг индуизма. Этих книг всего 
четыре – Риг-Веда, Сама-Веда, Яджур-Веда и Атхарва-Веда, и в каждой из них различают 
четыре части – Мантра, Брахмана, Араньяка и Веданта (Упанишады). Эти части отражают 
стадии развития человеческой личности, и четвертая, заключительная, часть содержит в 
себе инструкции и рекомендации по Само-Познанию, заключительной цели 
человеческой жизни. Предполагается, что к этому времени человек уже прошел через 
предыдущие стадии, исполнил свои обязанности по жизни и достаточно очистил свой 
разум медитациями и различными практиками. 
 
Известно три разных подхода к интерпретации Веданты – это Двайта, постулирующая 
полное отличие индивидуума от Бога; Вишиштадвайта, постулирующая, что индивидуум 
есть отдельная часть Бога, и Адвайта – в соответствии с которой индивидуум и Бог есть 
одна нераздельная сущность. Шри Шанкарачарья возродил идеи адваиты и сейчас эта 
школа является самой распространенной в Индии и быстро распространяется по всему 
миру. 
 
Веданта-Сара является классическим текстом в духе адвайты. Сначала объясняются 
моральные и ментальные дисциплины, необходимые искателю в его поиске Высшей 
Истины. Наше непонимание Высшей Истины происходит из-за невежества, природа 
которого будет рассмотрена в деталях. Невежество заключается в том, что мы налагаем 
наши интерпретации на то, что истинно, и в результате видим искаженную картину. В 
разъяснение доктрины невежества, оно рассматривается в его индивидуальном и 
тотальном аспектах. Мир является следствием невежества и потому рассматриваются 
вопросы происхождения и природы видимого мира, в том числе и вопросы природы 
человеческого индивидуума. Рассматриваются и критикуются воззрения других школ – 
материализма, буддизма и т.д. 
 
Далее рассматривается метод отрицания неверных наложений, который позволяет 
приблизиться к пониманию Истины. В деталях рассматриваются методы понимания 
великих Ведических высказываний «Ты есть То» и «Я есть Брахман», правильное 
понимание которых необходимо для практического опыта переживания 
недвойственности. Далее рассматриваются практики, которые могут быть полезными для 
того, чтобы интеллектуальное понимание перешло в практическую плоскость, и под 
конец рассматриваются характеристики человека, освобожденного уже в этой жизни. 
 



В данном переводе приводятся примечания, объясняющие некоторые сложные моменты, 
которые могут вызвать трудности у начинающего. Это не полноразмерные комментарии, 
хотя часто они опираются на классические известные комментарии этого текста. Хотелось 
бы обратить внимание на некоторые важные моменты. Многими искателями невежество 
часто понимается только в его негативном аспекте, т.е. как то, что лишает нас знания. В 
этой работе подчеркивается, что невежество содержит комбинацию негативных и 
позитивных аспектов, позитивный аспект – это презентация перед нами такого 
замечательного разнообразного и прекрасного мира. Часто слова невежество и майя 
используются как синонимы. В ее позитивном аспекте майя называется силой, шакти, 
которая дает возможность проявления этому миру. Позитивный аспект – это то, что дает 
возможность человеку, знающему Истину, видеть 
этот мир как прекрасную игру, лилу. Одной из целей Веданты является искоренение 
невежества по поводу нашей Истинной Сущности и возможность увидеть позитивную 
сторону этого невежества как игру, как лилу, как выражение сознательного блаженного 
Существования Брахмана, Сат-Чит-Ананда. 
 
Другой важный момент – это то, что пока знание Брахмана, Сат-Чит-Ананды, ищется с 
помощью писаний и йоги, руководство просветленного Мастера необходимо, ибо в его 
отсутствие мы не можем быть уверены, что наше понимание писаний верно и ведет нас в 
правильном направлении. Мастер является внешней по отношению к нам точкой отсчета, 
который может подтвердить или скорректировать наше понимание. Веданта-Сара – это 
традиционный текст, который изначально предполагает помощь и благословение 
Мастера. Без этого изучение этого текста не может считаться полным. 
Веданта - это знание, которое дошло до нас через линию учителей. В нем нет ничего, что 
я могу считать принадлежащим мне в этом отношении, кроме непосредственного 
открытия этой истины лично для себя. Поэтому я благодарю всех мастеров прошлого и 
настоящего, которые либо передали мне знание в непосредственном учении или, 
опосредованно, - через книги. Поэтому я заканчиваю предисловие прекрасной шлокой - 
 

                                   । 

                                     ॥ 

 
 
"Все недостатки этого труда не принадлежат мастерам, а воистину мне; все достоинства, 
найденные тут, принадлежат им и воистину не мне". 
 
Бр. Дивья Чайтанья 
  



 
Глава I . Предварительные вопросы 
 
Введение 
 

 
 
1. Я ищу прибежища в едином Атмане1, неделимом, Сат-Чит-Ананда2, 
который недосягаем словами и разумом, который является основой 
всего3, для исполнения своего сердечного желания4. 
 
1 Атман - имеется в виду Высшая Сущность. Слово Атман употребляется также для 
обозначения индивидуальной сущности, которая идентична Брахману. 
 
2 Сат-Чит-Ананда - Существование-Сознание-Блаженство, термин, часто используемый 
в адвайте для указания на Высшую Истину, Брахман. Существование здесь - не 
существование чего-либо как объекта, но сам принцип существования всего, выходящий 
за пределы времени. Сознание -принцип сознания; не объект восприятия, а субъект, 
само-воспринимающий себя, где нет разницы между собственно объектом, субъектом и 
процессом между ними. Ананда - без-объектное блаженство, приятие всего без 
исключения, знание Себя. 
 
3 Основа всего - "То, из чего происходят все существа" и т.д. (Тайттирия Упанишад 3.1). 
 
4 Сердечное желание - может пониматься как желание автора (раскрыть суть Веданты) 
или желание слушающего (понять свою Сущность). Вся шлока кратко сообщает о целях 
текста (понимание Брахмана) и содержит необходимые указатели на нее. 
 

 
2. Почтив Гуру1, который подтверждает2 значение своего имени 
Адваянанда3, я предпринимаю попытку изложить сущность Веданты4 в 
соответствии со своим пониманием. 
 

1 Почтив Гуру - в этой вступительной шлоке, Садананда традиционно поклоняется Гуру, 
что следует понимать и как поклонение его собственному Учителю, так и Учителю всех 
Учителей, т.е. Брахману. 
 
2 Подтверждает - т.к. он свободен от иллюзии двойственности и полностью пребывает в 
осознании собственной Сущности. 



 
3 Адваянанда - дословно обозначает "блаженство недвойственности", а также обозначает 
Брахмана. В данном случае, это также имя духовного Мастера самого Садананды. В 
индусских традициях прямое указание на имя Учителя не приветствовалось самими 
Учителями, и в то же время ученик считал своим долгом почтить учителя, косвенно 
упомянув его имя. 
 
4 Сущность Веданты - т.е. Веданта-Сара, откуда и название текста. 
 
Содержание Веданты 
 

 
3. Веданта1 - это метод познания2 Упанишад3, Шарирака-Сутр4 и других 
книг5. 
 
1 Веданта - дословно, заключительная (анта - конец), или философская часть Вед. 
 
2 Метод познания - философия Веданты говорит о шести методах познания, пять из 
которых основаны на непосредственном восприятии (органами чувств или разумом), а 
шестой относится к методу познания Себя, основывающийся на словах мудрых людей и 
писаниях. Шесть методов познания (прамана), это - пратьякша (непосредственное 
восприятие), анумана (умозаключение), упамана (аналогия или сравнение), артхапатти 
(предположение), анупалабдхи (не-восприятие), и шабда (слова писаний и мудрых). 
 
3 Упанишады - одни из основных текстов Веданты. Смысл слова выводится несколькими 
путями исходя из смысла отдельных частей (упа-ни-шад) - это знание о том, что ближе 
всего к себе; знание, ускоряющее самопознание и знание, которое определенно 
уничтожает невежество. 
 

4 Шарирака-сутры - собрание афоризмов Бадараяна, которые правильно определяют 
природу "воплощенной Сущности". Другое название - Брахмасутра. Брахмасутры, 
Упанишады и Бхагавад-Гита являются тремя основными текстами Веданты (прастана 
три), необходимыми для детального изучения. 
 
5 Другие книги - книги, которые помогают в верном понимании значения Веданты, такие 
как комментарии к основным текстам и т.д. Вообще, писания различают на Шрути - это 
Веды, которые пришли прямиком от Бога, Смрити - это вторичные тексты, написанные 
людьми (Бхагавад-Гита, Пураны, Йога Васиштха и т.д.) и итихаса - рассказы об 
исторических событиях с примесью мифологии и некоторых духовных знаний. 
 

 
4. Так как данный текст1 обсуждает вопросы2 Веданты, 
предварительные вопросы (анубандха3) этого текста будут такими же и 
не нуждаются в отдельном обсуждении. 
 
1 Данный текст - Веданта-Сара. 



 
2 Обсуждает вопросы - Веданта-Сара относится к классу текстов, называемых пракарана, 
- т.е. объясняющих отдельные темы Веданты. 
 
3 Анубандха - четыре вопроса, которые освещаются перед началом любого текста в 
индийской философии. Эти вопросы для Веданта-Сары будут такими же, как и для всех 
Ведантических текстов. См. следущий пункт. 
 
 

 
5. Предварительные вопросы1 - это ищущий2, тема текста3, ее связь с 
текстом4 и цель5, которую надо достигнуть. 
 
1 Предварительные вопросы - каждый из четырех вопросов будет разобран подробно в 
следущих пунктах. 
 

2 Ищущий - адхикари. Имеется в виду определение компетентности искателя, которому 
адресован данный текст. 
 

3 Тема текста - вишая. Тема, как будет замечено позднее, - это уже существующая 
тождественность индивидуума и Брахмана. 
 

4 Связь с текстом - самбандха. Тест с помощью Упанишад раскрывает заданную тему. 
 

5 Цель текста - прайоджана. Целью является искоренение невежества по поводу 
заявленной тождественности. 
 
 
Необходимые качества для изучения Веданты 
 

 
 
6. Подходящий ученик1 - это тот, кто, обучаясь предписанным методом2 
Ведам и Ведангам3, достиг общего понимания4 смысла Вед; кто, 
очистившись от всех прегрешений в этой или в предыдущей жизни5 
путем отказа от действий известных как Камья6 и Нисиддха7 и 
исполнением действий называемых Нитья8 и Наймиттика9, а также 
Праясчитта10 и Упасана11, стал совершенно чист разумом и кто овладел 
четырьмя качествами12, необходимыми для достижения духовного 
знания. 
 
1 Подходящий ученик - начинается разбор первого из предварительных вопросов, 
определение компетентности ученика, которому этот текст может быть полезным. 



Степень соответствия критериям позволяет объективно оценить собственный прогресс на 
пути к знанию и обратить внимание на места, где наблюдается недостаточное 
соответствие. 
 
2 Предписанным методом - Веды предписывают специальные практики для 
студенческой жизни, такие как практикование брахмачарьи (воздержания) и т.д., а также 
обучение у компетентных учителей и т.д. 
 

3 Веданги - второстепенные книги, помогающие в понимании Вед. Они включают в себя 
науки произношения и артикуляции, ритуалов и церемоний, грамматики, этиологии 
сложных Ведических терминов, метрических стихотворных систем и астрономии. 
Изучение Веданг органично включено в систему образования в Индии. 
 
4 Общий смысл - общий, а не полный, иначе бы не было смысла в дальнейшем изучении. 
 
5 В предыдущей жизни - это объясняет примеры некоторых мудрецов, которые не 
обладали знанием писаний, но тем не менее достигли Высочайшего Осознания. У этих 
мудрых необходимые качества были врожденными, в результате обладания 
необходимыми знаниями в прошлых жизнях. 
 
6 Камья карма - обряды, выполняемые для достижения объекта желания. Часть Вед под 
названием Брахмана описывает множество ритуалов для достижения практически 
любого эго-центричного желания, представляя холистический подход для этой стадии 
становления индивидуума. Но эту стадию необходимо со временем перерасти, прежде 
чем более высокий уровень знаний станет необходимым и желанным. Для человека этого 
уровня будет мало смысла в изучении Веданты. 
 
7 Нисиддха карма - действия, запрещенные в писаниях. 
 

8 Нитья карма - исполнение каждодневных обязательных ритуалов. 
 

9 Наймиттика карма - исполнение действий, обязательных в некоторых случаях. 
 

10 Праясчитта карма - действия раскаяния в (случайно) содеянных отрицательных 
поступках, с наложением наказания-эпитимьи (самому себе или более компетентным 
лицом). 
 
11 Упасана - божественное рвение, позитивное использование мыслей для медитации на 
вдохновляющем объекте, обычно каком-либо аспекте Проявленного Брахмана. 
 

12 Четыре качества - садхана чатуштая сампатти, качества, которые будут описаны чуть 
далее. Кратко, они включают способность к различению, отрешенность, шесть 
необходимых характеристик (спокойный разум и органы чувств, интроверсия, выдержка, 
вера и уничтожение сомнений) и стремление к освобождению. 
 

 
7. Жертвования типа Джотистома1 и т.д., которые дают возможность 
достичь исполнения желаний (пребывание в раю2 и т.д.) известны как 
Камья карма3. 
 



1 Джотистома - название определенного, весьма сложного в исполнении обряда, 
описанного в Ведах, имеющего целью попадание в рай. 
 
2 Пребывание в раю - используется как пример максимальных устремлений эго-
центрических желаний индивидуума. Использование крайних примеров для объяснения 
понятий, максимально иллюстрирующих принцип, вообще характерно для Веданта-
Сары. 
 
3 Камья карма - или эго-центрические действия. 
 

 
 
8. Такие действия, как убийство брамина1 и т.д., приносящие 
нежелательные результаты, такие как попадание в ад и т.д.2, известны 
как Нисиддха карма3. 
 
1 Убийство брамина - опять крайний пример, характерный для Садананды. Имеется в 
виду немотивированное убийство хорошего ученого человека, который не сделал убийце 
ничего плохого. Т.е. убийство, не имеющее никаких оправданий (в отличие от некоторых 
случаев, когда убийство может быть оправданно - в случае войны, наказания преступника 
и т.д.), резко отрицательное действие, которое не будет оправданно ни в одном обществе, 
ни в какое время и ни при каких условиях. Другими примерами могут служить пьянство и 
другие пороки. 
 
2 Попадание в ад и т.д. - помимо попадания в ад, другими наказаниями могут быть 
реакция общества, болезни, страдания и т.п. 
 
3 Нисиддха карма - запрещенные действия. В их основе - попытки эго причинить вред в 
ответ за действительный или мнимый вред, причиненный ему окружающими. 
Склонность к данной группе действий должна быть изжита, чтобы открылась 
возможность для более глубокого познания. Знание доступно каждому, но разбойник 
перестанет быть разбойником, прежде чем сможет осознать Брахмана. 
 

 
9. Ежедневные действия, такие как Сандхьявандана1 и др., 
неисполнение которых приносит вред2, известны как Нитья карма. 
 
1 Сандхьявандана - короткие ежедневные молитвы-медитации, которые прописываются 
Ведами трем высшим кастам и которые должны выполняться три раза в день - утром, 
днем и вечером. Включает в себя произнесение Ведических мантр и очищение разума. 
 

2 Приносит вред - согласно Веданте, неисполнение ежедневных обрядов не является 
грехом само по себе, а только указывает на его возможность. Исполнение желательно, но 
не абсолютно обязательно. Согласно другим школам, неисполнение данных действий 
грехом является. 
 

 



10. Обряды Джатести1, выполняемый по поводу рождения сына, и т.д. 
называются Наймиттика кармой2. 
 
1 Обряд Джатести - обряд специального жертвоприношения. 
 
2 Наймиттика карма - обряды, которые должны выполняться в особых случаях. Их 
выполнение считается обязательным для семейного человека, но не обязательным для 
принявших саньясу (отречение от мира). 
 

 
 
11. Праясчитта1 - это действия, подобные Чандраяне2, являющиеся 
методом искупления3 греха4. 
 
1 Праясчитта - действия раскаяния в (случайно) содеянных отрицательных поступках, 
для компенсации нечистоты разума, приведшей к их содеянию. 
 

2 Чандраяна - один из четырех типов специальных обрядов, описанный в своде законов 
Ману. Включает в себя ограничение в приеме пищи в течение лунного месяца и 
специальные эпитимьи раскаяния в течение этого месяца. От слова "чандра" - луна. 
 

3 Искупление - с наложением наказания-эпитимьи (самому себе или более компетентным 
лицом). Целью является осознание ошибки и очищение разума до состояния, 
исключающего повторение негативного действия. 
 

4 Грех - ошибочные действия. Концепция греха в индуизме включает в себя именно 
ошибку, совершенную вследствие невежества. Ошибка может быть исправлена путем 
повышения уровня внимательности и осознанности. 
 

 
 
12. Упасана1 - это умственные усилия2, направленные на постижение 
Сагуна Брахмана3, такие как Шандилья-видья4 и т.д. 
 
1 Упасана - часто переводится как медитация, но это тип медитации, отличающийся от 
многих других. Целью упасаны не является Само-познание или остановка умственной 
активности. Ее целью является пере-направление потока мыслей в позитивную сторону, 
концентрация на чем-то большом и вдохновляющем. 
 
2 Умственные усилия - поток мыслей. Это не попытка отключить разум, а попытка 
направить разум в другую сторону. Также, умственные усилия - это не реальное 
Осознание. Упасана отличается от гьяны, или знания, т.к. в последнем случае все 
различия между медитатором и объектом медитации пропадают. В упасане они 
продолжаются. 
 
3 Сагуна Брахман - Брахман, обладающий качествами, такими как всемогущество и т.д. 
("са-гуна" - "с качествами", обладающий качествами). Слово "сагуна" подчеркивает 



разницу между умственными усилиями и полным растворением в Высшей Сущности, где 
все идеи об объекте полностью пропадают. Другой аспект, Ниргуна Брахман, не имеет 
качеств, запределен, недоступен для умственных усилий и не может быть объектом чего 
бы то ни было. 
 
4 Шандилья-видья - знаменитая упасана, описанная в том числе и в Чандогье Упанишад - 
"Все это воистину Брахман". Шандилья-видья - это практика видения Бога во всем 
окружающем, включая объекты и отношения между ними. 
 

 
 
13. Из них, Нитья и другие действия1 служат цели очищения разума2, в 
то время как3 Упасана направлена на концентрацию разума4. Как 
говорят Шрути5: «Брамины стремятся познать Собственную Сущность 
изучением Вед, жертвоприношениями6»; а также в писаниях Смрити7: 
«Они очищаются от грехов суровыми практиками8». 
 
1 Другие действия - Наймиттика и Праясчитта кармы. 
 
2 Очищение разума - только чистый разум может познать себя. В Найшкармья-Сиддхи 
описывается, как выполнение ежедневных обрядов приводит к Высшему Знанию - 
"Исполнение ежедневных обязательных обрядов приводит к накоплению заслуг, это 
приводит к искоренению греха, что приводит к очищению разума. Это очищение разума 
приводит к пониманию истинной природы самсары или относительного существования, 
из этого появляется отрешенность, которая возбуждает желание освобождения. Из-за 
этого желания возникает поиск методов освобождения, от этого - отказ от действий и 
практика йоги, что приводит к возникновению привычки разума направляться вовнутрь 
и оставаться в Себе, и это приводит к знанию высказывания из Шрути "Ты есть То", 
которое уничтожает невежество и приводит к установлению в Собственной Сущности". 
 
3 В то время как - действия (карма) и упасана различаются. Разум может практиковать 
концентрацию на Сагуна Брахман и понимать тонкие смыслы писаний, только когда он 
уже очищен выполнением Нитьи и др. карм. Только чистый разум может прийти к 
Высшему Знанию. 
 
4 Концентрация разума - именно концентрация разума, направление внимания на 
Брахман, а не остановка деятельности разума. 
 
5 Шрути - цитата из Брихадараньяка Упанишад (4. 4. 22). 
 

6 Жертвоприношениями - заключительная часть цитаты включает в себя "подарками, 
епитимьями и постами". 
 

7 Смрити - цитата из законов Ману (12. 104). 
 

8 Суровые практики - аскеза. В данном случае относится к действиям Праясчитта. 
 



 
 
14. Вторичными результатами1 Нитья и Наймиттика карм2 и Упасан 
является достижение Питри-локи3 и Сатья-локи4 соответственно, как 
говорится в Шрути5: «Жертвоприношениями мир Отцов, знанием6 мир 
Богов (достигается)». 
 
1 Вторичные результаты - результаты, достигаемые после смерти, если в течение жизни 
окончательное Знание не достигнуто. Усилия, предпринятые по выполнению действий, 
никогда не пропадают даром. Они или приводят к достижению заявленной цели, или к 
достижению промежуточных (вторичных) результатов. Сейчас рассматривается этап, 
предшествующий становлению индивидуума как сознательного искателя Освобождения. 
На данном этапе цель достижения окончательного Знания еще не ставится сознательно. 
Тем не менее, действия в нужном направлении уже способны привести к позитивным 
результатам как в этой, так и в последущих жизнях. Если человек не достигает 
окончательного Знания в этой жизни, после смерти его действия (выполнение 
обязательных ежедневных и особенных действий и медитация на Боге) приводят к 
достижению одного из семи уровней рая. 
 
2 Нитья и Наймиттика кармы - Праясчитта карма не включена в перечень, т.к. 
считается, что она не приводит к позитивным результатам после смерти. Ее цель - 
стирание возможных негативных результатов нечистых тенденций разума. Но в случае 
Нитьи и Наймиттики карм, помимо очищения разума и сердца, возможны 
дополнительные результаты, упоминающиеся в писаниях. 
 
3 Питри-лока - один из семи уровней рая. Он принадлежит к уровню Бхувар-локи, 
второго, относительно невысокого, уровня (все уровни рая перечислены в пункте 104). 
 

4 Сатья-лока - самый высокий, седьмой уровень рая (см. пункт 104). 
 

5 Шрути - цитата из Брихадараньяка Упанишад (1. 5. 16). 
 

6 Знанием - тут имеется в виду упасана. 
 

  
15. Средствами1 являются: вивека, или различение между преходящим 
и вечным; вайрагья, или отказ2 от наслаждения результатами действий 
в этом и других мирах; шесть ценных качеств3 (контроль над разумом и 
т.д.) и мумукшутвам, или желание духовной свободы. 
 
1 Средства - для достижения окончательного Знания. Ранее рассматривалось, каким 
образом человек приходит к осознанному желанию окончательного Освобождения. 
Теперь рассматриваются качества, необходимые на последнем участке пути, т.е. для 



осознания идентичности индивидуума и Брахмана. В пунктах 15-26 рассматриваются 
качества достойного ученика, т.е. того, которому адресован текст Веданта-Сары. 
 

2 Отказ - имеется в виду не насильственное подавление, а отказ в результате понимания 
ограниченности действий и их результатов и желания неограниченного, которое суммой 
ограниченностей не достигается. 
 

3 Шесть ценных качеств - шамади сампати, будут детально рассмотрены в пунктах 18-24. 
 
 

 
 
16. Вивека, или различение1 между постоянным2 и преходящим3, - это 
убеждение, что только Брахман является реальным, и все помимо этого 
- нереально4. 
 
1 Различение - вивека, или различение, указано как первое необходимое качество 
искателя, ибо без него невозможно развитие остальных необходимых качеств. На 
способности различать реальное от нереального основаны все остальные качества 
достойного искателя. При этом реальное еще не познанно, но ищется, - вивека является 
указателем на искомую цель, инструментом, с помощью которого отбрасывается 
нереальное. Реальное определяется как то, что не имеет начала и конца, неизменное, не 
ограниченное временем и пространством. Без способности к различению изучение 
Веданты в общем, и Веданта-Сары в частности, не будет иметь большого смысла, а будет 
представлять из себя только чисто интеллектуальные упражнения. 
 
2 Постоянное - реальное, не ограниченное временем и пространством, не имеющее 
начала и конца и т.д. 
 
3 Преходящее - имеющее начало и конец; противоположное постоянному, нереальное. Все 
видимое и ощущаемое подпадает под эту категорию. 
 

4 Все помимо этого - нереально - поиск постоянного, реального Брахмана и есть тема 
Веданты, при этом изменяемое (нереальное) отбрасывается как "не то". Мы пытаемся 
увидеть то, что остается. Вивека - это понимание этого и способность не уделять слишком 
много внимания тому, что имеет начало и конец и потому Брахманом не является. 
Становление вивеки - процесс не быстрый, но обойти его невозможно, т.к. именно на нем 
основывается весь поиск реального, Брахмана. Процесс поиска и само-познание приводит 
к обнаружению того, что искомое уже изначально найдено и никогда не терялось, и 
только после этого поиск прекращается. Прекращение поисков до практического 
обнаружения Брахмана является еще одним грубым само-обманом. 
 

 
 



17. Вайрагья1, или отказ2 от наслаждения результатами действий в 
этом3 и последующих мирах4 - это полное безразличие к объектам 
наслаждения, которые являются временными, будучи результатами 
действий, - как в будущем (бессмертие5 и т.д.), так и в настоящем (такие 
как гирлянда цветов6, сандаловая паста7, секс8 и т.д.). 
 
1 Вайрагья - это слово состоит из двух частей: "ви" (означает "свободный от" или 
"специальный") и "рага" (означает "пристрастие"). В переводе "вайрагья" будет значить 
либо "свобода от пристрастий" (к непостоянным объектам наслаждения) или "особый тип 
пристрастия" (к тому, что является постоянным и реальным). 
 
2 Отказ - не насильственный отказ, не подавление, а отказ в результате ясного 
понимания того, что ограниченные наслаждения не могут привести к неограниченному 
результату. Если наша действительно цель - неограниченность, реальность, Брахман, то 
вайрагья будет результатом понимания и свободного выбора более адекватных для нашей 
цели средств ее достижения. Если стремление к подобным наслаждениям остается - это 
еще не вайрагья. 
 
3 В этом мире - то, что относится к этой жизни. 
 

4 В последующих мирах - пребывание в иных мирах, включая все уровни рая, в индуизме 
считаются таким же непостоянным, как и пребывание в этом мире. Достижение рая - это 
результат ограниченных действий в этом мире, котрые приводят к накоплению заслуг, 
позволяющих попасть на более высокие уровни существования. В раю эти заслуги 
тратятся, и когда их запас иссякает, душа возвращается на землю для нового рождения 
(тот же принцип применим и к различным уровням ада). 
 
5 Бессмертие - имеющееся здесь в виду бессмертие, являясь результатом ограниченных 
действий, также является ограниченным. То, что имеет начало, не может быть 
постоянным. Поэтому вайрагья должна практиковаться в отношении всех объектов без 
исключения, даже таких возвышенных, как достижение уровня Брахмы или др. богов, т.к. 
и этот уровень являетс таким же непостоянным, как и любая другая земная цель или 
объект. 
 
6 Гирлянда цветов - имеются в виду и другие внешние объекты, приносящие 
наслаждение и статус в обществе. 
 
7 Сандаловая паста - все то, что используется для украшения тела. 
 

8 Секс - все чувственные наслаждения. 
 
Вайрагья названа вторым из необходимых качеств, т.к. в ее отсутствие практика третьего 
невозможна. Вайрагья - это практическое проживание первого принципа (вивеки). 
 

 
 

18. Шесть ценных качеств1 - это шама2, дама3, упарати4, титикша5, 
самадхана6 и шраддха7. 
 



1 Шесть ценных качеств - детальное объяснение следует в пунктах 19-24. Эти качества 
ищущего упоминаются третьими, т.к. без них не может полностью прочувствоваться и 
развиться желание духовной свободы. 
 
2 Шама - контроль над разумом. 
 

3 Дама - контроль над внешними органами чувств. 
 

4 Упарати - интровертность. 
 

5 Титикша - терпение. 
 

6 Самадхана - самоудовлетворенность. 
 

7 Шраддха - вера. 
 
 

 
 
19. Шама - это удаление разума1 от любых объектов2, кроме слушания и т.д.3 
 
1 Удаление разума - разум - это внутренний орган, в отличие от внешних (см. следущий 
пункт). Шама - это способность разума, не дающая ему погружаться в погоню за 
мирскими удовольствиями, удерживая его от отвлечений и возвращая его обратно, если 
он отвлекся. Это способность сознательно утихомиривать свой разум (не по невежеству 
или неспособности, а именно сознательно). 
 
2 От любых объектов - от объектов размышления. 
 

3 Слушание и т.д. - Слушание писаний, размышление над их смыслом и практическое 
понимание (шравана, манана, нидидхья-асана) - три классических этапа практики 
понимания, которые будут более подробно рассмотрены в пунктах 181-192. 
 

 
 

20. Дама - это удержание внешних органов1 от всего, кроме этого2. 
 
1 Внешние органы - бывают двух типов, органы действия и органы чувств (знания). Пять 
органов действия - это органы говорения, хватания, хождения, выделения и 
размножения. Пять воспринимающих органов - это органы слуха, тактильности, зрения, 
вкуса и обоняния. Разум, в отличие от внешних органов, считается внутренним органом. 
Дама - это способность разума удерживать внешние органы от увлеченности внешними 
объектами. Внешние объекты при этом продолжают восприниматься, но им не придается 
излишней значимости. 
 
2 Кроме этого - кроме слушания, размышления и практической ассимиляции 
полученных знаний (шраваны, мананы, нидидхья-асаны). 
 



 
 
21. Упарати1 - это способность2 оставаться с самим собой, удерживаясь 
от всего, кроме этого3; или это может значить4 оставление5 
предписанных действий6 в соответствии7 с указаниями писаний. 
 
1 Упарати - т.е. интровертность, способность уловить и ценить моменты бытия собой, 
уменьшение зависимости от внешнего в результате повышенного само-осознания (не в 
результате эгоистической само-влюбленности). Приводит к уменьшению чувства 
собственной важности и возрастанию способности к сопереживанию. 
 
2 Способность - это способность разума, уже частично познавшего внутреннее 
блаженство, удерживать себя и внешние органы от возвращения обратно во внешний мир 
в поисках объектов наслаждения. 
 
3 Кроме этого - кроме слушания, размышления и практической ассимиляции 
полученных знаний. 
 

4 Это может значить - дано альтернативное толкование, для уточнения смысла. 
 
5 Оставление - в соответствии с этим определением, здесь "упарати" значит саньяса, или 
вхождение в последний, четвертый, ашрам. Четыре ашрама человеческой жизни, это - 
ученичество (брахмачарья), семейная жизнь (грихастха), удаление от дел, 
отшельничество (ванапрастха), и окончательное отречение, монастическая жизнь 
(саньяса). Саньяса - полный отказ от действий во внешнем мире для посвящения всех 
усилий само-осознанию. 
 
6 Предписанные действия - действия, обряды и ритуалы, обязательные для выполнения в 
предыдущих трех ашрамах. 
 
7 В соответствии - чтобы отречение от дел не было результатом лени или других 
тамасических склонностей. 
 

 
 
22. Титикша - это способность переносить1 жару и холод2 и другие пары 
противоположностей3. 
 
1 Способность переносить - оставаться спокойным в разнообразных ситуациях, 
медитируя на чистое Сознание, Сущность, которая всегда свободна от любых 
двойственностей. Понимание того,что "и это пройдет". 
 
2 Жара и холод - удовольствие и боль, возникающие от жары и холода, неизбежно 
сопровождают существование тела. 
 

3 Другие пары противоположностей - включают в себя уважение и презрение, успех и 
падение, находки и потери и т.д. 
 



 
 

23. Самадхана1 - это концентрация успокоенного разума на слушании и 
понимании писаний и того, что этому способствует2. 
 
1 Самадхана - концентрация разума вследствие уничтожения сомнений в правильности 
пути. Подразумевает уже появившиеся собственные проблески бытия Собой, достаточные 
для того, чтобы пропали все оставшиеся сомнения. Это способствует дальнейшей 
концентрации и успокоению разума. 
 
2 То, что этому способствует - в том числе медитация на такие качества, как 
скромность, умеренность и т.д., или это может значить служение Учителю, работа над 
Ведантическими книгами и т.д. 
 

 
 

24. Шраддха - это вера1 в истинность Веданты в изложении Учителя2. 
 
1 Вера - Бхагавад-Гита, Махабхарата и другие писания утверждают, что без веры никакая 
духовная практика не приносит нужных результатов. Подразумевается не слепая вера в 
чьи-то слова, а вера, воодушевляющая на усилия и желание самому приблизиться к 
Истине. 
 
2 В изложении Учителя - Учитель в данном случае является внешним по отношению к 
нам ориентиром, необходимым для дальнейшего продвижения, т.к. без такого ориентира 
слишком просто само-обмануться привычными собственными проекциями эго. 
 
 

 
 
25. Мумукшутвам1 - это стремление к освобождению2. 
 
1 Мумукшутвам - наличие трех предшествующих необходимых качеств (вивека, 
вайрагья, шамади сампатти) приводит к тому, что стремление к освобождению не может 
не развиться. Если нет такого стремления, то нет и предшествующих качеств. Только 
когда такое стремление есть, искатель становится подходящим (достойным) для 
получения Высшего Знания. Это Знание может быть получено только тем, кому это 
действительно НАДО. Действительно НАДО - это когда это стремление (желание) 
является единственным желанием, желанием №1, а не одним из череды желаний. Это 
стремление должно стать доминирующим, а затем естественным и безусильным. 
 
2 Освобождение - необходимость освобождения (само-познания) - это очень тонкая 
человеческая потребность, которая не всеми ощущается и, соответственно, не каждому по 
жизни необходима. В жизни каждого идет постоянная погоня за ускользающим счастьем, 
поиск наполненности, поиск, от которого невозможно отказаться. Духовная свобода - это 
пробуждение в такое состояние, когда нет чувства нехватки, все есть УЖЕ, счастье и 
блаженство - уже тут. Свобода - это прекращение бесконечного поиска. 



 

 
 
26. Такой искатель1 является достойным студентом, как говорится в 
Шрути2: «Спокойный, с обузданными чувствами». Далее говорится3: 
«Это4 всегда должно даваться тому, у кого спокойный разум, кто 
управляет своими чувствами, не имеет пороков5, следует 
предписаниям, наделен достоинствами6, имеет веру в Учителя и 
постоянно стремится к освобождению». 
 
1 Такой искатель - имеющий вышеперечисленные необходимые качества. Некоторые 
комментаторы считают, что только монахи (саньяси) являются достойными для 
получения Высшего Знания, т.к. у семейного человека слишком много других 
обязанностей и, соответственно, нет возможности посвящать много времени и усилий 
изучению Веданты. 
 
2 В Шрути - цитата из Брихадараньяка Упанишад (4.4.23). 
 

3 Далее говорится - цитата из Упадеша-Сахасри (1.16.72), автором которой является Шри 
Шанкарачарья. 
 

4 Это - Знание. 
 

5 Не имеет пороков - желаний и стремлений к внешним объектам. 
 

6 Наделен достоинствами - необходимыми качествами, как обсуждалось выше. 
 
 

 
 
27. Тема1 - идентичность2 индивидуума и Брахмана, что есть чистое 
Сознание3, которое должно быть осознано. Только таков смысл текстов 
Веданты. 
 
1 Тема - из заявленных анубандх (см. пункт 5), первый пункт, качества достойного ученика, был 
обсужден. Следущая анубандха - тема текста. 
 
2 Идентичность - идентичность индивидуума и Брахмана является центральной доктриной 
адвайты Веданты. 
 



3 Чистое Сознание - состояние, превосходящее все качества и характеристики. Целью Веданты 
является утверждение идентичности индивидуума и Брахмана путем отказа от их 
соответствующих отличающихся качеств и характеристик (таких как ограниченное могущество и 
всемогущество, ограниченное знание и всезнание и т.д.), являющихся наложением невежества. 
Результатом будет состояние чистого Сознания, где все идеи разделения и разнообразия 
пропадают. Слово "чистое Сознание" является указателем, опровергающим мнение, что 
индивидуум и Брахман изначально отличаются по своей природе, но могут быть в состоянии 
единства, как смешанные молоко и вода 
(вишиштадвайта). 

 

 
 
28. Связь темы с текстом1 - это отношение между этой идентичностью2, 
которая должна быть осознана и доказательствами Упанишад, которые 
устанавливают это3; как между тем, что должно быть понято и тем, что 
это доказывает. 
 
1 Связь темы с текстом - это третья заявленная анубандха (см. пункт 4). 
 
2 Идентичность - единство индивидуума (дживы) и Брахмана. Хотя существование чистого 
Сознания не может быть напрямую доказано или объяснено (т.к. оно вне достижения логики 
разума и слов - см. пункт 1), но оно может быть достигнуто непрямыми методами (отказом от 
суперимпозиций), как показывает последущий текст. 
 

3 Устанавливают это - как уже существующее единство, а не достигаемое. 

 

 
 
29. Цель изучения1 - уничтожение невежества относительно этого 
единства, которое необходимо осознать2, и достижение3 блаженства 
собственной Сущности. Как говорят Шрути4: «Знающий Себя 
преодолевает страдания5» и «Знающий Брахмана становится 
Брахманом»6. 
 
1 Цель изучения - это четвертая, заключительная, анубандха. 
2 Необходимо осознать - идентичность, единство индивидуума и Брахмана уже есть и не может 
быть достигнуто заново как результат действий. Но хотя это единство уже существует, оно остается 
неосознанным из-за невежества. Осознание - это результат уничтожения непонимания методом 
отказа от суперимпозиций, который будет рассмотрен далее. На заключительном этапе 
необходимо только понимание, дополнительные действия не требуются, хотя они были важны на 
предыдущих 
этапах. 
 
3 Достижение - в результате практического понимания единства. Это единственный метод для 
достижения блаженства и прекращения страданий. 
 

4 Шрути - цитата из Чандогья Упанишад (7. 1. 3). 



 

5 Страдания - которые являются результатом контакта с окружающим миром. 
 

6 "Знающий Брахмана становится Брахманом" - известнейшая цитата из Мундака Упанишад (3. 
2.9). 

 

Необходимость Учителя 
 

 
 
30. Такой достойный искатель1, сжигаемый огнем бесконечного круга 
рождений и смертей и т.д.2, должен поспешить - как человек с 
горящими волосами мчится к воде3 - с подношением в руках4 к 
Учителю5, знающему Веды6 и постоянно пребывающему в осознании 
Брахмана7, и следовать его указаниям8. Как говорится в Шрути9: 
«Чтобы понять это, пусть он отправится с сухими ветками10 в руках к 
Гуру, знающему Веды и живущему полностью в Брахмане». 
 
1 Такой достойный искатель - качества которого были перечислены ранее. 
 
2 И т.д. - болезни и другие страдания также входят сюда. 
 

3 Мчится к воде - пример показывает необходимую интенсивность стремления к Освобождению - 
поиск Знания, чтобы быть успешным, должен быть таким же интенсивным, как если бы голова 
была в огне. 
 
4 С подношением в руках - есть хорошая индусская традиция - никогда не приходить к учителю с 
пустыми руками. Что будет в руках - не столь важно для Учителя, но это свидетельствует о 
внутреннем состоянии желающего. Передача знания возможна только в обстановке большой 
любви и сострадания, т.к. учитель ничего никому не должен. Если поведение искателя этой 
обстановке не способствует - это свидетельствует о том, что ученик не очень заинтересован в 
получении знания. В ответ и Учитель будет не очень заинтересован в передаче знания и это будет 
проблемой исключительно самого искателя, а никак не Учителя. 
 
5 К Учителю - инструкции Учителя абсолютно необходимы для знания Брахмана. Собственные 
эгоистические фильтры восприятия, искажающие реальность, и тенденция искать решения вовне 
слишком привычны, чтобы человек мог разобраться с ними самостоятельно. 
 
6 Знающий Веды - Это включает в себя два других качества духовного Учителя - отсутствие 
желаний и безгрешность. Брихадараньяка Упанишад говорит: "Знающий Веды, без греха, и не 
подверженный желаниям" (4.3.33). Знание Вед подразумевает знание собственно писаний и 
понимание их смысла. Это важно, т.к. Веданта является веками отработанной системой передачи 
знания. 
 
7 В осознании Брахмана - постоянно находящийся в Самости (Истинности, Боге). Это не должно 
быть преходящим переживанием, о котором сохранились воспоминания (т.е. тем, что имеет 
начало и конец, и не является реальным по нашему определению реальности), а быть именно 



Истинным Знанием. Учитель должен не только действительно понимать, но и жить согласно 
своему знанию. 
 

8 Следовать его указаниям - Учитель обязательно должен быть доступным для разрешения 
вопросов и получения указаний. Самостоятельное обучение по книгам даже великих Гуру может 
дать только общее направление и воодушевление. 
 

9 Шрути - цитата из Мундака Упанишад (1. 2. 12). 
 
10 С сухими ветками - по обычаю, ученик, жаждущий знания, приносил топливо для костра Гуру. 
Сухие ветки символизируют, что мирские желания и стремления ищущего иссякли и иссохли 
подобно веткам, и их он желает принести в жертву огню Познания. Приношение показывает дух 
скромности, не-эгоистичности и готовности служить, с которыми ученик должен приходить к 
Учителю. 

 

 
 
31. Такой Гуру, вследствие своей безмерной милости1, учит искателя 
методу отказа от всех суперимпозиций2. Как говорится в Шрути3: «Того 
ученика, который пришел к нему с должной почтительностью и 
который обладает необходимыми качествами разума, Учитель учит 
этому Знанию Брахмана, посредством которого он знает Истину, 
бесконечное и реальное Существование». 
 
1 Безмерная милость - Знание невозможно вытребовать, поэтому милость Учителя является одним 
из важных факторов в достижении Знания учеником. 
 

2 Метод отказа от всех суперимпозиций - суперимпозиция, адхьяропа, означает неверное 
наложение качеств одного объекта на другой объект и вследствие этого - неверное понимание (как 
в примере, когда вместо веревки видится змея). Отказ, апавада - это удаление этих неверных 
суперимпозиций. Таким образом слой за слоем разбираются наложения ложных представлений о 
себе и окружающем мире. Суперимпозиции посвящена следущая глава. 
 
3 Шрути - цитата из Мундака Упанишад (1. 2. 13). 

  



 
 
Глава II. Суперимпозиция 
 
Определение суперимпозиции 
 

 
 
32. Суперимпозиция1 - это наложение нереального на реальное2, как неверное 
восприятие змеи вместо веревки3, которая змеей не является. 
 
1 Суперимпозиция - адхьяропа, адхьяса. Шанкара определял суперимпозицию следущим 
образом - "Кажущееся узнавание чего-то, ранее наблюдаемое в чем-то другом", т.е. узнавание, 
основанное на проекции из памяти, воспоминании, а не на достоверных методах познания. 
Суперимпозиция - проблема, созданная умом из-за его невежества. 
 

2 Нереального на реальное - после акта суперимпозиции нереальная проекция начинает 
считаться реальной и на нее возможно наложение следущего слоя суперимпозиций, который будет 
еще более удален от изначально реального. Если проследить и отбросить последовательно все слои 
суперимпозиций, двигаясь от нереального к все более реальному, то изначальная реальность будет 
недвойственным Брахманом. Все остальное - весь диапазон проявленных и видимых объектов - 
явлется нереальным и представляет собой невежество. Для само-осознания необходимо 
разобраться со всеми слоями проекций, которые мы привыкли явно или неявно ассоциировать с 
понятием "я" и 
"окружающий мир". 
 
3 Змея вместо веревки - Классическими примерами суперимпозиции являются не только 
узнавание змеи вместо веревки, но и узнавание серебра вместо жемчуга или воды в мираже. 
Примеры из повседневной жизни гораздо более привычны, разнообразны,  
многочислены и сложны. 

 
 

 
 

33. Реальность1 - это недвойственный2 Брахман3, сат-чит-ананда4. 
Нереальность5 - это невежество6 и все остальные материальные 
объекты7. 
 
1 Реальность - васту, слово здесь значит Атман или неизменная и вневременная Сущность. 
 
2 Недвойственный - Брахман недвойственнен, двойственность (множественность) появляется из-
за кажущихся ограничений времени, пространства и причинности, возникающих в разуме, как 
одно солнце, отраженное в разных поверхностях, выглядит множественным. 
 
3 Брахман - идентичный с индивидуальной Сущностью. 
 
4 Сат-чит-ананда - Существование-Сознание-Блаженство. Существование - сам принцип 
существования, неограниченное пространством и временем; Сознание - само-воспринимающее 
сознание, где нет различия между воспринимающим субъектом, воспринимаемым объектом и 
процессом восприятия; Блаженство - знание Себя, блаженство, которое ищут даже мудрые, 
которые отказались от всех удовольствий мира. 
 



5 Нереальность - состояние, которое невозможно описать, отличающееся от существования и не-
существования. Основа нереальности - Брахман, поэтому мы можем воспринимать различные 
феномены и объекты. Единственной реальностью всего является Брахман, а невежество и все 
материальные объекты мира являются результатом суперимпозиций наших проекций на основу, 
Брахман. 
 
6 Невежество - см. следущие пункты. 
 
7 Материальные объекты - которые являются результатом невежества и потому нереальны, т.к. 
они являются иллюзорными объектами восприятия, делимы, изменяемы и их существование 
зависит от их реальной основы, Брахмана. 

 

 
 
34. Однако невежество1 описывается как нечто2 позитивное3, хотя и 
неосязаемое4, которое не может быть охарактеризовано как 
существующее или не существующее5, в котором есть зачатки трех 
качеств6 и которое противостоит7 Знанию. Вывод о его существовании 
поддерживается собственными ощущениями8 «Я невежествен» и 
такими словами из Шрути9, как «Сила, принадлежащая самому Богу10, 
скрытому в своих собственных качествах». 
 
1 Невежество - мы приступаем к рассмотрению изначального невежества, самого тонкого 
уровня отделенности от Брахмана, который является причиной всего последущего творения 
видимого мира. 
 

2 Нечто - указывает на невежество как источник или причину иллюзии. 
 

3 Позитивное - важный термин, требующий объяснения. Невежество - это не просто отрицание, 
противостоящее Знанию. Если бы это было только противопоставление бесконечному Знанию, 
освобождение не было бы возможным. Невежество невозможно полностью объяснить. Его 
невозможно объяснить с помощью логики, потому что логика никогда не может быть свободна от 
невежества, это как пытаться объяснить темноту с помощью тьмы. И оно не поддается объяснению 
с помощью Знания, потому что в Истинном Знании нет ни следа невежества, это как пытаться 
объяснить тьму с помощью слепящего света. У него нет причины, оно противоречит любой логике, 
его сравнивают с тем, как воображается солнце слепцом. Потому мудрые называют невежество 
неописуемым, ни реальным, ни не реальным, ни смесью того и другого. 
 

4 Неосязаемое - органы чувств и разум могут чувствовать только более плотные объекты по 
отношению к ним самим. Невежество - это гораздо более тонкий слой, который не доступен для 
осязания ни разумом, ни органами чувств. 
 

5 Существующее или не существующее - однозначно определиться с тем, существует ли 
невежество, или нет, невозможно. Это не существование, потому что оно пропадает, когда 
осознается Знание, и не не-существование, потому что тогда отношения с миром и окружающими 
объектами не представляли бы из себя проблемы. Невежество имеет относительное (временное) 
существование на уровне отдельно взятого человека, причиняющее страдания, вполне реальные с 
точки зрения индивидуума, и не существует с точки зрения мудрецов, осознавших Истину, и с 
точки зрения Брахмана. 
 

6 Зачатки трех качеств - три качества - это саттва (свет, знание), раджас (действие) и тамас 



(тупость, инерция). Эти три качества, присутствующие в невежестве в зачаточном 
(непроявленном) 
состоянии, присутствуют во всех следствиях невежества в проявленном состоянии. 
 

7 Противостоит - т.к. невежество со всеми своими последствиями пропадает, когда восходит 
Истинное Знание. 
 

8 Собственные ощущения - это иллюстрирует позитивность невежества. Оно дает возможность 
ощущениям проявляться и само существует на уровне отдельного индивидуума. 
 

9 Шрути - цитата из Шветашвара Упанишад (1. 3). 
 

10 Сила, принадлежащая самому Богу - отношение между Брахманом и невежеством такое же, 
как отношение между Богом и его силой. С одной стороны, они неотделимы друг от друга, как 
танец неотделим от танцора, а с другой - сила принадлежащая самому Богу, скрывает Его самого, 
как бы окружая Его завесой, не дающей возможности видеть Его и стоящей между нами и 
Знанием. 
 

Индивидуальный и коллективный аспекты 
 

 
 
35. Это невежество считается одним1 или множественным2 в 
зависимости от тотальной3 или индивидуальной4 точки зрения5 на 
него. 
 
1 Одно - как говорится в Шветашваре Упанишад (4.5) - "Есть только один нерожденный...", т.е. 
одно невежество на всех. 
 
2 Множественное - как говорится в Риг-Веде (6.47.18) - "Индра с помощью майи (иллюзии, 
невежества) принимает разнообразные формы", т.е. в этом случае у каждого есть свое собственное 
невежество, и даже искоренение собственного невежества не решает проблему невежества всего 
остального мира, поэтому достижение полного мира и спокойствия невозможно. 
 

3 Тотальная - самашти, обозначает точку зрения, с которой тотальность видится как состоящая 
из частей, которые принципиально не отличаются от целого. 
 

4 Индивидуальная - вьяшти, обозначает точку зрения отдельных единиц, составляющих 
тотальность. 
 

5 Точка зрения - метод рассмотрения невежества. Одно и то же невежество в зависимости от 
точки зрения рассмотрения видится по-разному. Индивидуальная точка зрения не дает 
возможности 
увидеть тотальную. Необходимо выйти за границы индивидуальной точки зрения, это одно из 
средств открытия для себя сат-чит-ананды. Обретение Истинного Знания - это полное 
уничтожение 
невежества вообще, не только личного. Выйти за индивидуальную точку зрения - совсем не значит 
стать глухим к страданиям других людей, но - видеть за ними собственный выбор индивида и 
безграничную любовь Бога, доступные каждому. Разрешение невежества только на 
индивидуальном уровне значит, что это знание не может помочь другим. Взгляд на то же самое 
невежество с тотальной точки зрения позволяет лечить проблему в целом, вне зависимости от 
индивидуальных аспектов (пол, вера, возраст и т.д.). Веданта в этом отношении - это лечение с 
тотальной точки зрения, которое потому способно помочь каждому готовому воспринять ее 
помощь. 



 

 
 

36. Как деревья с тотальной точки зрения обозначаются как лес, или 
разные формы1 воды с тотальной точки зрения называются океаном, 
также и существующее в индивидуумах2 невежество, разнообразно в 
них проявляющееся3, с тотальной точки зрения представляется одним, 
- как говорят Шрути4: «Один нерожденный5 и т.д.». 
 
1 Разные формы - такие как волны, брызги, пена и т.д. 
 

2 Существующее в индивидуумах - хотя Брахман является основой невежества, тем не менее 
следствия невежества видны только для созданных существ и только созданными существами, и 
только они страдают от его последствий. Это невежество не затрагивает самого Брахмана, - как 
хотя у змеи есть яд в ее зубах, но на саму змею он не влияет. Чтобы следствие яда стало видимым, 
змее надо кого-нибудь укусить. 
 

3 Разнообразно в них проявляющееся - это относится только к ограниченным существам. С 
абсолютной точки зрения существует только Брахман, но существование разнообразных существ 
принимается с относительной точки зрения, иначе разговор о свободе и несвободе был бы 
бессмыссленен. Эти два состояния (свободы и несвободы) хорошо известны - обычные люди 
несвободны, однако мудрецы признаются свободными. Эти два состояния невозможны 
одновременно для одного существа. Выход из невежества возможен постепенно или мгновенно, 
что подтверждает разнообразие форм невежества в разных индивидуумах (с относительной, но не 
с абсолютной точки зрения). 
 

4 Шрути - цитата из Шветашвара Упанишад (4. 5). 
 

5 Нерожденный - это относится к невежеству, которое не имеет начала, но может иметь конец, 
т.к. его существование относительно. 
 

 
 
37. Из-за того, что эта тотальность1 ассоциируется с чистым Сознанием 
Брахмана, в нем преобладает чистая саттва2. 
 
1 Тотальность - невежество с тотальной точки зрения. Тотальная точка зрения совершеннее, 
полнее и ближе к единству и полноте по сравнению с индивидуальной. Тотальная точка зрения 
ассоциируется с Брахманом, индивидуальная - с дживой, индивидуумом. 
 

2 Чистая саттва - Ишвара, т.е. Брахман, ассоциирующийся с тотальностью невежества, имеет 
в себе все три гуны, т.е. саттва, раджас и тамас. Эффекты этих качеств видны в последущем 
творении. Преобладание саттвы в тотальности невежества означает, что сила невежества не может 
ввести Ишвару в заблуждение, т.е. в этом состоянии присутствует знание Себя, Сущности, 
Брахмана. Преобладание же нечистой саттвы в индивидуальном невежестве приводит к 
отсутствию знания Себя и последущим страданиям. 

 



 
 

38. Сознание1, ассоциирующееся2 с этим3, обладает такими качествами, 
как всеведение4, тотальное господство5, всемогущество6 и т.д. и 
обозначается как недифференцированное7, обитающее внутри8, 
причина мира9 и Ишвара10, т.к. оно освещает11 тотальное невежество. 
Как говорится в Шрути12: «Тот, кто знает все в целом и в частностях». 
 
1 Сознание - проявленное сознание. Сознание, Брахман можно условно (для удобства 
объяснения) поделить на проявленное сознание (упахитам чайтаньям) и непроявленное сознание 
(анупахитам чайтаньям). Проявленное сознание имеет качества и ассоциируется с некоторым 
инструментарием (упадхи), самый тонкий уровень которого - изначальное невежество. 
Непроявленное сознание превосходит весь возможный инструментарий, ничем не обусловленно и, 
по определению, никак не проявленно. 
 

2 Ассоциирующееся - воистину, Брахман не может никогда ассоциироваться с невежеством, но 
он кажется ассоциированным с точки зрения мира. Невежество налагается на Брахмана, являясь 
ограничивающим аспектом (упадхи). Упадхи - это нечто, кажущимся образом налагающее свои 
качества на что-то еще. Примером может быть краснота прозрачного бесцветного кристалла, 
расположенного рядом с розой. 
 

3 С этим - с тотальностью невежества. 
 

4 Всеведение - оно является свидетелем всех живых и неживых объектов во вселенной. 
 

5 Тотальное господство - Ишвара раздает соответствующие (положительные и отрицательные) 
результаты действий для ограниченных существ в соответствии с их заслугами. 
 

6 Всемогущество - Ишвара является основой всех возможностей любого существа во вселенной. 
7 Недифференцированное - превосходящее все методы познания. 
 

8 Обитающее внутри - пронизывающее все существа во вселенной, живые и неживые. 
 

9 Причина мира - Ишвара является основой, с которой начинается и от которой зависит все 
существование вселенной. 
 

10 Ишвара - то, что обычно назвается Богом. В Адвайте значение этого слова несколько 
отличается от общепринятого. Адвайта не считает Ишвару абсолютным существованием, потому 
что Он так же нереален, как и вся феноменальная вселенная. То, что называется Ишварой, это 
Брахман, кажущимся образом ассоциированный с тотальностью невежества. Отличие Ишвары от 
индивидуума в том, что Ишвара, хотя и ассоциируется с невежеством, но тем не менее не связан и 
не ограничен им, в то время как для индивидуума невежество является несвободой и 
ограничением. Ишвара - это самое высшее проявление Брахмана в феноменальной вселенной. 
 

11 Освещает - Брахман, ассоциированный с тотальностью невежества, (Ишвара) подобен 
солнцу, которое освещает невежество и его следствие, вселенную; и, подобно солнцу, Он не 
затрагивается тем, что он освещает. Тотальность невежества - одна, и она проявлена во всей 
тотальности только для Ишвары, в то время как ограниченный индивидуум (джива) осознает 
(освещает) только индивидуальный аспект невежества. 
 

12 Шрути - цитата из Мундака Упанишад (1. 1. 9). 



 

 
 

39. Эта тотальность1, ассоциированная с Ишварой, известна как 
причинное тело2, т.к. она является причиной всего; оболочка 
Блаженства3, т.к. она полна блаженства и покрывает как оболочка; 
также она обозначается как место растворения4 всех плотных 
физических и тонких феноменов или космический глубокий сон5, т.к. в 
нем все находится в непроявленном состоянии6. 
 
1 Эта тотальность - тотальность невежества, невежество с тотальной точки зрения. 
 

2 Причинное тело - различают три тела (уровня) создания - самое тонкое причинное тело, далее 
более плотное тонкое тело и самое плотное материальное физическое тело. Причинное тело, 
изначальное невежество, является причиной всех остальных тел, которые появляются из него по 
мере углубления плотности невежества. 
 

3 Оболочка Блаженства - ананда-майя-коша. Невежество как бы покрывает Брахмана подобно 
оболочке, но, из-за близости к Брахману, оно полно Блаженства, источником которого является 
Брахман. 
 

4 Место растворения - в состоянии изначального невежества мир или еще не проявился 
(отсюда его обозначение как причинное тело), или мир уже не проявляется (отсюда его 
обозначение как место растворения всех проявившихся из него тонких и материальных феноменов 
во время разрушения вселенной). 
 

5 Космический глубокий сон - соответствующий глубокому сну без сновидений у индивидуума. 
В этом состоянии тонкие и плотные объекты восприятия не проявляются. 
 

6 В непроявленном состоянии - они присутствуют потенциально, - либо еще непроявившись, 
либо уже не проявляясь. 

 

 
 
40. Как лес с индивидуальной точки зрения обозначается как сумма 
деревьев, и как океан с той же самой точки зрения описывается как 
разнообразные формы воды, также невежество с индивидуальной 
точки зрения видится множественным1. Как говорится в Шрути2, 
«Индра3 из-за майи4 принимает разнообразные формы». 
 
1 Множественное - относится к разнообразным формам невежества, проявляющегося в 
разнообразных существах. 
 

2 Шрути - цитата из Риг-Веды (6.47.18). 
 



3 Индра - Высший Бог. 
 

4 Майя - проецирующая сила невежества. 

 

 
 

41. Невежество обозначается как индивидуальное или тотальное из-за 
того, что оно распространяется на часть1 или целое2. 
 
1 Часть - как, например, на дерево, являющееся частью леса. Индивидуальное невежество 
имеет отношение только к индивидууму, которого оно ограничивает. 
 

2 Целое - как, например, на лес, состоящий из деревьев. 

 

 
 

42. Из-за того, что индивидуальное невежество1 ассоциациируется с 
низшим существом2, в нем преобладает нечистая саттва3. 
 
1 Индивидуальное невежество - ранее было охарактеризовано тотальное невежество. Теперь 
речь идет об отличиях индивидуального невежества (ср. с пунктом 37). 
 
2 Низшее существо - по сравнению с Ишварой, владеющим знанием, индивидуум, страдающий 
от отстутствия знания, является низшим существом. 
 

3 Нечистая саттва - качество саттвы (чистоты, знания) у индивидуума заслоняется качествами 
раджаса (активности) и тамаса (инерции). При преобладании нечистой саттвы тотальная точка 
зрения становится недоступной, т.к. раджа и тамо гуны имеют способность вытеснять знание. 
Поэтому до того, как обсуждать окончательное Знание, эта нечистая саттва должна быть очищена с 
помощью специальных предварительных практик. 
Все качества, описанные ранее как необходимые для изучения веданты (sadhana chatushtaya), 
являются качествами саттва гуны. Только чистый разум способен смотреть на мир с тотальной 
точки зрения, видеть мир как единое космическое целое. Это - необходимое качество для того, 
чтобы увидеть Истину и потому должно быть практикуемо. 
Способность видеть и тотальную, и индивидуальную точки зрения на невежество, сама по себе 
является тотальной точкой зрения. 

 

 
 
43. Сознание, ассоциирующееся с этим1, имеет ограниченное знание2 и 
лишено качеств Ишвары3. Оно называется Прагьей4 из-за того, что оно 
освещает5 только индивидуальное невежество6. 
 
1 С этим - с индивидуальным невежеством. 
 
2 Ограниченное знание - знание только того, что имеет отношение к данному индивидууму, а 
также знание, ограниченное невежеством. 
 

3 Качества Ишвары - о качествах Ишвары см. пункт 38. 
 



4 Прагья - это означает дживу, индивидуума в состоянии глубокого сна. Мандукья Упанишад 
описывает три слоя, состовляющих индивидуума, дживы, - пробужденное состояние (вишва), 
состояние сновидения (тайджаса), и состояние глубокого сна (прагья). В состоянии прагьи 
индивидуум временно находится в состоянии единения с Брахманом, но это состояние покрыто 
невежеством. Четвертое состояние, Турия, - это трансцендентное состояние, превосходящее 
предыдущие три и являющееся их основой. В нем индивид, свободный от невежества, осознает то 
Сознание, которое едино у Брахмана и индивида. 
 

5 Освещает - ограниченный индивидуум (джива) осознает (освещает) только индивидуальный 
аспект невежества. 
 

6 Индивидуальное невежество - в противоположность тотальности невежества, которая 
ассоциируется с Ишварой. 

 

 
 
44. Оно1 называется Прагьей2, т.к. его способности к осознанию3 ограничены из-за 
ассоциации с плотным4 ограничивающим аспектом5. 
 
1 Оно - сознание, ассоциирующееся с индивидуальным невежеством, одно из трех состояний 
дживы, индивидуума. 
 
2 Прагья - это слово состоит из трех частей "пра-а-гья" - "здесь-нет-знание", т.е. состояние, 
которое, в отличие от Ишвары, имеет ограниченную способность к познанию. 
 

3 Способность к осознанию - или к освещению. Индивидуум осознает (освещает) только 
индивидуальный, ограниченный аспект невежества. 
 

4 Плотный - у дживы преобладают качества раджаса и тамаса, которые имеют способность 
вытеснять знание. 
 

5 Ограничивающий аспект - упадхи, - что-то, кажущимся образом налагающее свои качества на 
что-то еще (как, например, стакан из цветного стекла является упадхи по отношению к воде в 
стакане, которая кажущимся образом обретает цвет стакана). По сравнению с Ишварой, Прагья 
ассоциируется с более плотными ограничивающими упадхи. 
 

 
 
45. Ассоциирующееся с ним1 также известно2 как причинное тело3 из-за того, что оно 
является причиной эгоизма4 и т.д.5, и как оболочка блаженства6, т.к. оно полно 
блаженства7 и покрывает как оболочка, это также известно как место растворения8 
всех9 плотных физических и тонких феноменов или глубокий сон10, т.к. в нем все 
находится в непроявленном состоянии11. 
 
1 Ассоциирующееся с ним - индивидуальное невежество, ассоциирующееся с прагьей или 
дживой. 
 

2 Также известно - как и в случае с Ишварой. См. пункт 39 для соответствующих 
характеристик невежества с тотальной точки зрения. Т.к. это одно и то же невежество, 
различающееся только своей плотностью, то и качества у него будут одинаковые, различающееся 



только по степени своей проявленности с точки зрения самих качеств. 
 

3 Причинное тело - в индивидууме тоже различают три тела (или уровня) - причинное, тонкое и 
физическое. Причинное тело индивидуума тоже является создателем, причиной, но создает оно 
совсем другие явления на индивидуальном уровне - такие как эгоизм, амбиции, заблуждения и 
страдания. 
 

4 Эгоизм - этот уровень невежества является причиной эгоизма - т.е. эгоизма на этом уровне нет, 
он появляется на уровне тонкого тела, но на уровне изначального невежества уже появляется 
самскара или тонкая причина эгоизма. 
 

5 Т.д. - индивидуальное причинное тело также является причиной заблужений, страданий и 
суперимпозиций. 
 

6 Оболочка блаженства - ананда-майя-коша. Из-за близости к Брахману, эта оболочка полна 
Блаженства, источником которого является Брахман. В глубоком сне, когда разум не 
воспринимает 
плотный физический и тонкий чувственный мир, он наслаждается блаженством. 
 

7 Блаженство - индивидуум испытывает блаженство в состоянии глубокого сна и в краткие 
моменты наполненности, исчерпания всех желаний, когда проекции разума успокоены, и он 
чувствует себя полным и достаточным в настоящий момент, не требующим никакого 
дополнительного наполнения. При отсутствии понимания, эти моменты наполненности быстро 
проходят, т.к. почти мгновенно появляются новые проекции. 
 

8 Место растворения - в состоянии глубокого сна не воспринимаются объекты плотного 
физического и тонкого уровней. 
 

9 Всех - В пробужденном состоянии джива воспринимает плотные и тонкие объекты. В 
состоянии сновидения плотные объекты растворяются в тонких, и джива воспринимает только 
тонкие объекты. В состоянии глубокого сна и плотные, и тонкие объекты растворяются в своей 
изначальной причине. Поэтому состояние глубокого сна описывается как состояние 
окончательного 
растворения. 
 

10 Глубокий сон - сон без сновидений, в этом состоянии тонкие и плотные объекты не 
проявляются. 
 

11 Непроявленное состояние - хотя тонкие и плотные объекты не проявляются, но они находятся 
в зародышевом состоянии, готовые проявиться при переходе на более плотные уровни. 
 

 
 
46. В этом состоянии1 Ишвара, и Прагья, из-за очень тонкой функции сознания2, 
осознающего невежество, наслаждаются счастьем, как говорится в Шрути3 - «Прагья, 
ощущающий Сознанием4 блаженство"; и как показывает опыт пробуждающегося из 
глубокого сна: «Я спал прекрасно5 и ничего не знал6». 
 
1 В этом состоянии - в состоянии глубокого сна, растворения плотных и тонких объектов, 
изначального невежества, ананда-майя-коша. 
 

2 Тонкая функция сознания - в глубоком сне нет осознавания тонких и плотных объектов, но 



остается осознание чего-то - невежества и одновременно блаженства, а не просто отрицание 
знания и страданий. Воспринимается нечто позитивное - блаженство Брахмана и само невежество, 
с помощью очень тонкой функции Сознания, т.к. ум в состоянии глубокого сна не функционирует. 
Ощущение блаженства и невежества остаются в памяти, и только что проснувшийся человек 
констатирует "Я спал прекрасно и ничего не знал". 
 

3 Шрути - цитата из Мандукья Упанишад (5). 
 

4 Ощущающий сознанием - во всех состояниях прагьи его восприятие возможно только 
благодаря Сознанию, Высшему Интеллекту, Брахману. Сознание, дающее возможность Прагье 
воспринимать и осознавать, является отраженным Высшим Сознанием. 
 

5 Спал прекрасно - это утверждение указывает на ощущавшееся в состоянии глубокого сна 
блаженство. 
 

6 Ничего не знал - это указывает на невежество, ощущавшееся в состоянии глубокого сна. 
 

 
 
47. Это тотальное и индивидуальное невежество идентичны1, как лес и составляющие 
его деревья, или океан и все формы воды в нем. 
 
1 Идентичны - и то, и другое является невежеством. Способность видеть и индивидуальную, и 
тотальную точки зрения (как две стороны одной медали, как лес и деревья, океан и его волны) 
сама по себе является тотальной точкой зрения. 
 

 
 
48. Как идентично пространство, заключенное в лесу и в деревьях, и идентично 
пространство, отраженное в океане и в разных формах воды; так идентично и 
проявленное сознание1 Ишвары и Прагьи. Как говорится в Шрути2, «Это - Бог всего 
(всемогущий, внутренний правитель, источник всего, причина возникновения и 
гибели созданий)». 
 
1 Проявленное сознание - сознание, ассоциирующееся с индивидуальным и тотальным 
невежеством. 
 

2 Шрути - цитата из Мандукья Упанишад (6). 
 
 
Природа Турии 
 

 
 



49. Как необусловленное1 пространство является основой2 пространства, 
заключенного в лесу и в деревьях3, или пространства, отраженного4 в океане и в 
разных формах воды; так и непроявленное Сознание5 является основой6 
проявленного Сознания, ассоциированного с индивидуальным и тотальным 
невежеством. Это также называется Турией. Как говорят Шрути7: «Спокойное, 
блаженное, недвойственное, осознаваемое как четвертое8, это - Атман, который 
должен быть познан9». Описав Прагью и Ишвару, ограниченных своими упадхи 
(ограничивающими аспектами), автор переходит к описанию трансцендентального 
состояния необусловленного и непроявленного Сознания, называемого Турией или 
четвертым состоянием Сознания. 
 
1 Необусловленное - не ограниченное никакими аспектами (упадхи). 
 

2 Является основой - обусловленное деревьями или лесом пространство является на самом деле 
необусловленным, т.к. с точки зрения пространства это ограничение, обуславливание, всего лишь 
кажущееся. Пространство едино - бесконечное пространство является тем же самым 
пространством, которое находится в и вовне каждого дерева и леса. С точки зрения самого 
пространства, оно никогда не было разделено или ограничено ни лесом, ни индивидуальными 
деревьями. Более того, безграничное пространство можно считать основой не только 
ограниченного пространства, но и самих ограничивающих аспектов (леса и деревьев). Хотя 
пространство не является на самом деле материальной основой леса и деревьев, но его можно 
назвать основой, т.к. ни то, ни другое не может существовать вне пространства. 
Этот пример пространства, тончайшего из всех элементов, доступных для восприятия, очень 
важен, т.к. даже на уровне проявленного сознания мы уже можем увидеть нечто, не 
затрагивающееся ничем в нем происходящим. Медитация на пространстве, всепроникающем, 
поддерживающем существование всех объектов в нем, не затрагиваемым ничем, помогает увидеть 
общую основу всего на разных уровнях, а также перспективу - потому что мы ищем то, что 
является основой всего существующего и воображаемого, в том числе и пространства тоже. 
Пространство гораздо тоньше и менее воспринимаемо, чем все то, что в нем существует. Сознание, 
которое мы хотим обнаружить, и в котором существует и пространство, еще более тонко. 
 

3 В лесу и в деревьях - пример авачинна вада, один из двух примеров, с помощью которых 
иллюстрируется отношение между индивидом и Богом, дживой и Брахманом. Классический 
пример авачинна вада - пространство и множество горшков, в которых единое пространство 
кажется разделенным. Подобным образом Единый Брахман кажется разделенным во множестве 
индивидумов. Пространство внутри и вовне горшков, также как и Необусловленное Сознание, 
Турия, не делает никаких усилий для создания кажущегося разделения пространства этими 
горшками; оно остается одним, единым, необусловленным, бесконечно свободным, 
незатрагиваемым и неделимым. 
 

4 Отраженное - пратибимба вада, второй метод объяснения отношения между индивидом и 
Богом. В этом примере отношение иллюстрируется множественностью отражений чего-то одного 
(пространства, солнца или Брахмана) в разнообразных отражающих и искажающих поверхностях. 
Все искажения отражений являются следствием самих отражающих поверхностей, а не того, что в 
них отражается. Подобным образом Единый Брахман кажется разделенным во множестве 
индивидумов. В этом отношении пример океана и разнообразных форм воды является 
одновременно примером авачинна вада, т.к. океан и волны существуют в пространстве и занимают 
какое-то пространство, и пратибимба вада, т.к. океан и разнообразные формы воды отражают 
единое пространство. 
 

5 Непроявленное Сознание - проявленное Сознание является тем же самым непроявленным, 
необусловленным Сознанием, которое кажется обусловленным только вследствие своей близости 
к ограничивающим аспектам (упадхи, невежеству). С точки зрения упадхи оно кажется 
разделенным, с точки зрения самого пространства никакое разделение невозможно в принципе. 
 

6 Основа - причина, также как глина является причиной (или основой) горшков, а золото - всех 
браслетов, сделанных из него. Более того, безграничное необусловленное и непроявленное 



Сознание является основой не только проявленного Сознания, но и самих ограничивающих 
аспектов (индивидуального и тотального невежества), т.к. ни то, ни другое не может существовать 
вне этого Сознания. 
 

7 Шрути - цитата из Мандукья Упанишад (7). 
 

8 Четвертое - Непроявленное Сознание, анупахитам чайтаньям, называется также четвертым 
состоянием сознания (первые три - это пробужденное состояние, состояние сновидения и 
состояние глубокого сна). Первые три состояния являются взаимо исключающими, четвертое - это 
то, что их объединяет. На самом деле оно не является четвертым, еще одним, состоянием 
сознания, а является тем, что превосходит первые три и объединяет их, являясь основой всех трех. 
Турия - это не объект моего восприятия, это само мое восприятие и Сознание. Четвертое 
состояние сознания, Турия, не доступно просто путем получения о нем информации из других рук. 
Знание Турии требует специального знания, вигьяна, или практического понимания, собственного 
опыта. Такое знание не требует изменения места или специального времени, вообще чего-то 
воспринимаемого. Для этого необходимо только большее понимание того, что прямо сейчас 
находится у нас перед глазами, что мы видим и переживаем каждый день. Четвертое состояние 
сознания - это сознание с точки зрения самого сознания, тотальное видение, дающее свободу 
видеть все с любой точки зрения. 
 

9 Должен быть познан - то, что стоит того, чтобы его искать, что пытаться осознать. Познание 
Брахмана как самого себя (или самого себя как Брахмана) является окончательной целью 
человеческого существования. 
 
 

 
 
50. Эта Турия, чистое Сознание, не отличаемое1 от невежества и т.д. и проявленного 
Сознания, как раскаленный металлический шар2, становится дословным значением3 
великих ведических изречений4; а отличаемое5 - становится подразумеваемым 
значением6. 
 
1 Не отличаемое - когда отсутствует вивека. Это наш привычный тип восприятия, когда 
преходящее и изменяемое не отличается от Брахмана, не делается попыток отличить 
суперимпозиции от того, на что они наложены. 
 

2 Раскаленный металлический шар - хороший пример неразличения. Металлический шар, 
помещенный в огонь, раскаляется, и мы видим бесформенный по своей природе огонь, как 
принимающий форму и консистенцию шара, и шар, по природе своей металлического цвета, как 
становящийся красным, светящимся и обжигающим, т.е. свойства одного объекта (огня) 
перемешиваются со свойствами другого объекта (шара). Так и в случае нашего восприятия 
свойства невежества накладываются на и принимаются за свойства чистого Сознания, что 
приводит к невозможности это Сознание осознать. 
 

3 Дословное значение - Значение слова может быть выведено прямым способом (вачья) и 
непрямым (лакшья). Словосочетание "металлический шар" может обозначать шарообразный 
металлический объект (дословное значение), но в предложении "металлический шар обжигает" то 
же словосочетание ("металлический шар") подразумевает огонь, связанный с ним 
(подразумеваемое значение). 
 
Также и в предложении (великом Ведическом изречении) "Ты есть То", дословным значением 
слова "Ты" является Сознание, ассоциируемое с индивидуальным невежеством, т.е. джива, и 
дословным значением слова "То" является Сознание, асооциируемое с тотальным невежеством, т.е. 
Ишварой. Но подразумеваемым значением и того, и другого слова являтеся Чистое Сознание, не 



ассоциированное с невежеством. С методами познания этого высказывания мы будем разбираться 
далее в тексте. 
 

4 Великие Ведические изречения - Есть четыре Великих высказывания, известных как 
Махавакья, которые содержат всю сущность мудрости Вед. Эти высказывания тщательно были 
выбраны мудрецами по одному высказыванию из каждой из четырех Вед. 
Это - 
"Тат твам Аси" ("Ты есть То") из Чандогья Упанишад (6.8.7), 
"Аям Атма Брахма" ("Эта Сущность есть Брахман") из Мандукья Упанишад (2.5.19), 
"Прагьянам Брахма Асми" ("Сознание есть Брахман") из Айтарея Упанишад (5.3), и 
"Ахам Брахма Асми" ("Я есть Брахман") из Брихадараньяка Упанишад (1.4.10). 
Практическое понимание значения этих великих высказываний освобождает. 
 

5 Отличаемое - тип восприятия, к которому мы стремимся и при котором мы осознаем Единое 
Сознание, являющееся основой всего. 
 

6 Подразумеваемое значение - дословное значение высказывания "Ты есть То" не имеет смысла, 
т.к. подразумевает равенство ограниченного индивидуума и Бога. Поиск смысла этого 
предложения приводит к осознанию Чистого Сознания, которое ничем не ограничено. 
 
 
Разрастание невежества 
 

 
 
51. Это невежество имеет две силы1 - аварана2 и викшепа3. 
 
1 Две силы - с помощью которых невежество разрастается и уплотняется. Это помогает понять, 
как Чистое Сознание, единое и неделимое, кажется разделенным. 
 

2 Аварана - сила сокрытия (аварана-шакти). Это сила скрывает настоящую природу Брахмана, 
которая есть Абсолютное Существование-Сознание-Блаженство. 
 

3 Викшепа - сила проекции (викшепа-шакти). Из-за этой силы возникает иллюзия имени и 
формы. Первоначальное непонимание, происходящее из неспособности видеть истину, заставляет 
нас проецировать "а что бы это могло быть" и, как только это случается, истина от нас закрыта еще 
одним слоем - проекцией, наслоением из памяти. Любая проекция не является реальностью. 
Только люди, способные видеть не через линзы проекций, могут видеть Истину. 
 

 
 
52. Воздействие силы сокрытия1 таково - как маленькое облако, затрудняя обзор 



наблюдателя2, как бы скрывает солнечный диск3, по размерам гораздо больший; так 
и невежество4, хоть и ограничено по своей природе, омрачает интеллект5 
наблюдателя и как бы скрывает неограниченную Сущность6, не затрагиваемую 
самсарой. Поэтому говорится7: «Как солнце кажется закрытым облаком и неярким 
для невежественного человека, чей обзор закрыт облаком; так и Брахман, для 
невежественного кажущийся несвободным и ограниченным, есть моя истинная 
природа, Сущность, Бесконечное Знание». 
 
1 Сила сокрытия - аварана шакти. 
 

2 Обзор наблюдателя - непросветленного наблюдателя. 
 

3 Солнечный диск - как солнце никогда не может быть закрыто облаком, а может только 
казаться закрытым, так и Истина не может быть закрыта невежством, а может только казаться 
закрытой им. 
 

4 Невежество - невежество, или майя, которое ни существующее, ни не существующее, 
неописуемое, здесь называется ограниченным - так описать его можно по отношению к Брахману. 
Аварана шакти не прячет Истину, она закрывает наши глаза, не давая им возможности видеть 
Истину. 
 

5 Интеллект - имеется в виду Сознание, ассоциированное с интеллектом. Сам интеллект 
является продуктом невежества и покрытым им быть не может. 
 
Даже когда человек считает себя несвободным, он является Блаженным Брахманом. Человек 
только забывает о своей настоящей Сущности под воздействием силы авараны, принадлежащей 
майе. Целью всех духовных практик является осознавание идентичности собственной Сущности и 
Брахмана. Мы пытаемся не освободить Сознание, а открыть глаза, чтобы увидеть то, что уже есть. 
 

6 Сущность - Сущность не может быть закрыта, она только кажется закрытой из-за 
скрывающей силы майи. 
 

7 Как говорится - цитата из Хастамалака (10). 
 

 
 
53. Атман, скрытый этим1, может2 подвергнуться Самсаре3, характеризующейся 
чувством деятеля4 и субъекта, ощущающего счастье и несчастье и т.д., также как 
веревка может стать5 змеей из-за скрывающей силы собственного невежества. 
 
1 Этим - скрывающей силой невежества (аварана шакти). 
 

2 Может - аварана шакти создает возможность появления проекций и дальнейшего разрастания 
невежества. Это, теоретически, не обязательно происходит, но то, что мы уже обнаруживаем себя в 
самсаре со всеми ее характеристиками, показывает, что это уже произошло в нашем случае, 
возможность уже была использована. 
 

3 Самсара - относительное существование. 
 

4 Чувство деятеля - чувство, что "я это делаю", "я являюсь причиной этого", "я наслаждаюсь 
этим" и т.д. 
 

5 Может стать - а может и не стать, а может стать не змеей, а чем-либо еще. 
 



 

 
 
54. Воздействие викшепа шакти1 таково - как невежество относительно веревки, 
присущей ему силой, создает иллюзию змеи2 и т.д. в веревке, покрытой этим 
невежеством; так и невежество, присущей ему силой, создает в Атмане3, покрытом 
этим невежеством, явления пространства и т.д. Говорится4: «Сила проекции создает 
все, от тонких тел до вселенной5». 
 
1 Викшепа шакти - проецирующая, созидающая сила невежества. 
 

2 Иллюзия змеи - этот пример иллюстрирует силу викшепа шакти на индивидуальном уровне - 
что-то воображается на уже созданном, существующем объекте. Викшепа шакти на тотальном 
уровне - это сознательное и блаженное создание мира, при котором существует абсолютное знание 
собственного творения и сохраняется знание собственной природы. 
 

3 В Атмане - пример иллюстрирует силу викшепа шакти на тотальном уровне. В создании 
прекрасных вселенных - красота викшепы на космическом уровне, в этом же, на индивидуальном 
уровне, причина страданий и заблуждений. 
 

4 Говорится - цитата из Вакьяшудха (13). 
 

5 До вселенной - вселенная видится как вылупляющаяся из яйца, отложенного Брахманом, из 
Брахма-анда. 
 

 
 
55. Проявленное Сознание, ассоциированное с невежеством, обладающим этими 
двумя силами, когда рассматривается с точки зрения самого этого Сознания1, 
является интеллектуальной причиной, а когда рассматривается с точки зрения своих 
упадхи2, то является и материальной причиной3. 
 
1 Точка зрения Сознания - точка зрения Ишвары, тотальная точка зрения. Другими словами, 
когда мы обращаем внимание главным образом на аспект Сознания, не игнорируя при этом и 
аспект упадхи. 
 

2 Точка зрения упадхи - точка зрения со стороны ограничивающих аспектов. Другими словами, 
когда мы обращаем внимание главным образом на аспект упадхи, но замечаем при этом и аспект 
Сознания. 
 

3 Причина - имеется в виду причина всего этого творения, вселенной. 
 
Этот пункт разрешает вопрос о том, является ли Брахман материальной или интеллектуальной 
причиной вселенной, т.е. является ли Брахман отдельным от своего творения (материал для 
вселенной отличен от самого Брахмана, как горшечник создает горшок из глины, являясь 
интеллектуальной, но не материальной причиной своего творения), или Брахман сам является 
своим творением (т.е. вселенная создана из самого Брахмана, как молоко превращается в творог, 
являясь материальной его причиной). В этом мире гораздо более привычна ситуация, когда творец 



отличен от своего творения, являясь его интеллектуальной, но не материальной причиной. 
Поэтому в различных религиях обычно предполагается, что Бог-творец является 
интеллектуальной, но не материальной причиной своего творения, отличаясь от него как 
горшечник отличается от горшка. Можно привести аргумент, что Бог не может быть материальной 
причиной, т.к. тогда вселенная была бы сознательна и не была бы нереальной. Эти аргументы 
отвергаются в этом пункте таким образом - если смотреть на Брахмана, ассоциированного с 
упадхи, с точки зрения самого Бога, то он есть интеллектуальная причина, а с точки зрения 
вселенной он является еще и материальной причиной самой вселенной. Упадхи, невежество, не 
является сознательным и одушевленным, но из-за непосредственной близости к Брахману, оно 
начинают казаться таковым, как металлическая стружка начинает двигаться, если поблизости 
находится магнит. 
 
Адвайта считает, что вселенная представляет собой виварту Брахмана - т.е. превращение 
причины в последствие происходит без потери следствием природы причины, т.е. кажущееся 
превращение, как змея представляет из себя виварту веревки. Таким образом вселенная, будучи 
вивартой Брахмана, является нереальной и иллюзорной - в то время как только Брахман является 
реальностью. 
 
 

 
 
56. Как паук, с его собственной точки зрения, является интеллектуальной причиной1 
своей паутины, а с точки зрения его тела - и материальной причиной2 паутины. 
 
1 Интеллектуальная причина - паук является интеллектуальной причиной, т.к. без жизненного 
принципа, отраженного Сознания, присущего пауку, его материальное и инертное тело не может 
плести паутину (точно также не может плести паутину и отраженное Сознание без помощи тела). 
 

2 Материальная причина - т.к. паук создает паутину из самого себя, являясь и материальной 
причиной тоже. Точно также Брахман, без помощи дополнительных инструментов, своей силой 
майи создает всю вселенную. Как паук с легкостью создает паутину и при необходимости втягивает 
ее в себя обратно, так и вселенная появляется из Брахмана и туда же уходит по разрушении. 
Ишвара является и интеллектуальной, и материальной причиной этого создания, эти две 
причинности неотделимы от Бога. Бог создает из себя, потому что нет ничего, кроме Бога. Все и 
вся созданы из Бога и Богом, он является и создателем, и материалом проявленного мира. Вся 
вселенная - тело Бога. Пример паука и его паутины помогает понять это. 
 
 

 
 
57. Из ассоциированного с проецирующей силой невежества1 аспекта Сознания2, где 
преобладает тамо-гуна3, появилось пространство4, из которого, в свою очередь, 
появился воздух5, из воздуха - огонь, из огня - вода, из воды - земля6. Как говорится в 
Шрути7: «Из этого Атмана появилось пространство». 
 
1 Проецирующая сила невежества - т.е. викшепа шакти. Шакти начинает творение всего мира 
осязаемых объектов. Мы начинаем рассматривать материальную причину этого мира. 
 

2 Из Сознания - вся вселенная появляется из Брахмана, изначальной причины всего. 



 

3 Преобладает тамо-гуна - материальное творение начинается из аспекта Сознания, 
ассоциированного с невежеством, где преобладает тамо-гуна, или инерция, хотя все остальные 
гуны тоже присутствуют. Поэтому материальная сторона нашего мира является инертной. 
 

4 Пространство - самый тончайший из элементов, первый в порядке появления из Брахмана, 
ассоциированного с невежеством. 
 

5 Воздух - из пространства появляется воздух. Это значит, что элемент воздуха появляется из 
Брахмана, ассоциированного с невежеством, который уже был превращен в пространство. 
Другими словами, воздух и остальные элементы тоже являются продуктами самого Брахмана. 
 

6 Пространство, воздух, огонь, вода, земля - пять тонких перво-элементов, по одному на 
каждый наш орган восприятия - пространство имеет только свойство слышимости, воздух - 
слышимости и тактильности, огонь - слышимости, тактильности и формы, вода - слышимости, 
тактильности, формы и вкуса, земля - слышимости, тактильности, формы, вкуса и запаха. 
Изначально все эти элементы появляются в тонкой непроявленной форме, пока недоступной 
органам чувств (хотя они могут быть объектифицированны непрямым образом - в виде энергий, 
эмоций и тонких чувств), а потом происходит процесс постепенной материализации. Продуктами 
этих тонких элементов являются тонкие тела и физические элементы. 
 

7 Шрути - цитата из Тайтирия Упанишад (2. 1. 1). 
 
 

 
 
58. Из-за преобладания тамаса (инерции), наблюдаемой в них1, их причина также 
должна иметь преобладание тамаса. В то же время2 саттва, раджас и тамас также 
присутствуют, последовательно определяя качества3 пространства и т.д. 
 
1 В них - в пространстве, воздухе, огне, воде и земле. Объяснение причины, по которой 
считается, что Сознание, ассоциированное с невежеством, из которых появились пространство и 
т.д., имеет преобладание качества тамас. 
 

2 В то же время - во время создания (и во все последущее время). 
 

3 Последовательно определяя качества - по сравнению с другими элементами, пространство 
содержит наибольшее количество саттвы, огонь - раджаса, и земля - тамаса. Качества причины 
становятся качествами последствий. 
 
 

 
 
59. Они1 называются тонкими2 элементами, танматрами3 и чистыми4 элементами. 
 
1 Они - пространство, воздух, огонь, вода и земля. 
 
2 Тонкие - как таковые, эти элементы еще не способны участвовать в каком-либо действии. 
Когда они только появляются, у них еще нет плотных форм. 
 

3 Танматры - рудиментарные, первоначальные элементы. В этом состоянии у них есть только 
характерные качества в зародышевом, тонком состоянии. Так, у рудиментарного пространства есть 
только первоначальное качество звука, у рудиментарного воздуха к этому качеству добавляется 



зародышевое свойство тактильности, у рудиментарного огня впервые появляется рудиментарное 
качество формы (видимости) и т.д. 
 
4 Чистые - эти элементы находятся еще в несмешанном между собой состоянии (апанчикрита). 
В дальнейшем процессе материализации, первоначальные элементы будут смешиваться между 
собой, чтобы создать плотные материальные элементы (см. пункты 98-100). 
 

 
 
60. Из них1 появляются2 тонкие тела и плотные элементы. 
 
1 Из них - из этих тонких элементов. 
 
2 Появляются - этот процесс постепенного появления будет рассмотрен в деталях далее. 
 
 
Природа тонких тел 
 

 
 
61. Тонкие тела1 состоят из семнадцати компонентов. 
 
1 Тонкие тела - сукшма-щарира или линга-щарира. 
 
Удобно описывать устройство индивида (и всего мира тоже), как состоящее из трех тел. 
Физическое тело (стула-щарира) - это то, что видно и ощущаемо нашими органами чувств. Тонкое 
тело (сукщма-щарира) - невидимо для органов чувств и состоит из ощущений, мыслей, эмоций, 
опыта и т.д. Еще более тонкое причинное тело (карана-щарира) - это тончайшее изначальное 
невежество, про которое мы уже говорили. 
 
Помимо трех тел, удобно также выделять пять уровней (слоев) индивида, отделяющие его от 
его собственного сознания. Эти слои являются составляющими частями трех тел. Физическое тело 
состоит из одной пищевой оболочки, тонкое тело состоит из трех оболочек - энергетической, 
разумной и интеллектуальной, причинное тело состоит из одной блаженной оболочки. Блаженная 
оболочка причинного тела - ананда-майя-коша - уже была рассмотрена с индивидуальной и 
тотальной точки зрения (см. пункт 39 и т.д.), четыре другие оболочки тонкого и физического тел 
будут рассмотрены ниже. 
 

 
 
62. Эти компоненты - пять органов восприятия1, интеллект, разум, пять органов 
действия2 и пять жизненных сил. 
 
1 Пять органов восприятия - на этом уровне это не сами физические органы восприятия, а 
способность этих органов функционировать. 
 
2 Пять органов действия - аналогично, это не сами физические органы действия, а способность 
этих органов функционировать. 
 

 
 
63. Пять органов восприятия1 - это уши, кожа, глаза, язык и нос2. 



 
1 Органы восприятия - гьян-индрия, другими словами, органы знания, т.к. с их помощью мы 
получаем сигналы об окружающем мире. 
 
2 Уши, кожа, глаза, язык и нос - их способность слуха, тактильности, зрения, вкуса и обоняния. 
 
 

 
 
64. Они1 появляются каждый по отдельности2 из аспектов пространства и т.д., где 
преобладает саттва3. 
 
1 Они - пять органов восприятия или знания. 
 

2 Каждый по отдельности - при создании этих органов элементы не смешиваются между 
собой. Пять изначальных элемента создают пять органов восприятия, в отличие от разума и 
интеллекта, которые создаются из всех пяти изначальных элементов (см. пункт 70). 
 

3 Преобладает саттва - из саттвической части элемента пространства появляется способность 
слышать, из саттвической части элемента воздуха появляется способность чувствовать тактильные 
ощущения, из саттвической части элемента огня появляется способность видеть и т.д. Качества 
раджаса и тамаса также присутствуют в разных соотношениях, т.к. они присутствуют в самих 
изначальных элементах (см. пункт 58). 
 

 
 
65. Интеллект (буддхи) - это аспект внутреннего инструмента1, который определяет2. 
 
1 Внутренний инструмент - антахкарана. Это внутренний орган, различными аспектами 
которого являются читта (память), буддхи (интеллект), манас (разум) и ахамкара (чувство эго). 
 
2 Который определяет - определяет настоящую природу объектов и принимает решения. 
Интеллект является основой разума. 
 

 
 
66. Разум (манас) - это аспект внутреннего инструмента, который взвешивает 
аргументы за и против1. 
 
1 Аргументы за и против - санкальпа и викальпа. Эти термины относятся к мыслям и 
действиям. Когда человек перебирает варианты, рассматривает разные стороны объекта, 
определяет, является ли данный объект тем или другим, определяет свое отношение к нему, или 
определяет, будет ли он выполнять то или другое действие, считается, что функционирует 
внутренний инструмент под названием разум. 
 

 
 
67. Сюда1 также включаются память (читта) и эгоизм (ахамкара). 
 



1 Сюда - в категории разума (манас) и интеллекта (буддхи) соответственно. Память (читта) - это 
часть разума, чувство эго (ахамкара) - это часть интеллекта. 
 
 

 
 
68. Память (читта) - это модификация внутреннего органа, которая помнит1. 
 
1 Помнит - представляет из себя банк памяти, в который разум обращается за уже 
существующими шаблонами восприятия, когда пытается определить природу объекта. 
 

 
 
69. Эгоизм (ахамкара) - это модификация внутреннего инструмента, которая 
характеризуется само-осознанием1. 
 
1 Само-осознание - осознание себя как причины своих действий и чувств, и идентификация себя 
как тело, ум и т.д. Эгоизм - это не я, а функция моего интеллекта. 
Слово антах-карана-вритти обозначает модификацию внутреннего инструмента. В соответствии 
с философией Веданты, когда орган восприятия воспринимает объект, разум превращает себя в 
этот объект. Например, когда глаз видит горшок, разум проецирует себя через глаз и принимает 
форму горшка, в результате чего горшок узнается как таковой. Когда внутренний инструмент не 
может определить, горшок ли это или еще что-нибудь, этот его аспект называется манас (разум). 
Когда внутренний инструмент становится уверенным в существовании горшка, этот его аспект 
называется буддхи (разум). Когда внутренний инструмент запоминает объект, это называется 
читта (память). Когда внутренний инструмент устанавливает отношения "это я" или "это мое" с 
объектом ("я знаю объект", "я счастлив", "это мое счастье" и т.д.), это называется ахамкара (чувство 
эго). Разум, интеллект, память и чувство эго являются модификациями (аспектами) внутреннего 
инструмента. 
 

 
 
70. Они1 получаются из комбинации2 аспектов пространства и т.д., где преобладает 
саттва. 
 
1 Они - интеллект, разум, память и чувство эго. 
 
2 Из комбинации - внутренний орган является следствием комбинации саттвических аспектов 
всех пяти изначальных элементов, в отличие от органов восприятия (см. пункт 64), которые 
появляются по отдельности из изначальных элементов. 
 

 
 
71. Из-за способности освещать1, их2 считают результатом саттвической части3 
(пространства и т.д.4). 
 
1 Способность освещать - способность осознавать, чувствовать. 
 

2 Их - интеллект, разум, чувство эго и память. 
 

3 Саттвическая часть - т.к. качества саттвы - это свет, чистота, сознательность и знание. 



 

4 Пространство и т.д. - пять первоэлементов. 
 

 
 
72. Интеллект и органы восприятия составляют интеллектуальную оболочку1 
(вигьяна-майя-коша). 
 
1 Интеллектуальная оболочка - вторая (из пяти, см. пункт 61) по тонкости оболочка, 
скрывающая внутреннюю сущность индивидуума. Самая тонкая оболочка из трех, составляющих 
тонкое тело, - интеллект плюс органы восприятия для получения сигналов от окружающего. 
Функция интеллекта - принимать решения на основе размышлений разума. На глубоком уровне, 
каждый человек имеет некоторые заключения о самом себе, которые определяют его поступки и 
реакции, всю систему ценностей индивида. Такие решения лежат очень глубоко и обычно не 
осознаются, хотя их последствия очень серьезны, т.к. они накладывают ограничения на все 
аспекты жизни. Необходимо научиться видеть игру таких решений в разных ситуациях, - если эти 
решения видны, то их можно применять и изменять по своему усмотрению. Позволять им 
определять жизнь, оставаясь незамеченными, - несвобода. Поэтому различные практики по 
наблюдению действий ума и интеллекта, развитию способности видеть их со стороны 
незаинтересованного свидетеля очень важны. 
 

 
 
73. Это1 называется воплощенной дживой2 и подвергается перерождению3 в этом и 
других мирах из-за осознания себя деятелем4 и наслаждающимся, считающим себя 
счастливым или несчастным и т.д. 
 
1 Это - интеллектуальная оболочка, вигьяна-майя-коша. В соответствии с философией Веданты, 
джива или воплощенное существо есть Чистое Сознание, ограниченное или отраженное в этой 
оболочке. 
 
2 Воплощенная джива - то, что действует в этом мире, - это джива, не Брахман. С абсолютной 
точки зрения джива идентична с Брахманом. С эмпирической точки зрения этого мира, 
воплощенная джива - это то, что действует и наслаждается в этом мире, противоположность 
абсолютной реальности, суперимпозиция, наложенная на абсолютного Брахмана. Сознание дживы 
- лишь отражение Абсолютного Сознания. 
 

3 Подвергается перерождению - "Имитируя сознательность, она бродит между двумя мирами, 
как если бы была сознательной и способной двигаться" (из Брхадараньяка Упанишад 4.3.7). 
Идентичность дживы и Брахмана осознается только в самадхи. 
 

4 Деятель - тот, кто действует. Все действия в этом мире совершаются только им. Способность 
действовать и осознание себя деятелем и наслаждающимся (и страдающим) - это опять-таки, лишь 
отражения Абсолютного Сознания. 
 

 
 
74. Разум1 вместе с органами восприятия составляет разумную оболочку2 (мано- 
майя-коша). 
 
1 Разум - ценный и уникальный инструмент, который по мере своего развития может выйти из 



круга само-ограничений. Разум может размышлять на самые разные темы, что показывает 
отсутствие программирования свыше. На этом уровне возникают желания, стремления и 
убеждения. Успокоение разума - не есть мокша или освобождение, т.к. при этом вопрос 
идентичности собственного сознания не рассматривается, и все усилия по остановке внутреннего 
диалога доходят только до уровня мано-майя-коши. Освобождение - выход за пределы всех 
уровней. 
 
2 Разумная оболочка - вторая по плотности оболочка тонкого тела. На этом уровне существуют 
мысли, убеждения, эмоции и различные обусловленности. 
 

 
 
75. Органы действия1 - это органы речи, руки, ноги, органы выделения и 
размножения. 
1 Органы действия - имеются в виду не сами физические органы, а их способность к действию. 
Физический образ всех органов появляется только на уровне плотного тела. 
 

 
 
76. Они1 возникают отдельно2 по порядку3 из аспектов пяти тонких элементов, где 
преобладает раджас4. 
 
1 Они - органы действия. 
 
2 Отдельно - каждый орган возникает из одного элемента. 
 

3 По порядку - в порядке, перечисленном в предыдущем пункте. Считается, что из пространства 
возникает речь, из воздуха - руки, из огня - ноги, из воды - органы выделения и из земли - органы 
размножения. 
 

4 Преобладает раджас - благодаря преобладающей раджасической компоненте (раджас - 
качество движения, активности) органы действия имеют способность действовать. Качества саттвы 
и тамаса также присутствуют. 
 

 
 
77. Пять жизненных сил1 - это прана, апана, вьяна, удана и самана. 
 
1 Пять жизненных сил - тотальная энергия, раджасическое отражение Сознания. 
 

 
 
78. Прана - это жизненная сила1, которая направлена вверх2 и расположена на 
кончике носа. 
 
1 Жизненная сила - каждый из типов энергии считается имеющим свою функцию и место 
расположения в теле. 
 
2 Направлена вверх - считается ответственной за выдох. 
 



 
 
79. Апана - это жизненная сила, которая направлена вниз1 и расположена в органах 
выделения. 
 
1 Направлена вниз - считается ответственной за вдох. 
 

 
 
80. Вьяна - это жизненная сила, которая движется во всех направлениях1 и 
располагается по всему телу. 
 
1 Во всех направлениях - считается ответственной за деятельность циркуляторной системы. 
 

 
 
81. Удана - это восходящая жизненная сила, которая помогает выходу из тела1 и 
располагается в горле2. 
1 Выходу из тела - в момент смерти тонкое тело покидает плотное с помощью этой силы. 
Активация этой силы также способствует рвоте. 
 
2 В горле - хотя тонкое тело может выходить через любую часть тела, но горло считается самым 
часто используемым маршрутом. 
 

 
 
82. Самана - это жизненная сила1, которая помогает усвоению пищи и питья и 
находится в середине тела. 
 
1 Жизненная сила - эти пять жизненных сил на самом деле являются одной силой, но ее для 
удобства делят на пять в соответствии с преобладающими функциями. 
 

 
 
83. Усвоение значит переваривание пищи и превращение ее в желчь, кровь и другие 
вещества тела. 
 

 
 
84. Некоторые1 считают, что есть еще пять жизненных сил, называемых нага, курма, 
крикала, девадатта и дхананджая. 
 
1 Некоторые - представители философской школы санкхья. 
 

 
 



85. Из них нага вызывает тошноту и эрекцию, курма открывает веки, крикала 
вызывает голод, девадатта - зевание и дхананджая питает тело. 
 

 
 
86. Некоторые1 говорят, что они уже включены в прану и т.д., и потому жизненных 
сил всего пять. 
 
1 Некоторые - последователи Ведантической школы. 
 

 
 
87. Эти пять жизненных сил (прана и т.д.) получаются из комбинации1 аспектов 
пространства и т.д., где преобладает энергия2 (раджас). 
 
1 Комбинация - в отличие от органов действия, каждый из которых появляется из одного 
первоэлемента, праны появляются изо всех пяти первоэлементов. 
 
2 Преобладает энергия - за счет преобладания раджаса (саттва и тамас тоже присутствуют, но в 
меньших количествах), жизненные силы имеют способность доставлять и перераспределять 
энергию физическому телу и дают возможность движения и жизни. 
 

 
 
88. Эти пять жизненных сил (прана и т.д.) вместе с органами действия составляют 
жизненную (энергетическую) оболочку1 (прана-майя-коша). Ее активность 
показывает, что в ней преобладает раджас. 
 
1 Жизненная оболочка - третья, последняя, оболочка тонкого тела. По некоторым другим 
классификациям ее относят к более плотной физической оболочке. 
 

 
 
89. Среди этих оболочек, интеллектуальная оболочка (вигьяна-майя-коша), имеющая 
силу1 познания2, является деятелем3; умственная оболочка (мано-майя-коша), 
имеющая силу1 желания4, является инструментом5; и жизненная оболочка (прана-
майя-коша), имеющая силу1 действия, является продуктом6. Так они разделены в 
соответствии со своими функциями. Все вместе, эти три оболочки составляют тонкое 
тело7. 
 
1 Сила - или возможность (возможность познания, возможность желания и возможность 
действия). 
 
2 Познание - вигьяна, или интеллект, имеет эту силу познания благодаря своей близости к 
Брахману. 
 



3 Является деятелем - присваивает себе аспект деятеля. 
 

4 Желание - желания являются функцией разума (также как сомнения, предпочтения, 
отвращения и т.д.). 
 

5 Является инструментом - только когда внимание разума направлено на объект, этот объект 
может восприниматься. Поэтому разум называется инструментом. Если он отсутствует, то даже 
при наличии здоровых органов чувств восприятие невозможно. 
 

6 Является продуктом - в результате того, что деятель воспринимает и желает объекты, 
появляется импульс, необходимая энергия для достижения желаемого. Поэтому энергетическая 
оболочка называется продуктом, результатом. Результатом результата будет появление плотных 
тел и объектов, т.к. только на этом уровне объектного мира знание, желание и энергия могут 
завершить исполнение желаний. 
 

7 Тонкое тело - которое перерождается вместе с дживой. 
 

 
 
90. Здесь также1, на совокупность тонких тел можно смотреть с тотальной точки 
зрения2, видя одно целое, как лес или океан, или с индивидуальной3, видя 
множественность, как отдельные деревья или формы воды. 
 
1 Здесь также - как и в случае с невежеством, на которое можно смотреть с тотальной или 
индивидуальной точки зрения (см. пункт 36). Когда видится одно целое, - это тотальность, когда 
видятся составные части - это ограниченная индивидуальность. Тотальность делится на 
индивидуальные кусочки из-за нашего непонимания. В нашей силе видеть тонкое тело как одно 
целое или как множество. 
 
С тотальной точки зрения, мы - выражение божественного желания, интеллекта и могущества, с 
индивидуальной - маленькие ограниченные существа, выражающие наши ограниченные 
индивидуальные желания, знания и силы. С тотальной точки зрения индивидуальное может быть 
отброшено, и жизнь продолжается на основе тотального интеллекта, тотального разума, 
тотального желания и тотального могущества, индивид становится проявленным Богом. 
Эта тотальность уже здесь, уже присутствует, ее не надо достигать. Чтобы ее увидеть, надо 
только изменить свою точку зрения. Страхи и непонимание индивидуальной точки зрения 
препятствуют тотальному видению. 
 
Сознание, которое ассоциируется с тотальностью тонких тел, называется Хираньягарбха или 
Сутратма, а Сознание, ассоциирующееся с индивидуальностью, называется Тейджаса. 
 

2 Тотальная точка зрения - самашти дришти. 
 

3 Индивидуальная (точка зрения) - вьяшти дришти. 
 

 
 
91. Сознание, ассоциирующееся с этой тотальностью1, называется Сутратма2, 
Хираньяарбха3 и Прана4 и т.д.5, т.к. оно присутствует повсюду и отождествляет себя с 
пятью изначальными элементами6, наделенными силами познания, желания и 
действия7. 



 
1 Эта тотальность - тотальность тонких тел. 
 
2 Сутратма - Атма (Сущность), которая пронизывает всю вселенную, как нить проходит и 
объединяет все жемчужины в бусах. 
 

3 Хираньягарбха - имеющее божественные, прекрасные качества. 
 

4 Прана - т.к. оно имеет силу действия. 
 

5 И т.д. - оно также называется Праджапати и Брахма. 
 

6 Изначальными элементами - элементами, не скомпонованными друг с другом в процессе 
панчикаранам, который приводит к появлению физических элементов и будет объяснен далее. 
 

7 Силы познания, желания и действия - в соответствии с функциями трех оболочек, 
составляющих тонкое тело - интеллектуальной, разумной и энергетической. 
По сравнению с Ишварой (см. пункт 38), Хираньягарбха начинает проявляться, 
неограниченный потенциал Ишвары начинает определяться и Хираньягарбха видится более 
ограниченным, но зато более выраженным и определенным. 
 

 
 
92. Эта тотальность1 называется тонким телом, т.к. она тоньше по сравнению с 
плотной вселенной2; содержит три оболочки (интеллектуальная и т.д.); и называется 
состоянием сновидения3, т.к. она состоит из впечатлений пробужденного состояния4, 
и потому известна как место растворения5 плотной вселенной. 
 
1 Эта тотальность - составляющая ограничивающий аспект (упадхи) Хираньягарбхи. 
 
2 Плотная вселенная - появление плотных тел будет рассмотрено в следущем разделе. 
 

3 Сновидение - это состояние соответствует нашему состоянию сновидения, которое находится 
между состояниями пробуждения и глубокого сна. 
 

4 Впечатления пробужденного состояния - впечатления, мысли, эмоции нашего пробужденного 
состояния находят свое отражение в снах. 
 

5 Место растворения - в состоянии сновидения растворяется (отсутствует) плотная вселенная 
физических осязаемых объектов. В состоянии глубокого сна растворяется (и отсутствует) не только 
плотная, но и тонкая вселенная. 
 

 
 
93. Сознание, ассоциирующееся с индивидуальным тонким телом, называется 
Тейджаса1, т.к. оно ассоциируеся с сознающим2 внутренним инструментом3. 
 
1 Тейджаса - полное света (сознания). 
 



2 Сознающее - дословно, сияющее. Имеется в виду, полное идей и мыслей (а не плотных 
физических ощущений). Индивидуальные идеи, идентификации, привязанности - это то, что 
закрывает от нас тотальное. Индивидуальные мысли можно также направить к тотальному и 
сделать их инструментом для открывания для себя тотальности. 
 
Мы можем настроиться на волну космических желаний и сил, стать чувствительными ко всему 
созданию, когда прекратим беспокоиться слишком сильно насчет себя и собственных 
индивидуальных аспектов. Тонкий уровень сознания находится во всем, его не надо достигать, он 
уже есть, и каждый уже является его силой, знанием и желанием. Упанишады прописывают 
упасану (медитацию) на тотальную прану, энергию, вездесущность и всеведение. 
 

3 Внутренний инструмент - антахкарана. Внутренний инструмент состоит из интеллекта, 
разума, чувства эго и памяти (см. пункты 65-69). 
 

 
 
94. Эта индивидуальность1 тоже2 называется тонким телом, т.к. она тоньше по 
сравнению с плотным телом; содержит три оболочки (интеллектуальная и т.д.); и 
называется состоянием сновидения, т.к. состоит из впечатлений пробужденного 
состояния, и потому известна как место растворения плотного физического тела. 
 
1 Эта индивидуальность - тонкое тело с индивидуальной точки зрения, индивидуальный 
ограничивающий аспект Тейджасы. 
 
2 Тоже - для характеристики индивидуальной точки зрения на тонкое тело используются те же 
слова, что и для тотальной точки зрения (см. пункт 92), потому что качества у них одинаковы, 
разница состоит только в степени проявления - от индивидуального до тотального. 
 
Тонкое тело с индивидуальной точки зрения - это только мои собственные определения, 
проеции, интеллект и навязчивые идеи. Индивидуальная точка зрения сразу же закрывает 
тотальный интеллект, желание и могущество, они становятся недоступными. Степень доступности 
тотальности зависит только от того, с какой точки зрения смотреть на мир. 
 

 
 
95. И Сутратма, и Тейджаса в это время1 ощущают тонкие объекты2 посредством 
функционирования разума. Как говорится в Шрути3, «Тейджаса наслаждается 
тонкими объектами». 
 
1 В это время - в состоянии сновидения. 
 
2 Тонкие объекты - объекты, ощущаемые в состоянии сновидения, являются только 
кажущимися формами и не являются реальными с точки зрения пробужденного состояния. 
 

3 Шрути - приведена цитата из Мандукья Упанишад (3). 
 



 
 
96. И в этом случае1, Сутратма и Тейджаса, ассоциирующиеся с тотальным и 
индивидуальным тонкими телами, идентичны2, как идентично пространство, 
заключенное внутри леса и его деревьев, и как идентично пространство, отраженное 
в океане и в формах воды, его составляющих. 
 
1 И в этом случае - как и в случае сознания, ассоциирующегося с тотальным и индивидуальным 
невежеством (см. пункт 48). 
 
2 Идентичны - свобода видеть и индивидуальную, и тотальную точку зрения, уже сама по себе 
является тотальной точкой зрения. Сутратма и Тейджаса идентичны с тотальной точки зрения. С 
индивидуальной - разница огромна. У нас есть свобода выбора точки зрения - видеть разницу 
между лесом и деревьями или нет. Свобода выбирать - ограниченность и изолированность или 
свобода, знание и тотальность. 
 

 
 
97. Так возникают тонкие тела. 
 
Мы рассмотрели составляющие тонких тел, их свойства и идентичность тонких тел и Сознания, 
ассоциирующегося с ними. 
 
 
Природа плотных тел 
 

 
 
98. Но1 все плотные элементы2 являются составными3. 
 
1 Но - в отличие от тонких тел. Это показывает разницу между тонкими и плотными телами. 
 
2 Плотные элементы - доступные для прямого восприятия органами чувств. Из плотных 
(физических) элементов состоят все плотные физические объекты, т.е. все, из чего состоит вся 
плотная физическая вселенная. 
 

3 Составные - смешанные в процессе панчикаранам, который описывается в следущем пункте. 
 

 
 
99. Процесс смешения происходит таким образом1: каждый из пяти элементов 
(пространство и т.д.) делится пополам; из десяти получившихся частей, пять (первая 
половина каждого элемента) подразделяется на четыре равные части. Затем к 
каждой оставшейся половине добавляется одна из этих четвертей каждого из других 
четырех элементов. 



 
1 Таким образом - все материальные тела состоят из пяти тонких элементов, которые 
материализуются в этом интересном процессе панчикаранам. В этом процессе предоминтантно 
тамасическая часть каждого тонкого элемента делится пополам и одна из половин делится на 4 
части, которые отдаются другим элементам. В результате такие смешанные тонкие элементы 
материализуются и становятся проявленными. Проявленные плотные (физические) элементы 
продолжают называеться по имени преобладающего элемента. 
 

 
 
100. Говорится1: «Разделением каждого элемента на две равные части, и подразделяя 
первую половину каждого элемента на четыре равные части, и затем добавляя ко 
второй половине кажого элемента одно подразделение от каждого из оставшихся 
четырех, каждый элемент будет содержать все пять элементов». 
 
1 Говорится - цитата из Панчадаши 1.27. 
 

 
 
101. Правильность этого метода смешения не должна подвергаться сомнению, т.к. 
тройственное смешение1, также описанное в Шрути, косвенно указывает на это. 
 
1 Тройственное смешение - упоминается, в частности, в Чандогья Упанишад. Процесс сходен с 
описанным в пунктах 99-100, но без упоминания элементов пространства и воздуха. Считается, что 
эти два элемента там подразумеваются, хотя и не упоминаются. 
 

 
 
102. Хотя эти пять плотных элементов сходны в том, что каждый из них содержит все 
пять элементов, но тем не менее они названы по-разному (пространство и т.д.) в 
соответствии с «преобладанием1 в них определенного элемента»2. 
 
1 Преобладание - смешанные элементы названы по имени тонкого элемента, присутствующего в 
наибольшей пропорции. 
 

2 Определенный элемент - цитата из Брахма Сутр (2. 4. 22). 
 

 
 



103. В это время1 из пространства появляется2 звук, из воздуха - звук и 
прикосновение, из огня - звук, прикосновение и форма, из воды - звук, 
прикосновение, форма и вкус, и из земли - звук, прикосновение, форма, вкус и запах. 
 
1 В это время - когда элементы смешаны. 
 

2 Появляется - звук, который находится в потенциальном состоянии в пространстве, 
проявляется во время панчикаранам. Каждый последущий элемент имеет собственное особенное 
качество, которое добавляется к качествам предшествующего элемента, показывая 
прогрессирующую плотность и видимость. Пять элементов - по одному на каждый орган чувств. 
 

 
 
104. Из этих составных элементов1 создаются семь уровней существования2, 
расположенных один над другим - Бхур, Бхувар, Свар, Махар, Джана, Тапас и Сатьям; 
и семь низших уровней существования3, один под другим - Атала, Витала, Сутала, 
Расатала, Талатала, Махатала и Патала; мир, четыре вида плотных тел4, 
содержащихся в нем, вместе с пищей и питьем, подходящих для них. 
 
1 Элементы - пять плотных элементов, доступных для органов чувств, создают всю вселенную. 
Плотная вселенная - самый плотный слой наших суперимпозиций, от которых необходимо 
отказаться, чтобы познать Брахмана. Наш анализ всего творения от невежества до плотного мира 
помогает нам разобраться со слоями суперимпозиций и облегчает обратный процесс отрицания. 
Необходимо увидеть всю картину наших суперимпозиций, прежде чем мы сможем выйти за 
пределы суперимпозиций. 
 
2 Семь уровней существования - перечислены семь уровней рая. Считается, что в один из слоев 
рая индивидуум попадает в соответствии со своими заслугами и находится там время, необходимое 
для исчерпания своих заслуг, после чего опять возвращается в наш мир. 
 

3 Семь низших уровней существования - перечислены семь уровней ада. Считается, что в один 
из слоев ада индивидуум попадает в соответствии со своими прегрешениями и находится там 
время, необходимое для исчерпания их, после чего опять возвращается в наш мир. 
 

4 Четыре вида плотных тел - см. пункты далее. 
 

 
 
105. Четыре типа плотных тел - это рожденные из утробы, из яйца, влаги и почвы. 
 

 
 
106. Рожденные из утробы - это люди, животные и т.д. 
 

 
 
107. Рожденные из яйца - это птицы, рептилии и т.д. 



 

 
 
108. Рожденные из влаги - это вши, комары и т.д. 
 

 
 
109. Рожденные из почвы - это деревья, лианы и т.д. 
 

 
 
110. Также1 на все четыре вида плотных тел можно смотреть с тотальной2 или 
индивидуальной3 точки зрения - как на одно, подобно лесу или океану, или как на 
множество, подобно деревьям или формам воды. 
 
1 Также - точно также, как и на причинное тело (изначальное невежество) (см. пункт 35), и на 
тонкие тела (см. пункт 90). 
 
2 Тотальная точка зрения - самашти дришти. 
 

3 Индивидуальная точка зрения - вьяшти дришти. 
 

 
 
111. Сознание, ассоциирующееся с тотальностью плотных тел, называется 
Вайшванара, т.к. оно идентифицируется со всеми телами1, или Вират, т.к. оно 
проявляется в разнообразных формах. 
 
1 Идентифицируется со всеми телами - считая все тела во вселенной своим телом. 
 

 
 
112. Это тотальное плотное тело1 называется пищевой оболочкой (анна-майя-коша), 
т.к. оно является видоизменением пищи2, и считается пребывающим в 
пробужденном состоянии3, т.к. оно наслаждается плотными объектами. 
 
1 Это тотальное тело - Вирата или Вайшванары. 
 
2 Видоизменение пищи - все тела поддерживаются пищей и сами превращаются в пищу. 
 

3 Пробужденное состояние - в этом состоянии действуют все три тела - плотные физические 
объекты доступны для ощущения физическим телом; есть чувство деятеля и наслаждающегося, 
которое существует благодаря тонкому телу; и доступно состояние блаженства (причинное тело). 
Только в этом пробужденном состоянии могут отрабатываться или зарабатываться кармы (заслуги 
и прегрешения), только тут возможна работа по отказу от суперимпозиций. Существование на этом 
уровне может быть или огромными страданиями, или величайшим наслаждением, - в зависимости 



от принятия тотальной или индивидуальной точки зрения. 
 

 
 
113. Сознание, ассоциирующееся с индивидуальным плотным телом1, называется 
Вишва, т.к. оно находится в плотном теле и т.д., не отказываясь от своей 
идентификации2 с тонким телом. 
 
1 Индивидуальное плотное тело - любое тело из четырех перечисленных выше типов плотных 
тел (см. пункт 105). Индивидуальная точка зрения автоматически закрывает доступ к тотальной 
точке зрения. Только человеческое существование дает возможность осознания тотальной точки 
зрения. 
 
2 Идентификация - индивидуум представляет собой индивидуальную точку зрения на всех трех 
уровнях, ограничивающих индивидуума, - причинное тело (Прагья), тонкое тело (тейджаса) и 
плотное тело (Вишва). 
 

 
 
114. Это индивидуальное плотное тело тоже1 называется пищевой оболочкой2, т.к. 
оно является видоизменением пищи, и считается, что оно находится в пробужденном 
состоянии. 
 
1 Тоже - опять, как и в случае причинного и тонкого тел, характеристики плотного тела с 
тотальной и индивидуальной точек зрения будут одинаковыми, отличаясь лишь в степени 
проявления в силу ограниченности индивидуальной точки зрения. 
 
2 Пищевая оболочка - анна-майя-коша. 
 

 
 
115. И Вишва, и Вайшванара в этом состоянии1 воспринимают плотные объекты 
(звук, прикосновение, цвет, вкус и запах соответственно) через пять органов чувств 
(уши и т.д.), контролируемых соответствующими божествами2 (Дик, Вайю, Солнце, 
Варуна и два Ашвина). Они также выполняют функции действия (речи, принятия, 
движения, выделения и наслаждения) с помощью пяти органов действия (язык и 
т.д.), контролируемых соответствующими божествами2 (Агни, Индра, Вишну, Яма и 
Праджапати). Они также ощущают неопределенность, определенность, 
индивидуальность и воспоминание с помощью четырех соответствующих 
внутренних органов (разум, интеллект, эгоизм и память), контролируемых 
соответственно2 Луной, Брахмой, Шивой и Вишну. Как говорится в Шрути3: «Тот, кто 
находится в пробужденном состоянии, кто ощущает внешний мир». 



 
1 В этом состоянии - в состоянии пробуждения. Описывается, как Вишва и Вайшванара 
ощущают внешнюю и внутреннюю вселенную во время пробужденного состояния. 
 
2 Соответствующие божества - вводится понятие множества божеств, уникальное для 
индуизма. Только благодаря Сознанию органы чувств и действия, а также внутренний инструмент, 
могут действовать. Но его сила и могущество передаются как бы по ступеням иерархии 
соответствующим божествам. Сила и могущество постепенно при этом ограничивается, но 
возрастает специализация, обеспечивая полный расцвет возможностей и потенций. 
 

3 Шрути - цитата из Мандукья Упанишад (3). 
 

 
 
116. И тут тоже1 Вишва и Вайшванара, ассоциирующиеся с индивидуальным и 
тотальным плотными телами, идентичны, подобно пространству, заключающемуся в 
деревьях и в лесу, или пространству, отраженному в формах воды и в океане. 
 
1 Тут тоже - как и в случае Сознания, ассоциирующегося с индивидуальным и тотальным 
тонким и причинным телами (см. пункты 48 и 96). И тут тоже Сознание, ассоциирующееся с 
любыми упадхи, идентично с неассоциированным чистым Сознанием, Турией (см. пункт 49 и 
далее). 
 

 
 
117. Так1 плотная физическая вселенная проявляется из пяти смешанных элементов. 
 
1 Так - представлена вся система, по которой мы утверждаемся в реальности наших 
суперимпозиций относительно самих себя и окружающего мира. Все, рассмотренное здесь, от 
изначального невежества до плотных тел, является суперимпозициями, от которых мы будем 
избавляться парой глав далее. На каждом уровне уплотнения суперимпозиции мы рассмотрели 
процесс ее создания, тотальную и индивидуальную точки зрения. Чтобы видеть Истину, надо 
видеть весь процесс создания, быть способным обратить его вспять и видеть тотальную точку 
зрения. 
 
 
Предел суперимпозиции 
 
 

 
 
118. Тотальная сумма плотных, тонких и причинных миров составляет Огромную 
Вселенную, как все леса вместе составляют огромный лес или все океаны вместе 
составляют единое водное пространство. 
 
Ранее мы рассмотрели разные уровни мира - от тончайшего причинного до плотного 
физического, и на каждом уровне рассмотрели индивидуальную точку зрения и более широкую 



тотальную. Теперь важно перейти на следущий уровень понимания всех трех уровней как уровней 
одного мира, увидеть тотальность творения как Единое, видеть три уровня не по отдельности, а как 
взаимосвязанное гармоничное тотальное Единое Творение. Это тотальное видение должно стать 
привычным. Индивидуальность при этом остается, но большее внимание уделяется тотальному. 
Как отдельные леса вместе могут рассматриваться как один огромный лес, и отдельные океаны все 
вместе могут рассматриваться как единое водное пространство, так все тотальности на каждом 
уровне составляют единую гармоничную вселенную. Для начала попробуйте увидеть тотальность и 
взаимосвязанность на уровне отдельно взятого индивидуума, потом группы людей, страны, 
планеты и т.д. - эта практика поможет развить привычку к видению тотальности на любом уровне. 
 

 
 
119. Сознание, ассоциирующееся с этим1, от Вайшванары до Ишвары2, также одно и 
то же3, как пространство, заключенное в меньших лесах, есть то же самое 
пространство, что и заключенное в огромном лесе, или как пространство, 
отраженное в отдельных океанах, есть то же самое пространство, отраженное в 
едином водном пространстве. 
 
1 С этим - с тотальной Огромной Вселенной, которая является тотальной суммой плотных, 
тонких и причинных миров. 
 
2 От Вайшванары до Ишвары - Вайшванара, Хираньягарбха и Ишвара, которые ассоциируются 
соответственно с плотным, тонким и причинным мирами. 
 

3 Одно и то же - Сознание, стоящее за тотальным видением на каждом уровне - одно и то же, 
это проявленное сознание, упахитам чайтаньям, ассоциирующееся с различными упадхи от 
тончайших до самых плотных. Это - жизнь, проявленная через различный инструментарий, 
упадхи. Жизнь - одна в разных проявлениях, инструментарий - тоже один, но проявляется по 
разному, и это проявление - одно, наша Огромная единая Вселенная. Сознание, проявленное на 
всех трех уровнях,часто тоже называют Ишварой, т.к. оно одно проявляется, находится повсюду и 
выражается через все. 
 

 
 
120. Непроявленное Сознание1, не отличаемое от Огромной Вселенной и Сознания, 
ассоциированного с ней, как раскаленный металлический шар2, - становится 
дословным значением Ведического изречения3 «Все это есть воистину Брахман»; 
отличаемое - становится подразумеваемым смыслом4. 
 
1 Непроявленное Сознание - анупахитам чайтаньям, т.е. Сознание, не ассоциированное с 
ограничивающими аспектами (упадхи). 
 
2 Раскаленный металлический шар - см. примечания к пункту 50. 
 

3 Ведическое изречение - махавакья, из Чандогья Упанишад (3. 14. 1). См. также пункт 50. 
 

4 Подразумеваемый смысл - этого изречения. 
 



 
 
121. Тут был показан в общих чертах процесс суперимпозиции1, или наложения 
нереального на реальное. 
 
1 Процесс суперимпозиции - мы в деталях рассмотрели процесс суперимпозиции не для того, 
чтобы создать новые суперимпозиции, а для того, чтобы облегчить обратный процесс отказа от 
суперимпозиций. См. пункт 32. 
 
 
  



Глава III. Индивидуум и Суперимпозиция 
 
 
Материалисты 
 

 
 
122. Теперь будет рассматриваться, как люди по-разному неверно понимают1 свою 
Сущность, налагая на нее такие идеи, как «Я есть то» или «Я есть это» и т.д. 
 
1 Неверно понимают - в этой главе будут рассмотрены самые основные, базовые 
суперимпозиции, которые определяют человеческую жизнь, и которые сами люди часто не 
осознают. Эти базовые суперимпозиции меняются с трудом, определяют цели жизни и 
взаимоотношения с другими людьми, на основе этих суперимпозиций строятся остальные выводы 
и ограничения по поводу себя и мира. 
 
Мы рассмотрим весь спектр таких само-определений, увидим возможные ошибки и 
последствия. Суперимпозиция возникает, потому что я чего-то недопонимаю, не знаю, и начинаю 
принимать за то что-то, что в моем восприятии с тем связано. Понимание человека меняется в 
течение жизни, поэтому рассмотрение всех возможных ошибок, от самых грубых до все более 
тонких, будет рассмотрением нашей собственной эволюции как индивидуума, дающей 
перспективу на будущее развитие. Спектр мировоззрений важно рассмотреть потому, что у нас 
самих могут быть склонности, о которых мы не подозреваем. 
 
Рассмотрение будет проводиться, начиная с наиболее грубых уровней идентификации, и каждая 
последущая точка зрения будет доказывать несостоятельность предыдущей. Каждая точка зрения 
подкрепляется тремя видами доказательств своей состоятельности - шрути-юкти-анубхути, или 
писания-логика-опыт, - т.е. для каждого мнения будет представлена цитата из писаний, 
логическое и опытное обоснование. 
 

 
 
123. Например, чрезвычайно заблуждающийся1 человек говорит о своем сыне как о 
своей Сущности, опираясь на такие изречения из Шрути, как: «Воистину Атман 
рожден как сын»2, а также из-за того, что человек любит своего сына как самого себя, 
и также из-за ощущения, что каждый чувствует себя преуспевающим или нет в 
зависимости от того, как идут дела у его сына. 
 
1 Чрезвычайно заблуждающийся - сначала рассматривается случай наиболее плотного 
заблуждения, когда Атмой, своей Сущностью, считается что-то отдельное от себя, Атма 
проявляется снаружи - "мой сын (богатство и т.д.) - мое все". Философия таких людей является 
следствием привязанности и не располагает к глубоким исследованиям собственной Сущности, не 
мотивирует к различению и к поиску Истины. 
 
2 Атман рожден как сын - смысл цитаты в том, что сын очень дорог своим родителям. 
 



 
 
124. Одна школа материалистов1 считает, что физическое тело и есть Сущность2, 
цитируя Шрути3: «Человек состоит из квитэссенции пищи4», и приводя в пример тот 
факт5, что человек спасается из горящего дома, оставляя там даже своего сына, и 
далее из-за таких ощущений6, как «Я толстый», «Я тонкий» и т.д. 
 
1 Материалисты - санскр. чарваки, от слова "чару" - цветистая (чарующая), приукрашенная 
речь. 
 
2 Тело есть Сущность - очень распространенная точка зрения, каждый человек начинает с нее, 
т.е. это и наши воззрения тоже - на определенном этапе развития. 
 

3 Шрути - цитата из Тайттирия Упанишад (2. 1. 1). Это первый пункт из серии трех 
доказательств шрути-юкти-анубхути (писания-логика-опыт). 
 

4 Квитэссенция пищи - эта цитата, однако, относится только к физическому телу человека, 
которое построено из поглощенной еды, а не к реальной сущности человека. 
 

5 Тот факт - тут применяется логика для доказательства своей точки зрения, что любовь к сыну 
простирается только до определенных границ, любовь к себе больше, чем к чему-то вне себя. 
Каждая последущая точка зрения опровергает предыдущую и является менее грубой и более 
близкой к Истине, чем предыдущая. В конце концов все точки зрения будут опровергнуты и будет 
установлена реальная сущность человека. 
 

6 Ощущения - применение личного опыта, знакомого каждому, для доказательства своей точки 
зрения. Следует уделять внимание повседневному употреблению слова "я", т.к. оно указывает, с 
каким уровнем себя мы в данный момент ассоциируемся. 
 

 
 
125. Другая школа1 материалистов считает, что Сущностью являются органы чувств2, 
т.к. Шрути3 говорят: «Органы чувств пошли к своему отцу, Праджапати, и сказали...», 
а также благодаря тому факту, что движения тела прекращаются, когда органы 
прекращают работать и из таких ощущений4, как «Я слеп на один глаз», «Я глух» и 
т.д. 
 
1 Другая школа - воззрения этой школы опровергают воззрения предыдущей, что тело является 
сущностью, на основе того, что тело становится инертным, когда прекращают работу органы 
чувств. Т.е. органы чувств управляют телом, и потому являются более сущностными, чем тело. 
Цитаты предыдущей школы, в соответствии с этой школой, являются неполными и 
противоречащими другим изречениям Шрути. 
 

2 Органы чувств - сюда включаются пять собственно органов чувств и пять органов действия. 
Аргумент этой школы в том, что только благодаря органам чувств мы взаимодействуем с миром и 
можем в нем действовать, органы чувств необходимы для жизни и потому органы чувств и есть Я. 
 

3 Шрути - цитата из Чандогья Упанишад (5. 1. 7). 



 

4 Из таких ощущений - из ощущений, относящихся к качествам наших органов чувств. 
 

 
 
126. Следущая школа1 материалистов считает, что прана или жизненная сила 
является Сущностью, ибо говорят Шрути2, что «отличающаяся от и более глубокая3 
есть Сущность, состоящая из жизненной силы», и из-за того, что с прекращением 
работы4 жизненной энергии органы чувств престают работать, а также из-за таких 
ощущений5, как «Я голоден», «Я испытываю жажду» и т.д. 
 
1 Следущая школа - эта школа опровергает предыдущие утверждения на основе того, что 
жизненная сила (энергия) является контролирующим агентом по сравнению с органами чувств, и 
потому является реальной Сущностью индивидуума. 
 
2 Шрути - цитата из Тайттирия Упанишад (2. 2. 1). 
 

3 Более глубокая - чем физическое тело. 
 

4 Прекращение работы - в момент смерти, когда энергия прекращает циркуляцию в теле. 
 

5 Такие ощущения - ощущения, которые использовались для доказательства предыдущей точки 
зрения, возникли из-за неправильной ассоциации своей Сущности с органами чувств. Жажда и 
голод - это производные жизненной энергии, т.к. человек не может жить без еды и питья, - таково 
заключение тех, кто считает жизненную энергию человеческой Сущностью. 
 

 
 
127. Следущая школа материалистов считает, что разум1 является Сущностью, ибо 
говорят Шрути2, что «отличающаяся от и более глубокая3 есть Сущность, состоящая 
из разума», и благодаря тому факту, что жизненная сила4 и т.д. прекращает работать5, 
когда разум погружается в глубокий сон, а также из-за таких ощущений, как «Я 
взвешиваю за и против» и т.д. 6 
 
1 Разум - манас. 
 
2 Шрути - цитата из Тайттирия Упанишад (2.3. 1). 
 

3 Более глубокая - чем жизненная энергия. 
 

4 Жизненная сила - энергия, которая дает органам чувств возможность функционировать. 
 

5 Прекращает работать - в состоянии глубокого сна наши органы чувств и действий не 
работают, т.е. они находятся под контролем разума, который и является нашей Сущностью. Эта 
точка зрения опровергает предыдущую на основании того, что жизненная сила является 
подконтрольной и потому Сущностью быть не может. 
 

6 И т.д. - "я думаю, значит, я - это разум". 



 
 
Буддисты 
 

 
 
128. Опровергая это, буддисты1 говорят, что Сущностью является интеллект2, ибо 
Шрути3 говорят, что «отличающаяся от и более глубокая4 есть Сущность, состоящая 
из Интеллекта5», а также благодаря тому факту, что инструмент становится 
бессильным6 в отсутствии деятеля, а также из-за таких ощущений7, как «Я являюсь 
деятелем», «Я наслаждаюсь» и т.д. 
 
1 Буддисты - есть две главные школы буддизма, махаяна (вигьянавади) и хинаяа (шуньявади), 
выводы которых о внутренней Сущности сильно отличаются. Сейчас рассматривается только 
первая школа, утверждающая, что Сущностью является интеллект, т.к. только в нем появляется 
чувство деятеля. 
 
2 Интеллект - буддхи. Только на этом уровне появляется чувство деятеля и наслаждающегося. 
Разум (предыдущая точка зрения) не является независимым, а зависит в своих проявлениях от 
интеллекта. Разум - только инструмент, для которого необходим деятель, который его и 
использует. 
 

3 Шрути - цитата из Тайттирия Упанишад (2. 4. 1). Буддисты в своей философии на Веды не 
опираются, но в данной дискуссии используют цитаты из них для доказательства своей точки 
зрения тем, кто принимает авторитетность Вед. 
 

4 Более глубокая - чем разум. 
 

5 Интеллект - вигьяна (т.е. способность к познанию). 
 

6 Становится бессильным - когда деятель (интеллект) не хочет (или не может) ничего делать, 
разум не в состоянии действовать. 
 

7 Ощущения - ощущения "я делаю", "я наслаждаюсь" являются функциями интеллекта, поэтому 
Сущность и есть интеллект. 
 
 
Точка зрения мимамсака 
 

 
 
129. Прабхакары и Таркики1, однако, говорят, что Сущностью является невежество2, 
так как говорят Шрути3, что «отличающаяся от и более глубокая4, есть Сущность, 
состоящая из блаженства», а также благодаря тому факту, что во время глубокого сна 
интеллект и все остальное пропадают5, погружаясь в невежество, а также из-за таких 
ощущений, как «Я невежествен», «Я лишен знания» и т.д. 
 
1 Прабхакары и Таркики - две из четырех основных школ Мимамсака, или традиционалистов 
(ритуалистов). Две другие школы - это Пурва и Бхатта. Взгляды последней школы будут 
рассмотрены в следущем пункте. 
2 Невежество - изначальное невежество, ананда-майя-коша, причинное тело. 



 

3 Шрути - цитата из Тайттирия Упанишад (2. 5. 1). 
 

4 Более глубокая - чем интеллект и все предыдущие уровни индивидуума. 
 

5 Пропадают - в состоянии глубокого сна нет ни ума, ни интеллекта, ни убеждений, ни деятеля, 
поэтому интеллект не может быть Сущностью. Из глубокого сна мы возвращаемся и говорим "Я 
ничего не знал". Каждый день мы видим наше реальное Я, невежество. 
 

 
 
130. Напротив, Бхатты1 говорят, что сознание, ассоциирующееся с невежеством2, есть 
Сущность, потому что Шрути3 говорят: «Сущность есть неразделенное сознание4, 
полное блаженства5», а также благодаря тому факту, что в состоянии глубокого сна 
есть и сознание, и неосознанность6, а также из-за таких ощущений, как «Я не знаю 
себя» и т.д. 
 
1 Бхатты - последователи философа мимамсака Кумарила Бхатты. Кумарил Бхатта основал 
весьма популярную в Индии школу, главными постулатами которой были, что 1) нельзя выйти за 
пределы своих ограничений и невежества, которые в природе человека и 2) связь с Богом 
возможна через любовь, веру, ритуалы и полной сдачи себя Ему, что приносит счастье. Шри 
Шанкара имел длительный диспут по поводу наиболее верной точки зрения с учеником Бхатты, 
Мандана Мишрой, и, победив в диспуте, завоевал всех последователей школы Бхатты, которые по 
условиям диспута должны были перейти на точку зрения Шанкары, т.е. адвайты. Тем не менее, в 
связи с простотой своей философии, ритуалистические школы популярны сейчас не только в 
Индии, но и по всему миру. 
 

2 Сознание, ассоциирующееся с невежеством - упахитам чайтаньям, проявленное сознание, 
ассоциирующееся с самым тонким уровнем изначального невежества, то, что в нашей модели 
соответствует Прагье (см. пункт 43). 
 

3 Шрути - цитата из Мандукья Упанишад (5). 
 

4 Неразделенное сознание - в глубоком сне формы присутствуют, но не различаются из-за 
невежества. 
 

5 Полное блаженства - но не само блаженство. 
 

6 И сознание, и неосознанность - эта школа из опыта глубокого сна без сновидений делает 
вывод, что Сущность должна содержать элементы и сознательности, и неосознанности. Если бы 
сознание пропадало полностью в этом состоянии, то человек не мог бы сказать, проснувшись, что 
он хорошо спал, - т.е. в этом состоянии должна присутствовать какая-то функция сознания. В то же 
время, человек ничего не может сказать о своих ощущениях тогда - т.е. невежество там тоже 
присутствует. 
 
Шуньявадины 
 

 



 
131. Другая школа буддистов1 считает, что Сущность есть пустота2, потому что 
говорят Шрути3, что «в начале было не-существование4», и так как в глубоком сне 
отсутствует все5, а также из-за ощущений не-существования у только что 
проснувшегося человека, когда он говорит себе: «В глубоком сне меня не было». 
 
1 Другая школа буддистов - хинаяна, или шуньявади (пустота, ничто). 
 

2 Пустота - шунья, ничто. Т.е. все начинается с полного нуля, и оттуда с помощью майи 
появляется все остальное, и туда же и уходит. 
 

3 Шрути - цитата из Чандогья Упанишад (6. 2. 1). 
 

4 Не-существование - в данной цитате имеется в виду, что вначале не существовал мир форм и 
названий, т.е. не было различения, а не то, как интерпретируют эту цитату шуньявадины. 
 

5 Отстутствует все - данная школа считает, что в состоянии глубокого сна мы мельком видим 
смерть и ее не принимаем, что и составляет невежественное существование. Надо принять шунью, 
пустоту, как истину и это принесет блаженство и безмятежность. 
 
Установление истинной природы Себя 
 

 
 
132. Теперь покажем, что сын и т.д.1 не является внутренней Сущностью. 
 
1 Сын и т.д. - все точки зрения, считающие Сущностью все, от сына до пустоты. 
 

 
 
133. Во всех приведенных неверных цитатах из писаний, в логических аргументах и 
примерах из личного опыта, приведенных разными группами людей, начиная с 
самых заблуждающихся1, в поддержку соответствующих взглядов на природу 
собственной Сущности, каждая последующая точка зрения опровергала 
предыдущую. Из этого становится ясно, что сын и т.д.2 не являются Сущностью. 
 
1 Самые заблуждающиеся - см. пункт 123. 
 
2 Сын и т.д. - каждая последущая точка зрения опровергала предыдущую, осталось доказать 
неверность только самой последней из них (шуньявад) и установить Истину. 
 

 
 
134. Более того, все это - от сына до пустоты1 - не является Сущностью, потому что 
неполные цитаты из писаний, аргументы и личные переживания опровергаются по 



следущим причинам: во-первых, потому что они противоречат2 полным изречениям 
Шрути, которые описывают Сущность как не плотную, не имеющую глаз, жизненной 
силы и разума, не деятеля, но Сознание, чистый Интеллект и Существование; во-
вторых, потому что они материальны и осознаются (освещаются) чистым 
Сознанием3, и как таковые, являются нереальными4, как горшок и пр., и в-третьих, 
из-за непосредственного переживания5 осознанного человека, что он есть Брахман. 
 
1 От сына до пустоты - т.к. каждая последущая точка зрения опровергала предыдущую, то 
остается опровергнуть только самую последнюю. Мы все ощущали пустоту, небытие, но это не 
значит, что это и есть наше Я. Ни-чего - это отрицание чего-то, относительное определение, 
подразумевающее существование наблюдателя, который знает и ничто, и что-то. Ничто видится 
как существующее, т.е. оно существует благодаря существованию. Существование уже невозможно 
отрицать, оно существует в двух формах - существование и не-существование. Осознание своей 
сущности - это не просто отрицание всего. Турия - четвертое состояние, стоящее за предыдущими 
тремя, дающее им всем существование. 
 

2 Они противоречат - тем не менее, неполные цитаты, приводимые для доказательства своей 
точки зрения, не являются полностью бессмыссленными. Т.к. внутренняя Сущность очень тонка 
для привычного понимания, приводимые выдержки из Шрути постепенно приучают разум думать 
о все более тонких аспектах Сущности. Такой метод называется Арундати Ньяя. Арундати - 
крошечная звезда из ручки ковша Большой Медведицы. Желающий показать звезду другому, 
сначала указывает на более крупные звезды, постепенно ориентируя взор по направлению к 
меньшим звездам. Так и высказывания Шрути постепенно приближают человека к пониманию 
Реальности. 
 

3 Осознаются чистым Сознанием - все обсужденные объекты, включая пустоту, не могут быть 
известны сами по себе, для их понимания необходимо освещение (осознание) извне. Брахман, 
бесконечный субъект, осознает их и является их основой, субстратом. Во всех приводимых точках 
зрения за Сущность принималось то, что требует для своего осознания какого-то другого света, в 
свете которого они становятся видными (в том числе и шунья, ничто есть объект осознания - см. 
примечание 1 этого пункта). 
 

4 Являются нереальными - Брахман является их субстратом или основой, самостоятельное 
существование этих объектов вне Брахмана невозможно, т.е. они нереальны. 
 

5 Непосредственное переживание - интуиция и опыт мудрых также поддерживают заключения 
адвайты по поводу природы внутренней Сущности. 
 

 
 
135. Потому сокровенное Сознание, которое по природе своей вечно, чисто, 
сознательно, свободно и реально, которое осознает (освещает) все эти нереальные 
сущности1 и есть внутренняя Сущность2. Таков опыт Ведантистов3. 
 
1 Все нереальные сущности - от сына и до шуньи. 
 
2 Внутренняя Сущность - все предыдущее, предлагавшееся в качестве собственной Сущности, 
является объектами осознания. Я и есть это Сознание, Брахман. Сознание является 
самоосознающим, не требующим никакого другого света для своего осознания, в нем нет 
различения на осознающего, осознаваемое и процесс осознания. 
 

3 Таков опыт Ведантистов - "Я есть Брахман" - это выражение опыта Веданты. Веданта никого 
не освобождает, она помогает понять факт, что мы и так уже свободны. 
 



 
 
136. Все вышеперечисленное1 - это суперимпозиция нереального на Реальное. 
 
1 Все вышеперечисленное - вся глава о суперимпозициях индивидуума по поводу природы 
собственной сущности, начиная с пункта 122. 
 
Более широко говоря, любые слова уже являются суперимпозицией, в том числе и все, 
использованные в Веданта-Саре. Но для понимания, инструкций и указателей, использование слов 
необходимо и является одним из достоверных методов познания. 
 
  



Глава IV. Де-суперимпозиция 
 
 
Возвращение к изначальной причине 
 

 
 
137. Де-суперимпозиция1 - это осознание змеи, неверно воспринятой в веревке2, как 
только веревки; и осознание начинающегося с невежества нереального мира, 
неверно воспринимающегося вместо реальности3, как только реальности4. 
 
1 Де-суперимпозиция - апавада, или отрицание (отказ) от суперимпозиций (наложений). Когда 
веревка воспринимается как змея, она на самом деле не становится змеей. Змея - иллюзорное 
наложение на реальность веревки. Апавада разрушает иллюзию (змею) и делает возможным 
видение истины (веревки). Так же Брахман неверно воспринимается как мир из-за иллюзии. 
Разрушение иллюзии, состоящей из названий и форм, и последущее открытие для себя 
основополагающей реальности, Брахмана, и называется апавада, или де-суперимпозиция. 
Де-суперимпозиция - это не просто не-восприятие, не отключение разума с помощью какого- 
либо внешнего усилия. Отрицание возможно и при восприятии окружающего мира, это - 
практическое понимание нереальности, отказ придавать важность нереальным аспектам. Разум 
может быть в самадхи вне зависимости от наличия или присутствия мыслей. 
 

2 Неверно воспринятой в веревке - змея является "вивартой" веревки, - т.е. это кажущееся 
превращение одного в другое, иллюзия, вызванная невежеством. 
 

3 Неверно воспринятый вместо реальности - как змея является вивартой веревки, так и мир 
является вивартой реальности, Брахмана. Это иллюзия, вызванная невежеством, и лечится это 
только практическим знанием (не получением дополнительной информации по этому поводу). 
 

4 Реальность - Брахман является единственной реальностью. 
 

 
 
138. Говорится: викара - это действительное превращение1 одной субстанции в 
другую; виварта - это только кажущееся превращение2. 
 
1 Действительное превращение - как скисающее молоко необратимо теряет свои молочные 
свойства и превращается в простоквашу. 
 
2 Кажущееся превращение - как в случае веревки, принимаемой за змею. 
 
В соответствии с адвайтой, окружающий мир является не действительным, а только кажущимся 
видоизменением Брахмана. Брахман не становится миром, т.к. Шрути говорят, что Брахман 
неизменен. Все, что воспринимается органами чувств, является вивартой истины - это истина, 
представленная для меня определенным образом. Для понимания Истины мы отрицаем только 
виварту, только воображаемое может быть отрицаемо, Истину отрицать невозможно. 
Относительное, изменчивое - всегда воображаемо, всего лишь точка зрения. Абсолютное - это что- 
то иное, что не является относительным, что нельзя вообразить и что невозможно отрицать. 
 



 
 
139. Для иллюстрации1 - четыре типа физических тел2, делающих наслаждение 
возможным; различные типы пищи и питья3 и т.д., которые являются объектами 
наслаждения; четырнадцать уровней существования (Бхур и т.д.)4, которые их 
содержат и вся вселенная (Брахмананда), которая содержит эти уровни - все это 
редуцируется к своей причине5, пяти плотным элементам6. 
 
1 Для иллюстрации - процесс апавады, отрицания, идет от от плотного, физического и 
очевидного уровня к тонкому и невоспринимаемому. Мир физических объектов, где все так 
взаимосвязанно и гармонично, очень важен на определенном этапе и прекрасен сам по себе, но то, 
что он является изменяемым, показывает, что Истиной он не является. Мы пытаемся 
редуцировать этот мир в его причину, как горшок редуцируется в глину, из которой он сделан. На 
этом этапе мы хотим увидеть игру и взаимопревращения элементов, повысить для себя важность 
причины и уменьшить важность следствий. Следствия тоже важны, но они не должны 
восприниматься в отрыве от своей причины. 
 
Такой взгляд на мир сильно меняет воспринимающего. Мы видим причину, нас не затрагивают 
отвращения и предпочтения, так как мы видим причины и того, и другого. Важность названий и 
форм никогда не должна закрывать для нас видение истиных причин. 
 

2 Четыре типа физических тел - для описания типов тел, см. пункты 106-109. 
 

3 Пища и питье - физический уровень существования физических тел (анна-майя-коша) 
представляет собой видоизменение пищи - тела создаются из пищи и в пищу превращаются. 
 

4 Четырнадцать уровней существования - см. пункт 104. 
 

5 Причина - обращаясь к причине, привыкая видеть ее во всех разнообразных проявлениях, мы 
постепенно приближаемся к открытию для себя изначальной причины этого мира, Брахмана. 
Предыдущая глава описывала процесс возникновения и уплотнения этого мира - от тончайшего к 
наиплотнейшему; теперь мы пытаемся проследить процесс в обратном порядке и свернуть мир к 
его причине - от плотного к тонкому. 
 
Этот пункт, несмотря на свою краткость, требует времени и усилий для проработки и практики, 
т.к. должна быть выработана привычка видения причины. Несколько раз увидеть причину будет 
недостаточно, это должна быть именно повседневная привычка, новый тип видения. 
 

6 Пять плотных элементов - которые появились в результате процесса панчикаранам (см. пункт 
99). Каждый элемент соответствует одному органу чувств - то, что воспринимается на слух, на 
ощупь, зрением, на вкус и запах. Вырабатываем привычку видеть во всем окружающем то, что 
воспринимается органами чувств, т.е. основу, причину. Сводим окружающий мир к звукам, 
формам, запахам, цветам и т.д. Начинаем видеть единство на доступном уровне - даже на уровне 
физического есть единство - пять базовых элементов. 
 
Идея на данном этапе не в том, чтобы получить больше информации, а в том, чтобы видеть 
единство, чтобы это стало ТВОИМ знанием, практическим пониманием. Если торопиться, то мы не 
сможем жить этим знанием, оно останется на уровне интеллектуального понимания, а 
интеллектуальное понимание не является средством освобождения. Отрицание, апавада, должно 
стать практическим повседневным пониманием. 
 



 
 
140. Пять плотных элементов, вместе с пятью объектами (звук и т.д.) и тонкими 
телами - все это сводится к своей причине1 - тонким изначальным элементам. 
 
1 К своей причине - продолжаем процесс, начало которого описано в предыдущем пункте, и 
ищем причины наблюдаемых эффектов. Физические элементы опознаются нами с помощью 
органов чувств, - это уже тонкое тело, те же элементы, представленные в своем тонком состоянии, 
создания ума и интеллекта. Наблюдайте все поле возможных ощущений как игру своего разума. 
Все видимое, воспринимаемое - эфемерно и преходяще, постоянным фактором является экран, на 
котором все происходит, благодаря которому восприятие проецируемых картинок вообще 
возможно. Любое восприятие возможно только относительно точки отсчета. Восприятие есть - и 
это самим существованием подразумевает существование точки отсчета. Ищем и привыкаем 
видеть ее. 
 

 
 
141. Пять изначальных элементов, вместе с качествами саттвы, раджаса и тамаса1, в 
обратном порядке к порядку создания2, сводятся к их причине - Сознанию, 
ассоциирующемуся с невежеством3. 
 
1 Саттва, раджас и тамас - качества чистоты (знания), движения (активности) и инерции 
(тупости), соответственно. 
 
2 Порядок создания - процесс и порядок создания описан в пунктах 57 и далее. 
 

3 Сознание, ассоциирующееся с невежеством - причинным телом. В процессе отрицания 
суперимпозиций мы пытаемся обнаружить причину и движемся от плотного физического к 
самому тонкому слою изначального невежества, причинного тела. Такое обратное движение по 
цепочке причинно-следственных связей возможно только до уровня причинного тела, 
изначального невежества, откуда и начинался процесс суперимпозиции. Далее причинно-
следственные связи не работают. Логически, змея не может быть выведена из веревки, эта связь за 
пределами логики. Точно также логически Брахман из причинного невежества не выводится, эта 
связь за пределами логики и причинно-следственных связей, ибо какова может быть 
материальная причина воображаемого объекта? 
 
Поэтому процесс сведения следствий к причине работает только до уровня причинного тела, а 
далее мы просто отказываемся от идеи, что перед нами - змея. Тут для окончательного понимания 
достаточным будет просто указания на то, что остается, и есть Брахман. 
 

 
 
142. Это невежество и ассоциированное с ним Сознание (Ишвара и т.д.) сводится1 к 
непроявленному Сознанию, трансцендентальному Брахману, турии2, являющемусяся 
основой их всех. 
 
1 Сводится - на уровне невежества и ассоциированного с ним Сознания для осознания Турии 



становится достаточным простое указание на остающуюся Истину. Необусловленное Сознание, 
Турия, Брахман является окончательной Истиной. Видя причины суперимпозиций, отказываясь от 
них с помощью логики, в результате финальной апавады на уровне причинного тела мы приходим 
к осознанию того, что действительно имеет смысл и реальность, что есть основа всего. Сначала мы 
изучали адхъяропу, суперимпозиции, наложения, теперь мы идем к их причине, отрицая 
наложения - апавада, до окончательного отрицания. Результатом окончательного отрицания будет 
осознание Турии. 
 

2 Турия - четвертое состояние сознания, см. пункты 49-50. 
 

 
 
143. В этом процессе суперимпозиции и де-суперимпозиции понимаются точные 
значения1 слов «Ты» и «То»2. 
 
1 Значения - слово может иметь два уровня значений: поверхностный, очевидный, дословный 
смысл, словарное определение, и более глубокий подразумеваемый смысл. 
 
2 "Ты" и "То" - слова из великого Ведического изречения "Тат Твам Аси" - "Ты есть То". 
Правильное понимание смысла этих слов по отдельности и всего этого выражения будет 
рассмотрено в деталях. 
 

 
 
144. Для объяснения: тотальное невежество и т.д.1, Сознание, ассоциирующееся с 
этим2 и наделенное всеведением и т.д.3, а также непроявленное чистое Сознание4 - 
эти три, когда не разделяются и видятся5 как одно, как раскаленный железный шар6, 
становятся дословным значением7 слова «То»8. 
 
1 Невежество и т.д. - имеются в виду все три тела, т.е. изначальное невежество (причинное 
тело), тонкое и плотное космические тела. 
 
2 Сознание, ассоциирующееся с этим - Сознание, ассоциирующееся со всеми тремя тотальными 
телами, т.е. Ишвара, Хираньягарбха и Вират. 
 

3 Всеведение и т.д. - все качества тотального Сознания на всех трех уровнях. См. пункты 38, 91, 
и 111. 
 

4 Непроявленное чистое Сознание - Турия, см. пункт 49. 
 

5 Видятся - в силу нашего невежества, вследствие отсутствия различения (вивеки) между 
реальным и нереальным. 
 

6 Раскаленный железный шар - см. примечания к пункту 50. 
 

7 Дословное значение - вачья, в отличие от подразумеваемого значения, лакшья. Дословное 
значение слова очень важно, все практики упасаны, поклонения направлены на осознание именно 
этого понятного аспекта Бога. Без понимания этого дословного смысла, подразумеваемый смысл 
не будет доступным. Если это творение для нас пока реально, то должен быть и Творец. Бог-творец 
и вершитель судеб и есть дословное значение слова "То". Понимание дословного, первичного 
смысла понятия Бог необходимо для понимания подразумеваемого смысла этого понятия - 
непроявленного Сознания, Турии. 
 



8 "То" - Бог. 
 

 
 
145. Необусловленное Сознание, являющееся основой ограничивающих аспектов1 и 
Сознания, которое они ограничивают2, является подразумеваемым значением3 слова 
«То». 
 
1 Ограничивающие аспекты - упадхи, т.е. то, что ограничивает только кажущимся образом, 
налагает кажущеся ограничения - как цвет воды в стакане из цветного стекла кажущимся образом 
принимает на себя цвет самого стакана. 
 

2 Которое они ограничивают - кажущимся образом. 
 

3 Подразумеваемое значение - лакшья. Человек понимает подразумеваемое значение слова "То", 
когда осознает Турию, неограниченное Сознание, непроявленный Брахман. 
 

 
 
146. Индивидуальное невежество и т.д.1, Сознание, ассоциирующееся с этим2 и 
наделенное ограниченным знанием и т.д.3, а также непроявленное чистое Сознание4 
- эти три, когда не разделяются и видятся5 как одно, как раскаленный железный 
шар6, становятся дословным значением слова «Ты»7. 
 
1 Индивидуальное невежество и т.д. - все индивидуальные тела, - причинное (изначальное 
невежество), тонкое и плотное физическое. 
 

2 Сознание, ассоциирующееся с этим - Прагья, Тейджаса и Вишва. 
 

3 Ограниченным знанием и т.д. - всеми характеристиками Сознания, ассоциирующегося с 
индивидуальными телами (см. пункты 43, 93 и 113). 
 

4 Непроявленное чистое Сознание - Турия. 
 

5 Видятся - вследствие невежества. 
 

6 Раскаленный железный шар - см. примечания к пункту 50. 
 

7 Дословное значение слова "Ты" - индивидуум. Дословное понимание индивидуума тоже очень 
важно, без понимания своих ограничений, удовлетворения основных желаний, без развитой 
индивидуальности невозможно дальнейшее познание подразумеваемого смысла слов "Ты" и "То". 
Понимание дословного значения "Ты" - это необходимый этап роста личности, познания ее и ее 
окружения в терминах двойственного мира, первый шаг к само-познанию. Второй этап - это 
понимание и исследование дословного значения слова "Бог", и познание подразумеваемых 
смыслов обоих слов - заключительный этап, цель Веданты. 
 

 
 
147. Необусловленное Сознание1, внутреннее Блаженство, Турия, которое является 
основой ограничивающих аспектов (упадхи) и Сознания, которое они ограничивают, 



является подразумеваемым значением слова «Ты». 
 
1 Необусловленное Сознание - см. пункт 145. Подразумеваемое значение слов "То" и "Ты" - 
идентично. Все проявления имеют за собой непроявленную Истину. Мы пытаемся найти Истину, 
лежащую за индивидуальностью, и открываем, что это та же Истина, лежащая за любым 
проявлением, включая проявленного Бога, это одно и то же блаженное само-достаточное 
осознанное Существование. 
 
Значение “Ты есть То” 
 

 
 
148. Теперь описывается значение1 великого Ведического изречения2. Изречение "Ты 
есть То", на основании трех отношений3, передает знание идентичности4. 
 
1 Значение - после того, как было показано дословное и подразумеваемое значение отдельных 
слов, мы переходим к рассмотрению значения всего предложения. 
 
2 Великое Ведическое изречение - махавакья, одно из четырех изречений - см. примечания к 
пункту 50. 
 

3 На основании трех отношений - трех типов отношений между отдельными словами. Эти 
отношения, исключающие возможность неверного понимания, будут рассматриваться в следущих 
пунктах. 
 

4 Знание идентичности - есть два типа предложений, одно из которых просто показывает 
отношение между своими словами, которые обозначают различные объекты ("Приведи корову"), а 
второе передает идентичность объектов ("Это тот же человек"). Изречение "Ты есть То" 
принадлежит ко второму типу предложений. 
 

 
 
149. Эти три отношения таковы1 - саманадхи-каранья (отношение между словами, у 
которых общая цель); вишешана-вишешьябхава (отношение между словами, 
ограничивающими друг друга для обозначения общего объекта) и лакшая-
лакшанабхава (отношение между двумя словами и тем идентичным значением, что 
ими подразумевается, в данном случае, внутренняя Сущность). 
 
1 Три отношения таковы - с помощью любого из этих методов выведения смысла предложения, 
мы приходим к одному и тому же пониманию единой Истины. 
 

 
 
150. Говорится1 - 
Отношения таковы: отношение между словами, у которых одна цель (саманадхи- 
каранья), отношение между словами, ограничивающими друг друга для обозначения 



общего объекта (вишешана-вишешьябхава) и отношение между двумя словами и 
подразумеваемым их идентичным значением (здесь - устанавливающие 
идентичность Атмана, лакшая-лакшанабхава). 
 
1 Говорится - приведена цитата из Найшкармья Сиддхи (3.3). 
 

 
 
151. Отношение между двумя словами, указывающими на одно и то же (саманадхи- 
каранья) таково. Например, в предложении «Это тот Девадатта»1, слово «тот», 
обозначающее Девадатту в прошлом, и слово «это», обозначающее Девадатту в 
настоящем, оба указывают на одного и того же человека по имени Девадатта. 
Сходным образом2 в предложении «Ты есть То», слово «То» обозначает Сознание, 
характеризуемое отдаленностью и т.д.3, и слово «Ты» обозначает Сознание, 
характеризуемое близостью и т.д.4, но оба слова указывают на одно и то же Сознание, 
Брахман. 
 
1 "Это тот Девадатта" - предложение, на котором показывается метод работы первого типа 
отношений. Девадатта - имя человека, взятое для примера. Этот Девадатта - это стоящий перед 
нами Девадатта, тот Девадатта - это Девадатта, которого мы знали когда-то в прошлом, когда его 
качества были совсем другими. 
 

2 Сходным образом - показывается, как этот же метод может быть применен к великому 
Ведическому изречению, смысл которого мы пытаемся понять. 
 

3 Отдаленностью и т.д. - и другими качествами Бога - всемогуществом, всеведением и др. 
 

4 Близостью и т.д. - и другими качествами индивидуума - ограниченностью знания и сил и др. 
 

 
 
152. Второе отношение (вишешана-вишешьябхава) таково. В том же предложении1, 
значение слова «тот» - это Девадатта, существовавший в прошлом, и значение слова 
«это» - это Девадатта, существующий в настоящем. Это противоположные идеи2, но 
тем не менее они ограничивают друг друга для обозначения общего объекта3. 
Сходным образом, в предложении «Ты есть То», значение слова «То» - это Сознание, 
характеризуемое отдаленностью и т.д., а значение слова «ты» - это Сознание, 
характеризуемое близостью и т.д. Это противоположные идеи4, но тем не менее они 
ограничивают друг друга для обозначения общего объекта5. 
 
1 В том же предложении - «Это тот Девадатта». 



 

2 Противоположные идеи - несовместимые идеи. Тот Девадатта и этот Девадатта могут 
отличаться весом, возрастом, темпераментом, привычками, общественным положением и т.д. 
Если сравнить того и этого Девадатту, между ними может оказаться мало общего. 
 

3 Общий объект - тем не менее, эти противоположные идеи имеют общий объект - самого 
Девадатту. Аспекты Девадатты, которые не совпадают в "том Девадатте" и в "этом Девадатте" не 
принимаются во внимание, давая возможность осознать общую составляющую. 
 

4 Противоположные идеи - идея Бога и идея индивидуума отличаются могуществом, знанием, 
потенциалом и т.д., и как таковые кажутся несовместимыми. 
 

5 Общий объект - Турия, необусловленное Сознание. Несовпадающие аспекты понятий "То" и 
"Ты" не принимаются во внимание, давая возможность осознать общую основу. 
 

 
 
153. Третье отношение (лакшая-лакшанабхава) таково. В том же самом 
предложении1, слова «это» и «тот», путем отказа2 от противоположных ассоциаций 
прошлого и настоящего, находятся в отношении подразумевающего и 
подразумеваемого, и Девадатта является общим смыслом в обоих случаях. Таким же 
образом в предложении «Ты есть То», слова «ты» и «То», путем отказа от 
противоположных ассоциацийудаленности и близости и т.д., находятся в отношении 
подразумевающего и подразумеваемого, и Сознание является общим смыслом в 
обоих случаях. 
 
1 То же самое предложение - «Это тот Девадатта». 
 
2 Отказ - этот метод сходен с предыдущим, но является более прямым и непосредственным. 
Отношение подразумевающего и подразумеваемого подразумевает, что мы сразу же отказываемся 
от различающихся аспектов и обращаем наше внимание на неразличающиеся аспекты. Лакшая- 
лакшанабхава является излюбленным методом Веданты и далее он будет разобран более 
подробно. 
 

 
 
154. Это1 также называется бхага-лакшана. 
 
1 Это - последний из рассмотренных методов. 
 

 
 
155. Дословное понимание1, как в случае выражения «синий лотос», не подходит2 для 
предложения «Ты есть То». 
 
1 Дословное понимание - в приведенном примере дословное понимание не приводит к 
противоречию, и потому принимается. 
 
2 Не подходит - во случае предложения "Ты есть То" дословное понимание (равенство 



индивидуума и Бога) приводит к противоречию, и потому следует обращаться к подразумеваемому 
значению предложения. 
 

 
 
156. Тут1 значение слова «синий» - это синий цвет, и значение слова «лотос» - это 
цветок, называемый лотосом. Они исключают2 все другие цвета (белый и т.д.) и 
другие объекты (материя и т.д.) соответственно, находясь, таким образом, в 
отношении определителя и определяемого. И это отношение значит их взаимное 
определение или их единство. Эта интерпретация предложения, т.к. она не 
противоречит никаким другим методам познания3, является приемлемой4. 
 
1 Тут - в выражении «синий лотос». 
 
2 Они исключают - слова "синий" и "лотос" отличаются друг от друга, но выражение составлено 
так, что они определяют друг друга, чтобы подвести к общей идее. Имеются в виду не все лотосы, и 
не все синие объекты, но только лотос, который синий и только тот синий цвет, который 
ассоциируется с лотосом. Процессы исключения и взаимоопределения проходят в разуме почти 
мгновенно, и в результате мы понимаем то, что обозначается выражением "синий лотос". 
 

3 Другие методы познания - такие, как прямое восприятие. 
 

4 Является приемлемой - в случае таких простых предложений, как это, нет смысла искать более 
глубокие скрытые значения, т.к. вместо познания это может привести только к очередному слою 
суперимпозиций, наложений дополнительного смысла. Если дословное понимание выражения не 
приводит к смысловому конфликту, на нем следует остановиться. 
 

 
 
157. Но в предложении «Ты есть То», значение слова «То» - это Сознание, 
ассоциируемое с удаленностью и т.д., и значение слова «Ты» - это Сознание, 
ассоциируемое с близостью и т.д. Если считать, что эти две идеи, убирая взаимные 
различия, находятся в отношении определяемого и определителя, и это отношение 
значит их взаимное определение или их единство, то подобная интерпретация 
предложения противоречит непосредственному восприятию и другим методам 
познания, и потому является неприемлемой1. 
 
1 Является неприемлимой - дословное, поверхностное значение фразы, выведенное подобным 
образом, приводит к противоречию и не принимается. Потому в этом случае необходимо 
прибегнуть к методам выведения подразумеваемого смысла предложения. 
 



 
 
158. Говорится1: «В этом предложении2 правильное значение - это не единство двух 
идей и не их взаимное определение. Действительное значение этого предложения, 
согласно знающим, - это абсолютно неделимый принцип3». 
В некоторых изданиях Веданта-Сары этот пункт отсутствует. 
 
1 Говорится - цитата из Панчадаши (7.75). 
 
2 В этом предложении - «Ты есть То». 
 

3 Абсолютно неделимый принцип - Сознание, не ассоциированное ни с какими аттрибутами 
(удаленностью или близостью и т.д.). 
 

 
 
159. Также к предложению «Ты есть То» не подходит метод джахал-лакшана1, как в 
выражении “деревня на Ганге”2. 
 
1 Джахал-лакшана - один из трех типов подразумевания (лакшана, см. пункт 153). В джахал- 
лакшане происходит отказ от изначального дословного смысла и добавление нового 
подразумеваемого. Лакшана применяется в случае, когда применение дословных смыслов 
приводит к противоречиям. Два других метода выведения подразумеваемых смыслов - аджахал-
лакшана и джахад-аджахал-лакшана. 
 

2 Деревня на Ганге - Ганга - это река. Деревня не может существовать в реке, как можно было 
бы понять, используя дословный смысл выражения. Поэтому мы полностью отказываемся от 
дословного смысла "на Ганге" и используем нечто близкое к нему, подразумеваемый смысл - "на 
берегу Ганга". Смысл выражения получается "деревня на берегу Ганга" и противоречие снимается. 
Однако к предложению "Ты есть То" этот метод не применим, см следущие пункты. 
 

 
 
160. В этом предложении дословное понимание слов «Ганга» и «деревня», в смысле 
содержащего и содержимого, абсурдно. Поэтому от значения слова необходимо 
полностью отказаться, и вместо него должно быть взято близкое по значению «берег 
Ганга». Поэтому в этом случае метод джахал-лакшаны приемлем. 
 

 
 
161. Однако то предложение1 означает тождество Сознания, характеризуемого 



удаленностью или близостью, и противоречат друг другу только части смысла2 слов. 
Потому нельзя отказаться и от непротиворечащей части3 и взять близкий по 
значению смысл4. Поэтому в этом случае джахал-лакшана неприемлема. 
 
1 То предложение - «Ты есть То». 
 
2 Части смысла - в словах "Ты" и "То" противоречие только в части смысла - в части, 
касающейся характеристик удаленности или близости и т.д. Но другая часть, чистое неделимое 
Сознание, идентична и не является противоречивой. 
 

3 И от непротиворечащей части - в методе джахал-лакшаны происходит полный отказ от 
смысла. В случае предложения "Ты есть То" это значило бы полный отказ от всего, метод полного 
вычитания - т.е. шуньявад, где вивека и познание себя невозможны. 
 

4 Взять близкий по значению смысл - это было бы уже случаем воображения, наложения 
суперимпозиций, невежества, в то время как мы пытаемся от суперимпозиций избавляться. 
Неполный отказ от смысла одного из терминов тоже был бы случаем суперимпозиции. Поэтому 
тут метод джахал-лакшана не подходит. 
 

 
 
162. Также не может утверждаться1: как в слове «Ганга» оставляется его дословный 
смысл и подразумевается «берег», так и в словах «Ты» и «То» надо отказаться от их 
непосредственного смысла и взять вместо этого смысл слов «То» и «Ты» 
соответственно2. Почему бы не применить так джахал-лакшану? 
 
1 Не может утверждаться - приводится возражение оппонента, которое опровергается в 
следущем пункте. 
 
2 Соответственно - предлагается отказаться от смысла слова "То" и взять вместо него смысл 
слова "Ты", т.е. индивидуальное сознание, или наоборот - отказаться от смысла слова "Ты" и 
использовать вместо него смысл слова "То". 
 

 
 
163. В том предложении слово «берег» не упомянуто, и поэтому неявный смысл 
можно выявить только косвенным образом1 (лакшана). Но в предложении «Ты есть 
То» слова «Ты» и «То» упомянуты и их значение очевидно2, поэтому здесь не 
надлежит использовать косвенный смысл, чтобы посредством одного указать на 
смысл другого3 («Ты» или «То»). 
 
1 Косвенным образом - в выражении, где дословный смысл противоречив, необходимо 
обращаться к выведению смысла косвенным (подразумеваемым) образом. 
 
2 Их значение очевидно - они обозначают, соответственно, дживу и Ишвару. 
 

3 Указать на смысл другого - не верно было бы применять лакшану к одному из слов, чтобы 



обозначить смысл другого. 
 

 
 
164. Тут1 не применим и метод аджахал-лакшана2, который применим в предложении 
«Красный бежит»3. 
 

1 Тут - для предложения «Ты есть То». 
 

2 Аджахал-лакшана - второй из трех типов подразумевания (лакшана, см. пункт 153), когда от 
изначального дословного смыла полностью не отказываются, а добавляют к нему дополнительный 
смысл. Лакшана применяется в случае, когда применение дословных смыслов приводит к 
противоречиям. Два других метода выведения подразумеваемых смыслов - джахал-лакшана (см. 
пункт 159) и джахад-аджахал-лакшана (будет рассмотрена далее). 
 

3 Красный бежит - красный конь, автомобиль и т.д. 
 

 
 
165. Дословный смысл этого предложения, бег красного цвета, абсурден. Эта 
абсурдность может быть убрана без отказа от смысла слова «красный», подразумевая1 
под ним коня такого цвета. Поэтому в этом случае аджахал-лакшана применима2. 
 
1 Подразумевая - мы не отказываемся полностью от смысла слова, а добавляем к этому смыслу 
дополнительное значение, в зависимости от объекта обсуждения. 
 
2 Применима - предложение "Красный конь бежит" имеет смысл, изначальное противоречие 
дословных смыслов снято. Поэтому в этом случае метод применим. 
 

 
 
166. Но тут1 дословный смысл, идентичность Сознания, ассоциированного с 
удаленностью и близостью и т.д., является внутренне противоречивым. Если, не 
отказываясь от этого смысла, добавить2 любую другую идею, связанную с этим, 
противоречие не снимается3. Поэтому, в этом случае аджахал-лакшана не допустима. 
 
1 Тут - в предложении «Ты есть То». 
 
2 Добавить - в практическом аспекте, добавление к понятию "Ты" разнообразных качеств, все 
большее удовлетворение желаний объектов, будет значить постоянное прибавление к 
ограниченному эго ограниченных качеств. Это способно привести только к дальнейшему 
раздуванию эго, но никак не к приближению его к Брахману - ограниченными объектами 
достигнуть неограниченного невозможно. 
 

3 Противоречие не снимается - т.к. внутренне противоречивые элементы в нем по-прежнему 
остаются. 
 



 
 
167. Также не может утверждаться1: из любого из слов «Ты» или «То» можно 
исключить часть значения, которая конфликтует с другим словом, и подразумевать 
комбинацию2 другой части со значением другого слова. Тогда не возникнет 
необходимости обращаться к бхага-лакшана3. 
 
1 Не может утверждаться - приводится возражение оппонента, ответ на которое дается в 
следущем пункте. 
 
2 Подразумевать комбинацию - возражение оппонента таково - пусть в слове "То", 
обозначающем Ишвару, после убирания конфликтующей части смысла (всемогущество, всезнание 
и т.д.), остается только неконфликтующая часть смысла (чистое Сознание), которая затем 
объединяется со значением слова "Ты" (индивидуальное сознание со всеми ограничениями), что и 
будет новым значением слова "То". Или наоборот - в слове "Ты" убираем конфликтующую часть 
(ограниченное могущество и знание и т.д.) и оставшуюся часть объединяем со значением слова 
"То", получая новое значение слова "Ты". Почему это не работает, объясняется в следущем пункте. 
 

3 Бхага-лакшана - см. пункт 154. 
 

 
 
168. Слово не может подразумевать часть своего собственного значения и значение 
другого слова1. Более того, если это значение напрямую выражается другим словом, 
не надо искать подразумеваемый смысл2 первого слова для обозначения этого. 
 
1 И значение другого слова - ясно, что слово "То" не может означать чистое Сознание плюс 
индивидуальное Сознание. К тому же, слова "Ты" и "То" имеют вполне определенные значения и 
пытаться вывести из одного смысл другого по меньшей мере странно. 
 
2 Подразумеваемый смысл - аджахал-лакшана здесь не применима. 
 

 
 
169. Поэтому, как в предложении «Это тот Девадатта», из-за противоречий в одной 
части значения слов (Девадатта существующий в прошлом или в настоящем), 
подразумевается только непротиворечивая часть (т.е. Девадатта), а конфликтующая 
часть, относящаяся ко времени, отбрасывается; так и в предложении «Ты есть То», 
из-за противоречий в одной части значения слов (Сознание, характеризующееся 
удаленностью или близостью), подразумевается только непротиворечивая часть (т.е. 



Абсолютное Чистое Сознание, общее для «Ты» и «То»), а конфликтующая часть, 
относящаяся к удаленности, близости и т.д., отбрасывается1. 
 
1 Отбрасываются - отрицание остается, но не полное отрицание смысла одного или обоих 
слов, а только той части смысла, которая является уникальной для "Ты" и "То". Остается только то, 
что является общим между тем и другим. В практическом аспекте это обозначает, что правильное 
понимание смысла этого предложения состоит не в полном отрицании и не в дополнительном 
нагромождении смыслов. 
 
 
Значение “Я есть Брахман” 
 

 
 
170. Теперь объясняется значение высказывания1 «Я есть Брахман», выражающего 
непосредственный опыт2. 
 
1 Высказывание - это великое Ведическое изречение из Брихадараньяка Упанишад (1. 4. 10). 
 
2 Непосредственный опыт - это высказывание, в отличие от "Ты есть То", выражает 
интуитивное переживание, которое возникает после полного понимания смысла предыдущего 
высказывания. "Ты есть То" - это обращение Учителя к ученику, метод его обучения. Отрицанием 
суперимпозиций, убиранием неверных пониманий ученик прихдит к осознанию, что он есть 
Брахман, целый космос, поддерживающий существование всего видимого. Он не "становится" 
Брахманом, а понимает, что всегда был, есть и будет Брахман. 
 

 
 
171. Когда учитель объясняет таким образом1 значения слов «То» и «Ты», убирая 
суперимпозиции2, и достойный ученик понимает полную идентичность, 
являющуюся смыслом предложения «Ты есть То», в его разуме возникает состояние3 
Абсолютного Единства, в котором он чувствует, что я есть Брахман, чистый4, 
блистающий5, свободный6, истинный7, сущность8, безгранично блаженный9, 
бесконечный10 и не имеющий противоположностей11. 
 
1 Таким образом - применяя метод бхага-лакшана, как описано выше. Для полного понимания 
необходимо понимание как дословного, так и подразумеваемого смысла слов. 
 
2 Убирая суперимпозиции - система отрицания суперимпозиций, адхьяропа апавада ньяя, - 
основной метод Веданты (см. пункты 32 и 137), в результате применения которого остается только 
первопричина. До тех пор, пока все суперимпозиции не убраны, понимание смысла выражения 
"Ахам Брахма Асми" будет только очередной суперимпозицией. 
 

3 Возникает состояние - это состояние разума отлично от других состояний тем, что 
отсутствует осознание чего-то как отдельного от наблюдателя объекта. 
 

4 Чистый - не ассоциированный с невежеством. Не очищенный знанием, а изначально чистый 
по своей природе. 
 

5 Блистающий - не требующий другого света (Сознания) для осознания, по своей природе не 
имеющий в себе ни следа невежества. 



 

6 Свободный - не освобожденный в результате знания, а безгранично свободный по своей 
природе. Знание только сделало доступным для осознания уже существующий факт. 
 

7 Истинный - сатьям, т.е. превосходящий ограничения времени, неизменный и являющийся 
Реальностью. 
 

8 Сущность - не требующая никаких усилий для бытия. 
 

9 Безгранично блаженный - сам являющийся основой любого блаженства, доступного для 
переживания. 
 

10 Бесконечный - превосходящий ограничения времени, пространства и причинно-следственных 
связей. 
 

11 Не имеющий противоположностей - адваям, разделение между Богом (Тат) и индивидуумом 
(твам) превосходится, осознается полная идентичность. 
 

 
 
172. Это умственное состояние, освещенное отражением Чистого Сознания1, 
устремляется к Высшему Брахману, непостижимому, но идентичному с 
индивидуальной сущностью, и уничтожает невежество2 относительно3 Брахмана. Как 
когда сжигается тряпка, сжигаются и все нити, из которых она состоит, также все 
последствия невежества4 уничтожаются, когда их причина, невежество5, уничтожена. 
И умственное состояние Абсолютного Единства, которое является частью этих 
последствий, также уничтожается6. 
 
1 Освещенное отражением Чистого Сознания - так как разум материален и инертен, никакое 
его состояние не может уничтожить невежества или познать что-либо. Сознательная способность 
разума проистекает от того, что он отражает Чистое Сознание, сам принцип Сознания, 
являющийся 
природой Брахмана. 
 
2 Уничтожает невежество - процесс познания, в соответствии с философией Веданты, состоит 
из двух стадий - разум через соответствующий орган чувств проецирует себя по направлению к 
объекту и окутывает его. Затем разум принимает форму объекта и таким образом происходит 
познание объекта как объекта, уничтожение невежества по поводу этого объекта. 
Познание Брахмана как самого себя отличается от обычного пути познания, которым 
осознаются различные объекты. В этом уникальном случае познание происходит частично 
сходным образом - оно начинается с обязательной первой стадии познания, устремлении разума к 
Брахману, погруженности в него. Без процесса поисков и усилий ничего не находится, осознать 
собственную природу невозможно. Но второй стадии, когда объект узнается как объект - нет, 
потому что в этом знании нет разделения на субъект и объект. Субъект (Брахман) остается, но вне 
отделения отобъекта. Это уникальный случай познания, практического осознания Брахмана. 
 
3 Относительно - невежество не находится в Брахмане, который чист и само-блистающ. 
Невежество - свойство индивидуального разума. При познании Брахмана разрушается невежество 
индивидуума относительно его собственной божественной природы. 
 



4 Последствия невежества - следствия неверных представлений о собственной природе и 
природе всего. 
 
5 Невежество - относительно собственной природы. 
 

6 Также уничтожается - отражение Сознания может осветить (осознать) различные объекты, 
но не может осознать самого Сознания, отражением которого оно является. Практическое 
осознание собственной природы не зависит далее от умственных состояний, которые привели к 
этому осознанию. Этот момент объясняется подробнее в следущем пункте. 
 

 
 
173. Как свет лампы не может осветить солнце, которое ярче его, так и Сознание, 
отраженное в этом состоянии разума, не способно осознать Высшего Брахмана, 
источник самого Сознания, идентичный с индивидуальной сущностью и 
превосходящий разум. И по разрушении этого состояния Абсолютного Единства, с 
которым это Сознание ассоциируется, остается только Высший Брахман, 
идентичный с индивидуальной сущностью, как отражение лица в зеркале 
разрешается в само лицо, когда зеркало убирается. 
 

 
 
174. В этом случае нет противоречий в следущих изречениях Шрути1: «Только 
разумом Это воспринимается» и «То, о чем невозможно размышлять 
разумом». Считается, что неизвестный Брахман входит в контакт только с 
умственным состоянием2, а не с подлежащим им Сознанием3. 
 
1 Шрути - цитаты из Брихадараньяка (4. 4. 19) и Кена (1. 5) Упанишад. Эти цитаты относятся к 
стадиям познания - только с помощью разума можно направить разум к цели постижения 
Брахмана, но вследствие уникальной природы Брахмана окончательное знание не зависит от 
самого разума. 
 

2 Умственное состояние - имеется в виду первая стадия познания, когда умственное состояние 
направляется к Брахману. 
 

3 Сознание - сознание разума является отраженным Сознанием Брахмана и потому не может 
осознать Брахмана как объект. Для осознания Брахмана, который сам является Сознанием, не 
требуется дополнительное Сознание. 
 

 
 
175. Говорится1: «Авторы писаний отвергли идею, что индивидуальное Сознание 



может познать Брахмана. Но для рассеяния невежества относительно Брахмана, 
умственное состояние необходимо». 
 
1 Говорится - цитата из Панчадаши (7.90,92). 
 

 
 
176. А также1: «Брахман, будучи само-осознающим, не зависит2 от индивидуального 
Сознания для своего осознания». 
 
1 А также - продолжается цитата из Панчадаши (7.92). 
 
2 Не зависит - отраженное Сознание разума требуется только пока не виден свет собственной 
реальной Сущности. 
 

 
 
177. Но этот процесс отличается1, когда разум познает материальные объекты. 
 
1 Процесс отличается - см. примечание 2 к пункту 172. 
 

 
 
178. В случае ощущения «Это горшок», разум принимает форму горшка, делает 
неизвестный ему горшок своим объектом, и рассеивает незнание этого объекта. Тогда 
отраженное Сознание1, лежащее в основе разума, познает ощущаемый горшок. 
 
1 Отраженное Сознание - отраженное сознание необходимо для осознания материальных 
объектов, но не может осознать само Сознание, отражением которого является. 
 

 
 
179. Поэтому говорится1: «Интеллект и отраженное Сознание входят в контакт с 
горшком. Интеллект рассеивает незнание, а отраженное Сознание проявляет 
горшок». 
 

1 Говорится - цитата из Панчадаши (7.91). 
 

 
 
180. Как свет лампы, входя в контакт с горшком или тряпкой, находящимися в 
темноте, рассеивает окружающую их тьму, и с помощью собственного света 
проявляет их. 



  



Глава V. Ступени само-осознания 
 
 
Изучение Ведантических текстов 
 

 
 
181. До непосредственной реализации Сознания, собственной Сущности, необходимо 
практиковать слушание, размышление, ассимиляцию знания1 и самадхи2, которые 
будут объяснены. 
 

1 Слушание, размышления, ассимиляция знания - шравана, манана, нидидья-асана - три 
классические методики для достижения само-осознания. Расшифровка терминов следует в 
следущих пунктах. Эти методики достаточны для достойного искателя, отвечающего необходимым 
критериям готовности - см. пункты 15-26. Если разум искателя недостаточно очищен, другие 
предварительные практики также могут быть рекомендованы. 
 

2 Самадхи - является результатом практической ассимиляции полученного знания. На 
окончательных этапах само-познания также может быть практикуемо. 
 

 
 
182. Слушание1 – это понимание2 с помощью шести признаков3, что вся философия 
Веданты утверждает единого Брахмана4. 
 
1 Слушание - шравана. Имеется в виду слушание из уст компетентного Учителя (см. пункты 
30-31), а также слушание всего спектра ведических текстов (прастана трайи, три основы - 
Упанишады, Брахма-Сутры, Бхагавад-Гита). 
 
2 Понимание - шравана должна продолжаться до достижения окончательного понимания того, о 
чем говорится в философии Веданты. 
 

3 Шесть признаков - линга, характерные признаки при изучении текста. См. пункт 183 и далее. 
 

4 Утверждает единого Брахмана - в этом состоит философия адвайты. 
 

 
 
183. Шесть характерных признаков – это начало и конец, повторение, новизна, 
результат, похвала и логика. 
 

 
 
184. Говорится1: «Для понимания смысла, характерные признаки таковы – начало и 



заключение, повторение, оригинальность, результат, похвала и логическая 
демонстрация». 
 
1 Говорится - в некоторых изданиях Веданта-Сары этот пункт отсутствует. 
 

 
 
185. Начало и конец означают представление темы раздела1 в начале и конце. 
Например, в шестой главе Чандогья Упанишад, Единый Брахман, который является 
темой главы, представлен в начале словами2 «Единый без существования второго» и 
т.д. и опять в конце главы словами3 «В Нем есть сущность всего существующего» и 
т.д. 
 
1 Раздела - имеется в виду, любой цельной части - целой книги, главы, части и т.д. 
 
2 Словами - Чандогья Упанишад (6.2.1). 
 

3 Словами - Чандогья Упанишад (6.8.7). 
 

 
 
186. Повторение – это частое представление предмета в главе. Например, в той же 
главе, Единый Брахман упоминается девять раз в предложении «Ты есть То». 
 

 
 
187. Новизна означает, что тема главы не доступна из других источников познания1. 
Как, например, в той же главе, Единый Брахман не может быть познан никакими 
другими методами познания, кроме Шрути2. 
 
1 Другие источники познания - идентичность сущности индивидуума и Брахмана раскрывается 
только в Упанишадах и эта тема не доступна для познания никакими из пяти достоверных методов 
познания, основанных на непосредственном восприятии. Эти методы (см. пункт 3) пригодны 
только для познания окружающего мира, но не внутренней сущности. 
 

2 Шрути - шестой достоверный метод познания, шабда прамана, основанный на словах мудрых. 
 

 
 
188. Результат – это польза от предмета представления (в данном случае, Само- 



познания) или его практики, упомянутых в главе в разных местах. Например, в той 
же шестой главе1, - «Человек, имеющий Гуру, знает Брахмана. Он должен только 
дождаться, когда покинет тело, и тогда он станет единым с Брахманом». Здесь польза 
от знания Единого Брахмана есть Его достижение2. 
 
1 В той же главе - Чандогья Упанишад (6.14.2). 
 
2 Его достижение - также в Мундака Упанишад (3.2.9) - "Знающий Высшего Брахмана 
воистину сам становится Брахманом", Чандогья Упанишад (7.1.3) - "Знающий Себя превосходит 
страдания". 
 

 
 
189. Похвала1 – это восхваление предмета главы2 в разных местах. Например, в той же 
главе3 – «Спрашивал ли ты об учении, которым слышат неслыханное, думают 
немыслимое, знают неизвестное?»– это говорится, прославляя Единого Брахмана. 
 
1 Похвала - часто это восхваление положительных следствий изучения текста, или указание на 
негативные качества, проистекающие из не изучения текста или не соблюдения (указаний, 
рекомендаций и т.д.). 
 
2 Предмета главы - а также достойного ученика, изучающего данный предмет. 
 

3 В той же главе - Чандогья Упанишад (6.1.3). 
 

 
 
190. Логика – это рассуждения1 в поддержку предмета главы, добавляемые в разных 
местах. Например, в той же самой главе2 слова - «Дорогой, знание куска глины дает 
знание о всем том, что сделано из глины, - ведь каждое видоизменение есть только 
усилие речи, название, а единственная реальность всего этого – только глина», - дают 
аргумент в пользу того, что видоизменение есть только усилие речи, для утверждения 
Единого Брахмана. 
 
1 Рассуждения - используются для убеждения разума, и ведутся на языке разума. Логика 
облегчает понимание предмета обсуждения, но никогда не является единственно достаточной для 
окончательного понимания, результатом которого должно стать практическое знание Единого 
Брахмана. 
 
2 Глава - Чандогья Упанишад (6.1.4). 
 
Размышления и ассимиляция знания 
 



 
 
191. Размышление1 – это постоянное2 направление мыслей к Единому Брахману, о 
котором услышано от Учителя3, с помощью аргументов4, согласных по смыслу с 
Ведантой. 
 
1 Размышление - манана. При этом также возникают и разрешаются все сомнения. Появление 
сомнений - также необходимый этап, свидетельствующий о серьезных усилиях ученика по 
пониманию услышанного. Сомнения появляются обязательно, так как новое понимание 
противоречит привычному общепринятому пониманию. Отстутствие сомнений свидетельствует о 
недостаточно глубоком понимании предмета или же возможно в случае уже достигнутого 
практического понимания. 
 

2 Постоянное - желаемый результат не достигается при практике время от времени. 
 

3 От Учителя - на предыдущей стадии шраваны. 
 

4 С помощью аргументов - включая слова писаний и логику, хотя она не может быть 
окончательным доказательством. Все сомнения должны быть разрешены на этом этапе. 
 

 
 
192. Ассимиляция1 – это поток мыслей к одному источнику, Единому Брахману, и 
исключение всех разнообразных посторонних мыслей2 (о теле и т.д.) 
 
1 Ассимиляция - нидидья-асана, практическое понимание, безусильное проживание знания. 
 
2 Посторонние мысли - о всем материальном, включая разум, т.к. такие мысли являются 
антагонистическими по отношению к Абсолютной Истине. При этом требования тела и т.д. 
остаются, но перестают быть целью сами по себе, а остаются как средства для беспрепятственного 
проживания знания. 
 
 
Самадхи: его природа и типы 
 

 
 
193. Самадхи1 бывает двух уровней2 – савикальпа3 и нирвикальпа4. 
 
1 Самадхи - бытие Тем, безусильное проживание недвойственности. 
 

2 Два уровня - уровень савикальпа-самадхи является необходимым предварительным шагом для 
уровня нирвикальпа-самадхи. 
 

3 Савикальпа - сопровождающееся само-сознанием (са-викальпа - с-мыслями) 
 

4 Нирвикальпа - без само-осознания (нир-викальпа - без-мыслей). 
 



 
 
194. В савикальпа самадхи разум устремляется к Единому Брахману и остается там, но 
без слияния1 различий между знающим, знанием и объектом познания. 
 
1 Без слияния - т.е. остаются признаки активного разума, восприятие объектов, но это 
восприятие не препятствует восприятию Брахмана, т.к. им не уделяется внимания как чему-то 
важному. 
 

 
 
195. В этом состоянии знание Абсолюта существует несмотря на знание 
относительного, как когда мы знаем глиняного слона и т.д., знание глины тоже 
присутствует. 
 

 
 
196. Потому говорится1: «Я есть Брахман, абсолютное Сознание, вездесущий как 
пространство, постоянно присутствующий, неизменный, незатрагиваемый ничем, 
непривязанный, не-двойственный, нерожденный, вечно свободный». 
 
1 Говорится - цитата из Упадеша-Сахасри (10. 1). 
 

 
 
197. Нирвикальпа самадхи – это полное погружение1 в Единого Брахмана, когда 
разум принимает Его форму и пропадает различие между знающим, знанием и 
объектом знания. 
 
1 Полное погружение - когда восприятие объектного мира сознательно полностью отключается 
знанием "Я есть Брахман". Происходит выход за состояние разума, когда не остается отдельных 
объектов и их наблюдателя. Это возможно только после достаточного периода наслаждения 
состоянием савикальпа самадхи. 
 

 
 
198. Как растворенная в воде соль больше не воспринимается отдельно, а остается 
только вода, также состояние разума, которое приняло форму Единого Брахмана, 



больше не воспринимается, остается только сам Брахман. 
 
 
Самадхи и глубокий сон 
 

 
 
199. Поэтому не возникает вопрос об идентичности нирвикальпа самадхи и глубокого 
сна. Ибо, хотя состояние разума1 не проявляется2, оно существует в нирвикальпа 
самадхи, но не существует в глубоком сне3. 
 
1 Состояние разума - принявшего форму Брахмана знанием "Я есть Брахман". 
 

2 Не проявляется - ни в случае глубокого сна, ни в случае нирвикальпа самадхи. 
 

3 В глубоком сне - состояние разума сливается с его причиной, невежеством, и только 
невежество остается. 
 
 
Восьмисторонняя практика 
 

 
 
200. Ступени1 для достижения этого2 – яма3, нияма4, асана5, пранаяма6, пратьяхара7, 
дхарана8, дхьяна9, и самадхи10. 
 
1 Ступени - в этом разделе описываются основные тезисы Йоги-сутры Патанджали с точки 
зрения адвайты. Восьмисторонняя практика важна для изучения работы разума, но в адвайте 
важнейшим аспектом является понимание, вслед за которым успокоение разума следует 
автоматически, а отдельные практики по успокоению разума стоят на втором месте. В этом 
отношении раздел о восьмисторонней практике напрямую к Веданте не относится, но дает важные 
полезные техники. 
 
2 Этого - нирвикальпа самадхи. 
  

3 Яма - ценности жизни. 
 

4 Нияма - специальные дисциплины. 
 

5 Асана - позы тела. 
 

6 Пранаяма - контроль жизненной силы. 
 

7 Пратьяхара - внутренняя сосредоточенность. 
 

8 Дхарана - концентрация. 
 

9 Дхьяна - медитация. 
 

10 Самадхи - савикальпа самадхи. 
 



 
 
201. Ценности жизни1 (яма) – это ахимса2, сатья3, астея4, брахмачарья5 и апариграха6. 
 
1 Ценности жизни - фундаментальные законы жизни, с этой стадии начинаются попытки 
превзойти разум. 
 
2 Ахимса - ненасилие, отсутствие сознательных усилий принести вред другому на уровне 
физическом, словесном, эмоциональном и т.д. Стремление навредить - признак 
неинтегрированной 
ограниченной личности, эгоистический ответ на перенесенную боль, часто воображаемую. 
 

3 Сатья - правдивость, безбоязненное представление вовне того, что есть внутри, поддержание 
единства слова, мысли и дела. 
 

4 Астея - неприсвоение достигнутого чужими усилиями, уважение к собственным усилиям и 
довольство результатами. 
 

5 Брахмачарья - контроль над чувствами, дословно - следование за Брахманом, уверенность в 
том, что только Брахман является высшим блаженством, а все остальные удовольствия являются 
временными. 
 

6 Апариграха - ненакопительство материальных объектов. Накопительство происходит от 
неуверенности в жизни, неверия в Бога и законы кармы. Не следует накапливать больше того, что 
необходимо. 
 

 
 
202. Специальные дисциплины1 (нияма) – это шауча2, сантоша3, тапас4, свадхьяя5 и 
ишвара-пранидхана6. 
 
1 Специальные дисциплины - то, что следует практиковать; качества, которые не приобретаются 
автоматически. 
 

2 Шауча - внешняя чистота тела и окружения и внутренняя чистота разума. 
 

3 Сантоша - удовлетворенность в выполнении того, что должно быть выполнено и 
удовлетворенность полученными результатами. 
 

4 Тапас - способность преодолевать трудности на уровне тела, разума и интеллекта (в том числе 
преодоление негативных привычек) и способность жить в соответствии со своими убеждениями. 
 

5 Свадхьяя - изучение писаний (лучше - под руководством Мастера) и понимание их. 
 

6 Ишвара-пранидхана - отдача себя Богу, постоянное присутствие Бога в своей жизни. 
 

 
 
203. Позиции тела1 (асана) означают размещение рук, ног и т.д. в определенных 
позициях типа падмасаны, свастикасана и т.д. 
 
1 Позиции тела - конечная цель практик асаны - способность сидеть в удобной позиции для 
медитации в течение долгого времени. Эта способность будет необходима на уровне нирвикальпа 



самадхи, когда тело должно оставаться в удобной позе даже при отстутствии телесного осознания. 
Использование асан только для улучшения здоровья - это вырванная из контекста часть 
интегральных практик. 
 

 
 
204. Контроль над жизненной силой1 (пранаяма) относится к практикам выдоха, 
вдоха и удержания дыхания для управления жизненной силой. 
 
1 Контроль над жизненной силой - систематические занятия пранаямой приводят к способности 
тонкой регулировки состояния разума и энергий. 
 

 
 
205. Внутренняя сосредоточенность (пратьяхара) – это способность удалять органы 
чувств от их объектов. 
 

 
 
206. Концентрация (дхарана) – это способность сосредотачиваться1 на чем-то одном. 
 
1 Сосредотачиваться - имеется в виду физическая способность к сосредоточению разума на 
избранном объекте, начальная практика до практики медитации. 
 

 
 
207. Медитация (дхьяна) – это прерывистое1 сосредоточение разума на одном 
объекте2. 
 
1 Прерывистое - из-за недостаточного сосредоточения. 
 
2 Одном объекте - сначала это может быть любой выбранный объект, потом - Единый Брахман. 
 

 
 
208. Самадхи1 – это то, что уже было описано как савикальпа самадхи, 
сопровождающееся самосознанием2. 
 
1 Самадхи - непрерывное сосредоточение на Едином Брахмане. 
 
2 Сопровождающееся самосознанием - см. пункты 194-195. 
 
 
Препятствия для самадхи и их преодоление 
 

 
 



209. Это ступени1 для достижения нирвикальпа самадхи, для которого различают 
четыре препятствия – вялость, отвлечение, привязанность и наслаждение. 
 
1 Это ступени - восьмисторонняя практика, описанная выше. 
 

 
 
210. Вялость (лайя) – это соскальзывание1 разума в состояние сна из-за 
неспособности оставаться в Абсолюте. 
 
1 Соскальзывание - из-за лени, усталости, недостаточности практики савикальпа самадхи или от 
неокончательной уверенности в Истине. 
 

 
 
211. Отвлечение (викшепа) – это пребывание разума в размышлениях о чем-либо 
помимо Абсолюта, из-за неспособности пребывать в Нем. 
 

 
 
212. Привязанность (кашая) – это неспособность разума оставаться в Абсолюте из-за 
скрытых привязанностей1, даже когда нет вялости или отвлечения. 
 
1 Скрытые привязанности - из-за которых разум остается в состоянии наслаждающегося, т.е. 
поддерживается состояние разделения на наслаждение и агента. 
 

 
 
213. Наслаждение (расасвада) – это вкушение разумом блаженства1 савикальпа 
самадхи из-за его неспособности оставаться в Абсолюте. Или это может значить 
продолжение вкушения блаженства савикальпа самадхи при попытке достичь 
нирвикальпа самадхи. 
 
1 Блаженство - наслаждение савикальпа самадхи - это необходимый этап для перехода в 
нирвикальпа самадхи, при условии, что этот переход происходит. В противном случае 
наслаждение от савикальпа самадхи становится препятствием. 
 

 
 
214. Когда свободный от этих четырех препятствий разум остается неподвижным, как 
пламя свечи в безветренном месте, единый с Абсолютным Сознанием, это называется 
нирвикальпа самадхи. 
 



 
 
215. Потому говорится1: «Когда разум вял, разбуди его; когда он отвлекается, возврати 
его обратно в спокойствие; когда он к чему-то привязывается, замечай это; когда он 
успокаивается в равновесии, не отвлекай его. Не привязывайся к блаженству 
савикальпа самадхи, но оставайтесь непривязанными с помощью различения 
(вивеки)», и «Как огонь, защищенный от ветра, не мерцает, так и спокойный разум 
йога». 
 
1 Говорится - приведены цитаты из Гаудапада-Карика (3.44-45) и Бхагавад-Гита (6. 19). 
 
  



Глава VI. Дживанмукта - освобожденный при жизни 
 
 
Характеристики дживанмукты 
 

 
 
216. Теперь описываются качества человека, освобожденного уже в этой жизни. 
 
Осознавший Брахмана в нирвикальпа самадхи освобождается от тела, если не осталось инерции 
прошлых действий (прарабдха карма, см. далее). Такое осознание называется видехамукти. Но, 
если инерция осталась, она должна исчерпать себя, и такой человек называется дживамукти, или 
освобожденный при жизни. Хотя он сохраняет тело, он более не затрагивается невежеством и его 
последствиями. Его окончательное освобождение (видеха или кайвалья мукти) приходит с 
окончанием жизни тела. 
 

 
 
217. Дживанмукта1 – это познавший Абсолютного Брахмана, собственную Сущность, 
развеявший невежество относительно Того и осознавший То, и кто, вследствие 
рассеяния невежества и его последствий (накопившихся прошлых карм2, сомнений3, 
ошибок4 и т.д.) свободен от всех привязанностей и утвержден в Брахмане. 
 
1 Дживанмукта - освобожденный в этой жизни. 
 
2 Прошлые кармы - есть три типа карм (действий): санчита карма (накопленные кармы 
множества прошлых жизней), агами карма (кармы, созданные в этой жизни, которые еще не 
начали приносить результат) и прарабдха карма (действия, которые уже начали приносить 
результаты в этой жизни). Прарабдха карма привела уже к этому рождению и будет действовать до 
конца этой жизни. Знание Брахмана уничтожает санчита и агами кармы, т.к. уничтожается 
деятель, на которого они могут влиять. Но прарабдха карма сравнивается со стрелой, которая уже 
выпущена из лука и ее полет заканчивается только когда стрела, исчерпав свой потенциал, упадет 
на землю. Спокойный разум освобожденного человека уже не затрагивается следствиями 
прарабдха кармы, хотя она и продолжает действовать на его тело. 
 

3 Сомнения - по поводу отдельности индивидуальной души от Брахмана. 
 

4 Ошибки - отождествление тела и др. аспектов пяти оболочек с собственной Сущностью и 
приписывание реальности тому, что является нереальным и преходящим. 
 

 
 
218. Как говорят Шрути1: «Узлы сердца2 разрублены, все сомнения разрешены, и 
прошлые действия нейтрализованы, когда осознан Тот, кто есть причина и 
следствие». 
 
1 Шрути - цитата из Мандукья Упанишад (2. 2. 8). 
 



2 Узлы сердца - т.е. эгоизм, сомнения, понятия, комплексы и т.д. Под сердцем понимается не 
физический орган, а центр индивидуальности. 
 

 
 
219. Такой освобожденный, когда он не в самадхи, видит действия непротиворечащие 
знанию, происходящие по инерции благодаря прошлым действиям, которые уже 
начали приносить свои результаты, ощущаемые им посредством физического тела, 
сделанного из плоти, крови и т.д., посредством органов чувств, подверженных 
слепоте, слабости или здоровых и т.д., и посредством своего разума, подверженного 
голоду, жажде, печали, заблуждению и т.д., - и тем не менее он не считает их 
реальными, потому что он уже познал их нереальность. Как человек, понимающий, 
что перед ним разворачивается магический спектакль, хотя и видит его, но не 
принимает за реальность. 
 

 
 
220. Как говорится в Шрути: «Имея глаза, он подобен не имеющему глаз; имея уши, 
он подобен не имеющему ушей» и т.д. 
 

 
 
221. И еще говорится1: «Тот, кто видя двойственность в пробужденном состоянии, не 
видит2 ее как реальную, подобно человеку в глубоком сне3; кто, действуя4, ничего не 
делает5, - он, и никто другой, знает свою Сущность». 
 
1 Говорится - цитата из Упадеша Сахасри (2.10.13). 
 
2 Не видит - он не видит ничего вне Брахмана. 
 

3 В глубоком сне - двойственность растворяется в невежестве в глубоком сне у обычного 
человека, но в случае Пробужденного, невежество отсутствует во всех состояниях. 
 

4 Действуя - в этом мире на благо живых существ. 
 

5 Не делает - он свободен от идеи деятеля и т.д. 
 



 
 
222. У такой освобожденной души остаются только положительные желания1, как и 
его привычки есть, двигаться и т.д., которые существовали до осознания. Или он 
может стать2 безразличным к добру и злу. 
 
1 Положительные желания - т.к. негативные желания и привычки были искоренены в процессе 
его предварительных практик по очищению разума. Остаются только впечатления, желания и 
привычки, которые не противоречат Знанию. Помимо этого, человек, знающий Истину, не 
является рабом своих желаний. 
 
2 Может стать - это показывает, что привычные критерии и правила не обязательно 
применимы по отношению к Освобожденному. Он свободен в том числе и от любых критериев и 
мнений, которые могут существовать у окружающих по отношению к нему. Освобожденный не 
обязательно следует предписаниям писаний, хотя и не нарушает их без смысла. Он вне любых 
рамок, границ и законов. 
 

 
 
223. Говорится1: «Если знающий Единую Истину действует согласно своим прихотям, 
есть ли тогда разница2 между знающим Истину и псом в отношении поедания 
нечистой пищи?» И еще3: «Только тот, кто отбросил мысль4 о том, что он познал 
Брахмана, является знающим Сущность, и никто другой». 
 
1 Говорится - цитата из Найшкармья Сиддхи (4.62). 
 
2 Разница - Осознавший Истину не действует бездумно, он спонтанно действует всегда верно. 
Как сказал Шри Рамакришна, "Опытный танцор никогда не сделает в танце неверного шага ". 
 

3 И еще - цитата из Упадеша Сахасри (2.12.13). 
 

4 Отбросил мысль - мысль "Я познал Брахмана" является проявлением чувства деятеля на 
уровне разума и не относится к Истине. 
 

 
 
224. После осознания, скромность и другие качества, которые были необходимы1 на 
пути достижения знания, а также достоинства ненасилия и т.д., остаются2 как 
множество украшений3. 
 
1 Были необходимы - хорошие качества были сознательно воспитываемы на предыдущих этапах, 
как качества, необходимые для само-познания (см. пункты 6-26) и способствующие очищению 
разума. 
2 Остаются - трудно ожидать, что эти качества, ставшие привычными, могут легко пропасть 



после понимания Истины. 
3 Как множество украшений - эти качества более не требуют усилий, а существуют безусильно, 
сами по себе, как украшения. 
 

 
 
225. Говорится1: «Качества ненасилия и т.д. проявляются спонтанно у человека, 
обладающего Само-осознанием. Для этого не нужны усилия». 
1 Говорится - цитата из Найшкармья Сиддхи (4.69). 
 
 
Достижение Абсолюта (Кайвалья) 
 

 
 
226. Кратко, душа такого человека остается Свидетелем, наблюдающим его 
умственные состояния и отраженное в них Сознание, ощущая1, только для 
поддержания2 его тела, счастье и несчастье, результаты прошлых действий, которые 
уже начали приносить результаты (прарабдха), приходящие3 по его желанию, 
желанию других или против его желания. После истощения4 этих результатов, его 
жизненная сила растворяется в Высшем Брахмане, внутреннем Блаженстве, и 
невежество5 со всеми последствиями6 также пропадает. И тогда он становится 
единым с Абсолютным Брахманом, Единым, воплощением Блаженства, в котором 
нет даже кажущейся двойственности. 
 

1 Ощущая - без привязанностей, которые приводят к страданиям. 
 
2 Для поддержания - а не для удовлетворения чувств. 
 

3 Приходящие - Познавший может создавать желание жить и служить людям, а также может 
соглашаться и следовать желаниям других - в этом также его полная свобода. 
 

4 После истощения - путем проживания, наслаждения или страдания. 
 

5 Невежество - ничтожные остатки невежества, благодаря которым может отрабатываться 
прарабдха карма. 
 

6 Со всеми последствиями - такими, как объекты органов чувств и все восприятие 
двойственности. 
 

 



 
227. Как говорят Шрути1: «Его органы чувств не возвращаются (для перерождения)»; 
«Они растворяются в Нем»; «Как уже освобожденная душа, он освобождается (от 
новых рождений)» и т.д. 
 
1 Шрути - приведены цитаты из Брихадараньяка Упанишад (4. 5. 6), (3. 2. 11) и Катха Упанишад 
(5. 1). 
 
  



Словарь 
 
 
Адхьяропа, адхьяса – суперимпозиция, неверное воображение одного предмета вместо 
другого, как, например, ошибочное восприятие человека вместо пня (или змеи вместо 
веревки). 
 
Адвайта – монизм, Ведантическая школа философии как представлено Шанкарачарьей; 
согласно этой философии, только Брахман реален, все остальное относительно 
нереально, она учит идентичности Души и Брахмана. 
 
Брахман – изначальная причина вселенной; ноуменальное Существование, являющееся 
основой всего создания, всех проявлений и феноменов; безграничная и 
трансцендентальная сознательная сущность. Его два аспекта – Сагуна Брахман, т.е. Бог 
имеющий характеристики в сфере трех гун, и Ниргуна Брахман, т.е. всемогущая 
вездесущая нехаратеризуемая ноуменальная сущность, Абсолютный Бог. 
 
Буддхи – интеллект, воспринимающий и определяющий фактор в психической сфере. 
 
Викара – видимое превращение Абсолютного в Относительное с изменением его 
природы, изменение из естественной формы или состояния вещества. 
 
Виварта – видоизменение субстанции в различные новые формы, без реального 
изменения субстанции. 
 
Гуна – три качества, свойственных проявленной вселенной: саттва, или качество света, 
знания и спокойствия, раджас, или качество активности, движения и беспокойства, и 
тамас, или качество темноты, инерции и заблуждения. 
 
Джива – индивидуальная Душа в состоянии незнания о своей идентичности с 
Брахманом. 
 
Ишвара – персонифицированный, антропоморфический аспект сагуна Брахмана. 
 
Карма – действие, приносящее результат деятелю или которое есть последствие 
предыдущих действий. 
 
Майя – сила Брахмана, проявляющая себя как видимая вселенная; иллюзия, 
создающаяся в результате восприятия относительного существования как реального. 
 
Прана – жизненная сила, дающая энергию всем проявлениям во вселенной, 
индивидуальным и тотальным. 
 
Пранаяма – контроль над жизненной силой, связанный с контролем праны, 
проявленной как дыхание в теле искателя. 
 
Самадхи – сверх-осознанное состояние осознания Брахмана, цель духовных дисциплин. 
 
Самсара – бесконечная активность в проявленной вселенной, под воздействием майи. 
 
Сат-Чит-Ананда – Существование-Сознание-Блаженство, термин, указывающий на 
природу ниргуна Брахмна, принятый в Шрути и используемый в адваите. 
 
Упадхи – ограничивающий аспект, все, что налагается на бесформенный и 
бескачественный Брахман. 
 
Упасана – позитивное использование мыслей, медитация на Брахмане с помощью 



символов, рекомендованных в Шрути. 
 
Чайтанья – Знание, Сознание. 
 
Читта – разум, инертная основа и хранитель восприятий и памяти. 
 
Шрути – канонические писания хиндуизма, в которые входят Веды, Веданги и 
Упанишады. 


