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КТО ТАКОЙ МАРТИНУС?

Мартинус (1890-1981) - создатель многотомного труда 
«Третий Завет», основной частью которого является 
семитомная «Книга Жизни». Как дополнение к ней Ма
ртинус написал книгу «Вечная Картина Мира» (I-III), 
в которой он с помощью цветных картинок-символов 
и пояснительных текстов подробно рассматривает 
основные принципы космологии. Вступлением к основ
ной части служит «Логика», не считая тридцати менее 
крупных работ и множества статей, где затрагиваются 
различные темы из области космологии.

Питательной средой для творчества Мартинуса послу
жило пережитое им в марте 1921 года спонтанное и 
коренное изменение сознания. Это событие сам Ма
ртинус в предисловии к своему главному труду 
прокомментировал следующим образом:

«Космическое огненное крещение, через которое я 
прошел и в детальный анализ которого я не стану 
здесь вдаваться, раскрыло во мне новое сознание, 
поставив меня лицом к лицу перед непреложным 
фактом, что там, во мне, раскрылись совершенно 
новые чувства и способности, давшие мне возможность 
- не мельком, а непрерывно, в состоянии бодрству
ющего дневного сознания - разглядеть все за чертою 
физического мира лежащие созидательные духовные 
силы, невидимые причины, вечные мировые законы, 
основные энергии и принципы. Тайна жизни, таким об
разом, больше не была для меня тайной. Ибо я вдруг 
осознал жизнь всей вселенной и был посвящен в 
божественный принцип творения».

Это коренное изменение сознания и вызванное им 
новое видение мира стали отправной точкой для 
продолжительного творчества, которое длилось 6о лет 
до самой смерти Мартинуса в 1981 году.
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ТАИНСТВО МОЛИТВЫ



ГЛАВА 1

Отношение современников к молитве

Большинство людей, не имеющих какого-либо 
реального представления о таинстве или магии 
молитвы, её технике, структуре и особом назначении, 
очень часто делают поспешный вывод о том, что 
молитва для современного просвещённого человека 
не значит ровным счётом ничего. Даже среди людей, 
серьёзно изучающих науку духа, есть немало таких, 
которые не могут по-настоящему интимно и довери
тельно молиться Богу. Такие люди полагают, что раз 
в жизни всё логично и совершенно, раз «всё хорошо 
весьма», то о чём, собственно, и молиться? Не будет 
ли профанацией молить Бога о той или иной милости 
или о «помощи в нужде», если и так всё от Бога, всё 
подчинено Божьей воле и если у нас «и все волосы 
на голове сосчитаны» и даже малая пылинка и та не 
падает на землю случайно?

Разумеется, материалист, не имеющий абсолютно 
никакого понятия о космической или духовной 
подоплеке всякого события или явления и доверяю
щий только результатам, полученным путём взвеши
вания или измерения созданной материи, - материа
лист считает, что молиться Богу — это пережиток 
прошлого, свидетельство безусловной наивности и 
суеверия набожного человека, если только вообще 
не придерживается того крайнего взгляда, что всякая 
молитва - это чистой воды чепуха и бессмыслица. Но 
может ли подобная позиция оставаться вечно непоко
лебимой? Могут ли обширное материалистическое
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знание и завоёванный на его основе весомый научный 
авторитет и высокое общественное положение - 
могут ли они служить надёжной гарантией того, что 
такой человек будет в жизни счастлив?

И разве человек, глубоко верующий и реально 
сознающий, что в жизни абсолютно всё подчинено 
Божьей воле, и, возможно, даже ясно прозревающий 
эту истину, - разве человек с таким видением и 
знанием надёжно застрахован от всех несчастий в 
жизни? - Нет и ещё раз нет. Ни материалистическое, 
ни духовное знание абсолютной гарантии счастья дать 
не могут. Какая польза человеку от того, что он 
научный гений в области геологии, астрономии, 
физики, химии, медицины или психологии? Может ли 
это служить гарантией того, что такой человек 
никогда не потеряет тех, кого любит? Может ли это 
служить гарантией того, что жена или дети данного 
учёного мужа внезапно не заболеют и не умрут 
раньше времени? Может ли это служить гарантией 
того, что его дети будут образцом здоровья и нрав
ственности или что они будут наделены столь же 
большим талантом и достигнут высоких степеней 
известности, как на это надеются и втайне мечтают их 
родители?

А выдающийся исследователь в области духа или 
религии? Разве он в более лучшем положении, чем 
учёный-материалист? Разве имеющееся у него знание 
о совершенном устройстве и божественности всего 
мироздания может служить гарантией того, что те же 
беды обойдут его стороной? - Нет, само по себе 
знание, каково бы они ни было: материальное или 
духовное, - служить гарантией или залогом жизнен
ного счастья человека абсолютно не может!
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ГЛАВА 2

Молитва - это целая наука 
со своими особыми законами

Может ли в таком случае молитва служить залогом 
подобного счастья? Да, молитва может быть столь 
чистой, возвышенной и совершенной, что она, в 
сочетании с космическим знанием, может изгнать все 
траурные тени печали и страданий из человеческой 
души. Нет, молитва не делает человека нечувстви
тельным к физической боли и телесным страданиям. 
Сколь бы страстно и истово человек ни молился, его 
страдания от этого не станут меньше. Молитва - это 
не волшебная лампа Алладина, с помощью которой 
человек может подарить своим любимым долгую 
жизнь, или наделить своих детей идеальным здоро
вьем и нравственным совершенством, или дать им те 
таланты, способности и то положение в обществе, о 
которых втайне мечтают каждые мать и отец. Здесь 
молитва мало чем может помочь. В противном 
случае молитва была бы камнем преткновения или 
средством противодействия Божьей воле и законам 
мироздания. Дело в том, что все явления земной 
жизни в целом, как и повороты судьбы в жизни 
каждого отдельного человека - все они заранее 
предрешены. Другими словами, та жизненная ситуа
ция, в которой оказываются те или иные люди, — в 
какую бы сторону она ни развивалась: в хорошую 
или плохую, — всегда является ситуацией для данных 
людей совершенно необходимой и естественной. Эта 
ситуация - лишь малое звено заранее предопределён
ного процесса развития людей и становления челове
ческого опыта, процесса, из которого они бы себя 
полностью исключили, если бы могли, например, с 
помощью молитвы противодействовать ходу и 
развитию данной ситуации. Несомненно, что, если бы 
человек с помощью молитвы мог «спасти» от смерти 
больную мать и тем самым избавить её малолетних
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детей от сиротской доли и всех связанных с этим бед 
и напастей, неизбежных спутников подобного несча
стья, данный акт был бы весьма душеспасительным 
и трогательным, но поскольку такой «счастливый» 
исход воспрепятствовал бы процессу духовной 
эволюции самой матери и помешал бы ей и её детям 
достичь более высокого плана развития, то нельзя не 
признать, что недейственность молитвы в подобном 
случае есть акт абсолютно справедливый и в высшей 
степени божественный. В физическом плане есть 
немало различных возможностей возместить осиро
тевшим детям недостающую мать, но при этом нет 
абсолютно никаких шансов избавить мать от заранее 
предрешённой ранней смерти и тем самым внести 
невосполнимый диссонанс или разлад в общий ход 
развития и формирования её судьбы. Эта ранняя 
смерть не есть Божье наказание за «грехи», но 
необходимое средство воспитания, имеющего целью 
обогащение сознания индивида новым опытом, 
который может дать только эта и никакая другая 
ситуация. Таким образом, молитву невозможно 
использовать как средство подрыва провиденци
ального плана, намеченного и проводимого в жизнь 
в отношении каждого живого существа. Если ребё
нок рождается с задатками и наклонностями, которые 
прямо с рождения привязывают его к примитивной 
ступени развития, не будет никакой пользы молить 
Провидение о том, чтобы эти задатки внезапно 
поменялись и из примитивных сделались высокоин
теллектуальными. Подобную молитву Провидение 
«не услышит», ибо нынешние совершенные качества 
человека есть результат предшествовавших им 
трудностей и испытаний, закономерные плоды его 
терпения, старания и работы над самим собой, без 
которых созревание высоких талантов попросту 
невозможно, поскольку в этом случае оказалось бы, 
что подобное созревание происходит само по себе, на 
пустом месте, из ничего. Но, как хорошо известно, 
что-то из ничего взяться не может. Этот же принцип 
действует и в случае с преждевременно умирающей

9



матерью и её детьми. Эта преждевременная смерть 
есть совокупный результат всех предшествовавших 
ей судьбоопределяющих причинных явлений, порож
дённых или приведённых в действие как в этой, так 
и в прошлой жизни, результат, являющийся столь же 
естественным завершением всего хода предшествую
щих событий, сколь естественна, например, струя 
воды, льющейся из открытого водопроводного крана. 
Никому не придёт в голову молить Провидение о 
том, чтобы вода из открытого крана не лилась, ибо 
такая молитва выглядела бы в высшей степени 
несуразно и противоестественно, и если бы Провиде
ние откликнулось на такую молитву и исполнило бы 
её, это было бы нечто из ряда вон выходящее, нечто 
абсурдное и аномальное. Подобно тому, как прежде
временная смерть матери есть совокупный результат 
ранее обусловленных предопределяющих причин, 
делающих такую участь законной и неизбежной, 
подобно этому и ситуация с детьми, оставшимися без 
матери, тоже есть результат множества ей предшест
вовавших причин. Ибо, как гласит народная му
дрость, чему быть, того не миновать, т.е. если что-то 
должно совершиться, то не совершиться это что-то 
не может; а раз смерть матери есть то, «чему быть», 
то как её можно миновать? И опять же, раз то, чему 
быть, не миновать, то мыслимо ли надеяться, что с 
помощью молитвы можно этого избежать? Поэтому 
неудивительно, что большинство людей не видит в 
молитве абсолютно никакого смысла, поскольку в 
подавляющем большинстве случаев их молитва к 
Провидению остаётся неуслышанной, а стало быть и 
невыполненной. Ибо, собственно говоря, о чём люди 
молятся Богу и чего просят? Разве в их молитве не 
преобладают просьбы, которые, исполни их Провиде
ние, доказывали бы как раз обратное: что что-то 
может браться из ничего или, другими словами, что 
с помощью молитвы, обращённой к Провидению, 
можно миновать то, чему быть должно? Как бессмы
сленно молить Провидение о том, чтобы Солнце по 
утрам вставало чуть раньше или чуть позже поло-
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женного срока, так же бессмысленно молить Прови
дение и о том, чтобы та или иная ситуация в судьбе 
человека, т.е. событие заранее предопределённое и 
сложившееся под действием ранее существовавших 
условий (вроде утреннего восхода Солнца над моря
ми и континентами), - так же бессмысленно, повто
ряю, молить Провидение о том, чтобы эта ситуация 
произошла или, наоборот, не произошла.

Таким образом, молитва имеет свои собственные 
законы, свою собственную структуру и намеченную 
цель. Знание законов, по которым строится молитва, 
— это целая наука. Без этого знания, без этой науки 
человек будет и дальше применять молитву в тех 
случаях, где она заранее обречена быть «не услышан
ной» Провидением, в результате чего верующий 
испытает очередное разочарование, сомнение, а то и 
неверие во всемогущество Провидения. В худшем 
случае такой человек перейдёт в ряды богоотступ
ников и атеистов. Поэтому стремление использовать 
молитву для достижения тех целей, для которых она 
не предназначена, может привести к довольно серьёз
ным последствиям. Но как узнать, какая именно 
молитва исполнится, а какая нет? Разве не было 
сказано Самим Христом: «Чего не попросите у Отца 
во имя Мое, то сделаю...»?1 Здесь не ставится абсо
лютно никаких условий, кроме одного: молитва 
должна совершаться «во имя Христа». — Всё это бес
спорно, однако при этом следует ясно понимать, что 
невозможно просить обо «всём» в абсолютном 
смысле этого слова. Если человек, с добрым умыс
лом, пожелает просить о том, чтобы земная ось 
изменила угол своего наклона, дабы здесь, на наших 
широтах, воцарилось вечное лето, неужели кто-то

1 В тексте книги смысловой контекст данного изречения смещён от 
Сына к Отцу, ибо приводимая фраза выглядит в оригинале как «О чём ни 
попросите Отца во имя Мое, Он даст вам». Тем самым Мартинус делает 
главным объектом молитвы Бога-Отца, Который даст во имя (или от 
имени) Сына, а не Бога-Сына, как трактуется в Библии. - прим. пер.
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серьёзно может думать и верить, что Провидение 
способно «услышать» эту молитву и исполнить её 
только потому, что она произнесена «во имя Хри
ста»? Неужели можно серьёзно думать, что с помо
щью молитвы, произнесённой «во имя Христа», 
можно отменить или изменить вечные законы приро
ды, как, например, путь Солнца по небосводу или 
орбиту Луны и т.д.? Но в таком случае, напрашива
ется вопрос, что это значит - просить «во имя Хри
ста»? Не следует ли выражение «во имя Христа» 
понимать как символ, подразумевающий Дух Христа? 
Ибо, когда дело касается молитвы, что ещё может 
подразумеваться под «именем Христа»? Неужели 
плоть или физическое тело, подверженные во тьме 
могилы процессу разложения? Но если не они, тогда 
это должно быть вечное «Я», Которое в славе Своей 
восстало из могильной тьмы и ликом Своим озарило 
горние сферы: «Я есмь воскресение и жизнь; верую
щий в Меня, если и умрёт, оживёт». Не свидетель
ствует ли это о том, что Иисус, говоря о молитве, 
указывал именно на эту сторону Своей природы? Это 
та Его сторона, где Он «и воскресение и жизнь», где 
Он един с Отцом Небесным, с Богом бескорыстия и 
вселюбви, а стало быть, и Сам неотделим от вселюб- 
ви, которая является человеку в виде Божьей воли 
и Божественного плана миросотворения. Эта вселю- 
бящая, бескорыстная сущность и есть Дух Христа, то 
самое «Нечто», которое было наречено именем 
Иисуса. Следовательно, просить «во имя Христа» 
значит просить в Духе Христа. Просить же в Духе 
Христа значит молиться и просить в духе бескоры
стия и вселюбви, значит быть неотделимым от воли 
Божьей и намерений Божьих. Лучшего фона и 
сопровождения для молитвы не отыскать. Поэтому 
не стоит удивляться, что Христос пообещал «всем», 
молящимся Богу «во имя Его», т.е. всем, молящимся 
в неразрывном единстве с духом вселюбви и беско
рыстия, быть услышанными Богом. Ибо, если молит
ва творится в единстве с волей Божьей и намерени
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ями Божьими, что может ей помешать быть «услы
шанной»?

Таким образом, у молитвы есть два пути: с одной 
стороны, она может произноситься «во имя Иисуса», 
т.е. во имя духа бескорыстия, когда человек говорит: 
«Отче! не моя, но Твоя воля да будет»; с другой 
стороны, она может произноситься во имя духа 
себялюбия, когда превыше всего на свете человек 
ставит свои собственные желания и интересы и 
хочет, чтобы они исполнились во что бы то ни стало, 
ценой каких бы великих потерь или страданий, в 
масштабе мирового человеческого сообщества или 
Божественного плана Сотворения, они ни были 
куплены. В первом случае молитва будет «услыша
на», во втором - нет. Поэтому важнейшей задачей, 
стоящей перед молящимся, является вопрос о том, 
как научиться правильно молиться Богу «во имя 
Христа», т.е. в духе бескорыстия и вселюбви, в 
каковом случае молитва всегда будет нацелена на то, 
чтобы нести радость и благословение всему живому, 
и абсолютно никому не будет чинить помех, препят
ствий или несчастий.

ГЛАВА 3

Традиционное отношение к молитве у христиан

Но разве рядовой христианин не научился давным- 
давно молиться в духе бескорыстия и любви? Разве 
Христос, обучивший нас молитве «Отче наш», не дал 
нам на практике блестящий образец того, какой 
именно должна быть идеальная космическая молит
ва, никому не наносящая ущерба и нацеленная 
исключительно на радость и благо всего живого? 
Разве молитва «Отче наш», по самой своей сути, не 
имеет целью содействовать всеобщему благу и 
процветанию? И разве произносящий её не становит
ся при этом един со своими ближними? Кто, как не
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они, имеется в виду, когда мы вслед за Христом 
повторяем: «Отче наш», «хлеб наш», «дай нам», 
«отпусти нам грехи наши» и т.д.? Воистину, более 
гениальной и совершенной молитвы, чем та, которую 
имеют христиане, не найти, хотя она, разумеется, не 
удовлетворяет чисто личным желаниям большинства 
христиан, которые по-прежнему считают себя вправе 
просить о чисто «личном». Они ещё не осознают себя 
неделимой частью единого человеческого сообщества 
в такой степени, чтобы уметь подчинять свои «лич
ные» проблемы общественным или рассматривать их 
как менее существенные по сравнению с проблемами 
общества. Ведомые в жизненной борьбе и страданиях 
инстинктом самосохранения, они прибегают к моли
тве, как к оружию, и используют её как волшебное 
средство, с помощью которого они надеются устра
нить со своего пути те многочисленные помехи, 
препятствия или чёрные невзгоды, которые обильно 
уснащают их судьбу.

Здесь необходимо ещё раз напомнить, что в основе 
общераспространённой христианской идеи о причине 
чёрных невзгод и страданий в жизни человека лежит 
представление о том, что они есть «Божье наказание» 
за «грехи», совершённые прародителями человече
ства. Подобная идея даёт людям ни более ни менее, 
как чувство того, что они стоят как бы перед лицом 
«разгневанного» Бога, светлый Лик Которого ещё не 
озарился солнечным светом высокого сознания и 
разумности. Большинство людей всё ещё не может 
отделаться от примитивных, или непросветлённых, 
взгядов первобытного человека на подлинную 
структуру жизни. Поэтому не будем удивляться тому, 
что предполагаемый виновник их несчастной судьбы, 
невзгод и страданий, т.е. Бог, сам должен быть 
существом, подобным им, и жить по законам, доступ
ным их примитивному воображению и ограниченному 
сознанию. Они ведь не знают более высокой формы 
сознания, чем их собственное, на которое они и 
ориентируются в жизни и которое характеризуется 
наличием таких контрастных категорий или понятий,
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как любовь и ненависть, преступление и наказание, 
месть и возмездие, поощрение и награда. Поэтому 
таким людям невероятно трудно постичь своим 
разумом, что есть другой уровень сознания, для 
которого такие понятия, как месть, наказание, ми
лость, привилегии или заслуги, попросту не сущест
вуют и в котором живёт лишь одно на сто процентов 
переполняющее его чувство - любовь ко всему и вся. 
Поэтому таким людям не остаётся ничего другого, 
как принимать концепцию, по духу отвечающую их 
уровню сознания и развития, а именно: что их беды, 
невзгоды, страдания и чёрная недоля - это «нака
зание», посланное им Богом. Это суеверие укорени
лось в их сознании настолько прочно, что даже 
Христос, жизнь и деяния Которого служат живым 
свидетельством того, что подобный высочайший 
уровень сознания, где владычествует одна вселю- 
бовь, действительно существует, - даже Христос 
примером Своей жизни не в состоянии изгнать это 
суеверие из их сознания. Разве Христос не есть 
подлинное воплощение высокого разума или того 
сознания, в котором отсутствуют ненависть и жела
ние мести? Разве Он не подставлял правую щёку, 
когда Его ударяли по левой? И разве на кресте, 
посреди невыносимых мук и страданий, Он не молил
ся за палачей Своих: «Отче! прости им, ибо не знают, 
что делают»? Не свидетельствует ли это о том, что 
распятие на Голгофе было кульминацией всей Его 
жизни и земного предназначения, что именно здесь 
было явлено качество сознания Самого Бога и 
именно здесь Спаситель предстал во всём блеске 
Своего совершенства и величия - как идеал высшей 
нравственности, как образец совершенного человека 
будущего, человека «по образу и подобию Божье
му»? Но людей той далёкой эпохи подобные мысли 
не посещали. Настолько сильна была в них прими
тивная вера и представление о Боге как «боге возмез
дия», что потребовалось девятнадцать столетий, 
прежде чем эти представления начали всерьёз 
изживать себя и освобождать человеческую душу и
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сознание. Но и по сей день тысячи и тысячи людей во 
всём христианском мире, неукоснительно следуя этой 
догме или ложному представлению о сущности Бога, 
принимают на себя сан священника с «юридическим» 
правом «совершения молитв и богослужений» и 
«отпущения грехов».

Поскольку «отпущение грехов» в сущности подраз
умевает «освобождение от наказания», а «наказание» 
в свою очередь подразумевает «возмездие», а «возм
ездие» или «желание мести» есть всегда следствие 
«гнева», то в результате христианский Бог и поныне 
остаётся «богом гнева и возмездия». И этот Бог 
столь прогневался на «безбожное» человечество, что 
умилостивить Его, а заодно и спасти человечество от 
«наказания» можно было (следуя всё тому же 
суеверию) никак иначе, а лишь путём распятия, 
страдания и смерти Иисуса Христа. Только, дескать, 
благодаря тому, что сие невинное создание, Христос, 
принял на Себя перед Отцом Небесным «искупление» 
за те «грехи», которые земные люди совершили, 
совершают и будут совершать, жажда Бога «нак
азать» или «покарать» «грешников», т.е. земных 
людей, за их «грехи», была удовлетворена. Но не 
слишком ли сурово обошёлся Бог-Отец со Своим 
кротким и всемилостивым Сыном? Стоит ли поэтому 
удивляться, что образ такого неумолимого Бога 
постепенно отошёл на задний план, а на передний 
план вышел кроткий Сын, вошедший в мысли и 
сердца миллионов людей и ставший их «Спасит
елем», так что одной молитвы к Богу «во имя Сына» 
вполне достаточно, чтобы устранить все препятствия 
или чёрные тени на пути к небесному блаженству? 
Таков фундамент христианской церкви и на сего
дняшний день. И поэтому вполне справедливо, что 
основное внимание сегодня более уделяется кроткому 
Сыну, нежели Его чересчур, мягко говоря, странному 
Отцу. Благородная и совершенная натура Сына, Его 
поведение перед толпой недругов, хулителей и 
палачей до сих пор являются идеалом нравственной 
чистоты и стойкости для верующих. Многим из них
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подобное поведение представляется столь возвышен
ным и недостижимо божественным в сравнении с их 
собственным, что сама мысль о том, что они тоже 
могут подняться до таких высот и тоже могут 
поступать не менее возвышенно и божественно, 
кажется им совершенно невероятной. Они до сих пор 
не понимают, что поведение Христа было лишь 
наглядным свидетельством их собственного конечно
го развития. Именно в силу такого непонимания 
подлинной сути принципа спасения мира последний 
в их сознании легко преобразовался в идею «спасе
ния по милости Божьей», т.е. через «искупление» 
грехов человеческих святым страдальцем Иисусом 
Христом. В силу этого истинный путь к спасению 
мира — желание взять себе за образец поведение 
Христа и развить в себе качества высокой нравствен
ности, чтобы, таким образом, естественно, целе
устремлённо и - главное - заслуженно, в качестве 
награды за прилежание, усердие и труд, войти 
однажды в чертоги «Царствия Небесного», — этот 
путь не стал для них путеводной стезёй их жизни. Да 
и зачем, если к такому же высшему результату 
можно прийти гораздо легче и с меньшими хлопота
ми, не утруждая себя понапрасну добрыми деяниями, 
которые в данном случае ровным счётом ничего не 
значат, поскольку для того, чтобы «спастись» и 
войти в «Царствие Небесное», совсем не обязательно 
совершать добрые деяния, а достаточно снискать 
«милость Божью» путём «отпущения грехов» через 
«юридических» помазанников Бога - представителей 
церкви. Слепая вера в «милость Божью» и в «отпу
щение грехов» породила своеобразное таинство или 
некий обряд, посредством которого кающиеся «греш
ники» и все трепещущие в страхе перед «гневом 
Божьим» могут отныне получить желаемое «отпуще
ние грехов» или избавление от «божественного 
возмездия» невзирая на то, что другие люди претер
пели или претерпевают немалые страдания именно из- 
за их «греховности» или «распутства». Таким обра
зом, злодеи, получившие «отпущение грехов», могут
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войти в великолепные небесные чертоги в то самое 
время, как их жертвы, может быть, исходят в муках 
и страданиях, виновниками которых они явились. 
Внешний атрибут подобного таинства — это церемо
ния, получившая название «Тайной Вечери».

Как мы видим, «верующий» с помощью обряда 
«Тайной Вечери» и молитвы может запросто избави
ться от угрызений совести, обрести душевный мир и 
чувство успокоения, и поскольку его «грехи проще
ны», то он, таким образом, оказывается в милости у 
Бога. В уме и душе такого верующего «грешника» 
воцаряются мир и покой. Обратите внимание, что для 
достижения подобного результата или состояния 
требуется только одно — абсолютная вера. А если 
человек не верит, что тогда? - Вера не является 
результатом волевого акта. Вера — это талант или 
способность, которая у человека либо есть, либо нет. 
У кого таковая способность начисто отсутствует, тот 
поверить в Бога не сможет, как бы он этого ни 
желал. Молитва, как она трактуется в церковной 
терминологии, тоже подразумевает веру, в противном 
случае она не может быть «услышана» Богом? 
Следовательно, неверующие не могут удостоиться 
«милости Божьей», они - «заблудшие овцы» и будут 
поражены Божьим «гневом». Жребий таких людей 
весьма плачевный: вечные муки в «адском» пламени, 
«плач и скрежет зубовный» без передышки и отдыха, 
ибо — «Оставь надежду, всякий сюда входящий», 
гласит надпись на воротах ада. Что и говорить, 
суровы церковные законы и суров, ох как суров 
христианский Бог!
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ГЛАВА 4

Принцип спасения мира 
как источник великой любви

Неужели великий принцип спасения мира направлен 
только на то, чтобы помочь «верующим», и не имеет 
никакой другой, более высокой цели? Разумеется, мы 
не можем отрицать высшей божественности того, что 
во времена, когда в сознании большинства земных 
людей способность веры достигла наивысшей куль
минации, этот принцип спасения мира пришёл на 
помощь всем страждущим и благодаря вере - способ
ности, развитой у людей в ту пору наиболее сильно, - 
внёс спокойствие и равновесие в их души и созна

ние.
Но было бы в высшей степени несправедливо, если 

бы этот принцип спасения мира не смог прийти на 
помощь тем из людей, которые, вопреки собственным 
воле и желанию, не имеют в душе веры, поскольку 
в этом случае оказалось бы, что этот принцип спасе
ния мира абсолютно несовершенен и таит в себе 
изъян. Если сотни, тысячи и даже миллионы людей 
по всему миру, не верящие или не могущие поверить 
в Бога, живут для того только, чтобы закончить дни 
свои в «аду», посреди вечных мук и пламени, от 
которых ни одна живая душа, попавшая в «ад», 
освободиться не может, то сам принцип мироздания 
в том виде, как его трактует ортодоксальная христи
анская церковь, явно противоречит природе Бога, 
Которого та же церковь характеризует такими 
категориями или понятиями, как «всемогущий» и 
«всеведущий», не говоря уже о том, что Бог — это 
сама «вселюбовь».

Но если Бог «всеведущ», то Он, стало быть, зара
нее должен бы знать, что все «безбожники» или 
«неверующие» закончат дни свои в «аду». Зачем же, 
напрашивается вопрос, Он тогда сотворил все эти 
«безбожные» души? Не дать этим несчастным душам
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родиться, не дать им познать радости жизни было бы 
актом более милосердным и свидетельствовало бы о 
большей любви. А если Бог «всемогущ», тогда 
почему Он не вложил во всех без исключения людей 
эту способность веры? Неужели Он сотворил этих 
людей только затем, чтобы увидеть, как они страда
ют? Но тогда зачем обрекать их на вечные муки? 
Если они никогда не избавятся от своих страданий и 
никогда, под действием этих страданий, не приобре
тут те знание и опыт, которые одни делают людей 
более совершенными и приводят их к более совер
шенному существованию, то какой вообще смысл в 
том, чтобы страдать бесконечно? Неужели Богу так 
любо смотреть на людские страдания? Неужели Богу 
доставляет наслаждение видеть, как по Его воле 
души стенают в ужасных муках и, опять же по Его 
воле, не имеют ни малейшей надежды когда-либо во 
веки веков избавиться от них? Если же это не так, 
тогда почему Он в Своём всемогуществе и милосер
дии не превратил эту зону мрака и страданий в 
царство светлого гуманизма? А если Он не может 
этого сделать, то действительно ли Он «всемогущ»? 
Если же Он не хочет этого, тогда и невозможно ха
рактеризовать Его как «вселюбовь», ибо страдание, 
длящееся вечно и никогда не прекращающееся, 
имеет в сущности лишь одну цель — быть средством 
развлечения или забавы для Того, Кто обрекает душу 
на вечное существование вопреки тому, что обладает 
и силой, и возможностью положить ему конец.

Не древний ли образ «языческого» бога по-прежне
му властно заявляет о себе сквозь изощрённую 
христианскую терминологию? Не выступает ли Он 
как носитель сознания, которое как нельзя лучше 
соответствует низкопримитивному сознанию челове
ка, который до сих пор не может насытиться кровью, 
ненавистью и жаждой мести в отношении врагов 
своих, если только подобный уровень сознания не 
является выражением чистого садизма или извраще
ния?
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Но верующий этого не видит. Слепой в своей вере 
в Христа, он давным-давно обрёл утешение и покой, 
он давным-давно «сел одесную» рядом с Богом, он 
давным-давно получил «отпущение грехов». Такой 
человек чувствует себя воссоединённым с Богом. 
Какова структура сознания Бога или как она форми
руется, его совершенно не интересует, да и вообще 
такого рода вопросы совершенно выходят за рамки 
его понимания и обыденных интересов. Он вполне 
довольствуется каноническим знанием или описанием 
жизни Христа, он знает, что Его сознанием и поведе
нием руководила любовь к людям, и большего не 
требует. Такой человек нередко полагает, что всякий, 
стремящийся постичь структуру Божьего сознания, 
совершает чистой воды святотатство, поскольку он 
заранее убеждён, что постичь Бога нельзя, что подоб
ное знание закрыто для человечества, а потому 
всецело довольствуется тем, что, мол, «пути Господ
ни неисповедимы».

Но неужели можно думать, что принцип спасения 
мира, дающий верующему великую надежду на 
избавление от страданий и вечное блаженство в 
жизни, сегодня, когда мир, как никогда прежде, 
охвачен неверием, так что истинно верующие оказы
ваются в меньшинстве, - неужели можно думать, что 
этот принцип не протянет «руку помощи» и этим 
«заблудшим» душам, чтобы ни одна из них не 
погибла в глубинах «вечного ада»? Только в этом 
случае Бог всецело соответствует Своим канониче
ским качествам, которые суть милосердие, вселю- 
бовь, всеведение и всемогущество.

И если Господь, проводя в жизнь принцип спасения 
мира, позволил родиться в мир Человеку, Чьи 
поступки и поведение по отношению и к друзьям, и 
к недругам являлись воплощением любви и милосер
дия, не служит ли это свидетельством того, что 
данное событие имело место на земле с целью ума
лить древний изживший себя образ языческого бога? 
Пришествие в мир Человека, своим благородством 
и поведением затмившего и перевернувшего все
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представления о Боге, сложившиеся к этому времени 
у человечества, имело целью рано или поздно приве
сти к падению языческого бога, а самих людей 
привести к пониманию того, что уж если земной 
человек, существо в плоти и крови, способен ни при 
каких обстоятельствах не отступаться от принципа 
любви, то как всемогущий Бог, Бог милосердия и 
вселюбви, может оказаться существом более низким 
и обуреваемым жаждой мести? Рано или поздно 
человечество окажется перед необходимостью 
пересмотреть своё отношение к Богу, поскольку если 
даже физическое существо, созданное из плоти и 
крови, превосходит Бога разумом и любовью, то 
такой Бог не может быть Богом истинным. Носитель 
высшего вселенского сознания по уровню гуманности 
и любви не должен быть, образно говоря, ни на йоту 
ниже подобного существа животного плана. И не 
является ли сей факт свидетельством того, что 
великий источник любви, принцип спасения мира, и 
здесь струит свет помощи и надежды, ведя как 
«верующих», так и «неверующих» в объятия любя
щего Бога-Отца?

ГЛАВА 5

Корень неверия - противоречие 
между требованиями разума 

и религиозными догмами

Кто же такие эти «неверующие» и почему они - 
«неверующие»? «Неверующие» — это все те, кто не 
может верить. Верить же они не могут в силу того 
обстоятельства, что их умственные способности и 
выдвигаемые их разумом запросы столь высоки, что 
та религиозная догматика, в которую облечено знание 
о Божественном, их совершенно не удовлетворяет. 
Не следует забывать, что это знание, облечённое в 
форму притч, сказаний или канонизированных цер-
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ковных текстов, в основном имеет целью создать 
настроение, т.е., будучи по природе торжественно
церемониальным, оно способствует поднятию духа, 
поселяет в сознании человека радостное, приподнято
возвышенное, праздничное настроение. В этом и 
состоит основная цель и назначение любого религиоз
ного культа или ритуала, в основе которых опять же 
«вера». Другими словами, для достижения состояния 
радости, счастья или блаженства при совершении 
данного культа или ритуала религиозное сознание 
индивида должно быть развито ровно настолько, 
чтобы узаконенные церковные богослужения со всем 
их священнодействием, как-то: вдохновляющие
проповеди, псалмы, органная музыка, картины жития 
святых, благовония, алтарные свечи, церковные 
служки в красочных облачениях, религиозные 
хоругви, украшения и пр. и пр. - чтобы они вполне 
удовлетворяли религиозные запросы индивида, но 
при этом сам индивид не притязал бы на понимание 
или анализ «путей Господних». Всё это священнодей
ствие ободряюще действует на душу человека и 
составляет резкий контраст рутине его будничной 
жизни, где уделом большинства людей остаются 
болезни, нищета, беды, несчастья и страдания. 
Подобный контраст действительно действует возвы
шенно на чувствительную душу человека и поселяет 
в ней атмосферу праздничности, радостной надежды 
и ожидания перемен. Но единственным препятствием, 
единственной помехой на пути большинства людей к 
атмосфере духовной приподнятости и праздничного 
настроения является - их «неверие». Здесь вся 
проблема в том, что по мере развития человеческого 
разума (а такому развитию в немалой степени спо
собствует современное школьное и университетское 
образование по всем отраслям знания, идущее в ногу 
со временем и развивающееся семимильными шага
ми) в человеке всё больше проявляется склонность 
к «всезнайству», причём не только в области матери
алистического или прикладного знания, но и в 
области знания духовного, т.е. религии, и эта склон
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ность тем больше, чем больше религиозная догмати
ка входит в противоречие с тем, что вполне поддаё
тся истолкованию, объяснению или анализу с позиции 
разума. Именно это противоречие между требова
ниями разума и отжившими религиозными догмами 
подрывает и сводит в конечном счёте на нет саму 
веру не только в догмы, но и в Божественное. А 
поскольку человеческий разум ещё слишком ничто
жен, чтобы человек сам с его помощью мог постичь 
суть религиозных таинств и посвящений или найти 
разгадку великих и вечных тайн жизни, то вполне 
естественно, что все эти тайны и религиозные откро
вения отходят на задний план под давлением других, 
более насущных проблем повседневной жизни, на 
решение которых человек и устремляет всю силу 
своего разума. Естественным следствием такого 
положения дел является то, что, одновременно с 
развитием интереса к чисто материальным аспектам 
жизни, интерес к высшим духовным аспектам жизни, 
выходящим, с точки зрения их чувственного воспри
ятия и осмысления, за пределы возможностей чело
веческого разума, постепенно идёт на убыль. Это и 
понятно, ибо если человек над чем-то усиленно 
работает, направляет на это все свои помыслы и 
усилия, то его интересы, в виде знания или опыта, 
откладываются в его сознании и со временем лишь 
совершенствуются; и наоборот, если человек прекра
щает работать над чем-то и более не прикладывает к 
этому помыслов и усилий, то эти интересы, знания 
или умения постепенно сходят на нет, становятся ему 
неинтересны и со временем выходят за рамки его 
понимания. В силу данного принципа развитие 
человеческого разума и ментальности сильнее всего 
дало о себе знать именно в области материалисти
ческого знания и мировоззрения, приведших челове
ка в конечном итоге к отрицанию Бога.

Из сказанного видно, что ментальное состояние 
человеческого сознания, проявляющее себя в форме 
атеизма или безбожия, - это состояние не менее 
естественное для человека, чем вера в Бога. «Неве
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рие», таким образом, столь же естественное явление, 
как и «вера». И если «неверие» есть грех, то и 
«вера», стало быть, есть грех не меньший. Ибо 
«неверующий» столь же бессилен изменить статус 
своей ментальности, как «верующий» бессилен 
изменить статус своей. Таким образом, статус-кво 
ментальности обоих индивидов совершенно не 
подлежит контролю их сознания и воли. Каждый из 
них столь же бессилен принудить себя верить или не 
верить в Бога, как бессилен решить, скажем, какой 
цвет глаз ему выбрать: карий или голубой. Поэтому 
сложившееся представление о том, что перед Богом 
«неверующий» всё равно что «грешник», которого 
Он непременно покарает адскими муками, от которых 
тому вовек не избавиться, в то время как «верую
щий» перед Богом всё равно что «святой» или 
«спасённый», которого Он за праведность наградит 
вечной жизнью и блаженством среди райских кущ, — 
подобное представление или подобные постулаты 
вызывают у разумного и образованного человека 
лишь иронию и недоумение, не говоря уже о том, что 
в нём поселяется основательное сомнение в истинно
сти и непогрешимости не только самих канонических 
текстов и писаний, но и вообще всех основ религиоз
ной жизни.

ГЛАВА 6

Для достижения подлинного счастья 
одного разума недостаточно

Поскольку человек, даже обладающий большим 
умом, сам не способен разобраться в том, что именно 
является абсолютно истинным, а что нет, то он, 
естественно, руководствуется в жизни лишь собст
венным слабым разумом и своей, соответствующей 
возможностям его разума и духовному кругозору, 
жизненной философией. Поскольку эта философия в
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большинстве случаев даже внешне не опирается на 
нравственно-религиозные нормы морали, а тем паче 
на высшее космическое видение или проникновение 
в глубочайшие тайны жизни, то вполне естественно, 
что фундамент своей философии человек основывает 
исключительно на том опыте и привычных для него 
явлениях жизни, с которыми он сталкивается каждо
дневно и которые являются для него наиболее 
«обжитыми», т.е. явлениями, наиболее типичными 
для его жизни. На данный момент этот опыт, а также 
наиболее типичные и повсеместно распространённые 
реалии жизни — если их рассматривать с позиции 
здравого человеческого смысла или разума, находя
щегося лишь на начальных этапах своего взросления, 
— лучше всего можно охарактеризовать пословицей 
или понятием: «Своя рубашка к телу ближе».

Поскольку же такая повсеместно практикуемая 
жизненная философия находится в вопиющем проти
воречии с тем великим итогом жизни — единственной 
и абсолютно истинной дорогой человечества к сча
стью, — который находит выражение в формуле 
любви: «Человек человеку друг, товарищ и брат», то 
вполне закономерно, что любой человек, берущий за 
основу жизни первый принцип, рано или поздно 
входит в противоречие с теми законами жизни, 
которые исподволь формируют основу совершенного 
счастья земных людей в перспективе обозримого 
будущего. Поэтому не счастье поджидает человека 
на его жизненном пути, но болезни, несчастная 
любовь, ссоры, разводы, размолвки, экономические 
трудности и многие другие проблемы, которые 
сопутствуют человеку в его повседневной жизни и на 
преодоление которых он устремляет все силы своего 
разума и жизненные энергии. В результате человек 
оказывается в ситуации, которая прекрасно иллю
стрируется библейской притчей о «блудном сыне», 
где последний, «пришед в себя», обнаруживает свою 
полную духовную несостоятельность, перед лицом 
которой он утрачивает все свои самонадеянность и 
тщеславие, некогда толкнувшие его на уход из
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отчего дома, и которая его самого заставляет при
знать свою полную капитуляцию. Он вдруг прозрева
ет и видит, что его знание жизни, которым он столь 
гордился, что был о себе самого высокого мнения, - 
это знание не принесло ему столь желанного совер
шенного счастья, и высшим счастьем для него теперь 
становится доля работника в доме его отца. Под уда
рами этого поражения его сознание исполняется 
смирения, и теперь его заветное желание - быть 
одним из малых сих в отчем доме. Блудный сын 
возвращается к отцу со смирением и раскаянием, и 
только благодаря этим смирению и раскаянию, благо
даря тому, что он осознал свою беспомощность в 
жизни, он, возвратясь в отчий дом, находит там 
счастье и радость в отцовских объятиях.

Эта притча наглядно живописует современного 
материалиста и ту ситуацию, в которой он находится. 
До тех пор, пока материалист на собственном опыте 
не убедится в том, что одной силы его разума явно 
недостаточно для создания и обретения подлинного 
счастья, его «Отчий дом», как-то: религиозность, 
разговоры о Боге, о жизни после смерти и т.д. и т.п. 
- так и останется пустым. В большинстве случаев он 
будет просто испытывать чувство неуместности всего 
этого, да и сами эти столь возвышенные для челове
ка с религиозным сознанием темы оставят его равно
душным. И даже если он стоит на той ступени 
развития, где в нём уже пробудился интерес к 
подобным темам и где он сам, опираясь на собствен
ные разум и опыт, может в ряде жизненных ситуаций 
удостовериться в том, что они истинны и справедли
вы, тем не менее даже в этом случае его материали
стическая направленность останется преобладающей 
и в тех ситуациях, где он ещё не успел убедиться в 
слабости или немощи своего разума, будет побуж
дать его считать, что возникшие проблемы можно 
разрешить с помощью одного лишь разума. В таких 
ситуациях, преисполненный тщеславия и высокого 
мнения о своих умственных способностях, он будет 
вступать в спор с каждым встречным, кто придер
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живается противоположного мнения, и здесь никто 
не будет ему указ: ни крупный авторитет в этой 
области жизни, ни святой, ни даже сам Спаситель, 
это подлинное воплощение самой истины, случись 
ему встретить такового на жизненном пути. Таким 
образом, этот человек по-прежнему будет в разладе 
с «Отцом» и должен будет ещё какое-то время жить 
вдалеке от «Отчего дома», т.е. вдалеке от абсолютной 
истины в своём сердце и, тем самым, вдалеке от 
подлинной радости жизни, даже несмотря на то, что, 
чисто теоретически, он способен оперировать в уме 
многими подлинно высокими категориями, материями 
или истинами.

Но жить вдалеке от подлинной истины в своём 
сердце означает на деле не уметь претворять эту 
истину в повседневной практике жизни. А поскольку 
жизнь, далёкая от воплощения абсолютной истины, 
вступает в противоречие с законами бытия, следстви
ем какового противоречия оказывается так называе
мая «несчастная доля», то в результате подобного 
разлада между истиной и жизнью материалист- 
безбожник именно такую несчастную долю и пожина
ет. Именно здесь «блудный сын» приходит к осозна
нию собственной беспомощности и обращается к 
Вечному Отцу. Именно на этом этапе скитаний «блуд
ного сына» по кругам своим и пребывает ныне боль
шинство наших современников, земных людей, сынов 
Божьих, давным-давно покинувших «Отчий дом», 
т.е. утративших чувство религиозности и веру в Бога 
и оттого оказавшихся в состоянии полного безбожия, 
а тем самым - в «адской» зоне мучений, боли и 
страданий.
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ГЛАВА 7

Полное бескорыстие - ключ к 
постижению таинства молитвы

Та форма существования, где человек тщетно пыта
ется с помощью одного только разума достичь под
линного счастья в жизни и где знамениями его 
судьбы оказываются лишь муки и страдания, такая 
форма существования в конце концов раскрывает 
человеку глаза на его полную духовную несостоя
тельность, и, оказавшись ни с чем, он интуитивно 
вновь тянется к Богу. Но это интуитивное тяготение 
или тоска по Богу не имеет ничего общего с тще
славным желанием играть блистательную роль в 
доме Отца своего, т.е. быть «баловнем судьбы», или 
«любимцем дома», или чем-то в этом роде. Нет, тоска 
«блудного сына» и его желание возвратиться к Отцу 
начисто лишены тщеславия или честолюбия. Более 
того, столь глубоко его смирение в чувстве любви к 
Отцу Небесному, что желание быть ничтожнейшим 
слугой или наёмником в доме Отца своего становится 
для него заветной мечтой и высшим счастьем в 
жизни. Лишь здесь, на этом этапе духовного стано
вления, по-настоящему раскрывается магия или 
таинство молитвы. В то время, как слепо верующий 
возносит к небу пламенную молитву в надежде на то, 
что лучезарные существа, обитатели мысленных 
сфер, услышат её и сотворят чудо, чтобы его молит
ва исполнилась, «блудный сын», вернувшийся к 
Отцу, желает лишь одного - чтобы не его воля, но 
Отца исполнилась. То, что он желает быть - не 
«баловнем дома», а ничтожным «слугой в доме Отца 
своего», наглядно доказывает, что он вернулся не 
для того, чтобы ему служили другие, но чтобы 
служить самому.

Не удивительно поэтому, что Отец возрадовался 
возвращению сына и оказал ему самый радушный 
приём и гостеприимство; не удивительно также и то,
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что радушие и гостеприимство Отца, с которыми Он 
встретил вернувшегося, обидели другого сына. 
Данный пример есть не что иное, как олицетворение 
двух великих жизненных контрастов, пришедших к 
конфликту между собой на уровне ментальности двух 
братьев, или свидетельство самой жизни, демонст
рирующей подлинную взаимосвязь человека с Богом. 
Эта взаимосвязь и есть тот наипервейший и осново
полагающий базис, на который должна опираться 
молитва человека к Богу. Первый из сыновей - тот, 
который не покидал дома, всё время оставался подле 
Отца и не познал чувства самоуничижения, - так и не 
обрёл дар смирения. Его сознание было поэтому 
преисполнено чувства собственной значимости. В 
гордыне самовлюблённости он почувствовал рев
ность и негодование, когда увидел, что возвращение 
брата в Отчий дом встречено с великой радостью и 
этому нищему бродяге воздаются прямо-таки царские 
почести. Он почувствовал, что у него тем самым как 
бы украли полноту счастья, ибо вся эта честь по 
праву и по справедливости должна бы принадлежать 
одному ему, тому, кто верно и преданно оставался 
подле Отца и самоотверженно служил Ему. Из этого 
видно, что до тех пор, пока ничто не стояло на пути 
его счастья в Отчем доме - т.е. пока он не обнару
жил, что Отец в равной мере окружает Своей любо
вью и симпатией как «неверного» брата, так и его 
самого, преданно служившего Отцу всё это время, - 
он чувствовал себя вполне счастливым в своих 
отношениях с Отцом. Теперь же эти счастливые 
отношения дали трещину. — Не свидетельствует ли 
это о наметившемся разладе между Отцом и сыном, 
разладе, намекающем, что пришло наконец время и 
этому сыну покинуть Отчий дом? Ибо он до сих пор 
ещё не понял и не осознал, что любовь, которая есть 
выражение абсолютной справедливости, — это не 
привилегия и что её, следовательно, нельзя раздавать 
как награду или как знаки особой милости за те или 
иные заслуги. Подобно Солнцу, которое в равной 
мере обогревает как праведника, так и грешника,
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любовь тоже не делает различий между людьми и 
горячими лучами своими, льющимися из наших 
сердец, призвана равно обогревать как преступника, 
изгоя или нищего, так и Бога, Спасителя или всех, 
кто нам симпатичен и кому мы покровительствуем. 
До тех пор, пока мы ждём от Бога особой милости, 
награды или привилегий за наши дела и поступки и 
пока мы ещё не осознали до конца, что подобное 
невозможно и никогда не будет исполнено, до тех 
пор мы будем вполне удовлетворены нашими отно
шениями с Богом. В этом случае мы не почувствуем 
необходимости покинуть «Отчий дом» и будем по- 
прежнему поступать, руководствуясь нашими со
бственными понятиями о справедливости. В этом 
случае мы будем по-прежнему расточать знаки 
милости и внимания тем из людей, кто нам нравится, 
и будем отталкивать тех, кто нам не по нраву, со
ответственно ожидая ответных услуг или знаков 
расположения от тех, кому мы покровительствуем, и 
чувствуя себя несправедливо обманутыми, столкнув
шись с преследованием или притеснением со стороны 
тех, кого мы сами прежде оттолкнули.

Именно в этот момент противоречия между Отцом 
и сыном достигают наивысшей остроты, именно в 
этот момент мы выпускаем из рук руль управления 
собственной жизнью и выказываем свою полную 
несостоятельность в деле формирования нашей 
собственной судьбы. Именно в этот момент мы 
осознаём, что любовь — это не предмет купли-прода
жи и что нельзя требовать от других людей любви 
как платы за наши расположение, милость и внима
ние. Так ли уж редки случаи, когда те, к кому мы 
благоволим и кого мы отличаем, становятся нашими 
недоброжелателями и преследователями? Любовь — 
это сокровенный светоносный огонь Самого Бога, 
озаряющий всех и вся, это Его живая душа, это 
тайная творящая сила жизни и дух мироздания. 
Любовь — это чувство, которое испытывает Бог-Отец 
к сыну Божьему, и это чувство столь сильно, мощно 
и всеобъемлюще, что все прочие существующие в
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жизни или во вселенной явления, силы и энергии 
выступают лишь как соподчинённые элементы этого 
чувства, как его ткань, материя или структурный 
материал. Это чувство есть вершина любого творе
ния, его начало и конец, его альфа и омега. Разу
меется, эту светозарную и всеобъемлющую силу, этот 
вечно лучащийся океан божественного света не 
могут ни ослабить, ни усилить старания сына Божье
го отвергнуть их существование или, наоборот, 
признать его - подобно тому, как взгляд людей на 
природу солнечного света совершенно не препятст
вует тому свободно изливаться на землю и обогре
вать её. Именно эту всеобъемлющую любовь Бога- 
Отца ко всему живому, любовь, которой Он в равной 
мере одаривает всех живущих независимо от того, 
почитают Его или нет, - именно эту любовь, как 
выражение полного бескорыстия, сын, не покидав
ший Отчего дома, не мог ни принять, ни осмыслить. 
Зато другой, «блудный» сын, возвратившийся назад 
под Отчий кров, полностью понимал значимость этой 
любви и знал её истинную цену. Возомнив в гордыне, 
что существует некая его собственная правда и 
справедливость, он тем самым закрыл лучам этой 
любви доступ к своему сердцу и в скором времени 
обнаружил, что жизнь потеряла для него свои 
красоту и блеск, что его путь по жизни стал не 
восхождением, а падением, унижением и капитуляци
ей, которые и открыли ему глаза на то, что в Отчем 
доме всё справедливо и совершенно, что даже участь 
самого последнего работника или слуги в доме Отца 
тоже есть одно из множества выражений чистого и 
достойного всяческого подражания совершенства. 
Поэтому обратный путь к Отцу стал дорогой всеоза- 
ряющего, ослепительного света любви. Но давайте 
представим хотя бы на минуту, что Отец прогоняет 
вернувшегося сына назад, во тьму! Да, такой Отец 
несомненно снискал бы почёт и уважение у первого 
сына, но сам бы этот сын в этом случае так никогда 
и не понял бы своей ошибки и своих противореча
щих законам любви поступков, в то время как его
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брат медленно, но неотвратимо скатывался бы всё 
ниже и ниже, на самое дно жизни, в душевную 
трясину низости и унижения. При таком обороте дела 
первый сын так никогда бы и не постиг истинной 
природы своего Отца, а второй продолжал бы 
считать Отца бессердечным тираном, во много раз 
худшим, чем те разбойники и бандиты, с которыми 
он столкнулся на мрачном дне жизни. Однако ситу
ация разрешилась совсем по-другому, и иначе быть 
не могло, поскольку чистая, совершенная любовь не 
различает ни белых, ни чёрных пятен. Вечный Отец 
так же сердечно и радушно принял в Свои объятия 
вернувшегося домой любимого сына и оставил его 
подле Себя, как в своё время Он выказал не мень
шее сердечие, снисходительность и понимание, отдав 
сыну часть его наследства и позволив ему уйти из 
дома. Стоит ли воспринимать как несчастье то, что 
Отец выполнил желание сына и позволил ему уйти 
из дома? Стоит ли воспринимать как несчастье то, 
что Он не выполнил желание первого сына, т.е. не 
отвернул лица Своего от вернувшегося домой брата 
его и оказал тому тёплый приём и гостеприимство? - 
Ни в коем случае! Наоборот, если бы случилось 

обратное, то это и было бы несчастьем для каждого 
из поименованных лиц. Ибо первый сын так и остал
ся бы подле Отца и никогда бы не познал тёмных 
сторон жизни и всей бездны унижения, а стало быть 
никогда бы не прозрел и не постиг подлинного 
величия своего Отца. У него так и не появилось бы 
шанса понять наконец ту простую истину, что его 
понятия о справедливости расходятся с теми же 
понятиями у его Отца. В нём никогда бы не пробуди
лось желание тоже уйти из дому и покинуть своего 
Отца. И то несоответствие во взглядах Отца и сына 
по вопросу о справедливости в отношении вернувше
гося под Отчий кров второго сына и брата, несоот
ветствие, устранимое лишь единством их взглядов по 
данному вопросу, - это несоответствие, таким обра
зом, так никогда бы и не проявилось. С точки же 
зрения нравственных категорий или ценностей,
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подобное положение дел для Бога-Отца было бы в 
высшей степени катастрофичным: Его Лик, как 
олицетворение вечного немеркнущего Солнца Любви, 
был бы заметно омрачён, а два сына Божьих так 
никогда бы и не получили возможности познать 
самих себя и свою нерасторжимость с Отцом, т.е. 
своё единство с великим океаном света Его любви, 
Его духа и сознания. Над этим стоит основательно 
призадуматься всем молящимся, тем, кто испытывает 
настоятельную потребность молиться вечному Отцу.

На этом мы завершим краткий анализ отношений 
между Отцом и сыном или, в данном случае, между 
Богом и человеком (богомольцем). Ибо каждый 
молящийся — это либо сын, вернувшийся назад под 
Отчий кров, либо сын, не покидавший своего Отца. 
К какой именно из этих двух категорий людей 
принадлежит возносящий молитву Богу, становится 
ясно лишь из его молитвы. Если его молитва испол
нена страстного желания получить помощь и поддер
жку с тем, чтобы исправить свои прежние ошибки и 
просчёты; если молящийся испрашивает благослове
ния для всего, что он прежде предавал анафеме или 
проклятию; если он стремится отдать свои силы на 
благо всеобщих радости и счастья; если он всей 
душой стремится к одному: чтобы не его, но Отчая 
воля исполнилась; если он при этом преисполнен 
чувства глубочайшей благодарности за всё, что ему 
было дано испытать и пережить, и если он способен 
прозревать основу божественной любви как в све
тлых, так и в тёмных сторонах жизни и опыта, то 
такой человек — это «блудный сын», возвратившийся 
назад под Отчий кров. Это значит, что он обрёл 
мудрость и дар космического ясновидения, это 
значит, что он прошёл через Великое Рождение, 
открывающее доступ к вратам истинной жизни в 
сферах обитания Самого Бога. Сознание такого 
человека сосредоточено только на одном: «Отче, не 
моя воля, но Твоя да будет!». Когда сознание моля
щегося направлено исключительно на эту цель, то он,
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через свою молитву, становится деятельным сот
рудником сил Света и сотворцом Самого Бога.

Если же молитва человека исполнена страстного 
желания избавиться от тех или иных несчастий, 
неурядиц, бед, проблем или страданий, если моляще
гося переполняет стопроцентное желание, чтобы 
исполнилась его, а не чья-либо чужая воля, тогда он 
будет крайне недоволен тем, что его молитвы и 
желания остаются не услышанными Богом, тогда он 
будет чувствовать себя обойдённым или несправедли
во обиженным. В подобных ситуациях сознанием 
человека овладевают неверие, предрассудки, антипа
тия и даже «праведный гнев» на Бога, т.е. всё то, что 
входит в понятие «воинствующей религиозности». И 
мы всё больше будем вводить себя в заблуждение, 
если по-прежнему будем считать, что мы обделены 
судьбой и что Провидение, или Бог, расточает 
другим больше знаков Своей особой милости и 
внимания, чем нам. Не исключено, что мы даже 
придём к неутешительному для себя выводу, что эти 
другие и вовсе не заслуживают подобной милости, 
что они далеко не так исполнительны, далеко не так 
самоотверженны и преданны Богу, как мы. Да, 
вполне возможно, что наши ближние совершенно не 
почитают Бога, что они отвечают издёвкой и неблаго
дарностью на наше к ним доброе отношение и тем не 
менее имеют все блага жизни: здоровье, богатство, 
власть, славу и почёт, тогда как мы считаем себя 
несправедливо обойдёнными Провидением в плане 
обладания этими жизненными благами. Не составляет 
труда увидеть, что в данном случае мы уподобляемся 
оставшемуся дома подле Отца сыну, который пришёл 
к размолвке с Отцом на почве отношений к брату. 
Ибо нас одолевает зависть и жажда по тем богатст
вам, которыми Отец одарил другого сына. Но что в 
сущности представляют собой эти богатства, в 
которых на определённом отрезке своей жизни 
купается этот второй сын? Не есть ли они выплачен
ная этому сыну часть его «отцовского наследства»? 
Не то ли это богатство, которое позднее этот сын
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спустит до последней нитки, благодаря чему, всеми 
брошенный, покинутый, опустившийся на самое дно 
чёрного унижения и раскаяния, он оттуда узрит 
наконец несравненное совершенство и божественное 
величие своего Отца? Не ясно ли из этого, что мы 
абсолютно далеки от понимания замысла и воли 
Божьей, стоящих за этим мнимым богатством, цель 
которого — содействовать преобразованию сына в 
«человека по образу и подобию Божьему». Ведь мы 
привычно думаем, что мы уже достигли этого 
«подобия», однако при этом не имеем ни малейшего 
понятия о том, что данное «богатство» — это всего 
лишь фундамент нашего будущего унижения и 
падения в бездну самоуничижения, а стало быть - 
необходимое «средство» для достижения божест
венного озарения, прояснения сознания или совер
шенного, стопроцентного ощущения своей спаян
ности с Богом. Мы считаем, что эти богатства — 
«знаки Господней милости», а стало быть единствен
ная и конечная цель всей нашей жизни. Поэтому мы 
испытываем досаду, неприязнь и раздражение и 
считаем себя несправедливо обойденными, когда 
видим, что Провидение щедро раздаёт другим эти 
«знаки милости», которые таковыми, с позиции 
космического видения, вовсе не являются. Это лишь 
подручные или вспомогательные средства, без 
наличия которых ни один земной человек не сможет 
установить абсолютный духовный контакт с самим 
собой, со своей Самостью, а значит и с Богом или 
Провидением. Именно наш душевный примитивизм 
или наша духовная несостоятельность и заставляют 
нас сегодня поклоняться «средству», а не «цели», 
понуждая нас стремиться к овладению первым 
вместо того, чтобы сосредоточить силы на втором; 
однако Бог в Своём милосердии, низвергнув нас в 
пучины мрака, унижения и самоуничижения, рано 
или поздно навсегда изгонит это заблуждение или это 
стремление к ложной цели из нашего сознания.

36



ГЛАВА 8

Конечные цель и назначение молитвы в 
её подлинно божественной ипостаси

Разобравшись с ситуацией, в которую ставит себя 
человек, обращающийся с молитвой к Богу, мы 
имеем теперь ясное представление о том, какой 
именно должна быть молитва, чтобы с её помощью 
уметь настраивать свои мысли и сознание в унисон с 
волей Божьей. Итак, ситуация, в которую ставит себя 
молящийся, подразумевает одно из двух: либо мы 
молимся о том, чтобы Бог явил нам «знаки Своей 
милости», что, в космическом смысле, означает, что 
мы испрашиваем для себя личных привилегий, 
просим включить нас в число немногих «избранных» 
или сделать нас «любимцами всемогущих богов», 
рискуя при этом, что наша молитва никогда не будет 
«услышана», либо мы молимся так, чтобы наша 
молитва была стопроцентно настроена на одну волну 
с волей Божьей, благодаря чему мы с утра до вечера 
и с вечера до утра становимся едины с Богом и наша 
молитва - вечно у Него «на слуху». Ибо внутренняя 
структура молитвы имеет под собой простой, но 
незыблемый фундамент, выражающийся в том, что 
любая корыстная просьба или обращение к Богу, 
имеющие целью удовлетворение личных амбиций или 
получение особых милостей и привилегий, никогда не 
будут Им «услышаны» и исполнены. Ибо Он «слы
шит» и исполняет только ту молитву, в основе 
которой лежит абсолютное и стопроцентное желание: 
«Отче, не моя воля, но Твоя да будет!». Как только 
человек отступает от этого принципа, его молитва 
оказывается в дисгармонии с Божьей волей и тем 
самым становится неисполнимой. В противном случае 
воля и примитивные желания неразвитого сына 
Божьего оказались бы превыше воли Отца и господ
ствовали бы над ней, а высокоразумная и объеди
няющая всё живое силой любви воля Божья, как
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фундамент всей вселенной, исчезла, и вместе с ней 
исчезла бы сама вселенная и всякая жизнь в ней.

Но есть ли смысл в том, что в основу молитвы 
положен именно этот великий, вечный и незыблемый 
принцип? Ведь если человек, молящийся об исполне
нии своих эгоистических желаний, никогда не будет 
услышан, даже несмотря на то, что он, может быть, 
просит об этом потому только, что искренне считает, 
что их осуществление принесёт ему желанное и 
долгожданное счастье, то какой тогда вообще смысл 
в молитве? А если молитва будет «услышана» лишь 
тогда, когда она на сто процентов выражает желание 
молящегося, чтобы не его, но Божья воля сверши
лась, то есть ли вообще в этом необходимость, раз 
воля Божья в любых обстоятельствах и в любой 
ситуации всё равно оказывается решающей и предо
пределяющей конечные цель и результат, и, следова
тельно, независимо от желания и воли человека, 
воплощает в жизнь его заветную мечту о счастье? 
Зачем в таком случае молиться и, главное, о чём 
молиться?

Не свидетельствует ли сказанное о никчёмности и 
ненужности молитвы? — Нет, напротив. Именно здесь 
проявляется божественная суть и величие молитвы, 
конечные цель и назначение которой в том, что она 
есть «живой повседневный разговор человека с 
Богом». Здесь-то перед нами и предстаёт воочию тот 
факт, что все наши прежние знания и представления 
о «природе» молитвы — это, образно говоря, не более 
чем эмбрион самой молитвы или её первый подгото
вительный этап. До тех пор, пока молитва несёт в 
себе эгоистические желания, она будет по-прежнему 
уподобляться предсмертному крику ужаса «зверя в 
джунглях», даже несмотря на то, что земной человек, 
в отличие от зверя, претворяет её в логически 
оформленные «культурные словоформы». Связь 
между молящимся и Богом в сущности идентична 
связи между младенцем в колыбели и матерью. Ведь 
маленький ребёнок, когда ему что-то нужно или 
когда он хочет заявить о своих желаниях и потребно
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стях, не знает иного языка или способа обращения к 
матери, чем «крик» или «плач». Эти желания и 
потребности для него жизненно важны, естественны 
и совершенно необходимы: это или извещение о том, 
что он голоден и хочет есть, или что под ним мокрое 
бельё и т.д. и т.п. Каждая мать понимает крик своего 
ребёнка, ибо крик в данном случае — это своего рода 
«предостережение» или «молитва» ребёнка о помо
щи, обращённая к матери, которая в этом его состоя
нии беспомощности является его подлинным анге- 
лом-хранителем. Подобный крик или молитва, 
обращённая либо к матери, либо к другим людям, 
заменяющим её, никоим образом не должна расцени
ваться как выражение эгоизма. Напротив, крик — это 
единственное средство, с помощью которого ребёнок 
согласует свои потребности с волей Божьей, ибо 
последняя в данном случае как раз и подразумевает 
такие жизненно важные для ребёнка вещи, как 
заботу, присмотр и уход за ним. Никак иначе, кроме 
как с помощью крика, плача или хныканья, он не 
может призвать к себе на помощь тех, чья забота ему 
необходима для дальнейшего физического сущест
вования.

Поэтому такого рода молитва обычно всегда бывает 
«услышана». Однако, когда ребёнок подрастает и 
становится старше, когда он начинает самостоятельно 
думать, понимать и пользоваться средствами речево
го выражения своих мыслей в физическом плане, 
тогда у него появляются и совершенно иные потреб
ности или желания, которые уже не являются для 
него столь жизненно важными и необходимыми, что 
от них напрямую зависит его дальнейшая физическая 
жизнь или существование, но очень часто, наоборот, 
оказываются себялюбивыми, вредными и даже в 
какой-то степени опасными для окружающих. Подоб
ные мысли, потребности и желания по своей природе 
эгоистичны и противоречат Божьей воле. Это нагляд
но видно в процессе воспитания (здорового воспита
ния!) ребёнка, когда родителям приходится преодоле
вать его капризы, прихоти или неразумные желания
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и склонности, не обращая внимания на его крики, 
плач и жалобы на то, что его, мол, не хотят «ус
лышать» и позаботиться о нём. Это же характерно и 
для взаимоотношений между сыном Божьим и 
Отцом, т.е. между человеком и Богом. Все те потреб
ности и желания, которые необходимы и естественны 
для существования и жизнедеятельности человека, 
как-то: потребность в еде, в утолении жажды, голода 
и т.п., и без которых он не может поддерживать в 
достатке свои жизненные силы и способности, - все 
такие желания не являются выражением себялюбия 
или эгоизма и поэтому естественным образом согла
суются с волей Божьей. Человек вполне может 
«подмешивать» подобные желания в свою молитву, 
если на пути их осуществления стоит то или иное 
препятствие. Все же прочие желания и потребности, 
которые не являются для человека жизненно насущ
ными и осуществление которых может повлечь за 
собой какую-либо опасность или ущерб для жизни и 
здоровья окружающих, следует расценивать как 
эгоистичные и не согласующиеся с волей Божьей. 
Уснащать подобными желаниями свою молитву и 
просить Бога о том, чтобы Он «услышал» её, значит 
на деле противиться воле Божьей, поскольку Божье 
«здоровое воспитание», т.е. Божественный миропоря
док, нацелено на то, чтобы изгнать из человеческого 
сознания эти основанные на эгоизме и тщеславии 
самолюбивые желания.

Человек всё равно что ребёнок: как и ребёнок, 
который чем более подрастает и более осмысленно 
общается с матерью или родителями, тем более 
начинает выказывать много таких желаний, которые 
родители не могут ни одобрить, ни исполнить, точно 
так же и земной человек: он тоже, по мере своего 
развития, взросления и более осмысленного отноше
ния к Богу, начинает высказывать много таких 
желаний, которые Богом или Провидением также не 
могут быть одобрены или исполнены. Разумеется, 
обычному человеку очень трудно отличить ложные 
или неестественные желания от естественных или
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необходимых. Но здесь само Провидение приходит к 
нему на помощь: через спасителей, пророков и 
мессий Оно подарило человечеству молитву «Отче 
наш». Эта молитва, анализу которой будут посвяще
ны последующие главы книги, по своей структуре 
есть молитва космическая: она в совершенстве 
согласуется с волей Божьей или, иначе говоря, 
полностью соответствует тому замыслу, который 
Господь Бог задумал в отношении сынов Божьих, 
т.е. земных людей, и неуклонно, шаг за шагом, с 
помощью длительной эволюции, приводит в исполне
ние, воспитывая их сознание и духовность таким 
образом, чтобы их озарило истинное понимание 
жизни и подлинное знание законов мироздания, а 
значит и дар прозрения Самого Бога.

ГЛАВА 9

«Отче наш, сущий на небесах!»

Молитва «Отче наш» своими девятью предельно 
простыми, ясными и чётко выраженными мыслекон- 
центрациями знаменует абсолютный и совершенный 
настрой души на восприятие Провидения или Бога. 
Об этом свидетельствуют уже первые слова молит
вы: «Отче наш, сущий на небесах». С их помощью 
молящийся незаметно изгоняет из своего сознания 
все нежелательные мысли и полностью открывает 
канал духовного сообщения между собой и всемо
гущим Провидением или Вечным Отцом, канал, по 
которому его мысленные пожелания напрямую 
возносятся к сферам сознания Небесного Творца. 
Начальные слова молитвы столь чётки, ясны и 
понятны по смыслу, что не оставляют ни малейшего 
сомнения в объекте их назначения у тех невидимых 
ангелоподобных существ, заполняющих до предела 
всю природу в качестве особых «слуховых органов» 
Отца Небесного, от которых не ускользает ни вздох,
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ни стон, исходящие от молящегося, и через которых 
молитвенные вибрации передаются дальше, к другим 
ангелоподобным небесным существам, выполняющим 
при Отце Небесном роль «органов ретрансляции» или 
ответной передачи Его реакций на обращённую к 
Нему молитву. Тех, кого интересует вопрос суще
ствования этих невидимых духовных существ, я 
отсылаю к моей главной работе «Книга Жизни»; 
здесь же я хочу лишь отметить, что это действитель
но те самые существа, которых мы называем «анге
лы» и о которых Христос некогда очень точно 
сказал: «Не все ли они суть служебные духи, посы
лаемые на служение для тех, которые имеют наследо
вать спасение?». Именно эти «служебные духи» и 
осуществляют тончайшую духовную связь между 
молящимся и Провидением, т.е. между сыном Божь
им и Богом-Отцом. Без этих существ, без этого 
промежуточного связующего звена какие бы то ни 
было связи и сношения между человеком и Богом 
были бы попросту невозможны. Божье сознание (и 
это же в равной мере касается всех других форм 
сознания) не может функционировать, не имея 
органов; но, с другой стороны, как могли бы суще
ствовать сами эти органы, не будь они живыми 
существами? Однако божественность мироздания и 
его многоплановой структуры заключается не столь
ко в этом, сколько в том, что нам не дано ни видеть, 
ни слышать, ни ощущать, ни каким-либо иным 
образом воспринимать этих существ, используемых 
Провидением в качестве связующего звена между 
Ним и людьми; в противном случае мы бы легко 
сделались жертвами заблуждения, типичного для 
людей на первобытно-примитивных стадиях развития, 
где они почитают всех этих существ за богов и 
истово поклоняются им вместо Бога истинного. 
Многие и до сих пор придерживаются того мнения, 
что живые существа: люди и животные, друзья и 
враги и т.д. — это одно, а Бог — это нечто совсем 
другое, ибо первых можно видеть, чувствовать и 
воспринимать физическими органами чувств, в то
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время как Бога - Который, с их точки зрения, тоже 
существо, но существо совсем иного рода, - физиче
ским зрением увидеть абсолютно невозможно, потому 
как Он, дескать, пребывает в совершенно ином 
месте. Это место они называют «небеса». Однако, 
если бы земные люди с помощью физического зрения 
смогли обозреть это «другое место» или «небеса» в 
надежде отыскать там Бога - существо, живущее, по 
их представлениям, в этом «месте», - то они бы с 
удивлением обнаружили, что указанное место столь 
же плотно населено различными живыми существа
ми, как и их собственное жизненное пространство, и 
что Бог совершенно затерян где-то в этом кипучем 
водовороте жизни и мельтешении. И сколько бы они 
ни искали Бога среди этого бурления жизни, они бы 
Его так никогда и не нашли. Их глазам представали 
бы только «живые существа» и «объекты» - подобно 
тому, как это имеет место в их собственном жизнен
ном пространстве. Однако, в силу того обстоятель
ства, что вселенная, с точки зрения физических 
чувств, всегда выступает только в двух аспектах, 
видимом и невидимом, человек получает благоприят
ную возможность освободить свои органы чувств, а 
стало быть и мышление, от иллюзии видимого и, 
отстранясь от аспекта видимой вселенной, т.е. «жи
вых существ» и «объектов», логически прийти к 
приятию, изучению и познанию невидимого аспекта 
мироздания или природы, представленного реалиями, 
совершенно отличными от реальности «живых 
существ» и «объектов» видимого, т.е. физического, 
мира. Таким образом, человек всё отчётливей осозна
ёт, что этот невидимый аспект или эта сторона 
вселенной, воспринимаемые им как «пустота» или 
«космическое пространство», вовсе не являются 
«ничем» или пустотой в прямом смысле этого слова. 
Он постепенно открывает, что видимая реальность 
есть лишь следствие или результат реальности 
невидимой, откуда она происходит и куда уходит 
вновь. Если бы невидимый аспект мироздания, 
привычно называемый нами «пустотой», действитель
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но являл бы собой пустоту или ничто, то в таком 
случае оказалось бы, что вся видимая реальность, 
т.е. «живые существа» и «объекты», на самом деле 
происходят из ничего, а это, со всех точек зрения, 
вещь абсолютно невозможная. Ибо «ничто» как 
таковое стать «чем-то» или преобразоваться во «что- 
то» абсолютно не может - точно так же, как не 
может и «что-то» стать «ничем». Из этого следует, 
что если всё видимое — это лишь проявленный, с 
точки зрения физических чувств, результат невиди
мого аспекта мироздания, то это невидимое в таком 
случае являет собой «нечто», обнаруживающее себя 
через видимую реальность или видимый аспект 
бытия. Таким образом, анализ всего сущего во 
вселенной сводится к анализу живого существа, 
которое в действительности являет собой не что 
иное, как «невидимое нечто», обнаруживающее себя 
и предстающее перед нами как «видимое что-то». 
Здесь я не буду подробно останавливаться на этой 
проблеме и отсылаю интересующихся к моей главной 
работе «Книга Жизни». Если я и затронул здесь 
вкратце данную проблему, то лишь затем, чтобы 
показать, что «живые существа» и «объекты» ни в 
коем случае не должны рассматриваться как состав
ляющие «всё сущее» и что лишь «невидимое» во 
вселенной в своей целостности образует то самое 
«нечто», из которого происходит и берёт начало всё 
«видимое». Таким образом, видимая реальность есть 
лишь проявление этого невидимого «нечто», прояв
ление, доступное восприятию посредством физиче
ских органов зрения или чувств, из чего следует, что 
само это «нечто», служащее началом или приво
дящее в действие процесс логического творения, 
является в силу этого прямым олицетворением неких 
высших мысли и воли. Невидимый аспект мирозда
ния, жизни или бытия есть, следовательно, некое 
мыслящее и наделённое волей «Нечто», и именно 
постижение, на уровне чувственной жизни, этого 
высшего «Нечто» и является основой религиозности 
или богоискательства любого разумного существа,
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т.е. земного человека. Но это богоискательство 
никогда бы не смогло претвориться в действитель
ность или стать откровением, если бы сфера чу
вственного восприятия человека не была устроена 
таким образом, что часть вечной вселенной, с беско
нечным разнообразием населяющих её живых су
ществ и объектов, предстаёт всегда в качестве 
невидимого аспекта, вследствие чего человек оказы
вается избавлен от необходимости обозревать всю 
вселенную как безбрежный океан, населённый бесчи
сленными мириадами живых существ и объектов, и 
не более того. Именно наличие этого невидимого 
аспекта и даёт нам, при анализе вселенной и бытия, 
возможность и перспективу рассматривать это 
многообразие «живых существ» и «объектов» как 
олицетворение наделённого волей невидимого «Неч
то», неотделимого от принципа анализа вселенной как 
живого существа. Об этом существе, об этой живой 
сущности в принципе можно сказать только то, что 
и сказано в первой фразе молитвы «Отче наш»: «Ты, 
сущий на небесах». Понятие «небеса» в данном 
случае олицетворяет сферы или планы обитания, 
вселенную или мироздание. Сознание молящегося, 
таким образом, оказывается в точности и стопроцен
тно настроенным на Бога. Однако концентрация 
мысли или сознания молящегося, наблюдающаяся в 
тот момент, когда он обращается с молитвой к Богу, 
не имеет объектом направленности какое-либо 
существо, пребывающее «где-то там, на небесах», т.е. 
в той или иной точке пространства, существо, имею
щее размеры, объём, ранг или статус, ибо в этом 
случае молитва человека была бы обращена не к 
Богу, а к соотечественнику, собрату или ближнему, 
т.е. к существу, которое, в космической диспозиции, 
было бы уравнено в правах с самим человеком. Ибо 
существо, находящееся в той или иной точке вселен
ной и имеющее размеры, объём, ранг, статус, диспо
зицию и т.д., иначе говоря, существо, стоящее на 
определённой или заданной всем ходом предшеству
ющего развития ступени эволюции, - такое существо,
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натурально, не может быть Богом, но лишь одним из 
«сынов Божьих». «Сущий на небесах» в молитве 
«Отче наш» — это, следовательно, не существо, но 
«Абсолютный Всеобъемлющий Дух», обнимающий 
собой все сферы и планы обитания - «небеса». Эта 
живая сущность и есть единый вечный Бог. Первой 
фразой молитвы «Отче наш» мы вкладываем всю 
нашу душу и сыновнее послушание в признание 
нашего искреннего смирения перед Богом-Отцом. 
Фразой: «Ты, сущий на небесах» - мы мысленно шлём 
это наше сыновнее послушание по безошибочному 
адресу, мы даём ему прямое и неизменное направле
ние к Вечному Отцу. Ибо указание на «небеса» 
подразумевает здесь только одну незыблемую и 
неизменную реальность — вечносущего единого Бога. 
То, что эта молитва не содержит ни малейшей 
примеси корысти, тщеславия или эгоизма, явствует 
из самих слов: «Отче наш». Словом «наш» молящий
ся недвусмысленно называет Бога «Отцом всего 
сущего». Тем самым он абсолютно не претендует на 
роль фаворита или любимого сына при Отце, но через 
молитву воссоединяет себя со всеми своими ближни
ми и перед лицом всеединого Бога-Отца признаёт их 
всех как своих братьев. Более высокого, чистого и 
благородного самоотречения при обращении к Богу 
невозможно себе и представить.

ГЛАВА 10

«Да святится имя Твоё»

Следующая мыслеконцентрация в молитве «Отче 
наш» — это «Да святится имя Твоё». «Святиться» в 
полную силу имя Божье может лишь тогда, когда 
человек обладает в совершенстве развитым чувством 
и пониманием того, что «всё хорошо весьма». Если 
только у человека это чувство отсутствует, если им 
владеет сомнение в совершенстве мироздания или
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внутренней божественно-сущей структуры самой 
жизни, то гармония между ним и Вечным Отцом 
нарушается. В этом случае человек приходит к 
неприятию совершенства Божьего творения, а стало 
быть неявно признаёт и несовершенство Самого 
Бога. Это неявное признание Божьего несовершенст
ва, скрывающееся под рождённой людским суевери
ем личиной «дьявола», или, говоря другими словами, 
человеческая вера в то, что всё в жизни весьма 
несовершенно, находящая выражение в таком 
понятии, как «зло», и имеющая своим истоком не 
сущность Бога, но нечто совершенно противопо
ложное, - всё это, однако, нисколько не изменяет 
означенного принципа.

Опытный исследователь духа или правдоискатель 
вполне ясно сознаёт, что образ подобного бога — это 
копия сознания или отражение мышления среднего 
человека. У подобного бога, как и у человека, тоже 
есть враги, которые его преследуют и с которыми он 
постоянно враждует и ведёт войны. Такой бог 
жаждет мщения, такой бог стремится покарать своих 
преследователей, а что это, как не выражение живот
ных тенденций несовершенного и неразвитого созна
ния человека, который принижает, извращает и 
затемняет образ истинного Бога? Разве не дьявол 
выступает как главный и основной противник Бога, 
Его «враг номер 1»? И разве не верят многие неве
жественные «сыны Божьи», что гнев и негодование 
по поводу «дьявольских козней» или преследование 
тех, кто «соблазнился дьяволом», — это дело святое, 
праведное и богоугодное? Разве не утверждают они, 
что «вечное проклятие» — это совершенно заслужен
ная и справедливая кара за подобное «богоотступни
чество»? Какой в высшей степени достойный удивле
ния образчик безграничного человеческого злорад
ства и жажды мести являют своим отношением к 
ближним подобные «сыны Божьи»! Какое искажён
ное до неузнаваемости представление о вечном 
всемилостивом Боге, Чья всеозаряющая любовь 
подобна солнцу: ведь она струится на всех и вся без
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разбора, она согревает богатых и бедных, стариков и 
детей, людей, животных, растения и минералы, так 
что под ослепительными лучами Его высшего 
всеобъемлющего разума нет и не может быть такого 
места во вселенной, как и в самой структуре жизни, 
где бы не было «всё хорошо весьма». Именно люди, 
чья деятельность идёт вразрез с этим абсолютным, 
истинным образом Бога, осиянным светом высшей 
любви, люди, изо всех сил цепляющиеся за иного 
бога, чей образ помрачён их верой в дьявола, его 
пособников, козни и вечный ад, - именно такие люди, 
как никто другой, нуждаются в том, чтобы воссла
вить или, говоря словами молитвы, «святить» имя 
Господне. И какая высочайшая божественная ми
лость явлена этим и всем другим земным людям, 
которым даны равное право и возможность учить и 
постигать сокровенный смысл молитвы «Отче наш». 
Ибо они, фактически сами того не сознавая, этой 
второй мыслеконцентрацией просят Бога о даровании 
им «космического ясновидения», просят, чтобы им 
была дана способность прозревать абсолютно всё, что 
и поныне привязывает их к примитивному и несовер
шенному существованию и наделяет столь же прими
тивным и несовершенным представлением о всеобъ
емлющем Творце всего сущего - о вечном Боге. 
Только абсолютное претворение этой мысли, в её 
единстве с прочей структурой молитвы, позволит 
прорасти «ясновидческому» семени в человеческом 
сознании, которое распахнётся навстречу Богу, и Он 
войдёт туда в сиянии высшей гармонии чистоты, 
совершенства, разума и любви, так что не только 
Само Его имя в сознании человека явится абсолют
ным воплощением «святости», но и вся структура 
жизни и мироздания, как результат этой «святости», 
тоже войдёт в сознание человека в виде мощного 
творящего импульса вселенной - ритма любви. Таким 
образом, великие слова Божьи: «Всё хорошо весьма» 
- и только они - будут тем неизменным, негаснущим 
светочем или источником абсолютной и вечной 
истины, который впредь «отныне и до скончания

48



века» будет озарять сознание земного человека, ибо 
только через абсолютное признание этой истины имя 
Божье в полном смысле этого слова и будет воисти
ну «свято».

ГЛАВА 11

«Да приидет Царствие Твоё»

Третья мыслеконцентрация в молитве «Отче наш» 
представлена словами: «Да приидет Царствие Твоё», 
и с её помощью молящийся также согласует свои 
желания и приводит их к полному единству с волей 
Божьей. «Да приидет Царствие Твоё» — это словес
ный символ тех вечных предначертаний и целей, 
которые существовали изначально как часть единого 
Божественного плана мироустройства. «Царствие 
Божие» — это форма или план существования, где 
«зверь» предстаёт полностью преображённым в 
«совершенного человека». Факт такого преображе
ния, или преобразования, земного существа из зверя 
в истинного человека невозможно опровергнуть, не 
опровергая при этом и самого хода эволюционного 
развития. Каждый высокоразумный или интеллекту
альный человек, сознание которого не затемнено 
научно-материалистическими или религиозными 
догмами, вполне ясно сознаёт тот факт, что его 
повседневная жизнь есть постоянный процесс накоп
ления и обретения опыта, который впоследствии 
определяет степень и характер его собственного 
волеизъявления и в конечном итоге облагораживает 
самого человека. В противном случае человек 
попросту являл бы собой тип ненормального суще
ства. Обретя опыт, достаточный для того, чтобы 
открыть себе доступ к знанию об истинных причинах, 
лежащих в основе его жизненных несчастий, испыта
ний и горькой судьбы, каждый нормальный человек 
получит в руки возможность устранить в будущем
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эти причины из своей повседневной жизни и бытия. 
Поскольку данный принцип - т.е. отложение опыта в 
сознании человека - служит залогом его абсолютной 
нормальности, то неизбежным результатом действия 
данного принципа в судьбе человека оказывается 
расширение его ментальной сферы и облагоражива
ние его духа. То, что подавляющее большинство 
земных людей своим неумеренным вожделением, 
распутством, завистью, алчностью, лицемерием, 
ненавистью и нетерпимостью к другим и поныне 
порождает причины, действие которых сказывается 
в форме таких, на сегодняшний день практически 
повсеместных, катастрофических явлений, как войны, 
преследования, увечья, болезни, нищета и пр., 
никоим образом не отменяет самого принципа, но 
лишь свидетельствует о том, что у человека всё ещё 
явно не хватает ни знания, ни истинного понимания 
причин указанных негативных явлений, как не 
хватает и умения провидеть их первые едва заметные 
ростки в душевной жизни и деятельности индивидов, 
в сфере их волеизьявления, нравственности и поведе
ния. Однако положительная роль и благотворное 
значение указанных негативных явлений в процессе 
нравственного воспитания человечества самоочевид
ны и неоспоримы, что видно хотя бы на примере того 
обстоятельства, что формирующийся в людях дар 
гуманизма и человечности в наши дни всё настойчи
вей претворяется в идею «прочного мира», которая 
является высшим идеалом и целью, к достижению 
которых всё больше стремится человечество. Этот 
идеал уже стал столь значительной и неотъемлемой 
частью нашей жизни, столь мощным фактором 
развития человечества и даже, до известной степени, 
основой его моральных принципов, что, как показы
вают вполне очевидные факты, в наше время даже 
такие явления, как войны, гонения, преследования, 
убийства и пр. формы насилия над личностью, совер
шающиеся в земных пределах, их приверженцами, 
защитниками или самими вершителями указанных 
насильственных актов обосновываются и оправдыва
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ются на том-де основании или под тем «благовид
ным» предлогом, что всё это совершается, так 
сказать, исключительно во имя «мира и справедли
вости» на земле, т.е., опять же, ради утверждения 
общечеловеческих «нравственности» и «гуманизма».

Уже столь притягательными и желанными для 
большинства земных людей стали эти общечеловече
ский гуманизм, совершенная культура и прочный мир 
на земле, что люди готовы терпеть любое кровопро
литие, насилие, террор, преследование, смерть, 
убийство и пожары, коль скоро в них сохраняется 
незыблемая вера в то, что все эти явления служат 
исключительно делу гуманизма и справедливости и 
направлены на установление единых для всего 
человечества мира и гармонии на Земле.

Само собой разумеется, если у человека имеется 
непоколебимая вера в непогрешимость того или 
иного метода или средства, способствующего, по его 
мнению, делу скорейшего достижения желанных 
мира и гуманизма, то следующим шагом в этом 
направлении становится попытка применения этих 
средств и методов на практике. Если бы люди этого 
не делали, то они скорей всего были бы попросту 
ненормальными. Но нельзя требовать от людей, 
чтобы они выглядели глупо в собственных глазах, и 
тот, кто требует подобного, расписывается лишь в 
отсутствии должной терпимости и уважения к своим 
ближним.

Однако именно в силу того, что люди имеют полную 
свободу выбора или, так сказать, свободу применять 
на практике как глупые, неразумные, так и совершен
ные, истинные методы и средства, они в конечном 
счёте сами добывают жизненно важное для себя 
знание и на собственном опыте приходят к выводу, 
какой из множества путей или методов самый луч
ший и совершенный и какой из них прямо ведёт к 
желанной цели. Поскольку, с одной стороны, войны, 
насилие, жестокость и прочие примитивные методы 
диктатуры и борьбы за власть были и остаются 
неотъемлемой частью судьбы земного человечества
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на всем его многотысячелетнем историческом пути и 
поскольку, с другой стороны, желание мира и гума
низма в наши дни заявляет о себе, как никогда 
раньше, то из этого соотношения нетрудно увидеть, 
что накопленный человечеством опыт отнюдь не 
говорит в пользу сохранения военных и террористи
ческих методов в деле борьбы за установление 
долгожданного прочного мира, гуманизма и совер
шенной культуры. Опыт, накопленный человечест
вом, говорит как раз обратное: он говорит, что 
невозможно уничтожить зло, сея это зло, совершен
ствуя его и внедряя его во все сферы жизни; он 
говорит, что невозможно покончить с террором, 
разжигая террор, неустанно практикуя террористиче
ские методы и пользуясь ими как средством дости
жения свободы; он говорит, что невозможно наса
дить «Царствие Небесное» на земных материках 
силой смертоносного оружия или путём применения 
давления, власти, пыток, убийств или насилия над 
личностью. Только когда человек, с помощью 
собственного разума и доброй воли, устранит из 
своего сознания всякое представление как о самих 
грубо-примитивных методах, якобы позволяющих 
добиться свободы, так и об их мнимой пользе и 
необходимости в деле достижения этой свободы, 
только тогда он воочию узрит час прихода на земле 
«Царствия Божия», ибо оно, это Царство, должно 
прежде всего снизойти на самого человека, осенить 
его душу и стать основой его ментальности, а уж 
затем - утвердиться по всей земле. Таким образом, 
молиться: «Да приидет Царствие Твоё» - значит 
молиться о ниспослании возможности и дальше 
неуклонно идти судьбоносным путём обретения 
жизненного опыта, выводящим зверя из тьмы к 
Свету, или следовать божественными стезями 
преображения зверя в совершенного человека.
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ГЛАВА 12

«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе»

Четвёртая мыслеконцентрация в молитве «Отче 
наш»: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» - 
в сущности лишь дополняет, закрепляет и усиливает 

третью мыслеконцентрацию. Только путём обретения 
опыта человек приходит в конечном итоге к позна
нию того, что есть «воля Божья». «Воля Божья», 
таким образом, — это «преображение зверя в челове
ка», т.е. развитие у земного человека всех высших и 
совершеннейших интеллектуальных добродетелей. 
«Небо» — это символ определённого уровня духовно
сти, при котором наивысшие и совершеннейшие 
качества человеческого сознания достигают своей 
кульминации, в результате чего в отношениях между 
людьми устанавливается стопроцентная гармония. 
Поскольку земной человек — это существо, находя
щееся в данный момент на промежуточном этапе 
восхождения или преобразования от примитивной, 
несовершенной или животной ступени развития к 
совершенному, высокодуховному или человеческому 
существованию, то вполне естественно, что на сегод
няшний день природа человеческой ментальности 
характеризуется категорией двойственности: с одной 
стороны, это постепенно изживающая себя «живот
ная» природа, а с другой стороны, это набирающая 
силы и крепнущая в его сознании «чисто человече
ская» природа. Иногда в человеке берёт верх его 
«животная» природа, а иногда преобладающей ока
зывается «чисто человеческая» природа. Поскольку 
именно «животная» природа приводит человека к со
стоянию конфликта с жизнью и её законами, и 
именно она толкает его на путь борьбы и противо
борства с его «ближними», в то время как основан
ная на высокой разумности чисто человеческая 
природа утверждает гармонию и согласие между 
человеком, его ближними и самой жизнью (т.к.
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именно эта природа сознания полностью соответ
ствует той действительности, которая заключена в 
словах «воля Твоя... как на небе»), то тем самым 
четвёртая мыслеконцентрация в «Отче наш» высту
пает как молитва о том, чтобы высокоразумная и 
чисто человеческая природа ментальности земного 
человека, находящая своё высшее выражение в 
чувстве любви к ближнему, оказалась бы сильнее 
или возобладала над его животной природой и тем 
самым навсегда сделалась бы постоянной и неотъем
лемой частью его жизни. Другими словами, здесь 
человек молится о том, чтобы Провидение абсолютно 
не принимало в расчёт многочисленные проявления 
человеческого эгоизма и себялюбия или столь частые 
у человека честолюбивые мысли и желания добиться 
личной пользы и выгоды, препятствующие истинно
му счастью в жизни, но осуществляло бы лишь те 
мысли и желания, которые действительно являются 
насущно необходимыми и актуальными для человека 
и которые служат одной цели — нести радость и 
счастье его «ближним». Таким образом, четвёртая 
мыслеконцентрация в молитве «Отче наш» идеаль
нейшим образом настраивает человеческое сознание 
на единую волну с волей Божьей. Стоит ли поэтому 
удивляться, что Спаситель наш, Христос, тоже 
молился, говоря: «Отче! не Моя воля, но Твоя да 
6удет»!

ГЛАВА 13

«Хлеб наш насущный дай нам днесь»

Пятая мыслеконцентрация в молитве «Отче наш» 
звучит как «Хлеб наш насущный дай нам днесь». Она 
также даёт человеку огромную моральную поддерж
ку, помощь и защиту, поскольку в животном цар
стве, к которому до известной степени всё ещё 
принадлежит земной человек, принцип сохранения и
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поддержания жизни всецело покоится на фундаменте 
борьбы за выживание, и закон «смерть одного - хлеб 
для другого» именно в этой зоне существования 
является пока основополагающим принципом жизни.

Поэтому необходимость борьбы за существование, 
да и актуальность древнего, как мир, принципа: «В 
поте лица твоего будешь есть твой хлеб» - по преж
нему остаются насущно необходимым и повсеместно 
действующим условием жизни земного человека. И 
до тех пор, пока земные люди, в силу жизненной 
необходимости, вынуждены, как это имеет место 
сегодня, локтями пробивать себе дорогу к кормушке, 
чтобы добыть свой «хлеб насущный» (каковое 
выражение в данном контексте следует понимать как 
удовлетворение насущно необходимых потребностей 
для поддержания нормального и здорового сущест
вования), - до тех пор те, у кого «локти» острее и 
крепче, т.е. люди, физически более крепкие и вынос
ливые по сравнению с другими, или люди, более 
хитрые, изворотливые, жестокие и беспринципные по 
отношению к своим ближним, - именно такие люди и 
будут составлять правящую верхушку любого 
общества и будут владеть и распоряжаться матери
альными ценностями, принадлежащими равно всем, 
поскольку именно они имеют к ним доступ в первую 
очередь. Поэтому, пока в обществе сохраняется такое 
положение дел, правящая верхушка будет и дальше 
выступать в роли некоего доброго благодетеля для 
людей с менее острыми или крепкими локтями, 
возможности доступа которых к насущно важным 
для жизни материальным ресурсам или ценностям 
всецело зависят от милости и благосклонности 
указанного «благодетеля», т.е. правящей верхушки, 
которая временами не знает пределов для своей 
страсти к обогащению, к овладению материальными 
ценностями и достижению власти. Именно это поло
жение дел мы и наблюдаем сегодня в среде земного 
человечества, где немногие «избранные» утопают в 
роскоши, лени и обжорстве и потакают своим капри
зам и причудам, в основе которых, опять же, непо

55



мерное богатство, домо- и землевладение, а также 
право на обладание ресурсами и предметами жизнен
ной необходимости, которые по справедливости 
принадлежат тысячам и тысячам их сограждан, но 
которые, в силу исторически закреплённых традиций, 
считаются «законной собственностью» этой влиятель
ной верхушки. Тот факт, что тысячи и тысячи 
простых людей получают доступ к предметам жиз
ненной необходимости, лишь выплачивая высокие 
налоги тому или этому владельцу «законной собст
венности», прибравшему к рукам право на владение 
этими предметами, но по-прежнему ненасытному и 
прожорливому в своей неутолимой жажде власти и 
денег, - этот факт вполне очевиден и не требует 
каких-либо дополнительных доказательств. Эта 
выплата налогов «законным» владельцам предметов 
первой необходимости, в сущности, практически не 
ограничена какими бы то ни было приемлемыми или 
разумными рамками и на деле представляет собой 
безжалостный грабёж всех и вся, грабёж, имеющий 
целью накопление очередной груды сокровищ у ног 
людей «с крепкими локтями», что приводит лишь к 
новым и ещё более изощрённым и насильственным 
грабежам и вымогательствам. Подобное положение 
дел в человеческом обществе, естественным след
ствием которого оказываются нищета, крайняя 
нужда, бедность или смерть от голода миллионов 
зависимых людей, есть факт не менее неоспоримый и 
очевидный. Стоит ли поэтому удивляться, что все эти 
люди, терпящие голод, лишения и нужду, молятся 
Богу о ниспослании им хлеба насущного? То, что 
данная молитва находится в полном согласии с волей 
Божьей, также не требует доказательств: это вполне 
очевидно хотя бы из того, что в рамках существую
щих обществ, именно в согласии с волей Божьей, 
уже давно начался процесс ликвидации сложивших
ся несправедливых отношений в сфере распределения 
предметов жизненной необходимости. Правительства, 
власти, специальные государственные комиссии и 
учреждения берут на себя руководство по слежению,
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учету и распределению материальных ценностей, в 
результате чего доступ к предметам первой необхо
димости всё больше и больше берётся под контроль 
исполнительных ведомств. Одновременно с этим 
создаются и принимаются законы, призванные защи
щать слабых или менее сильных от алчного и безжа
лостного, но действующего под вывеской «законного 
частного предпринимательства» грабежа или вымога
тельства, которому их подвергают сильные мира 
сего, т.е., опять же, владельцы этих самых частных 
предприятий. Это развитие событий или этот процесс 
переустройства общества ни власти, ни полномочные 
государственные органы остановить не в силах; 
данный процесс будет идти дальше до тех пор, пока 
не достигнет той стадии или точки развития, где для 
всех людей и каждого человека в отдельности будет 
создана полная гарантия равноправного доступа к 
природным богатствам и предметам жизненной 
необходимости, что в конечном счёте приведёт к 
отмене нищеты, бедности, нужды и голода, а также 
положит конец расточительству, роскоши, обжор
ству и прочим формам злоупотребления жизненными 
и материальными ценностями, наносящими госу
дарству неимоверный ущерб. Это тот жизненный 
идеал, на фундаменте которого покоится большин
ство ныне существующих политических движений и 
проводимая ими на мировой политической арене 
кампания борьбы за власть. На данном примере 
видно, что деятельность мировых сил, направляемая 
волей Божьей, с каждым годом всё возрастает и 
усиливается, приводя к созданию необходимых 
предпосылок - с тем, чтобы пятая мыслеконцентра- 
ция в молитве «Отче наш» была «услышана» Прови
дением и претворена Им в жизнь.

Молиться о ниспослании хлеба насущного значит не 
только просить Бога об оказании сиюминутной 
помощи в борьбе с какой-либо внезапно возникшей 
безысходной материальной ситуацией, где все другие 
возможности для получения помощи либо исчерпа
ны, либо бесперспективны, так что данная молитва
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здесь всецело и безраздельно на своём месте; нет, 
данная молитва, по своей глубинной космической 
природе, есть мост, ведущий к полному, абсолютному 
и безраздельному слиянию воли молящегося с 
высочайшей волей Божьей, имеющей целью создание 
на земле совершенной общественной системы или 
воцарение в земных пределах истинно человеческого 
царства.

ГЛАВА 14

«И прости нам долги наши, как и
мы прощаем должникам нашим»

Следующая, шестая, мыслеконцентрация в молитве 
«Отче наш» звучит как «И прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам нашим». Современно
му исследователю духа подобная мысль, пожалуй, 
может показаться излишней, ненужной, а то и вовсе 
бессмысленной. Поскольку такой человек, из опыта 
своего изучения Божественного плана мироустрой
ства или законов мироздания, вполне ясно сознаёт, 
что всё в жизни «хорошо весьма» и что, действи
тельно, никто не страдает неправо и каждый получа
ет по заслугам его, то, казалось бы, в принципе никто 
не может оказаться в такой ситуации, где он действи
тельно был бы грешен, т.е. где он мог бы совершить 
такой «грех» или такую «несправедливость» по 
отношению к ближнему, за которые ему, в абсолют
ном смысле слова, пришлось бы просить прощение 
у Бога. Но поскольку вся молитва в целом и данная 
мыслеконцентрация в частности были даны людям 
Высшим Посланником, наделённым космическим 
предвидением и мудростью, и поскольку, опять же, 
шестая мыслеконцентрация является органическим 
звеном в общей структуре молитвы «Отче наш», то 
было бы в высшей степени нелогично полагать, что 
данная мысль есть нечто иллюзорное, пустое, ненуж
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ное или просто остаточное явление людского суеве
рия. Эта мысль не только занимает положенное ей 
место в молитве «Отче наш», но и имеет совершенно 
ясное логическое обоснование, дающее ей абсолютное 
право входить составным элементом в указанную 
молитву. Какая же космическая истина или абсолют
ная реальность скрыта за этой, на первый взгляд, 
внешне обманчивой словесной формой? Разве не 
призвана данная молитва приносить помощь и 
облегчение людям, отягощённым «сознанием вины»2,, 
т.е. людям, чувствующим себя «виноватыми»? И 
разве это «сознание вины» или, по-другому, «муки 
совести», в своём наивысшем выражении, не являют
ся одним из самых сильных и мучительных душев
ных страданий, какие только выпадают на долю 
земного человека? И не это ли «сознание вины», в 
виде так называемой нечистой совести, изводит 
многих отходящих в мир иной на их смертном ложе, 
превращая процесс умирания в душевную муку и 
терзание и, кроме того, заставляя самих этих людей 
после физической смерти пройти через своего рода 
«чистилище» для очищения своего отягощённого 
чувством вины сознания? И разве не служит данное 
явление, т.е. «нечистая совесть», причиной несчастий, 
бед и страданий в самых различных сферах жизни, 
приводя к разводам, несчастным бракам, разрыву 
дружеских связей, натянутым отношениям с началь
ством, подчинёнными или товарищами по работе, - 
короче говоря, не является ли она причиной, разру
шающей счастливые и гармоничные отношения, 
сложившиеся между человеком и его ближними,

2
В датском языке такие понятия, как «виновность», «вина» и 

«долг» передаются одним словом: «skyld». Вот почему Мартинус, 
разбирая данную мыслеконцентрацию, не делает различия между 
«долгом» и «виной»; хотя справедливость требует сказать, что и в 
русской Православной Библии слово «долг» используется в более 
широком смысле, также подразумевая ответственность или «чувство 
вины» за совершённый проступок. - прим. пер.
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если только это сознание собственной вины не 
находит выход в молитве, вносящей успокоение в 
смятенную душу человека? И разве современный 
исследователь духа или искатель истины является 
исключением из этого правила? Даёт ли обширное и 
высокое теоретическое знание этого человека необхо
димый ему совершенный иммунитет и защиту против 
досадных неприятностей или несчастий, которые он 
вполне может причинить своему ближнему, и делает 
ли его душевно застрахованным от переживаний и 
мучений по этому поводу? Может ли он утешиться 
тем, что данный его поступок или данное несчастье, 
причинённое им ближнему, - это «фатум» или «злой 
рок» этого ближнего, т.е. некое прямое следствие или 
результат, главной или задающей первопричиной 
которого был сам этот ближний, в силу чего у него 
нет абсолютно никакого права ожидать или надеяться 
на извинение с его, предполагаемого виновника, 
стороны? При таком раскладе дела пришлось бы 
констатировать, что духовное изучение ещё не 
сделалось предметом серьёзного к нему отношения 
у такого искателя истины, но служит пока лишь 
приятной формой времяпровождения, дающей ему 
возможность утолять свою страсть к теоретизиро
ванию, с помощью которого он надеется оправдать 
себя в собственных глазах и в глазах окружающих и 
скрыть за цветистыми фразами слишком явно про
ступающую духовную скудость или нехватку любви 
к ближнему. Этот обнаруживающий себя через 
ошибочные действия и поступки дефицит любви к 
ближнему свидетельствует лишь о крайнем прими
тивизме самого теоретика, находящегося, в своём 
развитии, на ступень ниже простых и честных рядо
вых людей, как верующих, так и неверующих. И 
разве каждый из таких честных людей, будь он веру
ющий или неверующий, не делается глубоко несчас
тен, случись ему причинить другому человеку 
несчастье или страдание? Является ли для него 
решающим аргументом то обстоятельство, что он 
сознательно не замышлял ничего дурного против
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своего ближнего и, если всё же он стал невольным 
виновником того или иного несчастного случая, 
повлекшего за собой страдание ближнего, то это 
произошло как бы ненароком и неумышленно с его 
стороны? Разве мало у нас примеров того, как 
шофера и водители транспортных средств пережи
вают душевный шок или потрясение, когда им 
случается сбить или наехать на пешехода или прохо
жего, не исключая и те случаи, когда вина за данную 
аварию или происшествие по всем статьям полностью 
лежит на самом пострадавшем? Нет, не нужно 
думать, будто шестая мыслеконцентрация в молитве 
«Отче наш» — это нечто излишнее и бесполезное. Как 
видно из сказанного, даже в ситуациях, где человек, 
в плане чисто физического действия, казалось бы, 
абсолютно невиновен, этой кажущейся невиновности 
явно недостаточно, чтобы избавить такого человека, 
поведением которого руководит симпатия или 
любовь к ближнему, от душевных кризисов и пере
живаний и тем самым освободить его от душевных 
мук или горечи по поводу случившегося, где он 
сыграл роль хотя и невольного, но всё же прямого 
исполнителя, принесшего ближнему страдание или 
несчастье.

Но если даже такая очевидная невиновность не 
может успокоить или загладить муки совести у 
человека, чья любовь к ближнему ещё слишком 
неразвита и несовершенна, то как можно думать, что 
эта представляющаяся очевидной невиновность 
может утишить душевные муки человека, чья 
любовь к ближнему во сто крат сильнее?

Нет, в действительности суть данной проблемы, при 
её глубочайшем космическом анализе, далеко не 
сводится к вопросу о человеческой виновности или 
невиновности, это скорее вопрос, касающийся степе
ни соответствия уровня развития самости человека 
его общему культурному уровню, включая сюда и 
уровень развития и проявления у него такого чув
ства, как любовь к ближнему. Этот уровень как раз 
и определяет степень того, на что именно отважива
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ется человек в своих поступках по отношению к 
ближнему, вследствие чего указанный уровень 
(который можно обозначить понятием «уровень нрав
ственности индивида») выступает как сугубо индиви
дуальный, неповторимый и для каждого человека 
свой. Некоторые люди без зазрения совести причиня
ют ближнему тяжёлые ментальные или физические 
страдания, но есть и такие, которые даже в мыслях 
не решаются на подобные деяния против ближнего. 
Не относятся ли эти последние к разряду тех людей, 
которые скорее сами предпочтут пострадать, нежели 
причинят своим ближним хотя бы мизерное страда
ние?

Таким образом, все люди в целом и каждый чело
век в отдельности опираются в своём поведении на 
определённый, высокий или низкий, стандарт или 
уровень любви к ближнему. Этот уровень, как 
отмечалось выше, у каждого человека свой. Общим 
же для всех людей является то, что, если человек 
наносит ближнему какой-либо ущерб или причиняет 
страдание, по своей серьёзности далеко выходящие 
за рамки присущего данному человеку уровня любви 
к ближнему или во много раз превосходящие обыч
ные нормы того зла, на которое данный человек 
осмеливается в отношениях с ближним, то такой 
человек посредством этого вступает в острое и 
глубокое противоречие с обычным или нормальным 
для его ступени развития уровнем сознания. По
скольку данный уровень сознания выражает некое 
ментальное равновесие или стабильное душевное 
состояние индивида, то последний данным своим 
поступком входит в коллизию со своим ментальным 
или душевным балансом, в результате чего на какое- 
то время он оказывается в некотором роде душевно 
больным человеком. Именно эту своеобразную 
душевную болезнь мы и называем - «угрызения 
совести».

Угрызения совести — это, по сути дела, «чувство 
раскаяния» или «сознание вины» за причинённые 
ближнему неприятность либо страдание. Человек, на

62



уровне чувства, воспринимает этот свой поступок как 
«грех» или «несправедливость» по отношению к 
ближнему. И это чувство существенно не меняется от 
того, что он, в чисто житейском плане, видит, пони
мает или осознаёт свою полную невиновность. Только 
очень закоренелый, бессердечный или бессовестный 
человек может спокойно признать себя «невинов
ным», приводя в своё оправдание космический 
анализ жизни, согласно которому каждый человек — 
это творец собственной судьбы и, если уж его судьба 
отмечена такого рода несчастьями, он, мол, сам их 
родоначальник, истинный виновник или инициатор. 
Человека же с высокоразвитым чувством любви к 
ближнему, в полную силу осознающего свою вину, 
подобное сознание его «космической» невиновности 
успокоить не может.

Поскольку угрызения совести присущи как тонко 
чувствующим или душевным людям (причём даже в 
ситуациях, где они, в плане чисто физического 
действия, совершенно ни в чём не виновны), так и 
людям с космическим уровнем сознания, для которых 
давно стало реальностью знание о том, что никто не 
страдает неправо и каждый получает по заслугам его, 
- поскольку, таким образом, исходя из сказанного, 
угрызения совести присущи большинству честных 
людей, то из этого вполне очевидно, что их причиной 
отнюдь не является одно лишь чувство или сознание 
своей вины, но что, напротив, их проявление обус
ловлено совершенно иным, абсолютно не зависимым 
от чувства вины или невиновности, глубоко залегаю
щим в пластах сознания и свойственным всякому 
нормальному человеку душевным аспектом или 
явлением. Этот аспект я здесь позволю себе обозна
чить как «ось сознания» индивида. Поскольку эта 
«ось» (т.е. нормальное для определённой ступени 
развития человека состояние гармонического равно
весия, создаваемого взаимодействием между энергия
ми его сознания и сознания его ближних или окруже
ния) есть стержень его ментального и душевного 
здоровья или благополучия, то эти здоровье и благо
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получие будут, разумеется, нарушены всякий раз, как 
только указанная «ось сознания» сместится с точки 
своего равновесия, и это нарушение будет тем 
больше, чем сильнее окажется «осевое смещение». 
Из этого видно, что данная «ментальная ось» имеет 
некий свой заранее установленный «угол наклона» (в 
дальнейшем обозначаемый нами как «осевой на
клон»), призванный поддерживать сознание индивида 
в необходимых и естественных для его душевного 
развития гармонии и согласии с той всеобъемлющей 
ментальной структурой, которая является фундамен
том или основой высших и вечных законов мирозда
ния (Божье Сознание), и данная гармония или со
отношение в точности соответствует тому космиче
скому явлению, которое мы можем наблюдать на 
примере нашей собственной планеты, наклон оси 
которой служит краеугольным камнем или стержнем 
временной и необходимой на данном отрезке времени 
и развития нашей Земли её космической взаимосвязи 
с Солнцем, а тем самым и основой её нынешних 
здоровья и благополучия (т.е. основой нормального 
развития населяющих её существ и основой нормаль
ного хода их судеб с целью обретения ими жизненно
го опыта в рамках нынешней физической инкарнации 
самой Земли). Этот нормальный для человеческой 
ментальности «осевой наклон» служит, таким образ
ом, стабилизатором нормального восприятия челове
ком своей индивидуальной временной ступени 
развития или, говоря иначе, поддерживает в нём 
чувство равновесия и естественности относительно 
проявления присущих ему на этой ступени развития 
специфических свойств и явлений. Другими словами, 
нормальный (т.е. сбалансированный) «осевой наклон», 
характеризующий уровень сознания или ментальности 
индивида, - это, в сущности говоря, задающее начало 
характерной для него формы поведения или высшая 
для него категория сознательности, являющаяся, на 
данной ступени развития, его нравственным идеалом. 
Данный идеал, таким образом, олицетворяет предель
ную точку ментального или душевного равновесия
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индивида, т.е. абсолютный уровень нормальных и 
естественных для него желаний, стремлений и спосо
бностей. На этот пик или на эту предельную точку 
равновесия приходится также и описанный нами 
выше уровень любви к ближнему, задаваемый 
психологическими рамками того, на что отважива
ется человек в своих поступках по отношению к 
окружающим, ближним или самой жизни. Этот 
ментальный «осевой наклон» весьма различен для 
всех существующих категорий и видов живых 
существ. Баланс между ментальностью хищника и 
его окружением представляет собой точку равнове
сия, совершенно отличную от той, которая создаётся 
сбалансированным взаимодействием между менталь
ностью травоядного животного и его окружением, а, 
например, «осевой наклон» или баланс сознания, 
создаваемый взаимодействием между ментальностью 
охотника за головами и его окружением совершенно 
отличен от точки равновесия (баланса), создаваемой 
гранями соприкосновения сознания или ментальности 
Мессии с ментальностью его ближних. Мы, однако, 
знаем, что специфический уровень развития живых 
существ, сколь бы различно они ни проявляли себя 
в отношении того, на что они «осмеливаются» или 
«не осмеливаются» в своих поступках против ближ
него, для каждого из них является выражением 
временной границы их нормальности. То, что данная 
граница нормальности их сознания не зафиксирована 
на одном месте, но постоянно меняется в сторону всё 
более высоких форм морали и любви, - это, собст
венно говоря, и есть то, что мы обозначаем термином 
«развитие» или «эволюция».

Развитие, таким образом, — это лишь естественный 
процесс постоянного изменения ментального «осевого 
наклона», характеризующего человеческое сознание, 
или, другими словами, развитие — это движение 
«ментальной оси» человека в сторону идеальной 
гармонизации отношений между ним и Богом. Таким 
образом, все живые существа, каждое со своим, 
специфическим, ментальным «осевым наклоном»,
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душевно и органически связаны определенными 
отношениями с Божьим Сознанием (т.е. с окружаю
щими и ближними как выразителями оного сознания) 
точно таким же образом и порядком, каким взаимоза
висимые энергетические воздействия и орбиты 
планет в космическом пространстве связаны между 
собой через сбалансированное чередование их собст
венных постоянных энергоизлучений в беспредельно
сти вселенной. Стабилизатором этого равновесия или 
сбалансированности, опять же, служит их менталь
ный «осевой наклон». Это тем более верно, что даже 
у планет или тел нашей вселенной их природный 
«осевой наклон», или наклон оси вращения, тоже 
подлежит сходному процессу естественного сдвига 
или смещения, примером какового явления может 
служить хотя бы смещение земных полюсов. Если 
это смещение происходит естественным образом, т.е. 
в рамках заранее установленных или допустимых 
пределов, то в общем нормальном ходе развития и 
жизни планеты не наблюдается никаких драматиче
ских коллизий или отклонений. Но если планета, 
случается, внезапно подходит слишком близко к 
другому космическому телу, то при этом её нормаль
ный осевой наклон дестабилизируется под действием 
сил притяжения или гравитации другой планеты, в 
результате чего её обитателям угрожают великие 
разрушения и катастрофы в виде землетрясений, 
циклонов, наводнений, ураганов и т.п. В наихудшем 
случае и сама планета может расколоться на части 
или сгореть в пламени космического пожара и, таким 
образом, навсегда исчезнуть из нашего физического 
плана или космоса.

Но если подобное неестественное смещение оси 
наблюдается даже у планет или космических тел, то 
нет ничего удивительного, что такие же точно 
неестественные «осевые сдвиги» или «смещения» 
происходят и в сфере ментальности всех других 
живых существ, населяющих наш космос, включая 
и земных людей.
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Однако, если при естественном или нормальном 
«осевом смещении» (т.е. при нормальном развитии) 
здоровью и благополучию индивида ровным счётом 
ничего не угрожает, то при неестественном «осевом 
смещении» его здоровье и душевное состояние 
подвергаются опасности или ущербу, которые в 
худшем случае могут завершиться смертельной 
катастрофой или, проще говоря, физической смертью 
самого индивида. Причиной такого неестественного 
«осевого смещения» всегда выступает, как и в 
случае с планетами, слишком мощное силовое или 
энергетическое воздействие на ментальность индиви
да со стороны его окружения. Это чрезмерное 
давление из внешней среды нарушает ментальную 
стабильность человека или необходимый для нынеш
него нормального развития «осевой наклон» его 
сознания, что в свою очередь приводит к резкому и 
внезапному смещению нормального наклона самой 
его «ментальной оси», в результате чего чужеродные 
силы или энергии, так сказать, «по праву превосход
ства», завладевают его сознанием и доводят его до 
гибели либо до психического увечья. Именно такой, 
порой незначительный, перевес посторонних сил или 
энергий внутри нас и сказывается в нашей душе в 
виде «угрызений совести», «тяжести на сердце» или 
«чувства вины». Именно это смещение (т.е. сдвиг 
нормального «осевого наклона»), происходящее под 
действием указанных сил, и лежит в основе различ
ных душевных заболеваний, отклонений, слабоумия 
или, проще говоря, в основе всех ментальных или 
психических аномалий человека.

По поводу угрызений совести или чувства вины, 
испытываемых людьми, можно сказать, что индивид 
в данном случае просто-напросто замечает и фикси
рует эти аномальные состояния (т.е. чрезмерный или 
избыточный сдвиг естественного наклона своей 
«ментальной оси») на уровне собственной души или 
чувства.

У всех у нас, таким образом, имеется специфиче
ский, только нашей ментальности присущий, «осевой
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наклон», поддерживающий в состоянии стабильности 
и равновесия саму эту ментальность и обуславливаю
щий разумные гармонические связи между нами и 
нашим окружением. Если же мы, например, причиня
ем нашему ближнему страдание, неприятность или 
наносим ему увечье, каковой поступок отзывается в 
нас угрызениями совести или чувством вины, то это 
означает всего лишь, что мы совершили поступок 
или деяние, которые на энергетическом уровне 
«пробили брешь» в нашем сознании и тем самым 
открыли доступ для проникновения в него посто
ронних ментальных энергий. Естественным следстви
ем такового проникновения является то, что этот 
приток внешних ментальных энергий, вторгающийся 
в наше сознание, вызывает смещение естественного 
для нашего сознания наклона «ментальной оси» (т.е. 
естественного для нас чувства восприятия нормаль
ных или добрых отношений с окружающими или 
ближними). И чем больше само смещение нашей 
«ментальной оси», тем больше мы утрачиваем 
чувство нормальности, стабильности или благополу
чия, являющееся абсолютным гарантом нашего 
душевного здоровья или ментальных гармонии и 
равновесия, которые в свою очередь служат предпо
сылкой естественного для каждого живущего чувст
ва радости от ощущения полноты бытия.

Эта радость бытия, т.е. соответствующее данной 
временной ступени развития чувство подлинного 
счастья или ощущение душевного равновесия, 
является, таким образом, закономерной органической 
функцией человеческой души. Эта функция есть плод 
или результат соответствующего данной форме 
мироощущения и жизневосприятия гармоничного 
взаимодействия между энергиями человеческого 
сознания и энергетическим состоянием его окру
жения, природы или среды (эманацией Божьего 
Сознания).

Таким образом, понятие «угрызения совести» 
характеризует выходящее из-под контроля человека 
внедрение в его сознание посторонних энергий и
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вызванное этим мощным вторжением смещение 
точки равновесия или сбалансированных гармонич
ных взаимосвязей между энергиями самого индивида 
и энергиями его окружения, что является необходи
мым условием нормального ментального, или душев
ного, здоровья человека. Это выходящее из-под 
контроля вторжение внешних энергий в сознание 
человека создаёт другую точку равновесия в сфере 
взаимодействия энергий в ментальном плане сознания 
индивида. В результате воля индивида, а также его 
поступки и действия, т.е. желаемое и действительное, 
вступают в конфликт или входят в противоречие 
между собой, создавая ту самую ситуацию, которую 
апостол Павел прекрасно выразил в своём Послании 
к Римлянам: «Доброго, которого хочу, не делаю, а 
злое, которого не хочу, делаю». «Доброе», которого 
хочет Павел, характеризует, таким образом, нормаль
ную точку равновесия в сфере взаимодействия его 
собственных энергий с энергопроявлением его среды 
или окружения, а точнее, с энергетикой его ближних. 
Оно, это «доброе», олицетворяет естественный для 
его ментальности «осевой наклон». «Злое», которого 
он не хочет, но делает, указывает на избыточное 
смещение этого естественного для него ментального 
«осевого наклона» за пределы сбалансированности 
или допустимых для уравновешивания энергий его 
сознания отклонений, смещение, которое, судя по 
всему, произошло вопреки воле говорящего, тем 
самым создав серьёзные помехи для проявления 
естественных для него чувства радости и ощущения 
полноты бытия. Когда человек, подобно Павлу, 
обнаруживает, что баланс или центр тяжести его 
общего энергопроявления (или же взаимодействия 
его собственных энергий с энергиями окружения) 
сказывается в поступках и действиях, отступающих 
от общепринятых или тех, что воспринимаются как 
нормальные, естественные или нравственно правиль
ные, то именно обнаружение этого смещения или 
дисбаланса, как это очевидно, и находит выражение 
в «чувстве вины», в «муках совести» или в «созна
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нии содеянного прегрешения», проявляющихся 
совершенно независимо от воли человека и вопреки 
тому, что сам он умом понимает (а свидетельские 
показания лишь служат тому подтверждением) свою 
полную, в плане практического осуществления, 
невиновность в случившемся.

Тот факт, что данный человек, опять же чисто 
физически, не виновен в происшедшем, отнюдь не 
означает, как может видеть читатель, что его мен
тальный «осевой наклон» остаётся прежним и не 
смещается и что он не становится невольным инициа
тором, пусковым устройством или излучателем сил, 
действующих помимо его воли и вопреки его жела
нию отделаться от чувства вины за происшедшее. 
Поскольку смещение «осевого наклона» человече
ской ментальности неизбежно вызывает состояние 
дисгармонии между самим человеком и жизненными 
реалиями, окружающими и ближними, т.е. является 
причиной нарушения гармоничных связей между ним 
и Божьим Сознанием, то вполне естественно, что 
такой человек, в полном соответствии с присущим 
ему уровнем сознания, культуры, поведения и норма
ми нравственности, старается устранить эту дисгармо
нию из сфер своей чувственной и душевной жизни и 
вновь восстановить в своём сознании состояние 
мира, спокойствия, гармонии и равновесия.

Когда такой человек, испытывающий душевные 
муки, просит прощения у тех, перед кем он чувствует 
себя виноватым или, за неимением таковых, обращае
тся с молитвой к Богу, прося отпустить его «вину» 
или «грехи», то в действительности он, прибегая к 
молитве, просит Бога - неважно, сознательно или 
неосознанно, - чтобы Тот помог ему восстановить 
нормальный «осевой наклон» в сфере его менталь
ности, т.е. помог сместить его «ментальную ось» 
назад, к её первоначальному и естественному поло
жению или наклону, и тем самым вновь привести к 
равновесию и гармонии естественные и нормальные 
для него отношения с окружающими, ближними и с 
Самим Богом.
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Таким образом, как явствует из сказанного, данная 
проблема, при её высшем космическом анализе, не 
сводится исключительно к вопросу о виновности или 
невиновности человека; нет, прежде всего она 
поднимает вопрос о том, как предотвратить нежела
тельные сдвиг и смещение, под действием неконтро
лируемых внешних сил и энергий, естественного для 
ментальности индивида «осевого наклона» или, если 
такой сдвиг уже произошёл, как привести эту «ось» 
вновь в её нормальное положение, восстановив тем 
самым естественное для него на этой ступени раз
вития состояние гармонии или равновесия между ним 
и окружением.

Вопрос об отношении к «должникам нашим» - это, 
опять же, не вопрос о прощении другим их долгов, 
но всё тот же вопрос ментального баланса и равнове
сия, где речь идёт не о проблеме «вины» или «неви
новности» человека, но о проблеме его ментального 
«осевого наклона». Это факт сам по себе достаточно 
очевидный и потому в отдельных доказательствах не 
нуждающийся.

Таким образом, шестая мыслеконцентрация: 
«Отче, прости нам долги наши, как и мы прощаем 
должникам нашим» - вовсе не является никчёмным 
или наивным утверждением, остатком примитивного 
человеческого суеверия; напротив, эта мысль служит 
светлым и божественным выражением готовности 
человека сознательно следовать путями Господними 
ради обретения, сохранения и стабилизации точки 
постоянного равновесия или естественного для его 
ментальности угла «осевого наклона», а значит и 
присущих ему, на этой ступени развития его созна
ния, естественных здоровья, силы, благополучия и 
подлинно божественной душевной благодати.
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ГЛАВА 15

«И не введи нас в искушение»

Седьмая мыслеконцентрация в молитве «Отче наш»: 
«И не введи нас в искушение» - в принципе затраги
вает всё ту же проблему ментального «осевого 
сдвига». У космического исследователя духа подоб
ное утверждение вызовет, пожалуй, немалое удив
ление, поскольку, по его мнению и с позиции его 
знания, нет абсолютно ничего худого в том, что 
индивид будет «введён в искушение», так как именно 
такое «искушение» даст ему необходимые знания и 
опыт, вооружась которыми он в дальнейшем не 
уступит «соблазну» и не даст ввести себя в «иску
шение» в той области жизни, где он подвергнулся 
данному «искушению». Нельзя не признать, что такая 
позиция не лишена логики, однако при этом не стоит 
забывать и о том, что структура нашей повседневной 
жизни — это материя гораздо более тонкая и возвы
шенная, чем принято думать, особенно в противопо
ставлении с вышеуказанной весьма грубой формой 
обретения опыта.

Каждый индивид имеет определённый запас знаний, 
накопленный им в процессе нынешней жизни, а 
также имеющий основой опыт его прошлых жизней. 
Благодаря этому знанию он в какой-то мере способен 
заранее составить себе определённое мнение, нарисо
вать картину или сделать оценку той или иной 
ситуации и вытекающих из неё последствий, а затем 
на их основе выработать предварительный план тех 
шагов или действий, которые он намерен совершить 
с целью создания необходимой ситуации. Если это 
знание совершенно, то следствия, вытекающие из 
заранее запланированной ситуации, окажутся в 
точности такими, на какие и рассчитывал данный 
человек, и в этом случае, оказавшись перед лицом 
данных следствий, он не будет ни обескуражен, ни 
разочарован, поскольку случится именно то, что он
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задумал и предвидел. Но если данное знание, в сфере 
его жизненного приложения, страдает отсутствием 
полноты, законченности и совершенства, то картина 
последствий или результатов ситуации, заранее 
составленная индивидом, окажется, соответственно, 
столь же несовершенной, незаконченной или непол
ной и будет выглядеть совершенно иначе, нежели это 
было задумано, если только вообще не будет являть 
полную противоположность тому идеалу или жела
емой цели, которых хотел достичь индивид. Эта 
противоречащая задуманной цели ситуация в худшем 
случае может обернуться для человека настоящей 
катастрофой или полным крахом всех его надежд и 
стремлений. Однако эти крах и катастрофа имеют тот 
плюс, что они дают индивиду недостающее знание, 
благодаря которому он в дальнейшем сможет нако
нец составить полную и верную картину ситуации и 
в будущем, оказавшись в сходном положении, 
сумеет оградить себя от неприятного повторения 
катастрофических событий.

Если бы индивид при этом не обладал достаточным 
запасом знания, чтобы суметь предотвратить эту 
катастрофу, или если бы у него не было достаточно 
развитой способности черпать недостающие знание и 
опыт от других, то в этом случае данная катастрофа 
или несчастье были бы абсолютным и единственным 
движителем его прогресса и развития. При таком 
положении дел указанный метод обретения опыта не 
является, в космическом смысле, «злом», но высту
пает как «добро», хотя, разумеется, оказывается в 
какой-то степени «добром неприятным». Но не ради 
избавления от этой «неприятной» ситуации была дана 
человеку седьмая мыслеконцентрация в молитве 
«Отче наш». Человеку, действительно находящемуся 
именно на этой довольно низкой ступени или стадии 
обретения грубого опыта, нет смысла обращаться с 
указанной молитвой к Богу, ибо это означало бы про
сить Его о том, чтобы Он остановил процесс разви
тия данного человека. Нет, данная молитва - и это 
достаточно очевидно - заключать в себе подобную
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просьбу о прекращении цикла развития, а тем самым 
и жизни, абсолютно не может.

Здесь-то нам и придётся обратить внимание читате
ля на то, что указанная катастрофа далеко не всегда 
вызывается отсутствием или недостатком у человека 
необходимых знания и опыта; иногда подобная 
катастрофа настигает человека и в таких ситуациях, 
где он в принципе вполне мог бы её избежать, если 
бы всё основательно обдумал. Что это значит: всё 
основательно обдумать? Это значит вызвать из 
глубин своей памяти («мобилизовать») необходимый 
опыт или информацию, касающуюся непосредственно 
данной проблемы и методов её наиболее разумного 
решения. Эта «мобилизация» памяти или сознатель
ное извлечение из её глубин необходимой информа
ции, собственно говоря, и есть то, что мы называем 
«концентрацией сознания», тогда как извлечённые из 
её недр («мобилизованные») опыт и воспоминания 
выступают в данной ситуации как «знание» человека. 
Именно этот принцип мобилизации памяти и лежит в 
основе процессов, обозначаемых такими понятиями, 
как исследование, поиск, просвещение, обучение и 
т.п. Полученное или извлечённое таким образом 
«знание» представляет собой некий материал, взяв на 
вооружение который индивид оказывается способен 
использовать весь резерв своего опыта для получе
ния полной и совершенной картины результатов или 
последствий тех ситуаций и действий, которые он 
намерен создать или предпринять. Именно на данном 
принципе, т.е. умении создавать (или вырабатывать 
у человека это умение создавать) совершенную и 
полную картину результатов и следствий в самых 
различных областях жизни и знания, и основаны все 
школы, университеты и прочие учебные заведения. 
Таким образом, «мобилизуя» свою память, человек 
извлекает на свет божий не только свои собственные 
(т.е. приобретённые на основе собственного опыта) 
знания, умения и навыки действия, но также знания 
и опыт других людей, которые тем ближе и понятней 
данному человеку, чем больше они перекликаются с
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его собственными реальными переживаниями. 
Именно к этому концентрированному (или «мобили
зованному») опыту других людей мы и получаем 
доступ через книги, лекции, доклады и прочие 
формы обучения. Этот «мобилизованный» опыт или 
это концентрированное знание имеют для человека то 
немаловажное значение, что они в той или иной 
области его жизни и деятельности избавляют его от 
удручающей необходимости повторения грубых 
ошибок и промахов, а тем самым и от повторения 
мучительных переживаний и крайне неприятного для 
самого человека столь грубого процесса обретения 
опыта.

Но если человек заранее не воспользуется этим 
знанием, если он не мобилизует достаточный запас 
своего опыта или, другими словами, если он основа
тельно не обдумает и не взвесит всё, касающееся той 
ситуации, которую он намеревается создать или 
инициировать, то ему в этом случае придётся столк
нуться и испытать на самом себе неприятности такого 
рода, которые извинительны лишь для человека 
неопытного или человека, совершенно не имеющего 
необходимого в данной области жизни и деятель
ности знания. Это неумение «всё хорошенько обду- 
мать» или, говоря иначе, нежелание мобилизовать 
своё знание, прежде чем за что-то браться или что-то 
предпринимать, влечёт за собой сплошные огорчения, 
разочарования, неурядицы и страдания в жизни 
человека. И наоборот, умение «всё хорошенько 
обдумать», т.е. мобилизовать своё знание и составить 
на его основе полную картину последствий предпола
гаемого деяния или поступка, предохраняет человека 
от неприятных сюрпризов и неожиданностей, и если 
он всё же сталкивается с горькими последствиями 
неудач, то только там, в тех сферах жизни и деяте
льности, где он либо не обладает достаточно боль
шим опытом, чтобы на его основе сформировать 
необходимые навыки, знания и умения, либо у него 
напрочь отсутствует способность понимать или 
усваивать чужой опыт - опыт, накопленный в данной
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сфере деятельности другими людьми или предшест
вующими поколениями.

Но если отказ от мобилизации знаний и опыта или 
пренебрежение ими неизбежно влечёт за собой беды, 
огорчения и страдания, то сознательно отвергать 
заранее саму возможность таковой мобилизации 
было бы выражением крайнего неразумия и противо
речило бы всякой логике. Почему же тогда, спраши
вается, люди не пользуются теми знаниями, которыми 
они реально обладают и доступ к которым они могут 
получить через опыт других людей, т.е. через книги, 
обучение, образование, советы и пр.? Одной из 
основных причин подобной небрежности является 
известная доля душевной инертности. У человека 
просто-напросто отсутствует желание сконцентри
роваться, собраться с мыслями или пойти получить 
нужный совет или помощь. Поскольку же это, как 
правило, не препятствует намерениям человека 
осуществить задуманный поступок или дело, то он 
очень часто подбадривает себя (т.е. обосновывает 
недостаток своего знания или своё нежелание скон
центрироваться и собраться с мыслями) весьма 
простой и незамысловатой житейской присказкой: 
«Авось, вывезет».

Вполне естественно, что ход и конечные результаты 
действия или поступка, предварительно не обдуман
ного и заранее не спланированного, а совершенного 
в надежде на «авось» или слепую удачу, оказывают
ся, мягко говоря, не совсем удачными и более 
обескураживающими, чем те, которые предпринима
ются на основе принципа планирования, тщательного 
обдумывания, взвешивания, логического прогно
зирования, расчёта и собранности, каковые и явля
ются единственным надёжным критерием успешного 
исхода или удачи в деле. Также естественно и то, 
что, в случае неудачного исхода, результаты заду
манного действия окажутся для исполнителя куда 
более плачевными, если таковой исход был вызван 
не отсутствием у человека необходимого опыта, а 
наоборот, полным пренебрежением к такому опыту
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или процессу его мобилизации (включая сюда и 
методы подборки и усвоения необходимого знания, 
что могло бы заранее оградить индивида от ошибок 
в этой сфере деятельности), чем когда подобный 
несчастливый исход был вызван абсолютным отсутст
вием у человека нужного опыта в данной сфере 
жизни. В первом случае человека будут одолевать 
угрызения совести в виде «огорчения» или «досады», 
и чем больше будет само несчастье или неприятные 
последствия разрешившейся ситуации, тем сильнее 
будут угрызения совести или душевные страдания, 
испытываемые индивидом. Человек в этом случае 
как бы теряется, т.е. утрачивает свои естественные 
связи с жизнью и привычное для него чувство 
мироощущения или жизневосприятия в его нормаль
ном виде. В этом случае и нормальный для его 
ментального состояния «осевой наклон» тоже подвер
гается неестественному или избыточному сдвигу или 
смещению.

Данный исход, таким образом, явится той побуди
тельной причиной, которая заставит человека в 
следующий раз быть начеку и в дальнейшем неукос
нительно прибегать к своему опыту, мобилизуя его 
частично за счёт сосредоточения сознания на соб
ственных воспоминаниях о пережитом, а частично 
прибегая к процессу обучения, позволяющему полу
чить необходимое знание на базе чужого опыта там, 
где собственного опыта оказывается недостаточно. 
Дальнейшее уклонение от этого принципа будет 
свидетельствовать лишь о крайней безрассудности 
или невменяемости человека, а подобное состояние, 
как известно, может привести к самым непредви
денным последствиям или сложностям в жизни.

Причиной подобной небрежности, как уже отмеча
лось выше, может быть только душевная инерт
ность. Поскольку желаний или намерений совершить 
задуманное подобная инертность поколебать не 
может, то человек как бы сам себя «вводит в иску
шение», т.е. поддаётся «соблазну» проигнорировать 
процесс мысленного обдумывания своих действий
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или отмахнуться от необходимости «мобилизации» 
знаний, необходимых ему для успешного проведения 
задуманного дела, с каковой целью он и подводит 
под это «искушение» или «соблазн» фундамент 
доморощенной философии и пустых «измышлений», 
«извинений» или «уловок», с помощью которых он 
успокаивает свою совесть в надежде, что «авось, 
вывезет».

Подобную ситуацию можно наблюдать в цирке, 
когда акробат собирается исполнить головокружи
тельный «смертельный номер». Этот смертельный 
номер, чтобы действительно соответствовать своему 
названию, должен по идее выполняться вопреки и в 
обход всех логически продуманных средств и правил 
безопасности, в противном случае «смертельный 
номер» не был бы смертельным, т.е. был бы «не
опасен» и, как интригующее зрелище, лишился бы 
всей своей привлекательности. Если средства и 
правила безопасности при исполнении данного 
смертельного номера действительно отсутствуют, то 
акробат, исполняющий этот номер, разумеется, 
абсолютно не может быть застрахован от того, что он 
из данного эксперимента выйдет целым и невреди
мым. И хотя артист прекрасно сознаёт ту опасность, 
которой он сам себя подвергает, да и в отсутствии 
необходимых знаний и опыта в этом отношении его 
тоже упрекнуть нельзя, он тем не менее идёт на этот 
риск в расчёте, что «авось, вывезет», искренне в 
душе надеясь, что везение, расчёт, мастерство и 
толика счастья его действительно «вывезут» и всё 
пройдёт гладко и благополучно.

К сожалению, подобные «смертельные номера» 
исполняются людьми не только в цирке. В повседнев
ной жизни люди совершают подобные «смертельные 
номера» - т.е. игнорируют и пренебрегают имеющимся 
в их запасе опытом - в таком количестве и с таким 
размахом, которые даже трудно себе вообразить. 
Яркое свидетельство этого — бесчисленные преступ
ления. Разве все они не совершаются именно в силу 
полного пренебрежения людьми своим жизненным
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опытом? И разве массовое исполнение людьми 
подобных «смертельных номеров» в чистом виде, 
когда они просто отмахиваются от имеющихся в 
распоряжении человечества опыта и знаний относите
льно неизбежного возмездия или таких устращающих 
реалий, как смертная казнь, тюрьмы, исправительные 
учреждения, полиция, вооружённая охрана, скрытая 
сигнализация, сторожевые собаки и пр. и пр., - разве, 
повторяю, массовое исполнение людьми «смертель
ных номеров» в виде преступлений не покоится 
изначально на том же самом заведомом пренебре
жении или утешительной мысли, что «авось, выве
зет»? И разве бесчисленные объявления войн и 
нарушения мира, наблюдающиеся во всех уголках 
земли, не основываются на том же принципе пренеб
режения реальным опытом и знанием? А как быть с 
той повседневной и ставшей для многих людей уже 
привычной ложью и неправдой, которые, через 
сплетни и кривотолки, распространяются среди 
людей, разжигая страсти и приводя к таким явлени
ям, как месть, насилие, антипатия, преследование, 
предательство, подлость и т.д.? Неужели не ясно, что 
в большинстве случаев вся эта «кухня» приводится 
в действие вопреки знанию о недопустимости подоб
ных действий и в надежде на то, что «авось, выве
зет»? Когда мы затрагиваем такие явления, как 
ложь, неправда или распространение слухов, не 
вступаем ли мы в ту сферу повседневной жизни, где 
прямое и откровенное пренебрежение знанием, 
говорящим о недопустимости и опасности лжи и 
обмана, со всеми вытекающими отсюда печальными 
последствиями и риском для жизни, превратилось в 
некую механическую функцию, часто обозначаемую 
нами как «бездумье» или «недомыслие»? Когда 
человек по «недомыслию» совершает какой-либо 
поступок, это не всегда следует понимать так, что 
этот человек не задумывается над тем, что он делает 
или что собирается делать, или что у него отсутству
ет знание о данном предмете, - нет, чаще всего это 
свидетельствует о том, что он не мобилизовал свои
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мысли, знания и опыт (которые и должны по идее 
стоять за любым волеизъявлением человека и напра
влять это волеизъявление) и не подкрепил ими свою 
волю. А там, где человек не желает собраться с 
мыслями и мобилизовать свои знания и опыт, именно 
там и сказывается его «недомыслие». В подобных 
ситуациях человек лжёт, обманывает, наговаривает, 
клевещет и не извлекает ни малейшей пользы из 
своего знания о том, что данные негативные явления 
неизбежно сопряжены с риском и опасностью разоб
лачения и возмездия, хотя наверняка обладает таким 
знанием и может его мобилизовать в любой момент 
времени. «Авось, вывезет!» - подобная житейская 
философия дошла у многих людей до автоматизма и 
давно вошла в привычку. Риску разоблачения, комп- 
рометации или потери уважения в подобных 
ситуациях человек, как правило, не уделяет ни 
малейшей мысли или внимания, хотя в информа
ционных пластах своего сознания хранит в избытке 
те знания и опыт, благодаря которым он — если бы он 
действительно позаботился мобилизовать арсеналы 
своей памяти, т.е. основательно задуматься, — легко 
мог бы избежать или остеречься от принятия подоб
ного шага.

Поскольку в повседневной жизни подобные явле
ния - т.е. пренебрежение имеющимся знанием или 
нежелание мобилизовать свой опыт перед началом 
какого-либо действия или перед тем, как привести 
свою волю в исполнение, - довольно часты и распро
странены, то человек в результате то и дело «рискует 
своей головой» всякий раз, как он проделывает 
очередной «смертельный номер» или создаёт «опас
ные ситуации»; именно такого рода ситуации и 
служат выражением тайного «соблазна» или «искуш
ения». В тех сферах жизни, где человек не обладает 
достаточным знанием или не может им восполь
зоваться, - там он «в искушение» не впадает, поэтому 
единственный путь развития для человека в этих 
ситуациях — это путь обретения реального опыта. Ибо 
поскольку человек не обладает знанием и, в силу
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этого, не способен внять предостережениям или же, 
по причине своего недопонимания, не может в них 
поверить, то его разумный опыт ровным счётом 
ничего не говорит ни человеку, ни его сознанию, и в 
этой ситуации он не может ни почувствовать, ни 
осмыслить грозящую опасность. Образумить такого 
человека может только сама жизнь. Ничто другое 
его не заденет и не произведёт на него абсолютно 
никакого впечатления. Совершенно иная картина с 
теми ситуациями, где индивид уже обладает знанием, 
вполне достаточным для того, чтобы понять предо
стережения или осмыслить опыт других людей и тем 
самым составить, себе верное представление о тех 
риске и опасности, с которыми связано задуманное 
дело или те действия, которые он намеревается 
предпринять. Только в таких ситуациях с полным 
правом можно говорить о «введении в искушение».

Таким образом, «искушение» — это тенденция к 
сознательному игнорированию или непониманию 
опасности и риска, неизбежных при совершении 
определённых действий и поступков, часто предпри
нимаемых земным человеком. Каким же образом 
возникает подобная ситуация, где человеком овладе
вает «соблазн» или «искушение» отмахнуться от 
вполне естественных в данном деле и разумных 
предосторожностей? Подобная ситуация возникает, 
как указывалось выше, лишь по причине известной 
ментальной инертности либо в результате энергетиче
ской расслабленности, при которой у человека 
наблюдается полное нежелание (лень) мобилизовать 
для успешного проведения дела запас знаний, нако
пленных на основе опыта всего им пережитого в 
жизни. Таким образом, человек как бы желает дос
тичь определённых ментальных преимуществ, но при 
этом стремится избежать тщательно продуманных и 
специально разработанных превентивных методов 
или мероприятий по безопасности. Другими словами, 
человек делает всё, чтобы добиться исполнения 
своих желаний, но при этом совершенно игнорирует 
те естественные законы и правила, только следуя
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которым и можно достичь совершенного, лишенного 
всякой опасности и риска, стопроцентного исполне
ния задуманного. Именно это ментальное состояние, 
присущее многим людям, мы и обозначаем несколько 
произвольным термином «безрассудная смелость».

Поскольку «смелость», основанная на «безрас
судстве» или «глупости» (т.е. на неумении учитывать 
опасность, могущую возникнуть в той или иной 
ситуации), не может, в абсолютном смысле этого 
слова, рассматриваться как «смелость» (ибо невоз
можно говорить о «смелости» или «мужестве» там, 
где человек совершенно не сознаёт грозящую опа
сность), то тем более и само это понятие не должно 
пониматься как означающее смелость или мужество 
глупца. Поэтому, когда речь заходит о «смелости» 
или «мужестве», данное понятие может быть приме
нимо лишь к той ситуации, где индивид знает о 
поджидающей его опасности, но напрямую игнориру
ет её или притворяется как бы не знающим и дей
ствует соответственно как глупец, т.е. именно так, 
как действовал бы в данной ситуации человек, 
действительно не сознающий этой опасности. Таким 
образом, понятие «безрассудная смелость» означает 
ситуацию, в которой «умный» человек поддаётся 
«соблазну» («вводится в искушение») выглядеть как 
«глупец» и, соответственно, поступать как «глупец». 
То, что в данных обстоятельствах не может быть и 
речи о совершенном контроле за происходящим или 
о стопроцентном использовании имеющихся знаний 
и опыта, в силу какового положения дел человек 
подвергает себя бесполезному и неразумному риску, - 
это, как говорится, факт самоочевидный и не требу

ющий доказательств. Не способствует успеху дела и 
то обстоятельство, что это «искушение» только 
разжигается друзьями и знакомыми индивида, 
которые в один голос убеждают его предпринять 
задуманный шаг или внушают ему мысль о пользе и 
необходимости задуманного и при этом всячески 
умаляют опасность самого дела. Подобные «друзья» 
и «благодетели» сами выступают в роли «искуси
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телей» или бессознательных пособников в деле 
«искушения» нас самих. Поэтому нет ничего удиви
тельного, что космическая молитва «Отче наш» 
содержит эту седьмую мыслеконцентрацию, чьё 
назначение — помочь молящемуся избежать подобных 
ситуаций «самоискушения». «Не введи нас в искуше
ние» — это не молитва об избавлении от реальных и 
горьких последствий содеянного нами в тех сферах 
жизни, где мы ещё столь неопытны и неумелы, что 
не можем воспользоваться ни собственным знанием, 
ни советом или помощью со стороны, а вынуждены 
лишь действовать на свой собственный страх и риск, 
набираясь того горького, но полезного опыта, кото
рый в абсолютном смысле и есть наш единственный 
поводырь, ведущий нас к знанию. Не менее очевиден 
и тот факт, что, будь данная молитва «услышана» 
или приведена в исполнение, остановилось бы на 
полпути не только всякое развитие, но и прекратился 
бы сам процесс познания жизни, поэтому Природа 
предусмотрительно позаботилась о том, чтобы такое 
было абсолютно невозможно. Молиться: «Не введи 
нас в искушение» - не значит, повторяю, просить об 
избавлении от горького опыта; это значит молиться 
исключительно о ниспослании силы и мужества, 
укрепляющих волю человека и дающих ему стой
кость противостоять своему «слабоволию» или той 
довлеющей энергии, которая затрудняет и сводит на 
нет процесс мобилизации и извлечения из глубин 
сознания человека его знаний и опыта, а заодно 
помогающих устранить препятствия, создаваемые 
частью самим человеком (в силу появляющегося у 
него, при наличии слишком сильного желания, «ис
кушения» проигнорировать или пренебречь опасно
стями, неизбежно встающими перед ним при попытке 
удовлетворить это своё желание), а частью другими 
людьми: друзьями, родными или знакомыми, которые 
с помощью внушений, уговоров и увещеваний — 
«соблазнов» — лишь разжигают в человеке его 
собственное нежелание задуматься над предстоящими 
опасностями и склоняющимся пренебречь таковыми.
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Молитва об избавлении от «искушения» — это, 
следовательно, призыв к Богу с просьбой поддер
жать и привести имеющийся у нас запас опыта «в 
боевую готовность №1», чтобы ментальный или 
духовный свет нашего знания сиял нам в полную 
силу и руководил каждым нашим желанием, воле
изъявлением, действием или поступком, которые мы 
намереваемся предпринять. И не о том же ли (т.е. о 
поддержании в высшей боевой готовности резерва 
нашего знания в любом задуманном нами деле) 
говорят недремлющие библейские слова: «Бодрству
йте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух 
бодр, плоть же немощна»!

ГЛАВА 16

«Но избавь нас от лукавого»3

По поводу восьмой мыслеконцентрации в молитве 
«Отче наш»: «Но избавь нас от лукавого» - можно 
сказать в сущности лишь то, что она служит своего 
рода дополнением или продолжением седьмой мысли. 
Здесь следует лишь отметить, что, как я уже неодно
кратно указывал, абсолютного «зла» в мире не 
существует, и тем более нельзя, в абсолютном 
смысле этого слова, назвать «злом» процесс обрете
ния реального или практического опыта в силу отсут
ствия у человека должного знания либо в тех ситуа
циях, где всякий иной путь обретения знания невоз
можен, поскольку в противном случае остановилась 
бы или пришла к своему завершению сама жизнь. 
Единственное, что в данном контексте может обозна
чать такое понятие, как «зло» (или «лукавый») —

3
Во всех переводах Библии на западноевропейские языки вместо 

слова «лукавый» используется слово «зло», и только Библия на 
русском языке содержит этот многозначный эвфемизм. - прим. пер.
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хотя, в абсолютном космическом смысле, оно в 
принципе неверно, поскольку всё в жизни «есть 
хорошо весьма», — это само человеческое неразумие, 
из-за которого мы сами себя обрекаем на горькие 
страдания и мучительный опыт жизни там, где на 
самом деле мы имеем знание, вполне достаточное для 
того, чтобы эти страдания избежать; и если мы этого 
не делаем, то причину этого следует искать в нашей 
собственной душевной вялости, инертности или 
недомыслии. Именно эта душевная вялость, это 
неразвитое мышление и вытекающие из них последст
вия и есть в действительности то единственное, что 
может быть в данной связи обозначено понятием 
«зло» («лукавый»). Если мы соединим вместе се
дьмую и восьмую мыслеконцентрации в «Отче наш» 
и рассмотрим их как единое целое, то в итоге мы 
получим следующий результат, переложенный нами 
с библейского образного языка на язык современных 
понятий: «Отче! спаси и сохрани нас, дабы мы не 
поддались искушению отринуть наши собственные 
знания и опыт, ни разумный совет и наставление 
других, но сохранили бы при себе мудрый дар уметь 
избегать «лукавого» («злого») и им чинимые преграды; 
и да возврати нам страдания и муки наши, ибо 
имеем в достатке и силу и знание и умение, дабы 
самим избежать таковых».

ГЛАВА 17

«Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь»

Мы подошли, наконец, к завершающей, девятой, 
мыслеконцентрации в молитве «Отче наш»: «Ибо 
Твоё есть Царство и сила и слава во веки. Аминь».

Данной мыслью или мыслеформой молящийся 
полностью передоверяет себя под опеку и покрови
тельство Бога. Большего смирения, большей покор
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ности и признания того, что Бог есть Господь, 
единый и полновластный Творец всего сущего, чем 
заключает в себе эта незатейливая фраза, трудно себе 
и вообразить. «Царство» в данном случае олицетво
ряет вселенную или мироздание, в то время как 
«сила» служит олицетворением космической мировой 
правящей воли, которая есть воля Божья, Божьи 
правление и указ. Словом «честь» молящийся отдаёт 
дань благодарности этому Творцу и признаёт Его 
волю превыше всех других - как самую светозарную 
и совершенную из всех. В противном случае не 
может быть и речи о славе. Только абсолютно 
совершенные и непогрешимые воля и сознание 
имеют право на «славу» и «честь». Таким образом, 
завершая вышеприведённой фразой молитву «Отче 
наш», человек в полноте сердца своего клятвенно 
признаёт, что он и Отец - едины. Поскольку всё 
сущее, признаёт он, есть «Царствие Божие», то, 
соответственно, и своё собственное «царство», в 
котором сам он и макросущество и центр вселенной 
(т.е. его собственный организм), он тем самым тоже 
признаёт принадлежащим Богу; и точно так же, 
признавая настоящим «силу» силой Божьей, он тем 
самым признаёт, что и его собственные сила и воля, 
в абсолютном смысле, тоже принадлежат Богу; а 
признавая «славу» славой Божьей, он тем самым 
отказывается от всяких притязаний со своей стороны 
на право возводить себя в творцы материи и вселен
ной, сколь бы велик и совершенен сам он при этом 
ни был. Таким образом, данная мыслеформа знамену
ет совершеннейший и абсолютный настрой челове
ческого сознания на восприятие Бога и общение с 
Ним, и одновременно являет собой величайшее от
кровение или знание о нас самих, какое только 
может осенить несовершенное сознание земного 
существа.

Подводя итог всему сказанному, мы надеемся, что 
читатель проникся сознанием того, что молитва 
«Отче наш» — это величайшая и совершеннейшая из 
всех христианских молитв, поскольку она охватывает
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абсолютно всё, о чём может просить Бога земной 
человек, будучи при этом твёрдо уверен, что его 
молитва не пропадёт втуне и будет Им услышана. 
Эта молитва не содержит абсолютно никаких корыст
ных или эгоистических просьб и желаний, но только 
самые насущные, естественные и жизненно необ
ходимые, причём не только для самого молящегося, 
но и для его ближних. В этой молитве отсутствует 
даже малейший намёк на личный приоритет, первен
ство или притязание на особые награды и милости со 
стороны Бога, как и всякая мысль о превосходстве 
человека перед окружающими или ближними. Таким 
образом, «Отче наш» целиком и полностью удовлет
воряет всем насущным потребностям молящегося. 
Однако, если у человека имеются дополнительные 
просьбы, мысли или пожелания, которые он, на свой 
особый лад и своими словами, хочет высказать перед 
Богом, не будет абсолютно ничего противоестест
венного или наивного в том, что он вплетёт их в 
ткань молитвы «Отче наш», приняв во внимание 
лишь то безусловное обстоятельство, что эти про
сьбы, мысли и пожелания должны быть по сути 
столь же бескорыстны, чистосердечны и благородны, 
как и сама молитва.

Научиться читать молитву «Отче наш» с полным 
пониманием того, какие именно принципы и реалии 
скрываются за её внешне непритязательной и простой 
словоформой, значит создать себе все условия и 
предпосылки для того, чтобы быть «услышанным» 
Провидением как в физическом, так и в космическом 
плане; значит целенаправленно, уверенно и непоколе
бимо подвести своё сознание к пределу высшего 
счастья из всех возможных на земле - к точке 
абсолютного слияния с энергией Любви, с сущностью 
и сознанием Самого Бога.
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Цитаты из Библии:

Бытие: 1,26 главы 3,7
1,31 1,10,14,15
3,19 13

Матфей: 6,9 9-10
6,10 11-12
6,11 13
6,12 14
6,13 15-17
10,29 1
13,50 3
20,28 7
26,41 15

Лука: 15,17 6
15,19 7
22,42 2,7,12
23,34 3

Иоанн: 11,25 2
14,13 2

К Римл.: 7,19 14
11,33 4

К Евреям: 1,14 9
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