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Âçèðàÿ íà çåìëþ,

Ñáèðàåøü òû êàïëè ñ Íåáåñ

È äàðèøü ïëàíåòå,

Òîñêîþ ïî Íåáó òîìèìîé;

È âåðèøü, è çíàåøü:

Íàñòóïèò äóõîâíûé ðàñöâåò

Âñåõ ïîìûñëîâ ëó÷øèõ

È âñåõ íåçåìíûõ óñòðåìëåíèé.

Íàòàëèÿ Ñïèðèíà
Ê êàðòèíå Í.Ê.Ðåðèõà «Êàïëè æèçíè»
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Íàòàëèÿ ÑÏÈÐÈÍÀ

ÏÐÈÌÅÑÈ

Перед словом «Взаимосвязь», с которым мы хотим

сегодня выступить, напомним о другом слове, имею-

щем ближайшее отношение к этому понятию. Оно

было произнесено в 1996 году и называлось «Приме-

си». В нём говорилось:

«Слово ''примеси'' было взято из пронзительного

стихотворения немецкого писателя 20-го века Бер-

тольта Брехта, обращённого к тем, кто может уйти.

Те, кто может уйти, должны уйти,

Не нужно просить их остаться.

Остаться должны только те,

Кто не может уйти.

Разве удержишь того,

У кого есть возможность уйти?

Ослабевшие не в силах

Удержать кого бы то ни было.

Но и в хорошее время

Не удерживайте тех, кто может уйти,

Потому что может наступить

Плохое время.

С нами пойдут в бой лишь те,

Кому грозит то же, что и нам.

Что нам за толк, если кто-то

Любит нас за красивые глаза?

Скажем же им: сегодня

От нас есть ещё дорога,

Кольцо вокруг нас ещё не сомкнулось.

Может уйти каждый, у кого есть

Убежище там, снаружи,

У кого есть друг среди врагов,

Тот, кто ещё может уйти.

Чтоб мы наконец остались одни,

Свободные от примесей, —

Люди, которые не могут уйти.

Сейчас мы вступаем в роковой, решающий период

духовной истории человечества — примем ли мы за-

коны Бытия, изложенные в Учении Живой Этики, или

безнадёжно отстанем от эволюции духа, уйдём в про-

шлое навсегда. Что может удержать нас не свернуть

с пути продвижения? Свобода от примесей, о кото-

рых Брехт упоминает. В чём заключаются они? Их

немало.

Каждый действует или во имя своё, или во имя

общего блага. Действие ''во имя своё'' и содержит все

те примеси, те свойства, которые тормозят продви-

жение и дают возможность уйти.

Власть, слава, богатство — три основные искуше-

ния, которыми сатана пытался соблазнить Христа.

Если у ученика имеется тяготение к ним — он мо-

жет сойти с пути Служения.

Одна из примесей — губительная половинчатость.

У таких людей есть ''друг среди врагов'', есть ''убежи-

ще там, снаружи'' — так определяет эту половинча-

тость Брехт.

Каждый должен сам определить свои примеси.

Никто другой точнее его самого'  этого не сделает. И

сделать это надо пока не поздно определиться.

Учение Живой Этики содержит перечень этих при-

месей и подробно говорит о них, раскрывая их суть и

указывая на методы их изживания.

В Учении Живой Этики нет ничего отвлечённо-

го — всё жизненно и всё применимо».ÿ
Àãíè Éîãà, 117

«Íè ÷àñ, íè äåíü, íè ãîä

Íå ïðåãðàæäàþò ïóòü».

È íå äîéä¸ò ëèøü òîò,

Êòî ìûñëèò îòäîõíóòü;

Êòî æàæäåò ïîäîæäàòü,

Êòî ñêëîíåí îòëîæèòü,

×åé âûáîð — ïðîçÿáàòü,

À íå ðåàëüíî æèòü;

Êòî ñàìîñòè ñâîåé

Îñòàíåòñÿ ñëóæèòü.

Íàòàëèÿ Ñïèðèíà
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А теперь продолжим эту тему словом, которое мы

назвали «Взаимосвязь».

Если к Учению Живой Этики мы будем относить-

ся только теоретически, то это не принесёт нужных

плодов. Нам дана Живая Этика для практического

применения, а не только для философских рассужде-

ний. Она помогает нам понять, как в Космосе всё вза-

имозависимо и ни одна наша мысль, слово или дей-

ствие не останутся без следствий для кого-то или для

чего-то. Очень образно об этом говорится в книге

«Община»: «Истинно, перо, выпавшее из крыла ма-

ленькой птицы, производит гром на дальних мирах»1.

Всё касается всех, в той или иной мере и степени,

начиная от погоды и кончая космическими явления-

ми. Отсюда происходит чувство ответственности за

всё, что мы производим и творим. Это чувство ответ-

ственности отличает нас от всех остальных царств

природы, ибо ни животные, ни растительный мир

этим чувством не обладают.

Нужно крепко утвердиться на понимании того, что

невозможно делать или творить что-либо хорошее или

плохое только для себя одного. Заповеди всех Вели-

ких Учителей человечества сводились именно к тому,

чтобы научить людей ответственности за всё совер-

шаемое ими и дать им понять, какие последствия мо-

гут произойти от их безответственности за всё, что

они совершают. Закону о причинно-следственной свя-

зи необходимо начинать учить детей с самого ранне-

го возраста, конечно, сообразуясь с уровнем их со-

знания. Это убережёт их в дальнейшей жизни от

дурных деяний, так как эта связь будет прочно зало-

жена в их понимание, и ничто не сможет её аннули-

ровать.

«Следует в школах ввести беседы о причинах и

следствиях. Пусть руководитель задаст причину, а

ученики придумают следствия. При таких беседах

выявятся и качества учеников. Можно вообразить

много следствий от одной причины. Лишь расширен-

ное сознание почует, какие следствия будут соответ-

ствовать всем привходящим обстоятельствам. Не сле-

дует утешаться тем, что даже простой земледелец

может учитывать урожай. Явление космических то-

ков и мысленных битв гораздо сложнее. Пусть от дет-

ского возраста молодёжь привыкает к следствиям слож-

ным и к зависимости от пространственных мыслей.

Не следует полагать, что дети должны быть огражде-

ны от мышления»2.

Если мы возгордимся оттого, что теоретически

обладаем знанием Учения, но не применим его в на-

шей повседневной жизни и тем самым не улучшим

наше будущее, то мы можем остаться, как в сказке

Пушкина, старухой у разбитого корыта, и золотая

рыбка счастья уплывёт от нас навсегда. Сейчас, вви-

ду явления конечного отбора, нам дана последняя воз-

можность приближения к Высшему Миру, и если мы

не воспользуемся этим великим даром, то эта возмож-

ность уйдёт от нас навсегда, как уплыла золотая рыб-

ка счастья от корыстолюбивой старухи.

По этому поводу Е.И.Рерих писала: «...Время кос-

мического смещения наступило, и все уходящие силы,

напрягаясь в борьбе, ускоряют своё непреложное па-

дение»3.

«Не успевшие приблизиться к Иерархии Света за

эту жизнь навсегда утеряют связь. Поймите всю гроз-

ность переживаемого момента! Вы знаете, как не

люблю устрашать, как вся сущность моя жаждет да-

вать лишь радость, но мы дошли до предела, ибо вре-

мя коротко... Не разорвите же чудесную связующую

цепь, не догнать будет. Падение при отрыве отнесёт

далеко назад. Воспряньте мужественным духом и най-

дите радость спасительным указаниям Иерархии

Света, именно спасительным, ибо карма планеты

ужасна!»4

«Время сейчас настолько важное и грозное, истин-

но, не было большего в истории эпохи нашей!»5

«Мы находимся у самого преддверия Нового Века,

новой расы, и потому наше время может быть при-

равнено к последним временам Атлантиды, в суще-

ствовании которой наука начинает всё более и более

убеждаться»6.

«На смене Рас всегда даётся Великое Откровение,

и, как всегда, лишь люди грядущей Расы могут впол-

не воспринять его. Остальные воспользуются, на-

сколько могут; также не нужно думать, что все осталь-

ные Расы будут уничтожены, лучшие будут спасены,

даже некоторые процветут, лишь отбросы и не могу-

щие идти с эволюцией уйдут или окончательно вы-

родятся... (...)

Срок конечного великого испытания нашей Пла-

неты близок. Грозен рок! И если человечество, гонимое

Íàòàëèÿ ÑÏÈÐÈÍÀ

ÂÇÀÈÌÎÑÂßÇÜ
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бичами бедствий, не одумается и не воспримет во-

дительство духа, то гибель планеты неминуема»7.

Напомним о том, что в Учении Живой Этики гово-

рится о понятии дружелюбия, которое неразрывно

связано с наступлением Новой Эпохи и без утверж-

дения которого Новая Эпоха не состоится.

«От всего явленного ужаса обратимся к дружелю-

бию. Хотя Мы и не устанем твердить о дружелюбии,

но пора последняя для многих познать дружелюбие.

Обратите внимание на слово ПОСЛЕДНЯЯ»8.

Лишь когда люди начнут требовать указанных в

Учении качеств в первую очередь от самих себя, толь-

ко тогда начнётся их подлинное самосовершенство-

вание.

«Если спросят — что больше всего мешает всем

добрым начинаниям? Скажите — именно отсутствие

дружелюбия. Никакое творческое достижение, ника-

кое сотрудничество и, конечно, уже не община — не-

возможны без дружелюбия. Можно наблюдать, как

при дружелюбии в десять раз облегчается работа, и,

казалось бы, чего проще при устремлённом труде

только желать добра и успеха ближнему!»9

«...Каждое действие должно сопровождаться доб-

рожелательством. Даже обычная домашняя работа бу-

дет иметь благое следствие, если она производится с

добрыми мыслями. Много хороших действий сокру-

шилось от раздражения и недобрых помыслов.

Мыслитель особенно уговаривал учеников, чтобы

они не окисляли свои добрые намерения»10.

«Нужно именно углублять путь доброжелательно-

сти. Утверждена она, как бы сущность нашего бы-

тия. Не забудем этот талисман ни на час»11.

«Не может быть оправдания там, где есть нена-

висть. Зову к доброжелательству, но не к слабости.

Можно всё отдать на Служение Свету, но на Огне

нужно испытать доброжелательство. Нужно понять

это струнами сердца. Но когда встретите тигра, не

думайте о помощи; есть мера мерзости»12. Кого мож-

но считать в данном случае тиграми? Людей, созна-

тельно делающих зло и причиняющих страдания или

смерть своим ближним.

«В последний раз обратимся к дружелюбию, как

основе жизни. Не румяна, не белила злобы — друже-

любие. Не завеса — дружелюбие. Не личина преда-

тельства — дружелюбие. Не приветливая гримаса —

дружелюбие. Нужно понять дружелюбие как нелице-

мерное сердечное чувство. Много ошибок относи-

тельно дружелюбия, ибо люди привыкли обманывать

и самих себя. Но если качество дружелюбия необхо-

димо для Мира Огненного, то оно нуждается в ис-

тинной честности. Огонь, прежде всего, не терпит ко-

лебаний. Так нужно понять качество дружелюбия во

всей полноте. Не следует считать, что дружелюбие

какое-то достижение. Нельзя хвалить за качество дру-

желюбия, ибо оно нераздельно от расширения созна-

ния. Как можно вообразить преображение Огненно-

го Тумана в прекрасный целый Мир, и чтобы не иметь

сил очистить свои мысли от мелких заноз! Сознаем,

как мелки эти занозы!! И не трудно избавиться от них,

стоит лишь их обнаружить в сознании. Не будем бо-

яться, что люди вообще не могут вернуться к друже-

любию, его достаточно в каждом из нас, потому и о

других вообразим то же самое. Но не сделаем это ог-

ненное качество как безволие, порабощённость и жал-

кое лицемерие»13.

А теперь поговорим конкретно о нашем Сибирском

Рериховском Обществе. В данное время Общество

наше ещё невелико, но велико количество приезжаю-

щих к нам, знакомящихся с нами и после этого ста-

новящихся нашими друзьями и сотрудниками. Само

существование Сибирского Рериховского Общества,

без всякого намерения что-то проповедовать, уже вли-

яет на многих людей и их мировоззрение. Побывав у

нас, они пишут нам о том, какое важное дело делает-

ся в городе святого Николая и о том, что они от этого

для себя получили.

К примеру, вот отрывок из письма, присланного

мне от одного из наших друзей из города Кемерово:

«Новосибирск стал нашим вторым домом, сотрудни-

ки СибРО — нашей семьёй. Ваше стихотворение ''Как

хорошо, что в мире есть друзья'' как нельзя лучше под-

ходит именно к сибровцам и к Вам. Когда приезжа-

ешь в Новосибирск и видишь улыбки друзей — всё,

что тебя тревожило, уходит бесследно. И какая боль-

шая ответственность лежит на тебе, чтобы не подве-

сти, не обидеть, быть достойным тех, кто тебе дове-

ряет и поддерживает. Разве можно в словах выразить

всю благодарность сердца?»

1 Община. 43.
2 Братство. 144.
3 Е.И.Рерих. Письма. Т. 1. М.: МЦР, 1999. 24.06.1930.
4 Там же. 17.08.1930.
5 Там же. 17.06.1931.
6 Там же. 28.08.1931.
7 Е.И.Рерих. Письма. Т. 2. М.: МЦР, 2000. 23.06.1934.

8 Мир Огненный. I. 121.
9 Мир Огненный. III. 424.
10 Надземное. 479.
11 Мир Огненный. I. 118.
12 Там же. 101.
13 Там же. 138.
14 Н.Д.Спирина. Капли. Новосибирск: СибРО, 2001. С. 209.
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Вот как пишет один наш друг из города Лесного

Свердловской области о своих впечатлениях от посе-

щения СибРО: «Здесь ценится простой труд (как За-

поведано: рукою и ногою человеческой слагается

Храм). Очень ощущается атмосфера деловитости —

все заняты конкретными делами, но если кто-то об-

ращается с вопросами — встречает доброжелатель-

ный отклик и необходимую помощь. Здесь всем есть

место для труда, если человека привело сердечное

устремление потрудиться на Общее Благо.

Дорогая Наталия Дмитриевна, хочу передать Вам

своё восхищение и сердечную благодарность за Ваш

труд, долготерпение к нашим недостаткам и ошибкам

и ровный и неугасимый свет, исходящий от СибРО».

Закончу это слово моим стихом из сборника «Кап-

ли»:

Мы делим и удел планеты,

И красоту иных миров;

И откликаемся на Зов

И дальних звёзд и вздох соседа,

Предвосхищая по Завету,

Нам данному Твердыней Света,

Родства вселенского победу.14

27 èþëÿ 2003 ã.

Í.Ê.Ðåðèõ. ÃÎÐÎÄ ÑÒÐÎßÒ. 1902

Ìû ñòðîèì ãîðîä íåáûâàëûé,

Îäåæäû áåëûå íàäåâ,

Íå ðàäè âëàñòè èëè ñëàâû —

Âî èìÿ áëàãà âñåõ ëþäåé!

Ìû ñòðîèì è íå îòñòóïàåì

Îò òðóäíîñòåé è îò ïðåãðàä;

Ñâîé òðóä çà ñ÷àñòüå ïî÷èòàåì,

Íå æä¸ì ïîõâàë èëè íàãðàä

È íå áîèìñÿ ïîíîøåíèé!

Ìû çíàåì — â ãîðîä òîò ïðèäóò

Ïîñëàíöû íîâûõ ïîêîëåíèé,

Êîòîðûõ íåîòëîæíî æäóò.

Íàòàëèÿ Ñïèðèíà
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Áåëûé Ëîòîñ ñåðäöà òâîåãî

Áûë òåðçàåì ÿðûìè âåòðàìè;

Óãðîæàëè íåäðóãè êîñòðàìè,

Íî íå óáîÿëñÿ íè÷åãî

Áåëûé Ëîòîñ ñåðäöà òâîåãî.

Ìóäðîñòü, ïðèíåñ¸ííàÿ òîáîé,
Ðàçäàâàëàñü ùåäðîþ ðóêîþ
Áåç ÷èñëà, íî íå áûëî ïîêîþ —
Âûçâàëà âðàãîâ íà ñìåðòíûé áîé
Ìóäðîñòü, ïðèíåñ¸ííàÿ òîáîé.

Çàâåðøèâ ñâîé ïîäâèã íà çåìëå,

Òû â äîñïåõå áåçãðàíè÷íîé âåðû

Âîçíåñëàñü â ñèÿþùèå Ñôåðû,

Ñëîâíî ôàêåë â ïðåäðàññâåòíîé ìãëå,

ßðêèé ñëåä îñòàâèâ íà çåìëå.

«Каждый из нас — как кусок угля, более или менее

чёрный... Однако, пожалуй, не отыскать кусок угля уж

настолько грязный и отвратительный, чтобы не было в

нём атомов, содержащих в зародыше будущий алмаз. Я

смотрю только на эти атомы, не замечая, да и не желая

замечать прочие. Поскольку я работаю для других, а не

для себя, то позволяю себе использовать эти атомы на

общее дело. (...) У всего есть хорошие и плохие сторо-

ны. Давайте опираться на хорошее и брать только то,

что приносит пользу...»1

«В последнее время я с болью замечаю среди вас,

так же как среди теософов в Европе и Индии, склон-

ность ссориться по пустякам и оправдывать разобщён-

ность преданностью делу теософии. Поверьте мне, что

этой естественной склонностью, обусловленной врож-

дённым несовершенством человеческой природы, не

преминут воспользоваться вечно бодрствующие враги

ваших самых благородных качеств, дабы предать и обма-

нуть вас... Будьте начеку и следите за собой, и прежде

всего в те минуты, когда личное стремление к лидерству

и уязвлённое тщеславие стремятся облечься в павлиньи

перья верности делу и альтруизма... Если бы каждый член

Общества удовольствовался ролью безличной силы, слу-

жащей благу, и был равнодушен к хвале или хуле, пола-

гая труд свой на достижение целей Братства, то Ковчег

Т[еософского] О[бщества] был бы вне опасности, а свер-

шениями своими мы поразили бы мир...»2

Èðèíà Ñåðåáðîâà

Å.Ï.Áëàâàòñêîé

Å.Ï.ÁËÀÂÀÒÑÊÀß

Åëåíà Ïåòðîâíà Áëàâàòñêàÿ áûëà äëÿ ÷å-

ëîâå÷åñòâà çâåçäîþ, ñïóñòèâøåéñÿ ñ íåïîñ-

òèæèìûõ äëÿ íàñ âûñîò — âûñîò Äóõà è

Çíàíèÿ. Îíà íåñêàçàííî îáîãàòèëà ëþäåé

ñâîèìè òâîðåíèÿìè è ïðîäîëæàåò îáîãàùàòü,

ïîñêîëüêó îíè åù¸ äàëåêî íå ïîíÿòû è íå

èçó÷åíû. Òàêèå, êàê îíà, äàþò Çíàíèÿ íà

ìíîãèå âåêà âïåð¸ä, è ëþäè ëèøü ïîñòåïåí-

íî îñâàèâàþò èõ â ïðîöåññå ñâîåãî äóõîâíîãî

ðîñòà. Ýòè Çíàíèÿ, äàííûå åþ, íàñòîëüêî

âûñîêè è äàëåêè äëÿ íàñ, ÷òî ìíîãèå ñîâåð-

øåííî íå ìîãëè èõ ïîíÿòü, è ýòî âûçûâàëî ñ

èõ ñòîðîíû íåäîñòîéíîå îòíîøåíèå ê íåé è

äàæå ïîíîøåíèÿ å¸ èìåíè è òðóäîâ.

Å.È.Ðåðèõ î íåé ïèñàëà òàê: «Å.Ï.Áëàâàò-

ñêàÿ, èñòèííî, íàøà íàöèîíàëüíàÿ ãîðäîñòü.

Âåëèêàÿ ìó÷åíèöà çà Ñâåò è Èñòèíó. Âå÷íàÿ

ñëàâà åé!»

Èç ïèñåì Å.Ï.Áëàâàòñêîé

1 С.Крэнстон. Е.П.Блаватская. Рига, 1996. С. 290. 2 Там же. С. 489.

Í.Ä.Ñïèðèíà
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«Сын Мой, приёмником Лучей Владыки являешь-

ся ты, и сколь же велика ответственность твоя перед

миром за те мысли, которые ты посылаешь в мир,

преломив Свет Мой в микрокосме своём»2.

«Быть передатчиком мыслей, получаемых через

канал Иерархии, — почётно. Многие хотели бы их

получать и записывать так же. Но одного хотения

мало. Можно часами и днями сидеть, не записав ни

одной мысли. Связь создаётся веками, в течение мно-

гих жизней, при устремлении неуклонном»3.

«Сколько условий надо было сочетать, чтобы за-

писи появились, и как надо было подготовить запи-

сывающий аппарат духа. (...) Даже в этой жизни сколь-

ко лет потребовалось, чтобы от отдельных коротких

слов и фраз перейти к длительной записи, и сколько

потребовалось жизней, чтобы достаточно приблизить-

ся к Нам и взять на себя Наше Поручение»4.

«...Посылаем на подвиг проверенных, сильных,

могущих устоять против воздействия всего потенциа-

ла окружающей его сферы и не только устоять, но и

насытить её мыслями совершенно иного порядка.

Немногим под силу эта задача, ибо подвиг хотя и не-

зрим, но труден необычайно. Огненная воля послан-

ника Нашего должна противостать всему, что от тьмы,

яро её поражая, и утверждать каждое семя благое,

каждый света росток, каждое эволюционное начи-

нание»5.

«Редко кто из подошедших к Учению знает свою

миссию, то есть задачу данного воплощения; тем бо-

лее ценно такое знание. Первое — это дать и оста-

вить после себя эти записи. Труд долголетний, трудо-

ёмкий и требующий нечеловеческого упорства и

постоянства. Второе: поддержание планетной сети

Света путём утверждения пламени сердца. Башня

духа, как маяк света в пространстве, Свет Твердыни

в себя принимает, давая в ответ лучи самоисходящие,

ассимилированные и претворённые в горниле духа.

Третье: цементирование пространства и насыщение его

мыслями и представлениями, связанными с Учением

Жизни и способствующими его невидимому, но мощ-

ному распространению»6.

«Если увидишь в книгах, газетах и в жизни во-

площение невидимых мыслей твоих, не возгордись,

но знай, что мысль молчаливая мощно творит и во-

площается в плотные формы...»7

«...Стало понятно, что если бы не было встречи, то

не было бы и записей и всего, что связано с Нами.

Встреча — причина, записи — следствия. Данные

причина и следствия — только лишь звенья цепи при-

чинности, уходящей в прошлое и устремлённой в бес-

предельность будущего. Случайности нет»8.

«Мы спешим передать знание, ибо слишком ма-

ло приёмников, способных воспринимать. Когда-то

положение изменится и восприятия польются ши-

роким потоком через чуткие аппараты, но пока это-

го нет»9.

«Тебя обвинят в заимствовании мыслей из Учения,

даже приведут заимствованные слова и изречения, не

поставленные в кавычки. Не смущайся этими обви-

нениями, но прямо скажи: ''Да, это совершенно вер-

но. Всё, что содержится в этих записях, взято или из

Учения, или от Учителя. Моего ничего нет, ибо до

Учения я не написал ни одной строчки. Записанные

же мысли Учителя не мои и не принадлежат мне. Я

просто явился передатчиком и уловителем того, что

мне удалось воспринять. Моего нет ничего. Кому не

хочется их читать, пусть не читает, но не мешает же-

лающим почерпнуть из них то, чего нет в другом ме-

сте или что изложено там очень сложно''»10. «Только

не следует делать ошибки и пытаться кого-то в чём-

то убеждать. Чуткое сердце не нуждается в убежде-

нии»11.

«Сын Мой! Неизбежны колебания в отношениях

к тебе подошедших к Учению. Сказано было: ''И воз-

несут и унизят''. Смотрите на это под углом познава-

ния человека. Как же иначе понять природу людскую,

если не столкнуться с нею близко. Одно Могу Обещать:

никто, соприкоснувшись с тобой, не пройдёт мимо, не

выявив своей сущности. И никто, выявленный, не про-

стит тебе этого знания их скрытой природы. В суж-

дениях твоих полагайся на себя...»12

1 Грани Агни Йоги. I. 11.06.1960.
2 Грани Агни Йоги. II. 179.
3 Грани Агни Йоги. VII. 140.
4 Грани Агни Йоги. V. 596.

5 Грани Агни Йоги. I. 31.07.1960.
6 Грани Агни Йоги. XII. 573.
7 Грани Агни Йоги. II. 207.
8 Грани Агни Йоги. XII. 753.

9 Грани Агни Йоги. X. 675.
10 Грани Агни Йоги. XIII. 116.
11 Грани Агни Йоги. IX. 392.
12 Грани Агни Йоги. VII. 499.

ÿ
Ñîñòàâèòåëü Î.À.Îëüõîâàÿ

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

«Âûñøåå Ìû äà¸ì ëó÷øèì. Òû Íàø íàâñåãäà»1



8  Íà Âîñõîäå

Èç  Çàïèñåé
Áîðèñà  Íèêîëàåâè÷à  Àáðàìîâà

24 ìàÿ 1953 ã.

Враги полезны, когда вызывают противодействие.

Всякую энергию можно использовать, как рабочую

силу. Энергия врагов толкает нас к сопротивлению и

к Учителю. Потенциал наших сил мог бы не выявить-

ся без явлений противных. Шаг наш к Учителю мог

бы быть не столь быстрым без них. Друзья есть про-

межуточное явление, но враги и Учитель — истинно

краеугольные камни восхождения. На краю пропас-

ти к кому протянем руки? Только перед полчищами

тьмы познаем, где наш щит. И собственные силы,

дремлющие в нас, вспыхнут и озарят наш путь. Враг

следует как тень за светом, и чем ярче свет, тем гуще

тень. В сумерках нет теней, но в свете дня Владыки

все тени сгущаются до предела. Всё выявляет лик свой

и тайное становится явным.

Решивший противостоять знает Нашу помощь, но

складывающий оружие уже побеждён. Мы — воины,

от начала и в Беспредельность; и нет конца битвам.

Потому радость битве есть единение с Владыкой. Не

устоять врагам против света радости. Их мрак страха

и злобы рассеивается этим светом. И смелость, осно-

ванная на Владыке, есть также единение с Ним.

В семи строках — всё.

27 ìàÿ 1953 ã.

Идея бесконечного разнообразия мира не может

зародиться в неподвижности. Она приходит при

странствиях по лицу земли, когда все органы чувств

устремлены к восприятию новых впечатлений. Не

только глаз, но и ухо, и обоняние, и вкус принимают

участие в путешествиях. Каждое новое место пахнет

различно. Бесчисленно разнообразны ароматы цве-

тов и трав. Вкус пищи также не будет одинаков, ибо

зависит от множества климатических и бытовых ус-

ловий. Звуки жизни природы и людских поселений

также везде разные. Конечно, всё это для того, кто хо-

чет постигать и умеет это делать. Умение приходит

при постоянной тренировке наблюдательности путём

концентрации внимания на окружающем и напряже-

нии всех органов чувств. Что дают такие сознатель-

ные путешествия для будущего пребывания в Тонком

Мире — может представить себе лишь тот, кто зна-

ком с его законами. Там, где зрячесть или слепота за-

висят исключительно от умения видеть, то есть пере-

носить своё сознание в центр зрения, а глухота или

утончённый слух — от умения слышать, а обоняние —

от прошлой земной концентрации на ароматах, что

люди умеют делать меньше всего, — там ценность

путешествий будет явлена особенно наглядно и суще-

ственно жизненно. Главное — сознательность во

всём; всякое автоматическое существование есть за-

чёркнутая страница в Книге Жизни человека. Нечего

жаловаться на несовершенство наших органов

чувств — оно кроется в нашем сознании. Органы

чувств могут быть очень утончены, и это утончение

постепенно переходит в развитие тонких органов вос-

приятия. Почему так редко различают люди ароматы

в Тонком Мире? Потому, что не занимались этим на

земле. Вкус также ограничен у многих пределами

вкусности, то есть сведён к удовлетворению желудка,

в то время как вкус является одним из способов по-

знавания окружающего мира. Значение осязания не

понято почти совсем и сводится к весьма примитив-

ным проявлениям, но высокое развитие его приводит

к таким способностям, как психометрия, ощущение

температуры и качества аур людей, распознавание то-

ков и вибраций, понимание значения прикосновений

и т.д. Представление людей об осязании связано с

плотностью, но в Тонком Мире нет плотности, и спо-

собность осязать тонкую материю соответствует боль-

шому утончению этой способности на земле.

Радость разнообразию творений есть хвала Твор-

цу. Неограничено творчество космическое, и нет пре-

дела разнообразию форм. Неотвлечённое понимание

этого дают странствия. Они подготавливают дух к

Беспредельности.

Для космического гражданина Космос — его дом.

Не придёт к этому пониманию привязанный и прико-

ванный к одной квартире. Потому бездомие не есть

бедствие, но подготовка к расширению понятия дома.

Что Космос живущему в четырёх стенах?

2 èþíÿ 1953 ã.

Отшлифовка граней — так можно понять смены

жизней. Вот одна грань отшлифована до блеска, она

ослепительно сверкает, поражая своим великолепием.

Она выявлена всем, и за ней не видно других граней,

ещё не получивших своей шлифовки. Но вот поворот

камня, новая жизнь, новое выявление, и искусной

руке великого полировщика — карме — подставле-

на новая грань алмаза. Человек внешне не блещет
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ничем, и только чуткость зоркого глаза усматривает

скрытые зёрна великих накоплений.

Полноценность камня в совершенстве всех его гра-

ней, и пока какая-то часть его остаётся незавершён-

ной, алмаз ещё не бриллиант, он ещё целиком не

отражает собой солнце, не являет истину. Потому по-

вороты судьбы, странные, непонятные, порой кажу-

щиеся несправедливыми, имеют целью завершение

человеческой сущности.

Сколько надо воплощений, чтобы отшлифовать

алмаз? Это зависит от встречного самодействия объек-

та обработки. В этом разница с минералом. Тут шли-

фовка идёт с двух сторон, и активность совершенству-

ющегося духа имеет решающее значение. Зачем десять

жизней, если грань можно завершить в одну. Зачем

повторные удары, когда с первого удара может возго-

реться искра огня жизни, сжигающего несовершен-

ства. Сознательное отношение к своей судьбе подви-

гает на много жизней вперёд.

Интенсивная внешняя активность в одном вопло-

щении может смениться внутренней активностью в

другом. Победы земные сменяются победами в сфе-

ре духа. В противоположность первым, их никто не

видит, но они бывают неизмеримо значительнее пер-

вых и являются также и основой дальнейших земных

достижений. Так протекает непрерывающаяся дея-

тельность, то скрыто, то явно, зримо или незримо, но

всегда направленная к единой цели.

Что знаем мы о человеке? Что знает сам он о себе?

Только незримый и всегда присутствующий Свиде-

тель и Руководитель держит в Руке Своей открытую

книгу жизни каждого.

Человек, вместивший в себе все три мира, являет-

ся концентрированной основой микрокосма. Нам дано

высшее на земле как образец нашей будущей эволю-

ции и того завершения земного пути, к которому мы

должны стремиться. Несказанно трудно устремлять-

ся к неявленному идеалу. Не менее трудно являть со-

бою этот идеал, но это путь славы. Как ничтожны

ищущие земной славы. Как светлячок перед солнцем,

меркнет она в лучах великолепия всевмещения. Все-

ми тонами переливается аура всевмещения, белый

цвет, преломляемый сквозь бесчисленные грани на-

коплений. Такой духовный самоцвет — истинное ук-

рашение Мира Огненного. Только там нет препят-

ствий для полного его выявления. На земном же

плане только отдельные искры сверканий доходят до

сознания людей.

Правильно изумляться такому приёмнику Учения.

Не бывало ещё, чтобы Учение давалось таким путём

и в таком изобилии. По размерам даваемого судите и

о необычности времени.

3 èþíÿ 1953 ã.

Переход через Альпы — это была победа, а не по-

ражение; победа духа над материей, истинная побе-

да. Она была зрима и прославлена на весь мир, и фор-

мальные победители завидовали побеждённым. Этим

апофеозом побед закончилась блистательная внешняя

эпопея героического духа, и после этого началась эпо-

пея внутренняя, не менее великая, и по результатам

ещё более значительная, но уже скрытая от глаз лю-

дей. Расцениваем победы по их результатам, которые

кроме Владыки никто учесть не может. И скромное

существование сапожника может дать миру больше,

чем блистательная деятельность короля.

Победа над собой — спасение другим.

Победа над собой — поражение полчищ тьмы.

Победа над собой — основа эволюции.

Победа над собой — утверждение света Иерархии.

22 èþíÿ 1953 ã.

«Умение перенести бытие в мысль будет приоб-

щением к Огненному Миру» (Мир Огненный. I. 51).

«...Как много раз мы были выведены из трёхмер-

ного состояния!» (Мир Огненный. I. 40).

Куда уйти из тисков трёхмерного мира? Только в

четвёртое измерение. Перенося бытие в мысль и тем

спасая себя от быта, приобщаемся к ментальному и

огненному мирам. И не тиски ли учат нас делать это?

Можно было бы восходить и без них, но слишком

сильно земное притяжение, и без тягот не оторвать-

ся. Только когда под каждым цветком обнаружена змея,

человек спешит из обманного сада иллюзий. Так же

устремляется он ввысь, когда внизу уже нечем ды-

шать. Так поймём нашу жизнь как путь восхождений

и нахождений.

Каждая новая тягота есть дверь к новому нахожде-

нию. В лаборатории собственной жизни опытным пу-

тём постигаем мы пределы тайн. Новые открытия при-

ходят к нам в борьбе за существование. Борясь за

существование на планете, мы научаемся существо-

вать на других планах бытия. Это один из ответов о

цели земной жизни. Без объективного существования

невозможно достичь субъективного бытия, которое

рождается как противодействие первому. Так в вечной

борьбе дуальностей возникают новые возможности.

������������ !������
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16 íîÿáðÿ 1971 ã.

Интересно, что длительное и постоянное чтение

приносит плоды, хотя рост их незаметен. Так, по ло-

гике, можно постепенно освободиться от всякого со-

ра. Очень печально получится, если рост сознания ста-

вить в зависимость от того, что будет и чего не будет,

или чего бы то ни было другого, в то время как «omnia

mea mecum porto» (всё моё несу с собой) и больше то-

го: что там, внутри, ни искать, ни ждать нечего, ибо

что из того, если мечты осуществятся, а принести с

собой будет нечего. Потому на трудные условия жиз-

ни можно смотреть как на зарабатывание права на

вход в счастливые условия жизни.

Диалектическая философия построена так, что её

основные принципы охватывают все стороны жизни

без исключения. Например, в вопросах самовоспита-

ния и выработки характера и определённых положи-

тельных качеств. Интересно отметить, что стоит на-

чать утверждать желаемое положительное качество,

как его противоположный полюс тоже начинает вы-

являть свою силу и с силой прямо пропорциональ-

ной желанию утвердить в себе качество положитель-

ное. Недостатки и слабости поднимают голову и на-

чинают бороться за своё существование. В том,

видимо, и состоит сила воли и непреклонность же-

лания, чтобы, несмотря ни на что, стремиться к же-

лаемому свойству или черте характера. Два противо-

положных полюса единого целого существуют во всём.

Конечно, вопрос сложный и глубокий и в письме его

не исчерпать, не хватит места. Диалектическую фило-

софию считаю основой правильного мышления. Без

неё невозможно понять многие явления жизни.

Даже быстрое движение уже вызывает сопротив-

ление воздуха. Видимо то же происходит и при быст-

ром движении или расширении сознания.

5 àïðåëÿ 1972 ã.

...Судьба, лишая одного, возмещает сторицей дру-

гим, и это другое уже ни за что не променяешь на то,

чего лишила судьба. Объяснить всё это долго и даже

невозможно. Потому о трудной судьбе не стоит пи-

сать. (...)

Ехать — было желание Дорогой... Но всё же было

бы веселее, если бы близкие были около. (...)

Ещё раз хочу напомнить, что основы искусства

остаются непоколебимыми и неизменными, и когда

очень трудно, в них можно находить утешение и опо-

ру, совершенно независимую от временных настро-

ений.

20 ôåâðàëÿ 1972 ã.

«...Считаю неизбежными старость, болезни и

смерть, но Считаю, что с ними можно бороться. ...Не

видит глаз (будущего), но знает сердце. И радость

заменит скорбь. Где сердце, там и мысль, и сознание.

Недоверие разрушительно. Туда, куда устремлено серд-

це, можно войти, но не беря себя с собою. Берущие

не преуспеют. Взаимопонимание и Близость требуют

двустороннего участия. Утратить легко, восстановить

трудно. Напрасно и бесполезно ожидание бездеятель-

ное. Возможны три решения: вернуться назад, топ-

таться на месте и устремиться вперёд. Позади — ни-

чего, вокруг — что? ''Всё впереди!''»

24 ìàÿ 1972 ã.

«Забывается основное условие успеха — полно-

отдача сердца. Половинчатость, как на одной ноге,

идти невозможно. (...)

Прекрасное может затемняться некрасивым. По-

тому осуждено безобразие. Красота — критерий бе-

зошибочный, особенно в Тонком Мире. Там идёт раз-

деление по признаку красоты. Искусство, служащее

красоте, являет высшее творчество людям. Собрание

сокровищ мирового искусства представляет собою

оазисы этого творчества. То же являет собою и музы-

ка, правда, далеко не всякая; а также и всё, что несёт

на себе печать красоты. Когда-то расцветится жизнь

на всей земле красотою, и тогда искусство войдёт в

жизнь как основа. Искусство питает сердце и обога-

щает сознание новым углублённым пониманием жиз-

ни. (...)

Каково бы ни было душевное состояние и настрое-

ние, двигаться вперёд, то есть расширять сознание,

нужно. Только тогда распадутся препятствия, как буд-

то их не было вовсе. В этих случаях ритм установ-

ленный помогает преодолевать иллюзии момента. (...)

Закон диалектики универсален. Он проявляется во

всём: в периодической системе химической шкалы

элементов, в музыкальной клавиатуре, в цветной шка-

ле светового спектра, в годовом цикле времён года, в

подъёме и падении стран. Великий закон противопо-

ложностей обнимает собою все явления жизни. Без

него нет движения, нет жизни, нет эволюции. Всё под-

чинено его власти».

Диалектика жизни и диалектическая философия,

я считаю, дают ключ к пониманию жизни и всех жиз-

ненных явлений.
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Íàòàëèè  Äìèòðèåâíû  Ñïèðèíîé

1965 ã.

«Нужно чуять наличие чужой воздействующей во-

ли. Против вас никто не силён, и когда сознание объе-

динено с Нами, чужая воля — ничто».

Нужны ритмические, каждодневные усилия приме-

нить что-то.

Надо решить, что хотим для себя в будущем.

Каждое проявление сознания в одной из оболочек

соответственно укрепляет её.

Перед концом особенно легко отвратиться от Учи-

теля или приблизиться.

Если путь лежит к Владыке, то неважно, кто или

что может встретиться на пути. Перед волей отступят

чудища мрака и безысходность условий земных.

«Помогаю, когда прикладывается собственное уси-

лие».

Иммунитет — в нерасторжимости связи с Учите-

лем.

Нерушимость духа, его беспредельность должны

осознаваться духом непрестанно.

Дерзать — значит получать.

Уявить себя на сотрудничестве теснейшем, если дух

готов к нему.

«Образ себя, наделённый желаемыми качествами,

нужно посылать к Нам для утверждения».

Елена Ивановна Рерих утверждала себя ежечасно в

близости Владыки, в непреложности победы и в том,

что «и это пройдёт».

Может человек вызывать разные ощущения и жить,

питаясь их светом.

Зажечь огонь радости без внешних поводов может

лишь сильное сердце. Радость о Высшем самая надёж-

ная и прочная.

Когда яро устремляемся к Иерархии, тогда, тем са-

мым, освобождаемся от тёмных каналов и воздействий.

«Утверждаю вечность жизни и временность её

форм, неизмеримость духа и ограниченность прояв-

ленных миров».

Рычаги к будущему в наших руках, и они приво-

дятся в движение мыслью.

14 èþëÿ 1994 ã.

Возник вопрос: Почему люди, приобщившиеся к

духовному знанию, все проходят через физические

страдания? На этот вопрос пришёл ответ: «Несмотря

на физические страдания научиться работать в духе.

Это является испытанием — не сдаваться духовно».

11 ìàÿ 1985 ã.

«Ìî÷ü ïîìî÷ü — ñ÷àñòüå»

При желании помочь создаётся тот настрой, кото-

рый чрезвычайно важен для получения благого тока.

Получается кооперация с «Источником сил неиссякае-

мым», и результаты бывают удивительные и далеко

идущие. Признание такой помощи со стороны полу-

чающих её и выражение признательности и восхи-

щения должны восприниматься не как комплименты

или «культ личности», а как показатель эффективности

работы, способности «мочь помочь», возможности

работать на общее благо, то есть по-деловому, трезво,

без ложной скромности, и тем более без самомнения.

Дугпа не дремлют, они всегда готовы шепнуть на сла-

бое ухо: «как ты хорош!». И тогда наступает «ужас са-

момнения» и разрыв связи с благими Силами.

Если при правильном настрое открываются воз-

можности помогать, то когда настрой не тот, то мож-

но и вредить с не меньшей силой. Это происходит,

когда человек зациклен на себе и не думает о партнё-

ре, не ощущает его положения и состояния сознания.

Но, в неустанном процессе самосовершенствования,

лучшее в человеке будет всё возрастать, стремление

давать и помогать будет всё усиливаться и тем вытес-

нять эгоцентризм.

«Три радости Боддисаттв: радость помощи, радость

даяния и радость вечного познавания», и эти радости

открываются для нас! «Ибо хочу, чтобы вы могли по-

дойти ко Мне радостными и светлыми...»

Ó÷èòåñü ëþäè îòäàâàòü êðàñèâî!

Îòäà÷à — ðàäîñòü òåì, êòî îòäà¸ò;

È ïîìîãàòü íå ãîðäî è ñïåñèâî,

Íî ðàäîñòíî,

êàê â íåáî ë¸ãêèé âçë¸ò.

19.08.2003

Í.Ä.Ñïèðèíà

ÿ

ÏÐÈÇÛÂ
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Êàê ïîíÿòü ñìûñë ñëîâ èç êíèãè «Àóì» (14):
«Æèâàÿ ìûñëü èç Áåñïðåäåëüíîñòè åñòü óæå óò-
âåðæäåíèå ÷åëîâåêà, êàê îäóõîòâîð¸ííîãî ñóùå-
ñòâà, êàê ïîñëàíöà, êàê ñòðàæà ñâåòëîãî»?

Мы бываем озаряемы светлыми мыслями, прихо-

дящими с Космических высот; улавливая их, мы как

бы соединяемся с неисчерпаемой сокровищницей

Космоса.

«×åëîâå÷åñòâî ñîçèäàåò òîíêîå òåëî ïëàíå-
òû», — ñêàçàíî â êíèãå «Èñêðû Ñâåòà» (âûï. 2-3,
6.04.1952). Êàê ýòî ïðîèñõîäèò?

Наполняя пространство вокруг планеты светлы-

ми мудрыми мыслями, человек как бы созидает ауру

Земли.

«Êàæäîå óñëîâíîå ïîäðàçäåëåíèå íàíîñèò âðåä
îñíîâå Åäèíñòâà. Îñîçíàíèå ñèëû âñåíà÷àëüíîé
ïîìîæåò îñâîáîäèòüñÿ îò íåíóæíûõ íàñëîåíèé»
(Àóì, 533). Êàêèå ìîãóò áûòü óñëîâíûå ïîäðàç-
äåëåíèÿ, íàíîñÿùèå «âðåä îñíîâå Åäèíñòâà»?

Например: единой основе могут даваться разные

наименования, и это препятствует пониманию смыс-

ла основы. Интуиция и чувствознание являются раз-

личными наименованиями одного и того же явления,

и если это единство не понято, то это помешает его

осмыслению. Или психическую энергию (жизненную

силу) назовут великий Аум, то это будет препятство-

вать пониманию её смысла.

«...Âñåìó ïîëîæåí óðîê...», — ñêàçàíî â êíèãå
«Ëèñòû Ñàäà Ì. Îçàðåíèå» (1-XI-7). ×òî ïîä-
ðàçóìåâàåòñÿ ïîä ñëîâîì «óðîê»?

Скорые вразумляющие следствия.

«Óìåþùèé ðàçëè÷àòü â ñàìîì ìàëîì ïðèñóò-
ñòâèå Âûñøåãî Ìèðà — óæå íà ïóòè âîñõîæäå-
íèÿ», — ñêàçàíî â êíèãå «Àóì» (82). ×òî ýòî
çíà÷èò, è êàê ýòî óìåíèå ðàçâèâàòü?

Что подразумевается под самым малым? Это и ка-

кие-то малые и на вид незначительные явления при-

роды, в которых можно усмотреть красоту, и самые

малые добрые дела, чувства и мысли, если в них есть

зародыш блага. Устремление к Высшему Миру, при

любви к нему, поможет не пройти мимо него, даже в

самых малых проявлениях жизни.

Â êíèãå «Îçàðåíèå» (1-XII-2) ãîâîðèòñÿ:
«Óëûáàéòåñü, êîãäà ãîâîðÿò î ïîíèìàíèè äóõà
íåïî÷òèòåëüíî». ×òî çíà÷èò «óëûáàéòåñü»?

Презрительно улыбаться, зная, что за этим после-

дует.

«Ìîæíî âèäåòü, êàê ïðåäàòåëüñòâî âî âñåõ âè-
äàõ âûçûâàåò áûñòðîå îáðàçîâàíèå êàðìû. (...)
Ìîæíî íàáëþäàòü, êàê åõèäíà ïîðàæàåò âíóò-
ðåííåå ñóùåñòâî ïðè ýòèõ ñàìîïîðàæåíèÿõ. (...)
Òàê ìîæíî ëèøü îãí¸ì ñåðäöà îãðàäèòüñÿ è î÷èñ-
òèòü êàíàë, êîòîðûé íåñ¸ò çàðàçó» (Èåðàðõèÿ,
365). Îò ÷åãî ìîæíî îãðàäèòüñÿ îãí¸ì ñåðäöà?

Огнём сердца можно оградиться от совершения

предательства, но не тогда, когда оно уже совершено.

Ïîÿñíèòå ñìûñë ôðàçû èç êíèãè «Ëèñòû Ñàäà
Ì. Îçàðåíèå» (1-XI-5): «Óêðîùó êàæäóþ çàáûâ-
÷èâîñòü».

Забывчивость есть свойство, присущее многим.

Когда люди забывают нечто важное, они наносят вред

делу и самим себе. И тем самым понимают, какой вред

заключён в этом свойстве. Следствия каждой забыв-

чивости непременно проявятся или сразу, или в буду-

щем.

Â êíèãå «Àóì» (186) ãîâîðèòñÿ: «Ïî âñåé æèç-
íè ðàñêèíóòû ñîïðèêàñàíèÿ ê Âûñøåìó Ìèðó,
äàæå â ìàëûõ îáèõîäíûõ äåëàõ ìîæíî ðàçëè÷àòü
èñêðû âûñøåãî íàïðÿæåíèÿ». Êàê íàó÷èòüñÿ
«ðàçëè÷àòü èñêðû âûñøåãî íàïðÿæåíèÿ»?

Когда мы делаем дела с любовью, с охотой, с по-

ниманием нужности этих дел, даже самых малых, с

пониманием пользы этих дел для других, и так далее,

то мы, даже и не осознавая этого, интуитивно чув-

ствуем «искры высшего напряжения».

«Íåëüçÿ óãîâîðèòü ëþäåé áåç ïåðåõîäíîé ñòó-
ïåíè îáðàòèòüñÿ ê ñòîëü îòëè÷íîé ñôåðå, êàê
Ìèð Âûñøèé», — ñêàçàíî â êíèãå «Àóì» (239).
×òî çíà÷èò «ïåðåõîäíàÿ ñòóïåíü»?

Под переходной ступенью подразумевается пред-

варительная подготовка к этому переходу, так же, как,

например, поднимаясь на десятый этаж, мы не мо-

жем миновать первые девять этажей, и это будет под-

готовкой к достижению нужной высоты.

ÑÎÁÅÑÅÄÎÂÀÍÈß

Ответы Н.Д.Спириной на вопросы, прозвучавшие
на «круглом столе» Сибирского Рериховского Общества 27.07.2003
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Â Ïèñüìàõ Å.È.Ðåðèõ (Ò. 1. 11.02.1929) ãîâî-
ðèòñÿ: «…Ïðèìåíÿÿ äàðû óêàçàíèé è âîçìîæíî-
ñòåé, ïðîëèâàåìûå ùåäðîþ ðóêîþ Ó÷èòåëÿ, ìû
ìíîãîå ìîæåì ñëîæèòü äëÿ âîçâåëè÷åíèÿ ñâîåé
ëè÷íîñòè â ãëàçàõ ìèðà, è â ýòîé æå æèçíè íà-
øåé èñ÷åðïàòü äîáðóþ êàðìó ïîñëóøàíèÿ óêàçà-
íèÿì âåäóùèì». ×òî ýòî çíà÷èò?

Возможности были даны, но использованы для воз-

величения своей личности, а не для дела. И человек

получает заслуженное в этой же жизни и тем исчер-

пывает свою карму. Говорится в Евангелии от Мат-

фея: «...Когда творишь милостыню, не труби перед

собою, как делают лицемеры в синагогах и на ули-

цах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю

вам: они уже получают награду свою» (Матф. 6: 2).

Ïîÿñíèòå, ïîæàëóéñòà, íà ïðèìåðàõ ñëîâà èç
êíèãè «Èåðàðõèÿ» (370): «Ìîæíî âñïîìíèòü,
êàê ëþäè ÷àñòî, ñîâåðøèâ îøèáêó, ïûòàëèñü
îáúÿñíèòü ïîñëåäñòâèÿ å¸, êàê æåðòâó Èåðàð-
õèè, íî íå ïîíèìàÿ, ÷òî òåì ñàìûì óæå îñóæäà-
þò Èåðàðõèþ».

Человек приглашается для работы в организацию,

но совершает при этом ряд ошибочных или недостой-

ных действий, и когда его отдаляют, он начинает ви-

нить в этом организацию, его пригласившую, и, выс-

казывая свои недовольства, не хочет понять, что в этом

виновен он сам, а не Иерархия Света, которую он не-

справедливо осуждает.

Â ÷¸ì äîëæíà çàêëþ÷àòüñÿ ðàáîòà «êâàäðàò-
íûõ ñòîëîâ» Ñèáèðñêîãî Ðåðèõîâñêîãî Îáùå-
ñòâà?

На «квадратном столе» Сибирского Рериховского

Общества мы хотим услышать о работе других Рери-

ховских Обществ, обменяться мнениями, поделить-

ся опытом — как работают на местах Рериховские

Общества.

Êàê Âû îòíîñèòåñü ê òîìó, ÷òîáû îòâå÷àòü
íà ïîñòóïèâøèå âîïðîñû ýêñïðîìòîì, òî åñòü
áåç ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêè?

Это было бы непродуктивно, потому что нужно

продумывать каждый ответ, и это будет более весо-

мо, чем экспромт. Я против экспромтов. В таких воп-

росах экспромтов быть не может; должны быть про-

думанные, обоснованные ответы.ÿ

Í.Ê.Ðåðèõ. ÃÈÌÀËÀÈ
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Íàòàëüÿ ÊÎ×ÅÐÃÈÍÀ
Âàëåíòèíà ×ÅÐÍÈÊÎÂÀ

ÐÅÐÈÕ È ÁÎÐÎÄÈÍ

ное участие в нуждах каждого обратившегося к нему

за помощью, — из всего этого складывалась его не-

повторимо прекрасная человеческая индивидуаль-

ность.

Горячая любовь к Родине и высокий патриотизм

Бородина ярко отразились в его музыке, проникну-

той дыханием родной земли, ощущением живой свя-

зи с жизнью народа. Музыке композитора словно суж-

дена была встреча с искусством Рериха — настолько

родственно и близко по духу творчество этих худож-

ников. И для Николая Константиновича работа над

«Князем Игорем» была явлением вполне закономер-

ным. Не только тема Руси, гениально претворённая

Бородиным, была близка Рериху, но именно по складу

художественного мышления оба мастера тяготели к

эпическому жанру, к монументальным образам и фор-

мам. Каждый из них в своём роде искусства стал вы-

разителем русского народного эпоса. Через все произ-

ведения Бородина, наполненные величавой красотой

и могуществом, проходит одна ведущая мысль — о

богатырской мощи, скрытой в русском народе. Тем

же настроением героики и торжественности, той же

верой в могучие духовные силы народа проникнуты

картины Рериха, воспевающие великую Русь.

Мечтая создать эпическую оперу, Бородин с боль-

шим воодушевлением взялся за её сочинение, когда

В.В.Стасов предложил ему в качестве сюжета поэти-

ческое повествование неизвестного автора 12 века

«Слово о полку Игореве». Много лет шла кропотли-

вая работа, но из-за огромной занятости Бородина

«Князь Игорь» так и не был закончен. Внезапная

смерть вырвала из жизни этого «богатыря русской

музыки», и опера была завершена лишь благодаря

самоотверженным усилиям его друзей — Н.А.Рим-

ского-Корсакова и А.К.Глазунова.

Один из творцов науки, Бородин оставался учёным

и тогда, когда работал над созданием оперы. Со всею

основательностью изучал он многочисленные лите-

ратурные, исторические и музыкальные источники,

чтобы глубже проникнуть в дух той далёкой эпохи.

«Мыслящий в масштабе веков и народов», Бородин

сумел подняться до широких обобщений и создать не

просто историческое полотно, но грандиозную народ-

но-героическую эпопею. Мысль о единстве Русской

Рерих и Бородин — как значительно сочетание этих

великих имён, напоминающих нам об эпохе расцвета

русского искусства на рубеже 19 и 20 веков. То была

эра счастливых свершений, выдвинувшая «целую

плеяду славных русских выразителей Прекрасного»

(Н.К.Рерих). Волшебный мир театра, объединивший

разные искусства, привлёк тогда многих музыкантов

и художников, а знаменитая антреприза Дягилева яви-

лась своеобразным итогом блистательных русских

достижений. Именно в эти годы на сценах Лондона и

Парижа появился спектакль, который поразил совре-

менников гармоничностью слияния музыки и живо-

писи, — это была опера А.П.Бородина «Князь Игорь»

в художественном оформлении Н.К.Рериха.

Судьбы этих двух людей не пересекались в непо-

средственном общении: знаменитый композитор ушёл

из жизни, когда Николай Рерих был ещё подростком.

Правда, в памяти его навсегда сохранился облик Бо-

родина, знакомый по посещению концертов в зале

Дворянского собрания. Но главное, по признанию

Николая Константиновича, — Бородин был одним из

тех, кто стал для него живой связью со всей «мозаи-

кой русской культуры».

Сформировавшись как личность в эпоху общест-

венного подъёма 1860-х, Александр Порфирьевич Бо-

родин (1833 – 1887) был одним из лучших людей сво-

его времени. Выдающийся учёный-химик, талантли-

вый педагог, один из основателей первых в России

Высших женских врачебных курсов, просветитель и

общественный деятель — он страстно верил в науку,

в прогресс, в неиссякаемые силы народа. Но именно

художественные творения Бородина подняли его имя

на небывалую высоту — во всём мире он известен

прежде всего как гениальный композитор, один из

участников содружества «Могучей кучки». Он оста-

вил значительное творческое наследие — кроме опе-

ры, им написаны две симфонии (третья осталась

незаконченной), большое количество романсов и ка-

мерных произведений, и во всех произведениях его

талант «равно могуч и поразителен» (В.В.Стасов).

Бородину были присущи исключительная цель-

ность натуры, ясность мысли, широкий размах и свет-

лое, бодрое отношение к жизни. Душевная деликат-

ность, неиссякаемая доброта, мягкий юмор и деятель-
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строй «Слова о полку Игореве» и музыку Бородина,

можно отнести к своеобразным лейтмотивам, про-

ходящим через всё его творчество. Неоднократно

Николай Константинович обращается к ним как те-

атральный художник и создаёт эскизы костюмов и

декораций, «по великолепию живописи» принадле-

жащие «к самому славному среди творений мастера»

(С.Эрнст). Обладая необычайным внутренним един-

ством с содержанием оперы, эти работы «сами име-

ют характер великой музыки» (Т.Хеллин). Давайте же

вслушаемся и вглядимся в творения Бородина и Ре-

риха и, как мечтал Николай Константинович, объе-

динимся в радости искусству.

Торжественным и величественным звучанием на-

полнен эскиз к прологу «Путивль» (1908). Могучий

и древний белый собор, возвышающийся на зелёном

холме, словно устремляется к высокому голубому

небу. Вокруг него — мощные крепостные стены и

башни, а сквозь раскрытые ворота виднеется беско-

нечная даль. Перед нами оживает Русь во всей своей

суровой правде и красоте. Здесь, на площади перед

собором, народ будет величать князя Игоря, прово-

жая его в поход против половцев. Звучит хор «Сла-

ва», музыка которого «складывается из огромных

пластов звучаний, устойчивых, массивных, словно

могучие камни или брёвна в крепости» (А.Сохор). Му-

жественно-сосредоточенный характер «Славы», речь

решительного и отважного князя-витязя, который

представлен Бородиным как герой, выразитель луч-

ших черт народа, — всё роднит эту сцену с велича-

вой древнерусской фреской.

Здесь же происходит первое столкновение руси-

чей с враждебной стихией. Это сцена затмения, заме-

чательно переданная композитором: неожиданно свет-

лая музыка начинает «темнеть», необычно и странно

звучат разрозненные аккорды, причудливые гармо-

нии, передавая оцепенение и ужас людей перед неве-

домым. Непонятное явление воспринимается всеми

как предзнаменование беды.

Этот момент отражён и в работах Рериха. На эски-

зе 1914 года «Путивль (Затмение)» спокойная голу-

бизна неба эскиза 1908 года сменилась тревожным

движением облаков в сумеречной синеве. Но ничто

не нарушает равновесия этого прекрасного мира. Не-

зыблем белокаменный храм, украшенный изыскан-

ным кружевом лепных узоров, гармоничен ансамбль

окружающих его городских построек, и вся картина

завораживает своею красотою.

Не устрашившись грозным предзнаменованием,

князь Игорь обращается с решительным призывом

земли, патриотическое движение целого народа —

вот её главная идея. Со всей правдивостью учёного и

художника Бородин рисует образ русского народа, ото-

бражая в музыке его решительность, силу и высокую

нравственную красоту. И когда эта сила встречается

с враждебным ей началом, она не теряет своей кра-

соты и мощи, и в этом величавом равновесии прояв-

ляется всё её могущество. Но и противостоящий рус-

скому мир половцев Бородин показывает во всей его

блистательной красоте и неотразимой пленитель-

ности.

Итак, в опере «Князь Игорь» сочетаются две близ-

кие Н.К.Рериху темы — Русь и Восток, общность

путей которых, их взаимодействие, взаимовлияние,

всю жизнь прослеживал Рерих-учёный, прозревал

Рерих-интуитивист, воплощал Рерих-художник. Об-

разы, открывшиеся ему через прекрасно-лирический

À.Ï.ÁÎÐÎÄÈÍ. Ãðàâþðà Â.Â.Ìàòý

äëÿ èçäàíèÿ ïàðòèòóðû îïåðû «Êíÿçü Èãîðü»
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идти «за правое дело, за веру, родину, за Русь!». Хор и

герой как бы дополняют друг друга — князь не один,

с ним могучая сила, воплощённая в народе. Простив-

шись с женой Ярославной, Игорь с дружиной и ра-

тью выступает в поход.

Если в прологе народ славит героя, готового отдать

жизнь за родину, то в первом действии оперы разгу-

лявшаяся челядь славит князя-бражника, охотника

весело пожить. Брат Ярославны, Владимир Галицкий,

воспользовавшись отсутствием Игоря, бесчинствует и

затевает крамолу. Яркими, реалистичными штрихами

обрисован образ князя-гуляки, изменника общему рус-

скому делу. «Этот тип, несомненно, удался», — отме-

чал с удовлетворением композитор. «Наглый цинизм

князя-кутилы, высказывающего свою безнравствен-

ность с возмутительной откровенностью», особенно

ярко передан в его песне, где звучат бесшабашные,

необузданные, ухарские интонации:

«Только б мне дождаться чести

на Путивле князем сести,

я б не стал тужить,

я бы знал, как жить...»

Рерихом написан целый ряд эскизов декораций к

этому действию, и все они даны в преувеличенно яр-

ких тонах, с обилием композиционных деталей. Те-

рема, словно громоздящиеся один на другой, пестро-

та их росписи и резных украшений, — всё это резко

контрастирует с суровой простотой других путивль-

ских строений и создаёт тот особый ритм и фон, ко-

торый должен был подчеркнуть характерные черты

Галицкого. Если князь Игорь кажется ещё величе-

ственнее оттого, что с ним — народ, то Владимир

Галицкий ещё ничтожнее в кругу пропойц без чести

и совести.

Среди весёлой разгульной толпы выделяются фи-

гуры шутов-скоморохов, обязательных участников

всякой весёлой пирушки в Древней Руси. Перебеж-

чики из Игорева войска Скула и Ерошка остроумно и

талантливо обрисованы Бородиным в музыке, пере-

дающей их самоуверенную ограниченность, хитрость

и трусость. Очень тонко это было схвачено и Рери-

хом в его эскизе «Скула и Ерошка» (1914), где ярко и

характерно очерчены эти персонажи.

Образ Ефросиньи Ярославны, один из прекрасней-

Í.Ê.Ðåðèõ. ÏÓÒÈÂËÜ (ÇÀÒÌÅÍÈÅ). Ýñêèç äåêîðàöèè ê îïåðå «Êíÿçü Èãîðü». 1914
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ших в мировой литературе, давно стал символом вер-

ности, чистоты и силы духа русской женщины. Таков

же и музыкальный образ Ярославны, с большой лю-

бовью и теплотой созданный Бородиным. «Благород-

ство и вместе с тем простота её величавости, чело-

вечность её чувствований изумительны» (Б.Асафьев).

Эскизы декораций «Терем Ярославны», выполненные

Н.К.Рерихом ко второй картине первого действия,

передают атмосферу необыкновенной душевной чи-

стоты, царящей в тереме одинокой княгини. Строго и

просто в её покоях, как в келье. Но нет монашеской

отречённости, напротив, здесь трепещет и бьётся

живое и любящее сердце. Тоскующая в сцене прово-

дов, по-матерински заботливая к обиженным девуш-

кам, пришедшим к ней искать защиты от произвола

Галицкого, Ярославна в трудные моменты обнаружи-

вает стойкость характера, решительность и волю —

качества государственной деятельницы, наместницы

Игоря. Ясней всего они сказываются в её гневной от-

поведи Галицкому: «Да ты забыл, что я княгиня!».

Именно такой — полной горделивого достоинства —

изобразил Ярославну Рерих на своём эскизе 1914 года.

Одна из кульминационных вершин оперы — плач

Ярославны из четвёртого действия. Наполненный

неизбывной грустью, он воспринимается как плач не

только по пленённому Игорю, но и по всей земле Рус-

ской. Музыка его близка народным причитаниям, под-

линно народны и поэтические образы: обращение к

ветру, солнцу, Днепру, как к живым существам. В пла-

че Ярославны звучит «глубокая боль за судьбы роди-

ны, близкая каждой девичьей и материнской душе во

все тягостные эпохи русской истории» (Б.Асафьев).

Настроением скорби проникнут и эскиз Н.К.Рери-

ха к этому действию — «Плач Ярославны» (1914).

Печально и пустынно на некогда радостной и «украс-

но украшенной» земле Русской. Над стенами разо-

рённого врагами Путивля нависают тяжелые, хмурые

тучи, не давая пробиться светлым утренним лучам, и

это усиливает ощущение беды и безотрадности.ÿ

Í.Ê.Ðåðèõ. ÒÅÐÅÌ ßÐÎÑËÀÂÍÛ. Ýñêèç äåêîðàöèè ê îïåðå «Êíÿçü Èãîðü». 1914

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò. Ïå÷àòàåòñÿ ïî
ìàòåðèàëàì ìóçûêîâåä÷åñêîé ñåêöèè Ñè-
áèðñêîãî Ðåðèõîâñêîãî Îáùåñòâà.
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Н.Д.Спирина. ЗЕЛЁНЫЕ ГОСТИ. — Новосибирск: Сибирское Рериховское Об-

щество, 2003. — 28 с., цв. фото. Формат 200 х 200.

Стихотворение Наталии Дмитриевны Спириной «Зелёные гости» пропитано лю-

бовью к красоте окружающего нас мира. Эта книга, проиллюстрированная фото-

снимками природы, приобщает читателя к чувству высокой Радости, призывает, по

словам автора, «почувствовать себя частью окружающего нас мира».

Н.Д.Спирина. «ЛУЧШАЯ ТРАПЕЗА». — Стихи к картинам Н.К.Рериха и С.Н.Ре-

риха. Новосибирск: СибРО, 2003. — 28 с., 10 цв. илл. Формат 110 х 150.

Стихи Наталии Дмитриевны Спириной, представленные в сборнике, вызваны

восхищением прекрасными полотнами великих художников Н.К.Рериха и С.Н.Ре-

риха; эти стихи — выражение красоты живописного искусства через искусство поэ-

зии. Книга проиллюстрирована репродукциями с картин Н.К.Рериха и С.Н.Рериха.

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ, Архиепископ Мирликийский. — Сборник. Серия

«СВЕТОЧИ МИРА». — Новосибирск: СибРО, 2003. — 32 с., 1 цв. илл. Формат 100 х 140.

Эта книга посвящена Святому Николаю — милостивому заступнику всех людей,

который своими замечательными чертами очень близок русскому человеку. «Святой

Николай воспринимается как воплощённая Помощь, олицетворённая в одном челове-

ке, который стал земным ангелом для людей» (Н.Д.Спирина). В настоящий сборник

вошли: стихотворение Н.Д.Спириной, посвящённое этому великому вселенскому Свя-

тому; текст радиопередачи «Воплощённая Помощь», подготовленный Н.Д.Спириной,

Н.Е.Гребенниковой; новелла Н.Д.Спириной «Нерушимая Стена».

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ. — Сборник. Серия «СВЕТОЧИ

МИРА». — Новосибирск: Сибирское Рериховское Общество, 2003. — 64 с., 1 цв. илл.

Формат 100 х 140.

Эта книга посвящена святому преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу,

принадлежащему к сонму подвижников XIX века, отличавшихся неутолимой духовной

жаждой нравственного совершенства. В настоящий сборник вошли: текст радиопере-

дачи «Преподобный Серафим Саровский», подготовленный Н.Д.Спириной, Н.Е.Гре-

бенниковой и А.П.Юшковым; доклад «Радость моя» Н.Д.Спириной и А.П.Юшкова,

прочитанный 1 августа 1993 года на собрании, посвящённом памяти святого препо-

добного Серафима Саровского.

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. — Сборник. Серия «СВЕТОЧИ

МИРА». — Новосибирск: Сибирское Рериховское Общество, 2003. — 64 с., 5 цв. илл.

Формат 100 х 140.

Эта книга посвящена святому преподобному Сергию Радонежскому, Великому По-

кровителю земли Русской. В настоящий сборник вошли: вступительное слово Н.Д.Спи-

риной на торжественном собрании, посвящённом Преподобному Сергию Радонеж-

скому и 610-летию Куликовской битвы (16.09.1990); текст радиопередачи «Небесный

Человек», подготовленный Н.Д.Спириной, Н.Е.Гребенниковой и А.П.Юшковым; ска-

зы и стихи Н.Д.Спириной о Преподобном Сергии.

Эти и другие издания вы можете приобрести в книжных киосках Сибирского Рериховского Обще-

ства, заказать по предоплате в отделе «Книга-почтой» по адресу: 630099, г. Новосибирск-99, а/я 251,

Сибирское Рериховское Общество, «Книга-почтой». Справки по телефону: (8-3832) 10-34-55, 18-09-50.
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