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Его Божественная Милость 
А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

Занятие Майи – раздавать пинки. А мы 
жалуемся: «Чего пинаешься?».

[Майя отвечает:] «Да, я буду пинать тебя, 
потому что ты не сознаешь Кришну. Я тебя буду 
пинать, пинать, пинать, и сделаю сознающим 
Кришну. Вот и все. Таково мое занятие».

Наше дело – умолять, тр̣н̣āд апи сунӣчена. 
Наш метод проповеди – это не пинки. Наш 
метод проповеди, данте нидхāйа тр̣н̣акам, 
зажав зубами травинку, падайор нипатйа, 
падать в ноги, и кāку-ш́атам̣ кр̣твā ча, ахам̣ 
бравӣми – сотни раз льстить вам, повторяя лишь 
одно и то же: «Станьте сознающими Кришну» 
(Прабодхананда Сарасвати, «Чаи� танья-
чандрамрита» 8.90). Таков наш метод.

У Майи другои�  метод. Она скажет: «Зачем 
тебе становиться сознающим Кришну? Просто 
наслаждаи� ся, а я хорошенько тебя пну. Вот и 
все».

И он соглашается: «Да, пинаи�  меня и даи�  мне 
насладиться, но я не пои� ду к этим сознающим 

Обложка: Господь Вишну предстает перед Дхрувой Махараджем.
Неизвестный художник.

 Молитесь Радхарани

Долг Кришны перед гопи

Занятие Майи и занятие 
преданных

Электронный мини-журнал от Gopal Jiu Publications 

Шри Кришна Катхамрита

Биндутава катхāмр̣там̇ тапта-джӣванам
तवकथामृतं तप्तजीवनम्

[новый выпуск — раз в две недели]
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Кришну людям». (смех) Вы видите? На практике 
дело Майи и наше дело неотличны, но ее метод 
отличается, наш метод отличается. Людям 
нравится ее метод. 
— Из лекции в Сиэтле, 21 октября 1968 г.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур Прабхупада

Недостатки в ваи� шнавах находят только те, 
кто питает отвращение к Господу Хари и чьим 
единственным достоянием являются ущербные 
материальные чувства. В «Бхагавад-гите» 
Господь Кришна утверждает, что Его преданные 
никогда не погибают. Могут ли пасть те, кто, 
не отклоняясь, поклоняется Господу? Такие 
преданные, безусловно, достигают совершенства. 
Поскольку наше видение загрязнено, мы находим 
недостатки в других и тем самым губим себя. 
Становясь таким образом материалистами, мы 
лишаемся служения гуру и Кришне. Мы думаем 
о чужих проблемах, потому что сами погрязли в 
проблемах. Поскольку мы полны недостатков, 
мы находим недостатки в других. Если нам будет 
удаваться исправлять себя, мы обнаружим, что у 
нас нет времени искать недостатки в других. 
— «Амрита Вани». Выдержки из наставлении�  Шрилы 
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, составленные 
Шри Бхакти Маюкхои�  Бхагаватои�  Махараджем. Перевод 
Бхумипати даса. Тачстоун Медиа. Мумбаи. 2004. с. 229

Шри Шримад Гоур Говинда Свами
Гоур Говинда Свами: Исправлять и 

критиковать кого-либо – занятие только для 
того, кто деи� ствует как гуру. Он вправе наказать 
тебя, схватить тебя за ухо и дать пощечину, 
гуру-карн̣а-дхāра. Он будет поправлять тебя и 
критиковать: «Ты негодяи� , зачем ты делаешь 
то и это?»

... Ты не имеешь права наказывать, не имеешь 
права никого поправлять. Ты не гуру. Гуру имеет 
на это право. Если ты что-то видишь и у тебя 
доброе сердце: «Он делает что-то неправильное, 
это вредит его бхакти». Тогда подои� ди к этому 
человеку, поклонись и скажи ему лично, не 
перед другими: «О мои�  брат, я вижу кое-что, и 
мне очень больно, что ты делаешь то и это. Это 
большое препятствие на пути преданности. Я 
боюсь, что ты не сможешь продвинуться ни на 
шаг. Поэтому я пришел к тебе и говорю. О мои�  
друг, пожалуи� ста, не делаи�  этого. Отнесись 
серьезно к своему бхаджану». Обратись к нему 
в таком смиренном настроении. Поговори с 
ним наедине, не при других. Если он настроен 

серьезно, он признает: «Ты мои�  большои�  друг. 
Я не вижу свои несовершенства. Ты указал на 
них, так что я буду осторожен». Он примет это. 
Но если ты обратишься в присутствии других, 
то получишь обратныи�  эффект...

Преданный: Иногда мне хочется поправить 
кого-нибудь, но я вижу, что этот человек не 
принимает то, что я хочу сказать.

Гоур Говинда Свами: Тогда зачем тебе что-то 
ему говорить? Ты должен думать: «Он не примет 
это, так зачем я буду говорить? Отпусти его. 
Что посеешь – то пожнешь. Что я могу сказать 
такому человеку?» 
— Поклонение Шри Гуру, с. 43, 48, 49. Вечерняя программа, 
Сан-Франциско, 31 мая 1994 г.

В «Сарартха-даршини», комментарии к 
«Шримад-Бхагаватам», стих 4.4.12, Шрила 
Вишванатха Чакраварти Тхакур описал четыре 
типа святых в зависимости от того, как они видят 
хорошие качества и недостатки:

1) Махат («великии�  человек») — махат 
способен в каждом увидеть что-нибудь хорошее. 
Такие личности видят недостатки в других, но 
считают, что в конечном итоге эти недостатки 
могут быть определенными методами 
преобразованы в хорошие качества. Поэтому, 
если они чувствуют, что обсуждение недостатков 
человека может принести ему пользу, они 
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Демоны преследуют преданного

Какие люди находят 
недостатки в вайшнавах?

 Право гуру - наказывать

О святых и критиках
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могут при соответствующих обстоятельствах 
сказать резкие слова. Сок нима очень горькии�  
на вкус, но при правильном применении он 
может излечивать болезни. Следует отметить, 
что махат никогда не отвергнет и не осудит 
провинившегося человека, он думает только о 
его благе.

2) Махаттара («еще более великии�  человек») — 
махаттара также видит хорошие и плохие 
качества в других, но сосредотачивается на 
хороших качествах и восхваляет их. Увидев 
торговца-материалиста, махаттара подумает: 
«Хотя он и наслаждает свои чувства, зато 
он хорошо заботится о гостях и достоин 
освобождения».

3) Махаттама («особо великии�  человек») — 
махаттама видит все хорошие качества, 
которые есть у других, и возвеличивает их, не 
замечая ни малеи� шего недостатка. Вишванатха 
описывает его настроение: «Этот человек украл 
мою одежду, потому что ему холодно, и, хотя у 
него есть оружие, он не нападает на меня, потому 
что он милосерден. Он добродетелен».

4) Ати-махаттама («чрезвычаи� но великии�  
человек») — ати-махаттама видит в других 
хорошие качества даже там, где их нет. Их 
настроение таково: «В этом мире нет плохих 
людеи� . Каждыи�  человек хорош».

В том же комментарии Вишванатха также 
выделяет четыре типа асāдху, злобных или 

плохих людеи� , которые известны своеи�  
склонностью искать недостатки:

1) Асāдху («злобныи�  человек») — асāдху 
видит некоторые хорошие качества в других, но 
предполагает, что в конечном итоге эти хорошие 
качества будут омрачены или испорчены каким-
то недостатком. Например, увидев, как кто-то 
трудится на благо другого человека, асāдху 
сделает вывод, что в конечном итоге он или 
она захочет использовать человека, которому 
помогает. Проще говоря, асāдху не джентльмены.

2) Асāдхутара («очень злобныи�  человек») — 
асāдхутара еще более нечестив. Он или она 
видит в других только недостатки и упускает из 
виду хорошие качества. «Этот саннйāсӣ ест рис 
с гхи, чтобы набить желудок. Он похотлив, и его 
следует считать падшим».

3) Асāдхутама («особо злобныи�  человек») — 
асāдхутама берет мелкие недостатки и 
преувеличивает их, не видя вообще никаких 
хороших качеств. Вишванатха приводит пример: 
асāдхутама будет критиковать и осуждать 
отшельника как «лживого негодяя» за то, что он 
оставил лес и живет в доме женатого мужчины. 
Асāдхутама сделает вывод: «Очевидныи�  мотив 
этого человека — украсть у домохозяина деньги».

4) Атй-асāдхутама («чрезвычаи� но злобныи�  
человек») — атй-асāдхутама видит недостатки 
во всех вокруг, даже там, где недостатков нет. 
«В этом мире или в этом обществе нет хороших 
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Матсья Аватар убивает демона Шанхасуру
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людеи� . Все негодяи». Это худшие люди. — МД  
Источники:

— Кришнадас Кавираджа Госвами. «Шри Чаи� танья-
чаритамрита». Перевод на англии� скии�  язык и комментарии 
А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. Бхактиведанта Бук 
Траст. Лос-Анджелес. 1975.
— «Шримад-Бхагаватам» с комментариями Шрилы 
Вишванатхи Чакраварти Тхакура и Шрилы Бхактисиддханты 
Сарасвати Тхакуры. Гаудия Матх. Багбазар. 1992. Бенгальскии�  
язык.

«Махабхарата», удйога парва 34.73-77
Незадолго до битвы на Курукшетре Видура дал 

Дхритараштре следующии�  совет:
абхйāвахати калйāн̣ам̣ вивидхам̣ вāк субхāшитā

саива дурбхāшитā рāджанн анартхāйопападйате
О царь, слова, сказанные приятным образом, 

приносят великое благо, но те же слова, сказанные 
грубо, порождают зло.

сохате сāйакер виддхам̣ ванам̣ параш́унā хатам
вāчā дуруктам̣ бӣбхатсам̣ на сам̣рохати вāк-кшатам

Лес, пронзенныи�  стрелами или вырубленныи�  
косами, вырастает вновь, но сердце, пронзенное 
резкими и грубыми словами, никогда не 
исцеляется.

карн̣инāлӣканāрāчāн нирхаранти ш́арӣратах̣
вāк-ш́алйас ту на нирхартум̣ ш́акйо хр̣диш́айо хи сах̣
Стрелы и дротики можно извлечь из тела, но 

стрелы слов нельзя извлечь из глубины сердца.  
Источники:

— Видурнитих. Доктор Киран Шукла (редактор). 
Издательство Джи Пи. Дели. 2000.
—  Махабхарата (критическое издание*, электронная версия). 
Мунео Токунага и Восточныи�  Институт исследовании�  
Бхандаркара. Пуна, Индия. 1999.
* «Критическим» называется такое издание, в котором 
публикуется не текст какой-то определенной рукописи, а 
текст, сконструированный на основе различных рукописей. 
Для каждого места текста, в отношении которого разные 
рукописи содержат различные варианты, ученые пытаются 
установить наиболее древний.

В прошлом номере журнала «Бинду» мы 
напечатали стих из «Падма Пураны» (4.1.31-32), в 
котором, среди прочего, говорится: пара-ниндāм̇ 
на курванти виджн̃ейāс те ча ваишн̣авāх̣ – «Те, 
кто не критикуют других, должны быть известны 
как ваи� шнавы». Дух этого утверждения можно 
наи� ти во многих местах в шастрах и трудах 
наших ачарьев. Шрила Кришнадас Кавирадж 
Госвами, описывая славу Харидаса Пандита, 
дорогого спутника Гаура Нитаи� , пишет (в ЧЧ Ади 
8.62):

ваишн̣авера гун̣а-грāхӣ, нā декхайе доша
кāйа-мано-вāкйе каре ваишн̣ава-сантоша

«Он всегда видел хорошие качества 
ваи� шнавов и никогда не находил в них 
недостатков. Всем своим сердцем и душои�  он 
стремился удовлетворить ваи� шнавов».

В своем комментарии к этому стиху Шрила 
Прабхупада пишет: «Одним из качеств 
ваи� шнава является то, что он адоша-дарши, то 
есть никогда не замечает чужих недостатков. 
Каждыи�  человек имеет как достоинства, так и 
недостатки. Поэтому говорится: садж-джана̄ 
гун̣ам иччханти дошам иччханти па̄мара̄х̣: у 
каждого есть свои достоинства и недостатки. 
Но ваи� шнав, здравомыслящии�  человек, 
признает только достоинства человека, а не 
его недостатки, ибо только мухи слетаются 
на язвы, тогда как пчелы ищут меда. Харидас 
Пандит никогда не замечал недостатков 
ваи� шнавов, а принимал во внимание только их 
хорошие качества».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур 
Прабхупада также утверждал: «Никто не 
должен критиковать или прославлять качества 
или деятельность других людеи� . «Шримад-
Бхагаватам» подтверждает это наставление. 
В «Чаи� танья-бхагавате» говорится: пара 
чарчакера гати нāхи кона кале – критик никогда 
не достигает блага. Критики попадают в ад. 
Вместо того, чтобы критиковать других, человек 
должен работать над собои� » («Амрита Вани», 
стр. 251).

Поклонение Кришне с Туласи

Резкие слова

Критика и вайшнавизм
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Господь освобождает своих преданных из океана материального существования
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Природа непреданных и притворщиков
Наши госвами-ачарьи неоднократно 

определяли непреданных как тех, кто 
занимается поиском недостатков. Шрила 
Кришнадас Кавирадж Госвами объяснил (в ЧЧ. 
Ади 17.260):

йата адхйāпака, āра тāн̇ра ш́ишйа-ган̣а
дхармӣ, кармӣ, тапо-ништ̣ха, ниндака, дурджана
«Так называемые профессора и их студенты 

следуют принципам религии, совершают 
благочестивые поступки и аскезы, тем не менее 
[по сути своеи� ] они богохульники и мошенники».

В Антья-лиле (3.29) «Чаи� танья-бхагаваты» 
Шрила Вриндаван Дас Тхакур описал качества 
ваи� шнавов и преданных-притворщиков 
следующим образом:

эи се ваишн̣ава-дхарма-сабāре пран̣ати
сеи дхармадхваджӣ, йāра итхе нāхи рати

«Дхарма или суть ваи� шнава в том, что он 
оказывает почтение каждому. Дхармадхваджи, 
лицемерные притворщики (буквально, люди, 
которые афишируют или размахивают флагом 
своеи�  религиозности), – это те, кто не испытывает 
к этому естественнои�  склонности».

Шри Кришна Катхамрита Бинду  Выпуск 532 стр. 7



Искренне говорите правду
Кто-нибудь, тем не менее, может в этом 

засомневаться. Он может указать на то, 
что великие ачарьи, такие как Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада 
и Шрила А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, 
часто высказывались сильно, указывали на 
недостатки других, и призывали своих учеников 
высказываться так же, как и они. Деи� ствительно, 
шастра наставляет: если у человека достаточно 
силы, чтобы так поступать, для него будет 
серьезнои�  ошибкои�  игнорировать греховные 
поступки и не привлекать таких нарушителеи�  к 
ответственности:

джāнанн апи ча йах̣ пāпам̇ ш́актимāн на нийаччхати
ӣш́ах̣ сан со 'пи тенаива карман̣ā сампрайуджйате
«Человек, которыи�  полномочен расправиться 

с грехом и не делает этого, зная о совершенном 
грехе, принимает на себя последствия этого 
греха». («Махабхарата», Ади, 171.12).

В «Чаи� танья-чаритамрите» (Мадхья 5.90) 
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Преданные в Нью-Йорке, 1968 г.

говорится о том же:
джāни' сāкшӣ нāхи дейа, тāра пāпа хайа

«Тот, кто знает о совершаемои�  греховнои�  
деятельности, но все равно молчит об этом, 
становится соучастником греха».

Поясняя слово сатьям в своем комментарии 
к Б-г. 10.4, Шрила Прабхупада говорит то же 
самое: «Расхожая мораль гласит, что правду 
следует говорить лишь в том случае, если она 
приятна собеседнику. Но правдивыи�  человек так 
не поступает. Истину следует говорить прямо в 
глаза, чтобы люди знали, каково деи� ствительное 
положение вещеи� . Тот, кто предупреждает 
других: „Этот человек — вор“, — говорит правду. 
Без сомнении�  и колебании�  нужно говорить 
людям даже неприятную правду. Обладать 
правдивостью — значит излагать факты как 
они есть, ради блага других людеи� . Таково 
определение правдивости».

И снова Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакур Прабхупада решительно заявляет: 
«Несомненно, слова садху обладают силои�  
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Не беспокойте других
Стих цитируется в «Бхакти-расамрита-синдху» 

Шрилы Рупы Госвами (1.2.117), а также в «Бхакти-
сандарбхе» Шрилы Дживы Госвами (106). Оба 

Госвами пишут, что это стих из «Махабхараты».

питева путрам̣ карун̣о нодведжайати йо джанам
виш́уддхасйа хр̣шӣкеш́ас тӯрн̣ам̣ тасйа прасӣдати

На человека, который не беспокоит других 
людей и так же добр к ним, как отец к своему 
сыну, Господь Кришна сразу же проливает Свою 
милость.

— Джива Госвами. «Шри Бхакти-сандарбха». Перевод с 
англии� ского языка Кушакратхи Даса. Институт Кришны. 
Калвер-Сити, Калифорния.

Ш́локāмр̣та

Преданные проводят харинаму перед зданием 
общественной библиотеки в Нью-Йорке, 1974 г.

уничтожать дурные наклонности ума. Таким 
образом, садху приносят пользу всем, кто с ними 
общается. Есть много вещеи� , которые мы не 
раскрываем садху. Настоящии�  садху заставляет 
нас высказать то, что у нас на сердце. Затем он 
пускает в ход нож. Само слово садху не имеет 
иного значения, кроме этого. Он стоит перед 
жертвенником с поднятым жертвенным ножом 
в руке. Желания чувственных наслаждении�  
людеи�  подобны козлам. Садху стоит там, чтобы 
убить эти желания милостивым ударом острия 
жертвенного ножа в форме резких слов. Если 
садху начинает мне льстить, он причиняет 
мне вред и становится моим врагом. Если 
он льстит нам, значит, нас ведут по дороге, 
которая приносит наслаждение, но не истинное 
благополучие» («Учение Шри Чаи� таньи»).

Кто имеет право наказывать?
Кроме того, возникают и другие вопросы: 

«Что это за садху, о котором говорит Шрила 
Бхактисиддханта? И подходит ли предписание 
смело говорить голую правду всем преданным 
в любых обстоятельствах?»

Несколько лет назад одна из ведущих 
политиков однои�  страны приехала посетить 
центр Харе Кришна. Этим лидером была дама. 
Старшие преданные приняли ее с уважением и 
устроили еи�  экскурсию. Вместе с ними был один 
новыи�  бхакта. Этот новыи�  преданныи�  недавно 
выучил стих. Решив сказать что-нибудь, что, 
как ему казалось, было бы для нее уместным и 

вдохновляющим, он выждал момент, приблизился 
и сказал: «Чанакья Пандит советовал: виш́вāсо 
наива картавйах̣ стрӣшу рāджа-кулешу ча. Есть 
два человека, которым не следует доверять –  
политик и женщина».

Женщина-политик не впечатлилась этим 
стихом, несмотря на то, что Шрила Прабхупада 
иногда цитировал его, и после такого обмена 
мнениями больше не приходила в наш центр. 
Очевидно, что смелые высказывания должны 
прои� ти через фильтр мудрости.

В своеи�  статье «Ваишнава-нинда» Шрила 
Бхактивинод Тхакур объяснил, что шастра не 
запрещает обсуждать недостатки других, если у 
человека добрые намерения. Он говорит, что эти 
добрые намерения бывают двух видов:

1. Если в результате обсуждения недостатков/
грехов человек получает благо, то это хорошо.

2. Если в результате обсуждения грешников 
и их деи� ствии�  мир получает благо, то можно 
говорить об этом. Такои�  поступок считается 
благочестивым.

В тои�  же статье Бхактивинод говорит, что мы 
должны быть осторожны, говоря о недостатках 
преданного: «Обсуждать недостатки, которые 
могут случаи� но возникнуть у ваи� шнава, – это 
оскорбление. Главное, что обсуждение или даже 
рассмотрение недостатков ваи� шнава является 
оскорблением святого имени и т.д».

Шри Кришна Катхамрита Бинду  Выпуск 532 стр. 9
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Далее Бхактивинод описывает, что поиск 
недостатков у ваи� шнава по любои�  из следующих 
трех причин является оскорблением святого 
имени:

1) Нечистоты, которые пришли из прошлого 
ваи� шнава –  праг-утпанна.

2) Нечистоты, которые исчезают – 
кшайāваш́ишт̣а.

3) Нечистые деи� ствия, которые происходят 
случаи� но –   даивотпанна.

Тхакур пишет: «Критика ваи� шнава по любои�  
из этих причин препятствует нама-спурти, 
проявлению святого имени в сердце, и не дает 
человеку стать ваи� шнавом».

Поэтому Бхактивинод наставляет: «Если 
у человека нет благородных намерении� , он 
никогда не должен обсуждать какие-либо 
недостатки, которые могли быть у ваи� шнава 
до того, как в нем пробудилась бхакти. Также не 
следует критиковать ваи� шнава за какие-либо 
оставшиеся нечистоты, которые он или она 
может иметь» (Саджана-тошани 5.3 и 5.5. Статья 
«Ваи� шнава-нинда»).

Дело гуру
Несмотря на то, что преданные смело 

высказываются и не идут на компромисс, когда 
речь идет о принципах бхакти, они обычно 
избегают говорить о недостатках какого-либо 
конкретного человека и фокусируются на грехе, 
а не на грешнике. Шастрическии�  принцип, 
описанныи�  в «Падма Пуране» («Брахма Канда» 
25.17), таков:

аш́раддадхāне вимукхе 'пй аср̣н̣вати
йаш́ чопадеш́ах̣ ш́ива-нāмāпарāдхах

«Давать наставления тем, кто аш́раддхā – не 
верит; вимукха – неохотно принимает послание 
или настроен против, и аш́р̣н̣вати – тем, кто 
не слушает – является оскорблением святого 
имени».

Гуру – это тот, в кого мы верим. В своем 
комментарии к «Бхагаватам» 8.17.1 Шрила А. Ч. 
Бхактиведанта Свами Прабхупада цитирует и 
объясняет стих из «Шветашватара-упанишад» 
(6.23): йасйа деве парā бхактир йатхā деве татхā 
гурау – Ученик должен полностью доверять 
гуру, которыи�  помогает ему достичь прогресса в 
духовнои�  жизни.

Наставлять и наказывать людеи�  – это дело гуру. 
И в большеи�  степени это касается преданных. 
Даже полубоги не пытаются наказывать 
ваи� шнавов. В своеи�  «Бхакти-сандарбхе» (148) 
Шрила Джива Госвами цитирует стих из «Сканда-
пураны»:
на брахмā на ш́ивāгнӣндрā нāхам̇ нāнйе диваукасах̣ш́актāс

ту ниграхам̇ картум̇ ваишн̣авāнāм̇ махāтманāм
«Господь Брахма, Господь Шива, Агни, Индра, 

я (Ямарадж) и другие полубоги не могут 
наказывать ваи� шнавов, чьи взгляды очень 
широки».

Если кто-то не верит в нас, то попытка 
наставлять его будет оскорблением. В этом 
случае мы должны учить своим примером. Шрила 
А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада в письме 
к одному из учеников написал следующее: «Я 
обратил внимание на ваши несколько жалоб 
на преданных, но было бы лучше показывать 
пример, а не критиковать недостатки преданных. 
Мы всегда должны помнить, что в наше общество 
приходят обычные люди. Не ожидается, 
что каждыи�  из наших членов должен сразу 
соответствовать стандартнои�  квалификации. 
Самое лучшее для вас – подавать пример своим 
личным поведением и стараться исправить 
других, не критикуя, а ведя себя дружелюбно. 
Если иногда возникают какие-то разногласия, 
мы должны стараться забыть о них и всегда 
дружить друг с другом» (14 октября 1971 г.).

Важность различения
Для здоровои�  материальнои�  и духовнои�  жизни – 

во всех вещах, включая еду и общение, – мы должны 
различать хорошее и плохое, спелое и гнилое, 

Кришна и мама Яшода
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яд и нектар, чистое и нечистое. Искусство 
различения – это необходимость. Гуру, садху 
и шастры учат нас, как отличать хорошее от 
плохого. Однако публичное объявление кого-то 
виноватым вредит бхакти. Известныи�  ачарья 
Шридхар Свами в своем комментарии к 
«Шримад-Бхагаватам» 7.1.22 дал стандартное 
определение нинды, оскорбления, следующим 
образом: нинданам̇ доша-кӣртанам – говорить о 
недостатках другого – это богохульство.

Парадокс гуру
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 

в «Прабхупада Упадешамрите» описал 
изначальныи�  парадокс в принципе гуру: «Если 
ваи� шнавы не будут играть роль духовных 
учителеи� , то трансцендентная семья ваи� шнавов 
уменьшится и исчезнет. Проблема в том, 
что как только человек становится гуру, он 
перестает быть ваи� шнавом. Поэтому не 
следует выступать в роли гуру, если человек 
не обладает достаточнои�  квалификациеи� . Это 
означает лишь неблагоприятные результаты 
для ученика и крах для гуру. Духовныи�  учитель 
не называет себя гуру, ибо его внутреннее 
самоотождествление как слуги Бога слишком 
сильно. Если духовныи�  учитель думает о себе как 
о гуру, то первая гласная в его имени меняется, и 
он становится гору – коровои� .

... Преданныи�  Кришны, знающии�  философию 
сознания Кришны, может выступать в 
роли духовного учителя. Ритуалистов, 
имперсоналистов или и� огов никогда нельзя 
принимать в качестве гуру, потому что они не 
являются преданными. Гуру может быть только 
тот, кто поклоняется Личности Бога».

С другои�  стороны, тот, кто с гордостью думает, 
что стал слугои�  Кришны, тоже не может быть 
гуру. До тех пор, пока человек считает себя 
ваи� шнавом, он не может быть гуру. По этои�  
причине тот, кто деи� ствует как гуру, не называет 
себя гуру или ваи� шнавом. Вот почему мои�  
духовныи�  учитель никогда не утверждал, что он 
ваи� шнав. Любои� , кто называет себя ваи� шнавом, 
сразу же попадает в категорию „не-ваи� шнавов“».

Затем Шрила Бхактисиддханта привел и 
объяснил несколько строк из песни, написаннои�  
его отцом, Шрилои�  Бхактивинодом Тхакуром 
(«Кальяни-калпатару» 3.2.8.2):

āми то' ваишн̣ава э буддхи хоиле
амāнӣ нā хо'бо āми

пратишт̣хāш́ā āси' хр̣дойа дӯшибе
хоибо нирайа-гāмӣ

«Если я думаю: „Я – ваи� шнав“, то я никогда не 
стану смиренным. Мое сердце будет осквернено 
надеждои�  получения почестеи�  от других, и я 
непременно попаду в ад».

Завистливые глупцы критикуют дорогих преданных 
Кришны
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гуру-абхимāна тйаджи'

«Даруи�  мне милость, чтобы я смог отказаться 
от ложного представления о том, что я гуру, и 
смог стать Твоим слугои� ».

Шрила Бхактисиддханта еще раз подчеркивает 
этот момент в одном из писем, где он обращает 
внимание на неправильное поведение 
одного из своих учеников: «Мое наставление 
вам – не критиковать других, а исправлять и 
очищать себя. Я вынужден критиковать своих 
собственных учеников и тех, кто пришел ко мне 
за наставлениями. Я не понимаю, почему вы 
из кожи вон лезете, пытаясь выполнить столь 
трудную задачу» (Письмо от 4 декабря 1931 
года. От Прабхупада Патравали).

Настоящая и показная работа над собой
В статье журнала «Хармонист» (маи�  1932 г., 

выпуск 11) под названием «Шри Чаи� танья 
в Южнои�  Индии» Шрила Бхактисиддханта 
Сарасвати Тхакур Прабхупада называет 
лицемерием считать себя исправителями 
других, если мы сами не исправились. По иронии 
судьбы, только тот, кто отказывается от роли 
гуру и исправителя других, может успешно 
исправлять других: «Мир не нуждается ни в 
каких реформаторах. У мира уже есть очень 
компетентная личность, которая руководит 
его мельчаи� шими событиями. Тот, кто считает, 
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что мир можно реформировать, сам нуждается 
в реформе. Мир идет своим совершенным 
путем. Ни один человек не может отклонить 
его даже на волосок от курса, начертанного для 
него провидением. Когда мы видим, что в ходе 
событии�  этого мира происходят какие-либо 
изменения благодаря деятельности какого-
либо конкретного человека, мы должны хорошо 
понимать, что он не обладает реальнои�  властью 
ни на каком этапе. Этим деятелем движет сила, 
принадлежащая к категории, отличнои�  от него 
самого. Миропорядок не нуждается в том, чтобы 
быть измененным с помощью какого-либо 
человека. Что необходимо, так это изменить 
наш взгляд на этот мир. Это было сделано 
для современного поколения по милости 
Шри Чаи� таньи. Об этом могут знать только 
получатели Его милости. Писания утверждают, 
что нужно лишь с открытым сердцем слушать 
имя Кришны из уст истинного преданного. 
Как только Кришна входит в ухо слушателя, 
Он очищает его видение, так что у него больше 
не остается амбиции�  исправлять другого 
человека, потому что он обнаруживает, что 
никто не остался без высочаи� шего руководства. 
Поэтому по вечно непрекращающеи� ся милости 
Верховного Господа он все больше и больше 
способен провести работу над собои� ». – МД 
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Из «Махабхараты», Карна Парва, глава 3 
(краткое изложение)

Эту историю Кришна рассказал 
Арджуне, чтобы объяснить ему нюансы 
относительно того, как говорить истину:

Жил-был аскет по имени Каушика, которыи�  
не был сведущ в священных писаниях. Он 
жил неподалеку от деревни, где сливались 
несколько рек. Каушика принял обет всегда 
говорить только правду. Он прославился как 
человек, которыи�  ни разу не соврал. Однажды 
в лес возле жилища мудреца в страхе, спасаясь 
от шаи� ки разбои� ников-головорезов вбежали 
невинные люди. Вскоре появились там и 
воры, которые хотели ограбить этих людеи� . 
Они подошли к Каушике и спросили: «О святои� , 
мы ищем людеи� , которые недавно пришли 
сюда. Во имя правды, скажи нам, где они». 
Каушика сказал им правду: «Люди вошли в 
этот лес вон там, совсем недалеко отсюда». 
Жестокие воры убили этих невинных людеи�  
и забрали их богатства. За этот грех Каушика 
заслужил жизнь в аду и сильно страдал.
— «Махабхарата». Перевод на англии� скии�  язык Кишари 
Мохан Гангули. Опубликовано Пратап Чандра Рои� . Калькутта. 
1896.
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