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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ 

«КАСТАЛИЯ» 

ЮНГИАНСТВО. ОККУЛЬТИЗМ. 

ТРАНСГРЕССИЯ. 

Наш проект - это, кроме того, знак качества. Сейчас, когда 
эзотерика в сознании даже образованных людей с трудом 
отличается от шизотерики, а "духовный эфир" заполнили 
лазаревы, трехлебовы, ахиневичи, торсуновы и прочие чумако-
ватели и мошенники, наш проект дает уникальную возмож-
ность соприкоснуться с серьезными и аутентичными духовны-
ми и психологическими школами.

• ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ в сфере психологии, астрологии
и таро, готовые оказать помощь в преодолении духовного 
кризиса и расширить ваше представление о самих себе.

• САЙТ, ежемесячно пополняемый эксклюзивными перевода-
ми, авторскими материалами, видеозаписями, книгами и 
статьями - огромным количеством ценной информации, 
находящейся в открытом доступе, то есть предоставляемой 
совершенно бесплатно! Поэтому, даже если у вас нет денег 
для участия в собраниях нашего клуба или приобретения 
изданных нами книг, это не станет препятствием на пути 
познания.

• ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ, где собран весь массив наших 
видеолекций по юнгианской психологии, символизму таро, 
алхимии, астрологии и другим духовным наукам. Находясь в 
любой точке мира, вы можете связаться с нашим координа -
тором и заказать заинтересовавшие вас лекции и курсы.

• ЛЕКТОРИЙ с регулярно проходящими лекциями в Москве, 
Санкт-Петербурге и других городах России и ближнего 
зарубежья. 

«КАСТАЛИЯ» - ЭТО:

• ИЗДАТЕЛЬСТВО, выпускающее уникальные книги, большин-
ство из которых впервые доступны для русскоязычного 
читателя благодаря нашим усилиям. 

«Касталия» - многомерный культурно-просветительский 
проект, целью которого является ментальное и духовное обога-
щение личности посредством синтеза самого широкого 
спектра знаний - от глубинной психологии до оккультных 
традиций - оттого, не имеющий аналогов в информационном 
пространстве.

КАСТАЛИЯ ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

АВТОРОВ, ПЕРЕВОДЧИКОВ, А ТАКЖЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ 
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Предисловие переводчика

В последние десятилетия культ йогини оказался в центре 
внимания индологов исследователей и многих любителей 
индийской духовной культуры. Само слово «йогини» имеет 
много значений1. В текстах, например, в Калика-пуране 
(50.43–44, 56.4–6, 61.40–41, 61.87–88, 61.96–97), упо-
минаются йогини-манифестации какой-либо богини, состав-
ляющие ее свиту и не играющие особой роли. Одновременно 
появляются йогини, ставшие объектом самостоятельного 
культа. Этот эзотерический культ основал, согласно преданию, 
Матсьендранатх, автор «Каула-джнана-нирнаи». После этого, 
согласно распространенной точке зрения, почитание йогини 
набирает популярность, обретая отличие от йогини-спутниц 
богинь в текстах2. 

В это время, т.е. в 900–1200 гг. в Индии появляются храмы 
йогини3. В отношении архитектуры они значительно отличаются 
от традиционных индуистских храмов. В них нет ни гарбхагрихи 
(место, где помещается образ божества), ни шикхары или 
виманы (башня над гарбхагрихой). Эти храмы представляют 

1 
2 Ферштайн 2002(б): 638–639; Вhattacharyya 2005: 87; Dupuis 2008: 24, 57; Roy 2015: 79, 

227–228.
3 Суммируя сведения из словарей и добавляя известные из иных источников, можно в итоге 

выделить достаточно обширный ряд значений слова yoginī: 1) имя Богини в ее высшей форме; 
2) сверхъестественные женские сущности, составляющие свиту богинь или Шивы, или вы-
ступающие самостоятельной группой; 3) манифестации Богини, проявляющиеся в отдельных 
чакрах; 4) манифестации Богини на Шри-Янтре; 5) женщина, которая представляет богиню, 
являющуюся объектом почитания; 6) ведьма, колдунья, чародейка; 7) партнерша в тантре 
левой руки, которая получила наставления от гуру и чье тело было освящено ньясами; 8) жен-
щина, практикующая йогу [Ферштайн 2002(б): 43, 75, 612–613; Элиаде 1999: 312–313, 
392–393; Roy 2015: 10; Bhattacharyya 1999: 109].
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собой не очень высокое каменное кольцо (высотой от 2 до 
3 м) под открытым небом. Внутри этого кольца по всему 
периметру располагаются ниши, в которых находятся (или 
находились) скульптурные изображения йогини. Количество 
их может варьироваться: 64, 65, 42, 81. Как правило, это 
полуобнаженные женщины с пышными, соблазнительными 
формами, что соответствует традиционным канонам индийской 
женской красоты. Йогини украшены серьгами, браслетами, 
ожерельями, гирляндами и поясами; у них сложные красивые 
причёски. Однако у некоторых из этих чаровниц пугающие 
лица или даже вместо человеческой головы находится голова 
какого-либо животного, например, газели, лошади, свиньи, 
слона или леопарда1. Это дало основание Д.Г. Уайту говорить, 
что йогини представляют собой гибрид женщины и существ, 
принадлежащих к животному и растительному миру2. 

Архитектура храмов йогини всегда смущала исследователей; 
предполагают, что форма этих храмов могла иметь образцом 
мандалу, янтру или чакру, а также символизировать йони. 
Йогини движутся по кругу, и окружность храма может означать 
Кала-чакру (колесо времени)3. А. Рой связывает необычную 
форму храмов йогини с местными верованиями. В народных 
представлениях йогини это танцующие богини, нисходящие с 
небес4. Д.Г. Уайт отсутствие крыш связывает с тем, что храмы 
служили своего рода взлетно-посадочными площадками для 
йогини5. 

1  Dupuis 2008: 24, 36, 74; Roy 2015: 44–45.
2  White 2006: 8.
3  Ферштайн 2002(б): 324–325; Roy 2015: 117–119.
4  Ibid.: 121.
5  White 2006: 12.
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Известные храмы йогини находятся в Хирапуре, Ранипур 
Джхариале (Орисса), Шадоле, Бхерагхате, Кхаджурахо, 
Бадохе, Митаули, Дудхахи (Мадхья-Прадеш), Локхари 
(Уттар-Прадеш)1. Обращает на себя внимание, что храмы 
йогини отсутствуют на территории Бенгалии и Ассама. А. Рой 
объясняет это тем, что йогини принадлежали не к одной тради-
ции, а к нескольким разным, и в Бенгалии и Ассаме йогини по-
читались не в храмах, а в геометрических формах на пальмовых 
листьях или одежде. Также сооружение храмов было, возмож-
но, связано с политическими причинами: тамошние правители 
хотели таким образом снискать благоволение женских божеств 
и привлечь на свою сторону местных жителей, чьи божества 
включались в состав йогини2. 

Существуют различные гипотезы относительно про-
исхождения образов йогини. Согласно одной из них, йогини 
стали местные женские божества, почитаемые в среде племен 
и низших каст и включенные в «большую» традицию, о чем 
свидетельствуют имена некоторых йогини. Кроме того, якшини 
могли вполне трансформироваться в йогини – и те и другие 
связаны с деревьями и культом плодородия3. Приверженцы 
другой гипотезы, как например, Н. Бхаттачарья, утверждают, 
что йогини первоначально являлись человеческими существами, 
женщинами из крови и плоти, жрицами, в которых, как вери-
ли, вселилась богиня. И позднее они были возведены в статус 
божества. В подтверждение этой гипотезы можно привести 
слова из «Каула-джнана-нирнаи», где йогини приравниваются 

1  Bhattacharyya 1999: 174–175; Roy 2015: 233–234.
2  Roy 2015: 231.
3  Roy 2015: 64–69, 73, 106–109, 228.
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к реальным женщинам, живущим в Камарупе1. Этого же мне-
ния придерживается и Г. Ферштайн. По его словам, «йогини, 
почитаемые как божества, вероятно, изначально были женщи-
нами-адептами и посвященными в тайны тантры»2. Д. Г. Уайт 
показывает, что предшественницами йогини являлись апсары, 
матрики, якшини и грахини3.

Поскольку традиция культа йогини была эзотерической, о 
характере почитания йогини в храмах можно только строить 
предположения. Однако некоторые детали их культа становятся 
ясны из текстов. Например, в Куларнава-тантре описывается 
обряд поклонения йогини, совершаемый перед поклонением 
Богине. Йогини любят кровь и вино. В Брихаддхарма-пуране 
описываются танцующие йогини, пьющие эти субстанции. 
Проводился также обряд йогини-чакра, в котором принимали 
участие восемь женщин и восемь мужчин. Неизвестно, 
совершался ли этот обряд в храме или в каком-либо тайном 
месте4. Однако, отсутствие достоверных исторических сви-
детельств не мешает Д. Уайту рисовать красочную картину 
оргиастических обрядов, совершавшихся в храмах йогини, 
так, как если бы он сам являлся их свидетелем. Ритуал с их 
участием именовался йогини-мелапа или йогини-мелака.  
В ритуальной практике они отождествлялись с женщинами-у-
частницами обряда во плоти и крови, сексуальное взаимодей-
ствие с которыми, как полагалось, наделяло мужчин сверхъ-
естественными способностями, в том числе и способностью 
летать. Только через инициацию, даруемую йогини, мужчины, 
1  Bhattacharyya 1999: 174; Roy 2015: 228, 231. 
2  Ферштайн 2002(а): 205.
3  White 2006: 27–66. Грахини – женские духи болезней. 
4  Dupuis 2008: 42; Roy 2015: 78.
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именуемые вирами (героями) и сиддхами (совершенными), 
могли обрести божественную энергию1. Культ йогини был осо-
бенно притягателен для монархов и аристократов, которые не 
только покровительствовали воздвижению храмов, но и могли 
принимать активное участие в обряде йогини-мелапа2.

Культу йогини посвящены серьезные научные работы Видьи 
Дехеджи, Деванганы Десаи, Франческо Бригенти, Дэвида 
Уайта и других авторов. Однако эти книги предназначены для 
специалистов и могут быть трудны для восприятия широкого 
читателя. Поэтому для знакомства с темой йогини я и решил 
перевести на русский язык книгу Стеллы Дупуис «Templos de 
Yoginis en la India. Notas de viaje, leyendas y misterios» (Varanasi: 
Pilgrims Publishing, 2008). 

Стелла Дупуис – уроженка Панамы. С детства ее увлекала 
загадочная Индия. Начав с занятий йогой, оона обраилась к из-
учению философии и религии, много путешествовала по стране. 
Стелла Дупуис лично посетила все известные храмы йогини 
(или что от них осталось), в результате чего и появилась на свет 
эта книга. Дупуис не является академическим индологом, но 
она хорошо знакома со специальной литературой, что повышает 
ценность ее книги. 

В данное издание также вошли две моих статьи: «Азбука 
Тантры» и «Роль женщины в индуистской Тантре».

1  White 2006: 10.
2  Ibid.: 12.
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ВВЕДЕНИЕ

Иногда мне кажется, что я была очарована Индией еще до 
своего рождения. Родом я из Южной Америки, но занятия 
йогой привели к тому, что индийская мудрость стала частью 
моего интеллектуального багажа.  Интуитивно я представляла, 
что за сложной системой индийской философии скрывались 
многообразные народные верования, обряды и легенды, 
подобные тем, которые существуют и в Латинской Америке. 

Во время жизни в Швейцарии я чувствовала себя ближе 
к Индии, чем в моей родной Панаме, поэтому во время отпу-
сков в последующие двадцать лет я путешествовала по Индии, 
стремясь объехать ее обширную территорию. Однако до весны 
2005 г. мне не приходилось слышать о храмах йогини. 

В окрестностях Бхубанешвара в штате Орисса я отыскала 
одно из самых чарующих мест в Индии: храм шестидесяти 
четырех йогини Хирапура. Пережитый там опыт был 
необычайным; подобный по интенсивности я испытала 
много лет до этого в обществе моих детей в храме Камакхьи 
(Шактипитха) возле Гувахати. Даже сегодня, двадцать лет 
спустя, когда я вспоминаю вместе с ними произошедшее во 
время пуджи Великой Богине, речи замолкают, и наши лица 
озаряет улыбка. 

В храме шестидесяти четырех йогини Хирапура я оказалась 
по ту сторону обострившихся чувств и рассудка. После 
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созерцания одного за другим изображений йогини мои глаза 
закрылись, а тело согнулось. Я осталась сидеть у ног первой 
йогини по левую сторону от входа. Безмолвие наполнило 
каменную оболочку под открытым небом. Далеко, каждый 
раз все дальше, мир продолжал пребывать в суете, в то вре-
мя как моя душа погрузилась в изначальные воды предан-
ности. Я вернулась к сенсорным ощущениям, чувствуя, как 
меня обдувает свежий ветер. Открыв глаза, я увидела себя 
окруженной великим множеством стрекоз. Они весело летали 
над моей головой, и я чувствовала, что они проносятся сквозь 
мое тело, словно я состою из эфира. Свет вечерних сумерек 
превратился в вибрирующие и переливающиеся всеми цветами 
радуги филиграни. Улыбаясь и не думая ни о чем более, я снова 
погрузилась в медитацию. 

Время остановилось, пока я не услышала встревоженный 
голос моей подруги и спутницы, повторявшей мое имя. Было 
уже поздно, она устала и хотела вернуться в Бхубанешвар.  
У меня же не было никаких особых желаний. Я была спокойна 
и счастлива. Возможно, я бы предпочла остаться там, чтобы 
заниматься йогой и медитировать в храме или вне его на плат-
форме на берегу пруда. 

Отсутствие изображений эротического характера меня заин-
триговало, поскольку я прибыла туда в поисках тантрического 
святилища. Я воображала великолепные фризы в стиле Кхад-
журахо или Конарка. Также представляла стены, наполненные 
образами пар,  совокупляющихся в никогда прежде невиданных 
эротических позах. Меня интересовали магические обряды, ко-
торыми славилось это место, и таинственные сексуальные прак-
тики, сопровождающиеся внушающим ужас опытом. Однако, 
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после того, что я испытала во время медитации, я почувствовала 
уважение к стремлению адептов сохранять свои ритуалы и док-
трины в полной тайне, доступными только для посвященных. 

Нечто особое произошло со мной в том месте в отсутствии 
Учителя, наличие которого является основополагающим 
требованием для достижения знания тайной доктрины – я 
призвала самих йогини, танцующих на воздухе наставниц 
вселенной, чтобы они руководили моими шагами и открыли 
передо мной врата озарения. В последующие дни мое тело бурно 
реагировало, как если бы каждая его клеточка  подверглась 
процессу полного очищения, что оставило меня совершенно 
обезвоженной. Мне не удавалось удержать ни одного глотка 
воды, и единственным моим желанием было непрерывно 
принимать душ. На протяжении двух дней я постоянно 
поливала себя водой, пока на третий день не смогла принимать 
жидкость. Инстинктивно я хотела питаться соком кокосового 
ореха. В последующие ночи мне снились сны, которые я до сих 
пор вспоминаю. В одном из них меня проглатывала огромная 
круглая рыба, и я плавала внутри нее, наблюдая ее вены и 
артерии, перекрещивающиеся и теряющиеся в стенках шара, 
который, как кажется, был ее желудком. Слушая звучащие в 
отдалении ритмы текущей крови, я поняла, что там текло то, 
что, как я знала, является сущностью жизни; нечто подобное 
пузырям кислорода. В другом сне, когда я собралась пить 
из кокосового ореха, я чувствовала себя, как если бы меня 
опорожнили, хотя мои руки продолжали крепко сжимать кокос 
– как если бы я находилась в одно и то же время вне и внутри 
плода. Я ощущала, что хотя и нахожусь вовне, я должна буду 
разбить орех, чтобы освободить личность, скрывающуюся вну-
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три. Этой личностью также была я – и она не имела желания 
ни выходить, ни оставаться там внутри; просто дала себя 
поднимать движением внутренних вод. 

Что логично, оба сна намекали моему интеллекту, жадному 
до рациональной структуры, что я пережила нечто вроде 
инициатического обряда. В моей памяти всплыли труды Мирчи 
Элиаде об инициациях, обряде и символизме, о священном и 
профанном. Я вспомнила фразы, где он говорит о религиозном 
человеке и «его желании находится в “центре”, где существует 
возможность общаться с Богами». «Инициация представля-
ет собой первый шаг к духовному созреванию. В религиоз-
ной истории человечества мы постоянно встречаем эту тему: 
постигший тайны посвященный является тем, кто обладает 
мудростью». В действительности я ощущала себя обладателем 
откровения, но мне не удалось расшифровать знание, которое, 
как я чувствовала, находится внутри меня1. 

Так я начала мое путешествие к йогини. От перекрестка 
путей к окружности и квадрату. Я отдавалась руководству и за-
щите йогини и позволила энергии течь. Неожиданно я увидела 
себя шествующей по путям, с виду не связанных между собой. 
Через расстояние, где я искала информацию в Перу для романа, 
загадка Наска меня снова подтолкнула к Индии. Я услышала 
эхо обрядов, которые, как я воображала, совершались средь 
борозд, образующих рисунки Наска, но эти рисунки намекали 
на йогини, а не на древних обитателей пустыни. Роман, который 
я собиралась написать, начал рассыпаться, и мой разум остался 
свободным для ясного восприятия пути к книге о йогини.

1  Запись в дневнике от 23 февраля 2005 г.
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Но мне не удавалось легко отыскать информацию для 
подготовки путешествия в землю Богинь. Название йогини 
скрывало покрывало тайны. Упоминания об их храмах и 
скульптурных изображениях не встречались в текстах по 
истории, сакральной архитектуре и религиозной иконографии. 
Обойдя бесчисленные книжные магазины в Дели, мне удалось 
отыскать две книги: «Yoginis Shrines and Saktipithas» из 
собрания «Indian Gods and Goddesses, V.4 (Shantilal Nagar: 
B.R. Publishing Gorporation, 2006) и книгу Видьи Дехеджи 
«Yogini Cult and Temples, A Tantric Tradition»  (New Delhi: 
National Museum, 1986)1. Эту последнюю книгу я считаю со-
кровищем и наградой за мои усилия. Она представляет собой 
исследование культовых мест и относящихся к ним скульптур, 
основанное на систематическом, компаративном и тщательном 
анализе древних и современных текстов. Кроме того, что она 
глубоко знает различные эпохи истории индийского искусства, 
д-р Дехеджа владеет искусством дедукции и обладает даром 
делиться своими познаниями. В качестве вводного материала 
к теме культа йогини я хочу процитировать отрывки из 
предисловия к книге «Священное и профанное» Мирчи Элиаде, 
желая передать читателю те же самые уважение и восторг, 
которые его слова породили во мне. «Попытка представить на 
двухстах страницах с пониманием и симпатией поведение homo 
religious, и в первую очередь положение человека в традицион-
ных и восточных обществах, таит в себе ряд опасностей. Такая 
доброжелательная открытость рискует сойти за выражение 
тайной ностальгии по давно минувшему положению древне-
го homo religiosus, что на самом деле чуждо автору. Ведь мы 

1  Продаётся только в библиотеке Национального музея в Дели.
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хотели лишь помочь читателю не только уяснить глубинный 
смысл религиозного бытия древнего и традиционного типа, но и 
понять его значимость для формирования решимости человека, 
оценить его красоту и благородство».

«Мы стремились показать нечто большее: логику и величие 
древних концепций мира, характер поведения людей древних 
обществ, их символы и религиозные системы. Если мы хотим 
понять странные поступки или какую-либо систему экзоти-
ческих ценностей, то их демистифицирование само по себе не 
представляет никакого интереса. Какой смысл в том, чтобы 
заявлять по поводу верований стольких «примитивных» людей, 
что их деревня или их дом не расположены в Центре Миро-
здания. Напротив, чем ближе мы принимаем верования, тем 
глубже можем понять символизм Центра Мироздания и его 
роль в жизни древнего общества, оценить масштабы бытия, 
которое формируется именно таким, а не иным только потому, 
что признается Центром Мироздания».

Александра Давид-Неэль1, Джузеппе Туччи2, Мир-
че Элиаде3, Пьер Лоти4 и еще много других открыли путь 
на Восток для современного западного путешественника. 
Индия и ее загадки привлекают миллионы туристов. Гостю 
открывается возможность расширить свои культурные 
горизонты. Многоцветный экзоцизм, география, пляжи, 
моря и реки становятся объектом для фотокамер. Искусство, 

1 Александра-Давид-Неэль (1868–1969) – француженка, которая была первой европейкой, 
посетившей Лхасу. Великий востоковед, историк и путешественница.

2 Джузеппе Туччи (1894–1984) – итальянский лингвист и историк древних культур.
3 Мирча Элиаде (1907–1986) – знаменитый румынский историк религий.
4 Пьер Лоти (настоящее имя – Луи Мари-Жюльен Вио, 1850–1923) – французский офи-

цер, путешественник и писатель.
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фольклор и духовность смешиваются с именами экзотических 
божеств. Обозначения новых понятий пополняют словарь 
путешественника. В своем головокружительном беспорядке 
Индия открывает свои врата и приветствует гостя. 
Пятизвездочные отели растут где бы то ни было. Миллионы 
глаз одновременно взирают с восхищением на Тадж-Махал, 
дворцы Раджастхана и центры Аюрведы на юге страны. 

Эта земля полна острых контрастов. В Индии сосуществу-
ет множество самых разных людей, языков и культур. Меня 
всегда удивляло некоторое высокомерие, которое скрывается 
за фразой: «J’ai fait l’Inde». «I’ve done India» («Я сделал 
Индию»), которой некоторые путешественники подводят 
итог своему отпуску, проведенному в этой стране. Туристы не 
«делают Индию», напротив, Индия «нас делает», нас создает; 
она помогает открыть нам неизведанные грани нашей личности, 
помещая нас в бесчисленные неожиданные ситуации.

Даже для самих обитателей Индии их страна трудна для 
понимания из-за ее протяженности и богатого творческого 
духа, с незапамятных времен присущего всем сферам ее жизни: 
искусству, фольклору, языкам, философии, духовности и т.д. 
Религиозно-философское движение, развившееся вокруг 
храмов йогини, мало изучено, потому что оно было погребено 
под огромным количеством предрассудков. Оно принадлежит к 
духовному течению, называемому Тантра1. Между VI и XII вв. 
Тантра распространилась и пропитала все местные религии и 
все касты в Индии. Она представляла огромный успех для на-
родных масс, сохранивших свои верования и тайны посредством 

1 Тантра это течение, в котором женская энергия выступает обладательницей ключей и основ 
таинственных ритмов творения и диссолюции вселенной.
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устной традиции. «Именно через этот путь (тантру) в индуизм 
влилось крупное подпольное течение автохтонной и народной 
духовности»1.

 Но это нелегкая задача представить происхождение и культ 
божества ясным и структурным образом в рамках разработан-
ной, полной и многогранной религиозной системы средневеко-
вья на Индийском субконтиненте. Вопрос становится еще более 
сложным в том случае, когда то, что мы пытаемся коснуться, 
представляет собой эзотерический культ групп женских бо-
жеств, каковыми являются йогини. 

В тантрических учениях все то, что является источником 
жизни, священно, и на этом основании тело и человеческая 
чувственность служат средствами для достижения трансцен-
дентности. 

В день, когда у меня не было желания совершать садхану, 
я пыталась оправдать мою лень, ссылаясь на неприятные ощу-
щения в моем теле. Мой Учитель ответил мне: 

– Боги завидуют тебе. 
– Завидуют? Почему? Ведь они божественны, а я простая 

смертная...
– Твое тело с его функциями является средством для 

достижения состояния, о котором они мечтают. Занимаясь 
медитацией и другими практиками, ты поднимаешься над всем, 
что тебя окружает, ощущаешь состояние, где ничто тебя не 
беспокоит, и ты полностью свободна. А у них нет тела... они не 
знакомы с этим опытом... они не ведают «абсолют». 

– Боги завидуют моему телу? Невероятно! 
– Твое тело находится здесь и сейчас, оно представляет 

1  Eliade M. Le yoga, Immortalité et liberté. P. 207.
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собой «живой обряд». Космос пребывает внутри твоего 
тела. Твое тело это храм всех возможностей. Через него ты 
открываешь высочайшую степень утонченности чувств. Его 
функции содержат ритмы творения. Дисциплина асан1 и ритмы 
дыхания учат тебя контролировать временное, чтобы превзойти 
его и оказаться вне времени, там, где нет пут. Там, где ты 
полностью свободна. 

Йога и тантра тесно связаны. В некоторых текстах говорит-
ся о Матсьендранатхе как об Адинатхе, совершенном вопло-
щении Шивы, известном как отец йоги. Также этого Учителя 
называют основоположником тантрической религии, в которой 
почиталась группа божеств, именуемых йогини. 

Иногда культ йогини именуется культом «шестидесяти 
четырех йогини», но также существуют храмы, посвященные 
сорока двум и восьмидесяти одной йогини. Храмы находятся в 
центре и северо-востоке Индии – в штатах Орисса, Мадхья-
Прадеш, Уттар-Прадеш, а также некоторые скульптуры были 
обнаружены в штате Тамилнаду. Группа йогини вариативна.  
В каждом храме есть свои йогини со своими особенными черта-
ми. В иконографии отсутствует единообразие, и каждая группа 
йогини обладает своей собственной идентичностью. 

Вплоть до сегодняшнего дня единственным известным 
текстом, излагающим религиозные практики, связанные с рели-
гией йогини, является «Махакаула-джнана-нирная». Некоторые 
историки высказывают предположение, что в этих храмах имели 
место сексуальные практики и кровавые жертвоприношения. 
Эта интерпретация основывается на буквальном прочтении 
тантрических текстов (таких как «Махакаула-джнана-нирная») 

1  Асаны – позы в йоге.
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и на мрачных чертах некоторых скульптур йогини, без принятия 
во внимание фактора «символического языка». Зачастую мне 
трудно принять эту точку зрения, поскольку иконография всех 
божеств индийского пантеона полна символизма, и хорошо 
известно, что тантры были написаны символическим языком. 

Тело представляет собой одно из средств, использующихся 
в духовных практиках, на которые наложили отпечаток йога 
и тантра. Я полагаю, что также иконография богинь должна 
была играть важную роль в садхане1, совершавшейся в храмах 
йогини. Через образ божества адепт словно выходил за преде-
лы своей духовной вселенной и проникал во вселенную боже-
ства; он ощущал его мощь и атрибуты, нашедшие выражение 
в символическом языке (у многих йогини голова животного 
и тело женщины). Возможно, этот опыт приводил к обмену 
энергиями. Мы могли бы предположить, что первоначально 
адепт мысленно передавал свое тело Богине, чтобы разрешить 
ей доступ к крайнему чувственному опыту для достижения 
самого утонченного уровня восприятия. Затем, Богиня могла бы 
превзойти чувственную вселенную и ощущать «абсолютное». 
Если мы будем развивать мысль моего Учителя, йогини как 
духовные сущности существуют в проявленном мире и являются 
утонченными божественными проявлениями, но они просто 
не знают «Абсолют». Если человек нуждается в йогини для 
обретения сил, которыми они владеют (техники сиддхи), они, 
в свою очередь, счастливы испытать чувственный опыт. Но 
для этого необходимо, чтобы садхака2 с почтением предался им, 
оставив свои страхи и предрассудки. 

1  Садхана – практика, преследующая духовные цели.
2  Садхака – ученик, практик.
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Учитывая, что речь идет о герметическом культе, который 
передавался посвященным только устным путем, мы имеем в 
нашем распоряжении очень мало прямых сведений, и любая 
интерпретация носит спекулятивный характер. Храмы йогини 
находятся в отдаленных местностях. Д-р Дехеджа, являющаяся 
специалистом по этой теме, в своей книге о йогини высказывает 
мнение, что храмы строились вне городов, чтобы избежать того, 
чтобы о практиках узнали посторонние, поскольку они носили 
непристойный характер. Лично же я полагаю, что преданные 
стремились к покою и миру для совершения своей духовной 
садханы. Могу также вообразить, что те же адепты сочиняли 
россказни о жуткой власти йогини, чтобы любопытные и 
непосвященные не приближались к храмам. Чары йогини 
до сих пор живут меж строк священных текстов, сокрытые 
в легендах и в образах богинь и их храмах. Незримыми 
священными нитями паломник ткет свое собственное чарующе 
истолкование, где йогини выступают защитницами, духовными 
путеводительницами и соучастницами в жизненном опыте.
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Чтобы помочь читателю познакомиться с загадочными те-
мами, связанными с религией йогини и её храмами, предлагаю 
три книги:

1. Перевод оригинальной рукописи «Махакаула-джанана-нир-
наи»1, записанной на пальмовых листьях зашифрованным 
языком. Это произведение приписывается школе Учителя 
Матьендранатха и служит источником сведений о культе 
йогини. Как уже было упомянуто, Матсьендранатх будто бы 
являлся отцом йоги и основателем духовного учения йогини-
каула, в котором энергия йогини является изначальной на 
духовном пути.

2. Роман «В чреве рыбы». Средствами художественной лите-
ратуры я предпринимаю путешествие навстречу чарующему 
миру Матсьендранатха, который порвал с устоявшимися ре-
лигиозными представлениями. Ему приписывается доктри-
на, в основе которой лежит почитание определённой груп-
пы йогини. Со свободой, которую позволяет жанр романа, 
я буду ткать повествование из исторических фактов, зага-
док и легенд. Как было сказано ранее, мы не располагаем 
никакой прямой информацией о культе йогини. Сделанные 
мною предположения о его практиках и учении могут 
составить лишь часть воображаемого рассказа, где Учитель 

1  Махакаула-джанана-нирная – тантрический эзотерический текст, записанный на гупта-не-
вари (XI в.?). Эту рукопись обнаружили в начале XX в. в королевской библиотеке Кат-
манду. Текст проливает свет на связанное с культом йогини учение, в то время как в других 
тантрах мы встречаем списки имён йогини.
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Матсьендранатх выступает совершенным проявлением 
великого бога Шивы в его форме Бхайравы – владыки и 
защитника инициатических путей.

3. Тематический путеводитель. Описание храмов шестидесяти 
четырёх, сорока двух и восьмидесяти одной йогини и лучше-
го способа добраться до них. Локализация скульптур, нахо-
дящихся ныне вне места происхождения.

Маршруты включают географические зоны и время, необ-
ходимое для того, чтобы обойти их.

Поскольку у нас нет точных исторических данных о возве-
дении храмов, их покровителях и совершавшихся там обрядах, 
книга содержит ссылки на легенды и эзотерические манускрип-
ты, в которых идёт речь о йогини.

Маршрут на одну неделю. Храмы, в которых сохранились 
скульптуры: Хирапур, Ранипур-Джхариал и Бхерагхат.

На две недели. К упомянутым ранее храмам добавляются 
храмы Кхаджурахо, Митаули и Дудхаи1, также называются 
близлежащие музеи, где находятся скульптуры йогини.

На три недели. Наряду с храмами и музеями Ориссы, Мад-
хья-Прадеш и Уттар-Прадеш сюда включается город Хинглад-
жгадх (на границе между Мадхья-Прадеш и Раджастханом) и 
Канчипурам возле Ченнаи. Также речь идёт о Гувахати, Дели и 
Катманду как о городах, связанных с культом йогини.

1  Эти храмы стоят пустыми.
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ХРАМЫ ЙОГИНИ 
В ОРИССЕ

Говоря о культе йогини, мы ни в чем не можем быть уверены 
и, напротив, постоянно будем использовать такие наречия, как 
«возможно», «вероятно», «может быть» и так далее. Раскры-
тие тайн появления сонма богинь показывает нам, что представ-
ления о них получили развитие в рамках течения утонченной ре-
лигиозной мысли, на которое оказали влияние местные культы, 
а также ортодоксальные религии, распространявшиеся в этой 
области в течение определенного периода.

В Ориссе находятся два самых древних храма, посвященных 
йогини. Для того чтобы понять историко-религиозную обста-
новку, необходимо рассмотреть историю региона.

Когда речь заходит об истории Ориссы, в первую очередь 
вспоминают калингов и хвалят их смелость и волю к сопро-
тивлению, которой они отличились в столкновении с войсками 
царя Ашоки, переросшем в ужасную бойню, устроенную этими 
войсками. Несмотря на одержанную Ашокой победу, зрели-
ще было столь жутким, что царь нашел прибежище в учении 
Будды. Этот эпизод остался запечатленным в исторических 
анналах Индии, ибо именно он побудил знаменитого монарха 
Ашоку к обращению в буддизм в 262 г. до н.э., спустя два года 
после этого кровавого события.
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Не существуют никакого свидетельства, развивался ли в 
добуддийской Ориссе ведийский брахманизм или же там го-
сподствовали местные культы. Позднее приход джайнизма, 
о котором свидетельствуют пещеры Удаягири и Кхандагири, 
повлиял на религиозную жизнь региона. Также рассказывают, 
что Шанкара1  направил одного из своих четырех учеников в 
Пури для распространения индуизма. Начиная с этого момента 
в религиозных центрах в Ориссе стал процветать утонченный 
религиозный стиль, строились храмы, которыми мы можем 
сегодня восхищаться в Бхубанешваре, Конарке и Пури.

Хотя крупные религиозные течения нашли в Ориссе бла-
гоприятную почву, на практике они отличаются от подобных 
течений в других местах из-за смешения с верованиями местных 
народностей. В настоящее время существует много племен, ко-
торым удалось сохранить свою идентичность и традиции.

С незапамятных времен и практически во всех культурах 
мира богини связаны с природой в том, что касается мате-
ринства и плодородия и, наконец, они являются символом 
процветания и мощи. Различные народные секты в Индии в 
иконографии Деви делали акцент не на ее материнской любви, 
но на роли защитницы: силе, уничтожающей зло. В Ориссе есть 
бесконечное количество храмов, посвященных Деви, которая 
отождествляется с землей, горой или лесом и почитается 
подношением кокосовых орехов, завернутых в красную ткань2. 

1 Ади Шанкар – философ и реформатор индийских религий. Различные традиции и легенды 
относят время его жизни к II–III вв. н.э. Учёные историки полагают, что он жил в VIII в.

2 Красный цвет отождествляется с Деви. Он также симаолизирует тайные знания и связанную 
с жизнью мистерию крови, текущей в теле. Когда мужчина истекает кровью, это потому, что 
он ранен и может умереть, в то время как женщина каждый месяц переживает «пролитие» 
крови. Кокосовый орех также выступает символом женского начала, лоном, в котором скры-
ты изначальные воды.
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Эти орехи вешают на ветви деревьев или кладут на малень-
кие алтари, украшающие обочины дорог и тропинок. Также в 
лесной глуши стоят храмы, где можно увидеть картины и ре-
льефные изображения, где старанием и фантазией, с которыми 
они были созданы, выделяются образы Богини – всемогущего 
женского существа.

Надо помнить, что культ йогини был воспринят в Ориссе, 
потому что ее жители имели склонность к почитанию богинь, 
о которых они уже интуитивно знали. Также возможно, что 
их адепты сочиняли зловещие легенды о йогини, чтобы сохра-
нить эзотерический характер их культа. Храмы воздвигались 
в уединенных местах. Ныне, когда наступают сумерки, люди 
удаляются прочь от этих храмов. До сих пор сохраняется страх, 
вызываемый тайными культами и чарами, приписываемыми 
различным проявлениям могущественных божеств. Непосвя-
щенные верят, что ночные тени пробуждают аппетит йогини, 
которые стремятся завладеть или сожрать первого встречного.

Вероятно, йогини вошли в пантеон через племенные 
верования и сохранили свой грозный аспект (раудра) – чтобы 
изгонять зло; в то время как другие обладали благостным 
характером (саумья), чтобы притягивать добро.

В фольклоре мы встречаем сказания о пантеоне шестидесяти 
четырех йогини. В некоторых легендах о них говорится как 
о эманациях Дурги или о ее помощницах в битвах против 
зла, персонифицированного в образах могущественных 
демонов. В других они являются как женщины, обретшие 
божественные силы благодаря магии или преданности Дурге, 
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Шиве или Бхайраве. Также рассказывают, что они суть восемь 
производных от восьми матерей (сапта матрикас)1, к которым 
добавляется восьмая Йогешвари2. Эти матери, в свою очередь, 
выступают женским соответствием древних ведийских богов, 
таких как Кубера, Яма, Варуна и т.д. (богини носят имя бога, 
но последняя буква «а» меняется на «и»), или происходящих из 
современного пантеона, таких как Махешвара (Шива), Брахма, 
Вишну, Кумара и т.д. В самом распространенном перечне семи 
богинь-матерей фигурируют: Брахмани, Махешвари, Каумари, 
Вайшнави, Варахи, Индрани и Чамунда. Состав меняется в 
зависимости от текста.

Хотя, конечно, почитание матрик не было распространено в 
Ориссе в ведийскую эпоху, впоследствии оно было воспринято 
благодаря потоку шактистских3  и тантрических4 идей и культов, 
пришедших одновременно с традиционными религиями. 
Поклонение Сапта Матрика нашло в Ориссе бла-гоприятную 
почву. Существует несколько храмов, посвященных Матерям 
и построенных примерно в IX–X вв. Возможно, это является 
причиной, по которой сонм йогини из храмов Хирапура 
и Ранипура-Джхариала – возведенных в течение этого же 

1 Сапта Матрикас – группа семи богинь-матерей. Их изображения встречаются в бесчислен-
ных храмах. Чамунда это одна из Сапта Матрикас, хотя её облик яростен и не имеет ничего 
общего с доброй матерью. Чамунда появляется как эманация Деви, когда она должна убить 
демонов Чанду и Мунду. Когда к Сапта Матрикас добавляется Йогешвари, речь идёт об 
Ашта Матрикас (Восемь Матерей).

2 Йогешвари – женский коррелят Шивы в его форме Йогешвари, владыки йоги. У Йогешвари 
есть третий глаз на лбу.

3 Тантры представляют великую эзотерическую и мистическую традицию, где требуется по-
мощь наставника. Это священные тексты, записанные на зашифрованном языке, целью ко-
торый является пробуждение энергии в теле для очищения сознания.

4 Шакты – почитатели божественной женской энергии, выступающей необходимым дополне-
нием божественной мужской энергии.
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периода – не включает матрик. В храмах этой эпохи Матери 
изображались сидящими в позе1, именуемой лалитасана2, в 
которой богиня держит одну ногу согнутой, а другой касается 
пола, лотоса, животного – атрибута или растения. Йогини 
из Хирапура и Ранипур-Джхариала изображаются в стоячем 
положении. 

Храмы Ориссы вызывают большое количество вопросов. 
Если мы исходим из факта, что храм Ранипур-Джхариала 
является самым древним свидетельством культа йогини, если 
теория, согласно которой йогини представляют собой восемь 
эманаций восьми матрик, не применима к йогини Ориссы; если 
гипотеза о вхождении племенных божеств в пантеон йогини 
кажется логичной, и образы и детали скульптур, возможно, 
принадлежали к мистической традиции, выраженной через 
символы и знаки, происходящие из утонченных метафизических 
представлений; то в таком случае мы можем спросить: «Откуда 
пришла мистическая доктрина культа шестидесяти четырех 
йогини?»

В то время как в штатах Мадхья-Прадеш и Уттар-Прадеш 
мы встречаем храмы прямоугольной и круглой формы с 
шестьюдесятью пятью, шестьюдесятью семью, сорока двумя  
и восьмьюдесятью одной йогини, явно включающие в свой 
пантеон матрик, в Ориссе два единственных храма имеют 
круглую форму, с шестьюдесятью четырьмя йогини, и их 
пантеон не включает матрик.

Мы предполагаем, что культ йогини берет начало из 
тантрических течений, укоренившихся в Бенгалии, Ассаме и 

1  Как правило, Матрик всегда изображают сидящими.
2  Эта поза указывает, что изображаемое лицо занимает высокое место (бог, царь).
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на севере Ориссы. Мистическую доктрину культа йогини 
приписывают Учителю Матсьендранатху, который, по-
видимому, родился к востоку от Бенгальского залива – там, 
где сегодня находится Бангладеш. Также рассказывают, что 
Матсьендранатх получил откровение о культе йогини в Камарупе 
(штат Ассам). Привожу отрывок их «Махакаула-джнана-
нирнаи», где школа Матсьендранатха излагает восемь видов 
знания, выраженных каждый восемью различными образами: 
«Теперь слушай восемь Видий: хрим кшах хрим лах хрим хах 
хрим сах хрим сах хрим сах хрим ва хрим ра. Часть Видьи имеют 
восемь форм. хрим клрим это Каулика Бхайрава. Его следует 
соединять с Видьей (знанием) восемью путями. О первом из 
восьми было сказано. Также как это было образовано путем 
соединения, также и всех йогини следует рассматривать как 
образованные подобным соединением» (МДжН VIII.31).

«Умножая восемь на восемь, мы получаем шестьдесят 
четыре йогини в соответствии с их собственным порядком. 
Первая чакра дает возможность соединиться с йогини – 
через выполнение медитации и садханы. В этом нет никакого 
сомнения...» (МДжН VIII.32).

Приверженцы ортодоксальных брахманских школ, укоре-
нившихся и пользовавшихся уважением в монархических госу-
дарствах, рассматривали Тантру как угрозу и считали их учение 
второсортными верованиями низших каст. Однако, храмы йо-
гини, вероятно, пользовались покровительством государства.

Поскольку в отношении этого культа нет ничего очевидного, 
нелегко говорить о его храмах. До середины XX в. ни одна 
книга по религиозной архитектуре не содержит упоминания о 
храмах Хирапура и Ранипур-Джхариала. 



31

1. Хирапур 
(конец IX в. – начало X в.)

В пятидесяти километрах от Бхубанешвара, столицы штата 
Орисса, находится храм Хирапура, посвященный шестидесяти 
четырем женским божествам, именуемым йогини.

Что касается вопроса о времени и спонсоре строительства 
святилища под открытым небом с оградой из темного камня, то 
д-р Видья Дехеджа предполагает, что покровителем являлся 
правитель из династии Бханджа из маленького княжества, 
который к 900 г. распространил свою власть до прибрежной 
зоны Ориссы. Зачастую мотивация того, чтобы посвятить 
особую местность культу йогини, происходила из какой-либо 
необходимости. Состоятельные феодальные правители, князья 
и княгини, искали защиты в кризисные времена, наполненные 
природными катастрофами и эпидемиями – и когда было 
нужно разгромить врага, укрепить свое положение и обрести 
новые владения.

В нескольких комментариях мы находим разногласия 
относительно того, включает или нет группа йогини из 
Хирапура матрик. В других монографиях речь идет о том, что-
бы обнаружить соответствие списках имен, встречающихся 
в текстах тантр и пуран (древних историй) с иконографией 
йогини.

Профессор Дехеджа показывает, что выводы некоторых 
историков, желающих включить матрик в группу йогини 
Хирапура, основаны на единственном указании (часто 
речь идет о животном, находящихся у их стоп), а не на 
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систематическом изучении соответствующей иконографии.  
В приводимом нами объяснении она сравнивает характеристики 
скульптур со значением некоторых имен, содержащихся в 
списках йогини, которые приводятся в древних текстах.

«...соблазнительно попытаться отождествить йогини, 
сопровождаемую слоном, с Индрани, чьим верховным 
животным является это животное. Но вместо ваджры 
(молнии) эта миловидная фигура подносит к устам череп-чашу. 
Может быть, это йогини Сураприя, потягивающая вино, или 
Рудхирапайини, поглощающая кровь, или Капалини (носящая 
череп); но это не Индраяни, и мы вынуждены заключить, 
что в Хирапуре нет никакой Индраяни». Так по очереди 
д-р Дехеджа рассматривает два или три возможных случая 
путаницы какой-либо отдельной йогини с «йогини-матрикой». 
Но в нескольких храмах в штатах Мадхья-Прадеш и Уттар-
Прадеш матрики включены в группу йогини.

Хирапур является единственным храмом йогини, где 
скульптуры находятся на неогороженном месте. Речь идет 
о девяти нишах с божествами или женскими персонажами, 
которым совершается поклонение (они имеют помощников, 
защищающих их при помощи зонта; в наши дни зонт 
продолжает оставаться символом уважения, который придается 
великим учителям, даже когда нет солнца).

У этих скульптур в одной руке меч, а в другой череп. 
Возможно, они выполняют роль стражей или, поскольку 
их девять, они связаны с девятью божествами Наваратри. 
Число «девять» также является священным, потому что душа 
Махабхайравы состоит из девяти элементов: 1) время во всех 
его формах, 2) вещи, существующие как синяя субстанция,  
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3) числа и их звучание, 4) пять способностей восприятия, 5) со-
знание, 6) сердце, 7) желание - воля, 8) разум и 9) мышление. 
В свою очередь, Махабхайрава это душа Богини. Поэтому она 
также состоит из девяти элементов.

Круглая форма храма открывается наружу, напоминая йони 
(вульву). Вход охраняют два стража, недостаточная высота 
дверного проема заставляет сгибаться и совершать поклон 
перед тем, как войти. С обеих сторон маленького коридора до 
достижения круга двое тощих ветал или бхайрав с гирляндами 
черепов; у их ног изображение шакала и двух людей, несущих 
сосуд, изготовленный из человеческих черепов. 

Затем мы попадаем на открытое пространство. По 
окружности расположено шестьдесят ниш йони. В центре 
платформы находится алтарь, где раньше было изображение 
Шивы, впоследствии похищенное. На стенах храмового алтаря 
мы видим четырех йогини и четырех бхайрав.

Тому, кто посещает Хирапур, бросается в глаза красота 
его скульптур вне зависимости от рассмотрения вопроса об их 
происхождении. Мир йогини развивается в измерении, чуждом 
разуму, где воображение и интуиция соседствуют с чувством 
преданности. И хотя разум не получает удовлетворительных 
ответов, посетителя трогает художественная привлекательность 
этих скульптур.

В традиционных храмах Индии изображения богов 
находятся темном внутреннем помещении наподобие святая 
святых, в то время как святилища под открытым небом, 
посвященные йогини, предлагают лицезрение божества внутри 
тихого места, наполненного чистым воздухом и солнечным 
светом.
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2. Ранипур-Джхариал 
(конец IX в.)

Второй храм, посвященный йогини в штате Орисса, 
находится на западе, недалеко от границы со штатом 
Чхаттисгарх. Место, где расположен храм Ранипур-Джхариала, 
создает впечатление, что ты попал в фантастический мир. 

Далеко от городов, на каменистом возвышении рядом с 
естественным водоемом одиноко высится этот посвященный 
йогини храм округлой формы. Хотя его размеры почти вдвое 
больше, чем у храма в Хирапуре, его конструкция как бы при-
лажена к поверхности горы, обдуваемой ветрами.

Не очень далеко от святилища йогини находятся руины 
буддийских, шиваитских и вишнуитских храмов.

В Ранипур-Джхариале йогини изображаются в позе, 
как если бы они начали совершать воздушные движения 
традиционного индийского танца. Первая встреча с йогини 
Ранипур-Джхариала может побудить нас думать, что речь идет 
о храме, намного более древнем, чем храм Хирапура. Однако, 
как полагают, он был построен только немногими годами ранее, 
в конце IX в.

Стирание черт и общее разрушение, которому подверглись 
фигуры йогини, приписывается качеству камня, из которого они 
были вытесаны. Этот камень не выдерживал пронизывающих 
ветров, осадков и палящего солнца.

Дата постройки храма определяется путем сравнения его 
изображений с изображениями йогини из других храмов, для 
которых возможно было определить дату. Если двигаться 
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внутрь страны, то скульптуры йогини более разработаны, с 
коронами и персонажами, сопровождающими и украшающими 
центральную фигуру и ее средство передвижения – атрибут. 
Например, скульптуры, находящиеся в Шадоле, возможно, 
самые поздние, они датируются концом XI в. Кажется, что на 
протяжении веков каноны красоты побуждали целиком обте-
сывать каменные глыбы. В верхних частях, по бокам ореола, 
были вырезаны летящие нимфы; центральную скульптуру по 
всей длине и у ног украшали изображения спутников Богини. 
В Ранипур-Джхариале силуэты богинь это единственное, что 
возвышается над каменными плитами. Зачастую в иконогра-
фии йогини к телу чувственной женщины приставлена голова 
животного, как если бы эта деталь носила особое значение в 
отправлении культа богинь. В случае Ранипур-Джхариала мы 
можем выделить более чем десяток голов животных: антилопа, 
лошадь, буйвол, свинья, слон, кошка и некоторые другие.

В центре круглого храма находится алтарь, где пребывает 
Шива-Бхайрава с тремя головами и в такой позе, как если 
бы он начинал танец. На основании скульптуры можно 
увидеть Ганешу и Нанди. И напротив, у ног скульптур-йогини 
животные-спутники отсутствуют, может быть, потому что они 
сами персонифицируют символы животного царства. 

Первоначальная входная дверь, которая была ориентирована 
на юг, была аккуратно обнесена стеной и заменена входом с 
восточной стороны. На большой скале вместе с храмом есть 
несколько небольших святилищ, воздвигнутых бок о бок. 
Вероятно, первые были ориентированы по линии «север-
юг» (в связи с первой дверью храма), в то время как более 
поздние ориентированы по линии «восток-запад», как если 
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бы расположение храмовых ниш было бы связано с культовой 
инициатической деятельностью.

Хотя незамысловатость скульптур позволяет датировать 
храм Ранипур-Джхариала концом IX в., неизвестно, кто являл-
ся его покровителями. Как сказано ранее, на огромной скале и в 
окрестностях храма Ранипур-Джхариала есть руины святилищ 
различных сект, в то время как не осталось следов населенных 
пунктов. Все, кажется, указывает, что в течение несколько 
столетий это удаленное и спокойное место являлось важным 
центром религиозного паломничества. В надписи на одном из 
храмов на берегу пруда сказано, что тот, кто искупается в этих 
священных водах, очистится от греха. В тридцати метрах к 
востоку от храма Сомешвар, рядом с прудом, возвышается 
большая скала высотой в пять метров, которую здесь называют 
храмом Йогешвар. На каменной плите высечено главное 
божество, обращающее взор на юг, и девять матрик, смотрящих 
на северо-восток. Напротив главного божества различимы 
руины мандалы.

Недалеко от святилища шестидесяти четырех йогини есть 
разрушенный храм, посвященный Камарадже Бхайраве.

Стоит обойти уединенное место в Ранипур-Джхариале. Ка-
ждая развалина, каждая скульптура вызывает интерес. Взор 
посетителя, совершающего прогулку в безмолвии возле скалы, 
обретает способность к интуиции и, вероятно, без усилий 
восстанавливает из забвения картины обрядов и практик 
почитания шестидесяти четырех йогини и других сущностей, 
пребывающих в этом месте.
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ЦАРСТВО 
КАЛАЧУРИ-ЧЕДИ 

Как было сказано в начале главы, посвященной храмам 
Ориссы, храм Ранипур-Джхариала, возможно, является самым 
древним свидетельством существования культа йогини. Мы 
пришли к этому заключению, потому что высота его скульптур 
одинакова, и только главная фигура выше остальных.

Храмы более поздней постройки это, возможно, храмы 
Шадола, к востоку от Ориссы, потому что высота йогини 
соответствует художественным канонам XI–XII вв. В эту 
эпоху каменные блоки украшались многочисленными деталями, 
сопровождавшими главную фигуру.

Полагают, что храмы Шадола, также как и храм Бхерагхата 
были построены правителями Калачури-Чеди, соперничавшими 
с царями из династии Чанделла.  Властвовавшая на протяжении 
веков в Калачури-Чеди династия выделялась своим огромным 
могуществом и своим наследием сакральной архитектуры.

Представители этой династии воздвигали храмы различных 
сект, следуя традиционному стилю севера, но привнося 
новые параметры красоты, как в Кхаджурахо. Также 
им приписываются храмы йогини в Митаули, Наресаре, 
Кхаджурахо, Дудхаи, Бадохе, Локхари, Рикхияни и 
Хингладжгадхе. Это архитектурное богатство не оставалось 
незамеченным соседними монархами.
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Может быть, некоторые из царей Калачури-Чеди хотели 
укоренить на своей собственной территории культ йогини, 
воспринимавшийся ими как источник успеха их соседей. Также 
вероятно, что желая достичь даже еще больших заслуг, чем их 
соперники, они решили почитать наибольшее из возможных 
количество йогини, построив храм восьмидесяти одной йогини 
в Бхерагхате. В конце концов, некто из потомков покровителей 
Бхерагхата профинансировал создание изумительных скульптур 
храмов Шадола.

Хотя их и разделяло более чем столетие, адепты культа 
явно включили матрик в число йогини, как в Бхерагхате, так 
и в храмах Шадола. Нет никакого свидетельства, были ли 
храмы Шадола посвящены шестидесяти четырем йогини или 
они продолжили традицию своих предшественников, связанную 
с почитанием восьмидесяти одной богини и делали ли они это в 
храмах круглой или прямоугольной формы.

В X в. монархи Трипуры распространили свою власть на 
восток, до земель, где начинается Бхерагхат, и назначали туда 
наместниками членов своей семьи. Век спустя эти наместники 
стали полностью независимыми от царского дома Трипуры. 

Династии Калачури и Чеди, как явствует из общего 
названия правителей этой области, смешались при помощи 
брачных союзов.

Встречаются записи о даровании земель – речь идет  
о территории, где процветал индуизм и особенно тантризм – 
территории Амаркантака, недалеко от Шадола – которую в  
XI в. один из правителей клана Чеди завещал другому 
правителю из клана Калачури.
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3. Шадол 
(XI–XII вв.)

С высоты птичьего полета округ Шадол расположен не 
очень далеко от Амаркантака и Бхерагхата, двух важных мест 
в отношении того, что касается культа йогини и связанных с 
ним легенд.

Как если бы в Средневековье и не было естественных 
преград, искусства, идеи и верования распространялись из одного 
места в другое, хотя условия гористой территории затрудняли 
сообщение между городами. Культ йогини пересек горные цепи, 
окружающие область Шадола, и поднялся на вершины Гималаев, 
чтобы проникнуть в Тибет (в тибетской магическо-религиозной 
литературе встречаются рассказы о йогини и сиддхах). Также он 
распространился на засушливые земли и вплоть до юга Декана. 
Однако, говоря о храмах йогини, намекают на территорию 
северо-восточного пояса, потому что именно там находилась 
большая часть храмов и скульптур йогини.

Не осталось и следа от двух храмов, которые, как 
предполагается, существовали в округе Шадол. Говорят о 
двух, потому что были найдены два набора скульптур. Йогини 
одной группы изображаются стоящими, а другой – сидящими. 
Скульптуры в храмах йогини сохраняли единообразие в том, 
что касается расположения образов (единственное исключение 
составляет богиня Махишамардини, потому что когда она 
убивает демона-быка, она ставит на него ногу).

Гипотеза о существовании храмов на территории Шадола 
подтверждается также тем, что два стиля изображения йогини 
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различаются между собой и встречаются две Махиша-мардини 
(ни одна из йогини не была представлена два раза в одном и 
том же храме).

Анализ скульптур позволяет сказать, что оба храма 
датируются второй половиной XI в., хотя изображения йогини 
были изготовлены в различных мастерских. Два типа йогини 
Шадола являются детализированными. Центральная фигу-
ра украшена венками, браслетами и амулетами и т.д. и имеет 
множество рук. Помощники и небесные музыканты окружают 
йогини.

Чтобы создать изображение размером со скульптуры 
Шадола и с такими деталями, в наши дни скульптору 
понадобилось было меньшей мере восемь месяцев 
напряженного труда. В ту эпоху, когда перевозка каменных 
блоков производилась на телегах и не существовало сложных 
машин, работа заняла бы около года. Вероятно, мастерские 
нанимали со всей страны самых умелых скульпторов. Создание 
сорока двух, шестидесяти четырех и восьмидесяти одной 
статуи должно было являться очень дорогостоящим. Хотя 
покровители традиционных храмов не всегда принадлежали к 
царским домам (встречаются посвятительные стеллы, где речь 
идет о купцах или богатых землевладельцах), созданию храмов 
йогини на труднодоступных территориях бесспорно должны 
были оказывать содействие могущественные правители.

У ног йогини встречаются надписи с их именами. Некоторые 
указывают на богинь, известных как Тарала или Тарани, но их 
ездовые животные и другие атрибуты не соответствуют тем, 
что упоминаются в каких-либо текстах, или тем, которые можно 
увидеть в других храмах.
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Поскольку традиция почитания йогини носила эзоте-
рический характер и передавалась устно, об обрядности 
известно немного. Возможно, некоторые ученики пытались 
обойти запрет на разглашение, излагая посредством тайного 
языка некоторые элементы культовой доктрины. Непал 
превратился в центр сохранения мистических учений и идей. 
На протяжении нескольких веков составлялись рукописи, 
записанные различными шрифтами невари, которые менялись 
в зависимости от эпохи. Изучение Шри-Матоттара-тантры 
(известной в упрощенной версии как «Горакша-самхита») и 
«Махакаула-джнана-нирнаи» пролило незначительный свет 
на историю культа. В дополнение, Шри-Матоттара-тантра 
содержит список имен йогини. Другие списки встречаются 
также в текстах, в которых о йогини больше нет ни слова. Часто 
информация приходит нам из значения имени, указывающего 
на характерные черты богини. Когда изображения не содержат 
надписей с именами, историки пытаются отыскать соответствие 
в указанных списках (Калика-пурана, Сканда-пурана, Агни-
пурана, Кубджика-пуджападдхати, Шри-Матоттара-тантра, 
в джайнских текстах и так далее).

Йогини Шадола принадлежат к традиции, включающий 
матрик в круг йогини.

Возможно, сюда были также включены женские соответ-
ствия ведийских богов-хранителей восьми основных направле-
ний, именующихся дикпаликами.

Несколько очень поврежденных скульптур выставлено в 
небольших храмах в деревнях Антара и Панчгаон (в округе 
Шадол). Пять сидящих йогини находятся в музее Колкаты 
(Калькутты), одна, изображенная в спящем положении, в му-
зее Бхопала и остальные в музее Дхубела возле Кхаджурахо.
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Недалеко от округа Шадол, к северу от реки Нармада, в 
округе Рева вблизи от Гурки рассказывают о месте, где по-
читался сонм богинь, но не существует никакого конкретного 
свидетельства того, что там существовал храм, посвященный 
йогини.

4. Бхерагхат
(конец X – начало XI вв.)

Вероятно, название Бхерагхат происходит от «Бхайрава 
Гхат» (встреча с Бхайравой). Однако на круглой платформе 
храма не видно следа центрального алтаря, где находился идол, 
представлявший Шиву в его форме Бхайравы.

Хотя табличка у входа гласит «Chausat Yogini Temple» 
(храм шестидесяти четырех йогини), в святилище находилась 
восемьдесят одна йогини, каждая в своей индивидуальной нише 
по длине круглой стены.

В начале XX в. в королевской библиотеке Катманду были 
обнаружены несколько рукописей, написанных на пальмовых 
листьях, где упомянут культ йогини. Одной из них является 
«Махакаула-джнана-нирная» – в которой символическим 
языком описываются культовые практики, а другая это Шри-
Маттотара-nантра, где отмечено, что сонм восьмидесяти 
и одной йогини являет особую благосклонность к стране.  
В рукописи описывается Мула-чакра, где девять матрик 
(богинь-матерей) множатся девять раз. Как было упомянуто 
ранее, группа семи матрик  представлена во множестве храмов 



45

по всей Индии (Брахмани, Махешвари, Каумари, Вайшнави, 
Варахи, Айндри и Чамунда), иногда речь идет о восьми 
матриках, когда добавляют Йогешвари; и в группу Мула-чакры 
входит Махалакшми как новая богиня.

В Шри-Маттотара-тантре содержится список имен 
йогини, но они не обязательно соответствуют надписям на 
основаниях каменных постаментов, на которых установлены 
йогини Бхерагхата. Хотя этот храм использовался королевским 
двором, кажется, что некоторые имена йогини не происходят из 
санскрита, но берут начало из народных традиций; как если бы 
это было в сердце крестьянина, в соприкосновении с землей и 
другими элементами, где обреталась мудрость и мощь небесных 
и подземных миров.

Спустя двести лет вне периметра храма было воздвигнуто 
другое святилище в традиционном североиндийском стиле, 
посвященное на этот раз Шиве. Трудно понять причину, по 
которой этот храм был воздвигнут сбоку. Возможно, таким 
образом стремились воспрепятствовать свободному движению 
верующих по большому кругу. Надпись упоминает княгиню 
Госаладеви и ее двух дочерей, которые в 1190 г. посвятили храм 
Бханагна Кхидре, «Избавителю от недугов».

В храме Бхерагхата немногие йогини находятся на своих 
первоначальных местах. Восемь матрик из более древнего 
храма и Ганеша были собраны здесь словно для того, чтобы 
заполнить ниши, которые по какой-то неизвестной причине 
остались пустыми.

Практически все скульптуры находятся в обезображенном 
состоянии. Многие потеряли руки и нос. Нос представляет 
сущность воплощенного живого существа (жизнь входит 
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с первым вздохом и уходит с последним). Традиционно 
ортодоксальные индуисты не поклоняются поврежденным 
фигурам – некоторые допускают естественное истирание 
– но никогда намеренно обезображенным изображениям. 
Божественный образ должен быть совершенным. Однако для 
народного культа не существует никаких ограничительных 
правил, его объектом может быть дерево, камень или 
поврежденный идол. Для души почитателя божество 
материализуется там, где его ищет сердце. Сейчас подношения 
цветов и пищи йоги совершаются ежедневно, как в Бхерагхате, 
так и в Ранипур-Джариале. В Бхерагхате сохранилось только 
третья часть скульптур, но все равно можно идентифицировать 
ряд йогини с головой животного и телом женщины, что 
выражает чувственность в ее разнузданных формах.

Каждая из йогини Бхерагхата поражает своими атрибутами, 
многочисленными руками, соблазнительными телами, 
украшениями и бесчисленными деталями. Изображения, 
окружающие центральный образ, высеченный из каменной 
глыбы, исполнены глубокого символизма, и имеет смысл 
разобраться в аллегорическом языке.

Одна из самых впечатляющих скульптур имеет надпись с 
именем Камада – «подательница любви». На основании различима 
сцена поклонения Йони (женскому лону). В Калика-пуране 
Камада, Махамайя и Камакхья выступают именами, которымии 
Деви именуется в стихах, где превозносится сексуальная энергия 
(кама) Богини. Именно в моменты сладострастия Богиня жалует 
дары и благословения своим почитателям.

Восемьдесят и одна йогини Бхерагхата были собраны там 
вместе, чтобы защищать, уничтожать то, что может нанести 
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вред и прежде всего предоставить то, что необходимо монарху 
и его государству.

Ввиду отсутствия надписи, содержащей датировку,  
непосредственно указывающую на время возведения храма, 
д-р Дехеджа провела важное сравнительное исследование 
стиля, в котором выполнены надписи с именами на пьедесталах, 
с надписями в других местах. Также она сравнила стиль 
скульптур, даты и прочие признаки с соответствующими 
историческими моментами и т.д. Она пришла к заключению, 
что храм был построен между 945 и 1000 гг., во время 
царствования Ювараджи II из династии Калачури, чья столица 
находилась в семи километрах от Бхерагхата.
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ЦАРСТВО ЧАНДЕЛЛА

Различные тантрические секты оказали влияние на рели-
гиозную жизнь государства Чанделла, и особенно секты 
каулов нашли тёплый приём у правителей этого государства и 
возможно, прежде всего, у их супруг.

«Махакаула-джнана-нирная», принадлежащая школе 
Матсьендранатха, явно была одним из эзотерических текстов 
учения каулов. В рукописи символическим и метафорическим 
языком описываются некоторые обряды почитания йогини и в 
23-й главе содержится ссылка на шестьдесят четыре йогини.

«Подвергаясь угрозе со стороны планет, бхутов1, стра-
стей, огня, мечей, различных ситуаций, препятствий, страда-
ний, царей, тигров, львов или слонов, следует искать защиты 
у шестидесяти четырёх йогини. Они странствуют в различных 
проявлениях, принимая облик разнообразных животных. 
Никогда не следует гневаться на них, будь ли то в мыслях 
или речах, а также не следует говорить дурное о девицах и 
женщинах» (МДжН XXIII.8–11)2.
1 Бхуты – духи, сущности.
2 Эзотерические традиции передавались в устной форме и зачастую поучения повторялись учи-

телем ученику (чтобы облегчить запоминание, иногда эти поучения принимали форму сти-
хов и песен, где звучание слов имело большее значение, чем правильность грамматических 
конструкций или логичность построения). Веды, которые являются наиболее почитаемыми 
текстами у мистиков индуизма – пелись на протяжении многих веков до того, как они были 
записаны – вероятно, именно в этот момент они были адаптированы к грамматике и очи-
щенной структуре санскрита. И в наши дни пандиты поют Веды, основываясь на записях. 
Напротив, тантрики всегда стремились поддерживать устную традицию, и записывая тексты, 
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Адепты тантрических учений следовали данным 
наставниками интерпретациям, а эти наставники, вероятно, 
приспосабливали свои знания к потребностям момента. 
Те, кто воздвигали храмы сорока двух йогини, возможно, 
вдохновлялись мистикой Шарадатилака-тантры, где 
содержится ссылка на божественную энергию сорока двух 
букв санскритского алфавита. Эти буквы следовало почитать 
как богинь. Нам не известны соответствующие причины этого 
выбора.

Значимое и процветающее государство династии Чанделла 
находилось между реками Джамна и Нармада и к западу от 
Чамбала там, где сегодня расположен штат Мадхья-Прадеш. 
В качестве независимых правителей монархи из этой династии 
утвердились к середине X в. Вероятно, выбор Кхаджурахо как 
центра храмового строительства был обязан его географиче-
скому месторасположению, поскольку оно находится в центре 
владений Чанделла. В эту эпоху мирская власть и религиозные 
круги стремились к паритету. Если плодородие почв и военный 
гений являлись источником земного процветания, то незримый 
мир обеспечивал незримую защиту, если умели вести беседу на 
языке богинь.

Бадох, Дудхаи, Кхаджурахо, Локхари, Рикхиян и 
Хингладжгадх являются свидетельством преданности йогини 
со стороны монархов из династии Чанделла.

Тем, кто желает углубиться в изучение эзотерических 
традиций, воспринятых Чанделла, рекомендую почитать две 
книги Деванганы Десаи: The religious Imagery of Khajuraho 
Mumbai: Project for Indian Cultural Studies, Publication IV, 

они использовали народный язык, чтобы скрыть за джунглями слов духовные послания.
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1996; Erotic Sculpture of India. A Socio-Cultural Study. N.D.: 
Tata McGraw-Hill Publishing Co.

Как мы видели, храмы, посвящённые йогини, находились 
вне сферы влияния ортодоксальных течений.

Монархи и знатные люди, оказывавшие покровительство 
почитанию йогини, вероятно, отправляли эзотерический культ, 
не афишируя свою приверженность к нему, поскольку им 
явно приходилось смешиваться с другими последователями, 
происходящими из низших каст. Это могло быть причиной, 
по которой мы не встречаем в храмах никаких посвятительных 
стел и затрудняемся приписать возведение указанных храмов 
определённому правителю.

К началу X в. храмы йогини распространились на терри-
тории государства Чанделла. Кажется, что традиция йогини, 
которой следовали верующие в этом государстве, была 
связана с традицией матрик и что в этой области получила 
развитие символическая архитектура, где храмы йогини имели 
прямоунольную форму.

Здесь я представляю обзор храмов йогини, находящихся на 
территории государства Чанделла.

5. Кхаджурахо
(начало X в.)

«В индийском мифе о творении рассказывается, что бог 
Брахма, пребывающий на огромном тысячелепестковом лотосе, 
вращал своими глазами по четырем основным направлениям. 
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Этот брошенный в четыре направления взгляд, разделивший 
окружность лотоса, был нечто вроде изначального и 
обязательного ориентира, перед тем как начать творение».

Если до сих пор речь шла о круге йогини и о круглых храмах, 
чья форма была навеяна представлениями об энергетических 
центрах человеческого тела (чакрах) или магико-религиозным 
синкретизмом, прямоугольный храм в Кхаджурахо открывает 
дорогу новым идеям, среди которых идея сонма йогини, где мы 
могли бы представить определенную иерархию в расположении 
образов богинь. Напротив ворот, ориентированных на северо-
восток, мы находим нишу более крупную, чем остальные. Веро-
ятно, это была ниша главной богини. Мы видим здесь пример 
того, что в отношении культа йогини «нарушать правила» 
является единственным правилом. В традиционных индуистских 
храмах идолы смотрят в четыре основные направления (восток, 
юг, запад и север). Храм, посвященный йогини в Кхаджурахо, 
построен по вертикали северо-восток – юго-запад (Ишана–
Найритья) и по горизонтали северо-запад – юго-восток 
(Ваю–Агни).

Прямоугольная форма святилища породила целый класс 
домыслов, вплоть до утверждений, что круглая стена не могла 
быть построена на угловой скале, которая служит основанием. 
Этот аргумент является малоубедительным, потому что речь 
идет не о доисторическом храме, но о сооружении X в., когда 
архитектурное мастерство расцвело по всей Индии. Кроме того, 
недалеко от Кхаджурахо находятся руины других прямоуголь-
ных храмов, посвященных йогини.

Таинственный культ йогини принадлежит к сфере, 
неподвластной законам логики. Если бы нам удалось прев-
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зойти ограничения рассудка и освободиться от желания 
структурировать информацию, может быть, мы сделали бы 
первый шаг к постижению сущности и практик этого культа.

В наше время ниши в храме пустуют. Единственные три 
изображения, пережившие ход времени и бандитов, были 
перемещены в сад и в хранилище Археологического музея. 
Чтобы иметь возможность любоваться теми, которые находятся 
в хранилище, необходимо особое разрешение, выдаваемое 
Археологической службой Индии в Нью-Дели.

Отец индийской археологии сэр Александер Каннингэм в 
одной из своих статей рассказывает об огромной скульптуре 
Бхайравы-Шивы, найденной под кучей камней в окрестностях 
храма. Скульптуру, теперь окрашенную в красный цвет, 
перенесли на участок возле храма Варахи в храмовом комплексе 
на западе Кхаджурахо. Этот Бхайрава и йогини, находившаяся 
в главной нише, в качестве общего имеют растительное 
украшение на верхушке каменных блоков, деталь, которая, 
возможно, указывает, что Бхайрава составлял часть интерьера 
храма йогини.

На плане, нарисованном в книге о йогини д-ра Видьи 
Дехеджи, содержится шестьдесят пять ниш, в то время как д-р 
Девангана Десаи – в своей книге о Кхаджурахо – основывался 
на экстраполяции размеров ниш, существовавших в местах, 
где уже не сохранилось их следа. Итоговое число 67 ниш 
соответствует тому, который высчитали мы. По-видимому, 
кроме главной ниши храм содержал шестьдесят шесть других 
ниш. Бесспорно, что в культ йогини в Кхаджурахо оказались 
включены матрики (скульптуры Брахмани и Махешвари, 
которые Каннингэм отыскал в храме, это подтверждают).
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Число 67 ниш указывает, что, кроме главной богини, к 
пантеону шестидесяти четырех йогини были добавлены еще 
две богини. Мы предполагаем, что это были Ганга Деви и 
Ямуна Деви, потому что богини рек особо почитались в этой 
области севера Индии. Опять становится понятно, что есть 
много вопросов и мало ответов. За стенами храмов йогини 
царит эзотерический и символический язык, понятный только 
адептам этого культа.

  Возникает также вопрос, почему богиню из главной ниши, 
изображенную в образе Махишасурамардини (очень хорошо 
известен иконографический образ этой богини, убивающей 
демона-буйвола), назвали Хингладж. На границе между 
Раджастханом и Мадхья-Прадеш есть место, называющееся 
Хингладжгадх – обитель (гадх) Хингладжи. В музее Индора 
можно увидеть много скульптур из Хингладжгадха и его 
окрестностей, эти скульптуры были перенесены сюда, когда 
воздвигалась плотина Гандхи Сагар. Разнообразие скульптур 
показывает нам, что Хингладжгадх начиная с буддийской 
эпохи IV–V вв. уже был важным религиозным центром. 
Кроме буддийских, шактистских, джайнских, шиваитских 
божеств и божеств вишнуитских сект мы встречаем одну 
скульптуру Махишасурамардини под названием Хингладжгадх 
Деви (также как и в Кхаджурахо). Вероятно, Хингладжгадх 
и Кхаджурахо были связаны горой и рекой Хингладж в 
Белуджистане (ныне в Пакистане), где легенда гласит, что 
когда горестный Шива бродил с телом своей супруги, там 
упала голова (по другим версиям, пупок). Это место священно 
для почитателей Деви (шактов), также как и другие места, в 
которых упали различные останки Богини.
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Нам приходилось слышать рассказы, в которых речь шла 
о том, что Хингладж был местом паломничества для натхов-
сиддхов, и здесь проводились определенные инициации 
в йогические практики. Натхи-сиддхи, во главе которых 
стоял Горакхнатха, на протяжении некоторого времени жили 
в Кхаджурахо, и возможно, именно под их влиянием на 
скульптуре главной Деви было начертано имя Хингладж.

Горакхнатх появляется в легендах как ученик Матсьен-
дранатха. Ранее мы видели, что этому последнему приписыва-
ется разработка культа йогини, а также он якобы являлся авто-
ром «Махакаула-джнана-нирнаи» – учения, передававшегося 
устно и впоследствии записанного на пальмовых листьях, и 
основателем секты йогини-каула, и вплоть до того, что его 
считают отцом йоги. Те же самые легенды о Гуру и ученике 
гласят, что Горакхнатх не разделял идей своего Учителя в 
отношении культа женского начала. Во многих эпизодах ученик 
Горакхнатх пытается «пробудить» Учителя Матсьендранатха 
от ослепления, вызванного женскими энергиями.

Как натха-сиддхи, йогини-каула и многие другие школы, 
так и приверженцы йоги Патанджали и т.д. стремились и 
до сих пор стремятся достичь высших состояний сознания 
и освободится от цикла перерождений, практикуя сиддхи. 
Однако адепт подвергается риску быть завороженным 
применением сверхъестественных сил и забыть о своей цели. 
В некоторых историях какие-либо адепты культа йогини искали 
«волшебную палочку» или мгновенную чудесную силу, чтобы 
быстро обрести эти силы. Также вероятно, что интерпретация 
эзотерических знаний была сведена на уровень обычных жестов 
и слов, без исследования пути духа. Может быть, именно этот 
процесс породил упадок культа йогини, достигшего своего 
расцвета в IX–XII вв.
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Кхаджурахо являлся важным духовым центром, где 
эзотерические течения и магия находили теплый прием. 
Здесь повсюду находит свое выражение эзотерический 
символизм. В эротических изображениях и многочисленных 
божествах скрыты коды. Не следует удивляться, что цари 
из династии Чанделла воздвигли здесь храм йогини. Именно 
на территориях, принадлежавших царям иэ этой династии и 
их соперникам можно встретить большое количество храмов, 
посвященных йогини.

6. Дудхаи (Дудахи)
(X в.)

Имеющий форму круга храм в Дудхаи с сорока двумя 
нишами подтверждает тезис о разнообразии направлений 
Тантры, в котором йогини служили объектом почитания. 
Мы говорили о храмах шестидесяти четырёх йогини и 
восьмидесяти одной йогини. Магическое число 64 могло быть 
связано с шестьюдесятью тантрами и восемью группами, 
насчитывающими по восемь Матерей. Священный сонм 
восьмидесяти одной йогини также может ассоциироваться 
со священным числом: девять умножить на девять. Дудхаи 
представляет единственный случай, когда богинь сорок две, и 
имеет свои собственные характеристики.

Тантры отличаются от других духовных и философских 
течений в Индии, потому что они были открыты публике, 
искавшей духовность независимо от своей классовой, 
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кастовой и гендерной принадлежности. Культ йогини был 
открыт женщинам и всем тем, кто по-настоящему встал на 
путь духовной реализации. Практическое воплощение культа 
йогини носило гибкий характер и различалось в соответствии 
с духовными и материальными потребностями приверженцев.

Тантрические практики всех видов тесно связаны с йогой 
и техниками сиддхи. Мы могли бы представить, что йогини 
со своими специфическим чертами помогали трезво смотреть 
на различные проявления энергии (гнев, ревность, зависть, 
ненависть, страсть, весёлость и т.д.). Трезво смотря на эти 
эмоции и, возможно, сталкиваясь с йогини, которая симво-
лизировала эту эмоцию, адепт мог начинать высвобождать 
яростную Шакти и позволить ей свободно истекать вплоть до 
встречи со своим собственным сознанием, чтобы вызвать состо-
яние полного спокойствия. Технически сиддхи помогают очи-
стить систему, чтобы энергия текла беспрепятственно по тонким 
каналам. От грубого опыта переходили к самому изысканному 
и тонкому, где «всё» возможно. Сиддхи открывали поле для 
всех возможностей, и следовательно, очень важно, чтобы адепт 
обладал возвышенным сознанием, чтобы не впасть в искушение 
использовать во зло свои силы. Бхайрава это страж вселенной 
и всех высоких состояний сознания, вероятно, по этой причине 
его образ являлся центральной осью в храмах йогини.

Святилище йогини в Дудхаи находится на холме. Некоторые 
части храма разрушены, но легко прийти к выводу, что речь шла 
о храме, в котором почитались сорок два божества. Вход через 
портал, к которому поднимаешься по двум боковым лестницам. 
Но не осталось никаких камней от того, что могло быть алтарём 
Бхайравы, который обычно находился в центре храма.
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На территории Дудхаи находились фрагменты скульптур, 
которые ныне перенесены в музей Джханси.

К концу I тыс. н.э., согласно одному мусульманскому 
летописцу той эпохи, Дудхаи являлся важным центром 
Чанделлов. Ныне посредине возделанных полей находятся 
руины храма йогини и чуть дальше руины храмов, посвящённых 
Брахме, Шиве, Вишну и джайнских святилищ.

Покровительство храму йогини приписывается одному из 
династии Чанделла. Нам не известно его имя, потому что не 
осталось соответствующих надписей, и мы не знаем ничего о 
точной дате возведения храма. Вероятно существовала некая 
связь между храмами Дудхаи и Митаули (возле Гвалиора), 
потому что опоры ниш в обоих храмах несут одинаковое 
изображение, также как некоторые маленькие храмы, 
находящиеся на одной из площадок, которая поднимается к 
крепости Гвалиор.

Среди руин традиционных храмов в Дудхаи есть надпись, 
в которой сообщается, что Девалабдхи, внук Яшовармана, 
построил храм, посвящённый Брахме. Часто мы видели, 
что вблизи от храмов йогини находились джайнские храмы. 
В джайнских текстах упоминаются йогини, и в различных 
храмах в Раджастхане рамы и притолоки дверей украшены 
изображениями женщин, которых называют йогини. Также 
встречаются изображения Бхайравы на стенах, прилегающих 
к дверям алтарей.

Число 42 может быть связано с одной древней рукописью1, 
где утверждается, что для достижения успеха необходимо по-
читать йогини в магическом круге, на котором представлены 

1  Горакша-самхита, которая имеет упрощённую версию в виде Шри- Матоттара-тантры.
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сорок две буквы санскритского алфавита1. В нескольких других 
священных текстах речь идёт об иератической ценности букв 
алфавита2.

В «Махакаула-джнана-нирнае» мы также находим 
несколько мест, где указывается на утончение букв и их 
звучания. Мантры являются основой медитативного опыта и 
на основе достигнутых состояний через эту практику можно 
начинать постижение знания сиддхи.

«Сказано, что место и внутренняя часть медитации это 
ясное понимание пинды3. Всё происходит из букв, и в этом 
заключена пустота» (III.4).

«Беря каждую биджу4, в отдельности от совокупности букв 
можно достичь любой желанной цели» (IV.16–17).

«Когда кто-либо медитирует, что Деви находится в нашем 
теле, безумная от любви, жаждущая сексуального союза, она 
Сахаджа Шакти5. Куладжа6 это совокупность букв, сущность 
кулы7. О чём она может не знать?» (VIII.7–9).

«Сконцентрируй внимание сначала на множестве букв. 
(Затем) ты обретёшь дар красноречия и почувствуешь дрожь 

1  Алфавит санскрита содержит 42 буквы (варны): 9 гласных (свара) и 33 согласных (вьян-
джана). Имеется 48 фонем, а в ведийском санскрите их 49.

2  В некоторых буддийских сутрах медитируют на 42 буквы, на одну за другой, и созерцают, 
как они ведут сознание к Высшей Реальности. Сорок две буквы алфавита санскрита появля-
ются как 42 состояния сознания на пути к освобождению, чтобы идти дальше за пределы слов 
(звучание, значение и манифестация).

3  Пинда – 1) сфера; 2) человеческое тело в процессе преобразования; 3) подношение предкам.
4  Биджа – 1) мистическая буква, символ, образующий сущность мантры божества; 2) семя.
5  Сахаджа Шакти – естественное состояние чистой энергии, которая спонтанно находит про-

явление, порождаемая сама собой.
6  Куладжа – божественная персонифицированная энергия.
7  Кула – в тантрических текстах то же, что и Шакти.
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в теле1. Нада2 появится, и почувствуешь сильный ветер. 
Благодаря постоянному применению можно приобрести облик, 
который пожелаешь» (XIV.69–70).

Более великим, чем это, является высшая тайна, слушай 
внимательно. Медитируй в центре совокупности букв на 
переносице. Постоянно практикуя это поклонение, можно 
стать героем навсегда, способным преступить обычные законы 
(XIV.71-73).

Знание и практики, сохраняемые в рукописи «Махакаула-
джнана-нирнаи», не следует воспринимать буквально, 
потому что намеренно использовался малопонятный язык. 
Приведённые стихи позволяют нам проникнуть в символизм 
звучания букв и, наконец, мантр, которые образуют 
существенно важную часть йоги и практик, связанных с 
йогини. Слово йогини первоначально было женской формой 
слова «йогин». Когда говорят о йогини храмов, не имеют в 
виду женщин во плоти и крови. Однако, энергия, которая 
присутствует в йогини-женщине, достигшей высокие состояния 
сознания, это принципиально та же самая божественная 
энергия, которую представляют скульптуры йогини в храмах.

Вероятно, опыт, который обретался в храмах йогини 
Дудхаи, был связан с тайнами мантр и медитации, больше чем 
в других аспектах йоги и тантр, где было бы необходимо больше 
пространства для выполнения практик.

1  Когда йогин практикует сиддхи, перед левитацией он ощущает дрожь в теле.
2  Нада – мощный звук.
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7. Бадох 

Храм, известный под названием Гадармал, находится в  
18 км от городка Кулхар. Крестьянин рассказал нам легенду 
о пастухе, который ночью потерял отару овец. На следующий 
день, не имея времени на то, чтобы отдохнуть и перекусить, 
человек блуждал по полям, ища свою отару. Он выбился из сил, 
и когда наступили сумерки, заснул. Той ночью ему приснилось, 
что его овцы размножились до бесконечности, чтобы искать 
Матерей Вселенной и, найдя этих Матерей, бежали к ним. 
Каждая из богинь издавала звук. Из-за вибрации тех звуков 
число овец еще более увеличилось. Проснувшись, пастух 
увидел, что его овцы пасутся на берегу ближайшего пруда. 
После этого случая деньги никогда не иссякали в его доме, 
и дела шли превосходно. В благодарность пастух решил 
воздвигнуть храм Матерей. 

Есть много гипотез о форме первоначального святилища. 
Одна из них говорит о прямоугольном храме, в котором сорок 
две небольшие ниши умещались вокруг платформы, в наши 
дни служащей основанием для храма Матерей Гардармала, 
построенного из обтесанных камней, явно взятых из руин других 
соседних храмов. Современный храм имеет традиционную 
форму, и перед ним находится портик.

В окрестностях возвышаются несколько скал. Как это и в 
случае других храмов йогини, кажется, что одним из критериев 
выбора места является наличие вблизи скального возвышения 
у пруда или у реки.
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На склоне одной из соседних гор есть пещеры, где, 
вероятно, жили святые, принадлежавшие к различным 
вероисповеданиям. Плодовые деревья украшают поля, и как 
если бы прошлое никуда не уходило, все еще можно увидеть 
пастухов, отдыхающих в хижинах на возвышении, откуда они 
следят за своими овцами.

В Бадохе находится 18 фрагментов скульптур различных 
богинь.

Вероятно, возведение нынешнего храма связано с легендой 
о пастухе; в то время как храм йогини, возможно, был построен 
до того каким-либо царем из династии Чанделла. Район храмов 
Бадоха и Дудхаи находился под властью царей Чанделла, 
некоторые из которых, как известно, были почитателями 
йогини.

Говорят, что йогини летали по небу группами; они принимали 
облик насекомых, птиц или женщин из крови и плоти и, когда 
приземлялись, пели и вращались по кругу, как если бы они 
были вибрирующей чакрой энергии.

В эзотерической геометрии в круге устанавливаются 
основные точки, и оттуда берут начало угловые формы. Цари 
Чанделла воздвигли несколько храмов прямоугольной формы, 
и храм Бадоха явно принадлежит к этой традиции.

Вместо того, чтобы почитать шестьдесят четыре йогини, 
в храмах Бадоха и Дудхаи воздавали почести сорока двум 
богиням. Это магическое число соответствует группе букв 
санскритского алфавита, называемого бхутапали, где сорок 
две буквы из числа пятидесяти, содержащихся в алфавите, 
отождествлены с божественными сущностями.

Йогини призывались как защитницы царей со всеми их 
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владениями, подданными, животными и всем тем, что их 
окружало; кроме того, они берегли страну от наступления 
бедствий, вызванных войнами, нашествиями, эпидемиями и 
прочего. 

Учителя тантрической традиции йогини, несомненно, были 
теми, кто интерпретировал эзотерические знания и применял их 
при строительстве храмов, следуя критериям магических чисел 
и геометрических форм, способствовавших удовлетворению 
желаний и амбиций своих покровителей.

 8. Митаули (Митавали)
(XI в.?)

Подобно миражу посреди засеянных полей, недалеко 
от пруда, украшенного цветущими лотосами, возвышается 
каменистая гора, на чьей вершине стоит храм Митаули. Как и во 
всех храмах, посвященных йогини, безмолвие проникает сквозь 
пустоты тысячелетней скальной породы. Немые шестьдесят 
пять ниш передают образы, зримые только в воображении 
посетителя. Так начинается новый диалог загадок.

Вероятно, шестьдесят пятая ниша могла принадлежать 
великой Деви, поскольку ее основание и рамка имеют 
украшения. В центре, как и в Ранипур-Джхариале и Хирапуре, 
находится алтарь Шивы-Бхайравы. 

Каменные стены храмов йогини говорят об устойчивости 
и неподвижности, одновременно с тем, что их круглая форма 
символизирует движение. В храме под открытом небом в 
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Митаули каменный пол, кажется, представляет собой огромную 
каменную платформу; однако нарастающее и незаметное 
смещение вниз позволяет выводить дождевые воды по 
единственному каналу.

В нишах не осталось ни одного изображения йогини.  
Д-р Дехеджа утверждает в своей книге о йогини, что, может 
быть, одна из скульптур, которая в настоящее время находится 
в музее Фаулера, принадлежала к храму Митаули. Это 
предположение основывается на иконографическом сходстве 
с одной из скульптур из мастерской Наресара, которая ныне 
находится в музее искусств Сан-Антонио также в Соединенных 
Штатах. Между знаками отличия и атрибутами этих двух 
образов обнаруживается сходство. Обе йогини изображаются 
сидящими на филине. Обе служат примерами мрачных йогини, 
из числа тех, которые странствуют темной ночью, склонные 
пожирать плоть или трупы. Скульптуры отличаются только 
манерой исполнения. Скульптура из Наресара датируется 
началом XI в., а храм Митаули концом того же века. Оба хра-
ма находятся относительно близко друг от друга.

Как и в отношении других храмов йогини, датировка 
вызывает споры. В Митаули находятся несколько надписей, 
выполненные в различные эпохи и различными правителями. 
Одна из них, будучи в поврежденном состоянии, ссылается 
на дату, которая по нашему календарю соответствует  
1323 г. и говорит о царе Махарадже Девапале и его супруге. 
Покровительствовали ли они возведению храма? Или же были 
патронами, оплатившими реставрацию, когда были добавлены 
украшения к внешним стенам и к рамкам ниш?
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Содержимое ниш было заменено простыми лингамами без 
основания (йони). Обычно в храмах, где лингам почитается как 
символ Шивы, фаллос покоится на вместилище в форме йони 
(лона Богини). Возможно, что с ходом столетий некий патрон 
пожелал посвятить храм мужскому началу. Шакты (почитатели 
божественной женской энергии), тантрические секты и, 
наконец, храмы, посвященные йогини, не всегда встречали 
теплый прием среди ортодоксов, являвшихся приверженцами 
традиционных направлений.

В «Махакаула-джнана-нирнае» речь идет о том, что не 
следует почитать материальный лингам (из камня, металла 
и т.д.), и что объектом поклонения должен быть духовный 
лингам. Тот, кто установил лингамы в ниши храма Митаули, не 
знал о культе йогини или, может быть хотел, чтобы этот культ 
был забыт. 

«Украшая лингамом тело, можно достичь обеих целей: 
наслаждения и освобождения. О Деви, этот лингам наделяет 
сиддхи; будучи размещен на теле, он устойчив и прочен. Кто 
бы он ни был, ему следует созерцать этот духовный лингам, 
потому что там обретается высшее знание» (МДжН 3.27–28). 

«Итак, о Деви, описаны характерные черты лингама на теле 
каулики. Следует избегать лингамов, изготовленных из камня, 
дерева или глины. На обычном пути не отыскать освобожде-
ния» (МДжН 3.29–30).

Стены и ниши храма Митаули пережили течение времени 
и появление новых идеологий. Хотя ныне ниши пусты или 
содержат изображения лингамов, посетитель легко может 
представить себе наполненную сакральностью атмосферу, 
царившую здесь, когда внутри храма находились изображения 
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шестидесяти четырех йогини вместе с главной Деви и 
Бхайравой. А затем внутри каменного круга мысли и логика 
улетучиваются. Ум обретает спокойствие и легко входит в 
состояние мира и созерцания. Может быть, по ту сторону 
материи и звука йогини дадут нам компас, чтобы станцевать в 
безграничном пространстве.

9. Наресар 
(X–начало XI вв.)

Храмы в Ранипур-Джхариале, Хирапуре и Бхерагхате 
являются источником ценной информации о культе йогини, 
который распространился на обширные территории и процветал 
на протяжении более чем четырех столетий.

Также о существовании этого культа свидетельствуют 
пустые или разрушенные храмы (Митаули, Кхаджурахо, 
Дудахи, Бадох Мау-Суханиа), а также несколько групп 
скульптур, найденных в местах, где практически не осталось 
никакого следа храма, в котором могли быть почитаемы 
йогини (Наресар, Шадол, Локхари, Рикхиян, Хингладжгадх, 
Канчипурам).

Однако в местах, где когда-либо существовал храм под 
открытым небом – круглой или прямоугольной формы – хотя и 
не сохранилось каких-либо его следов, кажется, что чары боже-
ственных энергий до сих пор распространяются среди парящих 
молекул воздуха. Таков случай Наресара.
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Пустынная дорога останавливается у нескольких временных 
жилищ у подножия горы. Жители соседних городов боятся 
ходить по дороге в Наресар и объясняют свой страх 
возможностью нападения боевиков (наксалитов)1, которые 
ищут убежище в необитаемых местностях.

В эпоху, когда были воздвигнуты храмы, их покровители 
искали уединенные места среди обдуваемых ветром скал 
для совершения своих обрядов, как если бы они требовали 
свободного воздуха, циркулирующего среди образов йогини, 
чтобы постичь таинственные доктрины и смочь расшифровать 
запечатленные в символах послания. Даже сегодня храмы 
находятся в уединенных местностях, вдали от городского шума 
и загрязнения. 

Привлеченные энергией и силой, которые ощущались и до 
сих пор ощущаются в Наресаре, приверженцы других течений 
также воздвигли здесь свои храмы. Сохранилось несколько 
храмов, посвященных Шиве. Один из них, хотя и намного 
меньший по размерам, похож на храм Тели-ка Мандир, 
находящийся в крепости Гвалиора. Это два единственных 
храма во всей Индии, где архитектура Севера смешивается с 
канонами архитектуры Юга.

Чуть поодаль в водах пруда отражается скала. Воображение 
начинает легко рисовать на пустынной скале храм из сурового 
камня, где обитали йогини Наресара.

В начале XX в. двадцать скульптур йогини были переве-
зены из Наресара в Археологический музей Гвалиора, где они 
остаются в одних из ворот городской крепости. Изображения 
йогини имеют надписи на пьедесталах, где указаны их имена, 

1  Наксалиты – партизаны-маоисты в Индии. – Прим. пер.
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и они даже перечислены, но буквы не аккуратные, как если бы 
это было дело рук второсортного писца. Трудно представить, 
что мастерская, где были созданы прекрасные и со множеством 
тщательно проработанных деталей йогини Наресара, наняла 
ученика, чтобы вырезать имена йогини на их пьедесталах. 

10. Локхари
Изображения йогини из Локхари очаровывают не только 

утонченностью стиля и качеством работы ваятелей, но и 
необычным сочетанием: мы видим головы животных на 
телах сладострастных женщин. Каждая йогини, кажется, 
была высечена из большого каменного блока высотою в 
полтора метра. У некоторых йогини на пьедестале можно 
увидеть маленькую скульптуру, изображающую животное, 
соответствующую вахану (средство передвижения) этой 
йогини.

Когда д-р Дехеджа в 80-е годы посетила Локхари, она 
отыскала двадцать изображений йогини между разбросанных 
камней, и эти изображения, вероятно, принадлежали храму. 
Когда мы побывали в этом месте спустя более чем двадцать 
лет, перед нашим взором предстало только несколько обломков 
изображений. Кажется, что постоянные кражи скульптур, 
упомянутые ей в своей книге, по прошествии времени стали 
еще более частыми. Находясь без охраны в безлюдном месте 
Локхари, изображения йогини оказались легкой добычей для 
ловких коммерсантов, придумавших способ их похитить.
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В городке Рипура мы отыскали йогини, вызволенную из рук 
преступников и ставшую богиней-хранительницей полицейского 
участка этого городка. Это йогини с головой медведицы.  А вот 
йогини с головой змеи ждала более печальная судьба. Сейчас 
только часть ее головы находится в крепости Гархва, по дороге 
на Аллахабад. В стенах этой крепости располагается несколько 
храмов. Рядом, в  огражденном решеткой хранилище находятся 
обломки скульптур, которые были найдены в окрестностях. 
Нелегко было отыскать человека, который может открыть 
дверь хранилища, и пытаться из-за решетки различить йогини 
из Рикхияна и обломок скульптуры йогини с головой змеи. 
Возможно, прочие йогини спрятаны в другом месте и в скором 
времени будут выставлены в строящемся на территории 
крепости музее.

Согласно д-ру Дехеджа, только у трех из двадцати скульптур, 
находившихся в Локхари, были человеческие головы, и этими 
тремя являлись матрики (у Айндри была диадема на голове, 
молния – в руке, а ее ездовым животным служил слон; 
Вайшнави, также венчанная диадемой, имела четыре руки и 
Гаруду у своих ног; Чамунда, с гирляндой из черепов, находилась 
в сидячем положении, поставив обе своих ноги на мужчину и 
держа в четырех руках атрибуты Шивы, а также чашу-череп, из 
которого, как кажется, пожирала кусок мяса). 

Тайна голов животных в связи с культом йогини  выступает 
темой, имеющей основополагающее значение. У некоторых 
сект Шива выступает как Повелитель животных, Пашупати. 
Согласно имеющимся сведениям, секта пашупата была основана 
или реформирована Лакулишей, святым, распространявшим 
культ Шивы в эпоху, когда буддизм достиг своего расцвета.
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Пашу означает животное или путы, а Пати – Бога. 
очевидно, благодаря почитанию и преданности Шиве возможно 
освободиться от пут инстинктов, удерживающих нас подобно 
пленникам.

В одной из многочисленных легенд о Владыке животных 
рассказывается, что Шиве надоело быть постоянно почитаемым 
в Каши (Варанаси) и он обратился в антилопу, чтобы жить 
вольной жизнью с другими животными на горе. Брахма, Вишну 
и другие боги не могли потерпеть, чтобы Шива жил вне Каши 
и принялись его искать. Ловя антилопу, они отломали ее рог. 
Вишну перенес рог в Непал и вплоть до сегодняшнего дня его 
почитают в Пашупати-натхе (храме в Деопатане в окрестностях 
Катманду), как если бы он был лингамом (фаллосом). Так 
Шива стал Повелителем зверей.

Шива-Пашупати обрел большое значение в эпоху 
распространения тантризма. Непальские буддисты 
отождествили Пашупати с Авалокитешварой, также как и  
Матсьендранатху (основателя культа йогини).  

Пашупати также почитается в качестве защитника 
буддийскими школами шакья в Тибете и изображается на 
задних стенах их гомпа (буддийских храмов) обнаженным 
в обществе своей Деви, с эрегированным фаллосом как 
Йогешвара, Владыка йоги.

Как можно заметить, различные религиозные течения 
смешивались и приспосабливались к народным верованиям. 
Возможно, школа, почитавшая йогини с головами животных в 
Локхари, имела ритуалы и практики йоги, благодаря которым 
адепты стремились освободиться от пут, символизируемых тем 
или иным животным.
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Как было сказано ранее, только суровые и немые каменные 
стены хранят тайны практик и ритуалов культа йогини.

11. Рикхиян
(начало X в.)

Рикхиян находится не очень далеко от Локхари, вблизи 
от берега реки Джамна в сельской местности. В этом месте 
есть несколько пещер, откуда бьет источник воды. Есть 
также и развалины храмов, но не осталось и следа от храма, 
посвященного йогини. Скульптуры, которые находились в 
этом месте, свидетельствуют, что храм йогини должен был 
иметь прямоугольную форму, потому что речь идет о каменных 
блоках, на которых были высечены по четыре образа.

Йогини изображены в сидячей позе, именуемой лалитасана. 
В наши дни ни одна из йогини не находится в первоначальном 
месте. Три блока были перевезены в крепость Гархва, 
находящуюся в пятидесяти километрах от Аллахабада. Там 
скульптуры были помещены в хранилище крепости, будучи 
защищены решеткой с замком. Также один блок хранится 
в музее Денвера в Соединенных Штатах. Среди йогини из 
Рикхияна встречаются матрики Чамунда и Варахи. Ввиду того, 
что каменные блоки содержат по четыре образа, мы можем 
представить, что храм был посвящен группе шестидесяти 
четырех йогини (кратное 4) и был прямоугольным, учитывая 
форму каменных блоков.
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Вблизи от того места, где находятся пещеры Рикхияна, 
нельзя различить ровного пространства, которое могло бы 
дать приют храму, но не очень далеко отсюда, на берегу пруда, 
воображение посетителя могло бы воздвигнуть стены храма 
шестидесяти четырех йогини Рикхияна.

Среди скульптурных изображений йогини есть одна богиня 
с головой лошади, восседающая на животном, представляющем 
собой наполовину хамелеона, наполовину кабана. В своих 
руках эта йогини держит палицу, нечто вроде колокольчика, 
нечто похожее на труп и отрубленную голову. Следующая за 
ней йогини также держит палицу, меч, чашу-череп и труп. 
Естественно, этот характер изображений побуждает думать, 
что имевшие место в этих храмах практики носили кровавый 
характер. но как мы сказали ранее, в тантрах и, вероятно, в 
культе йогини, – как указывает «Махакаула-джнана-нирная», 
– практики основывались на кодифицированных символах.

Мы приводим отрывок из «Махакаула-джнана-нирнаи», в 
котором идет речь о символизме подношений.

«О Деви, пусть каулика почитает лингам, чтобы достичь 
желанных сиддхи, мысленно используя цветы, сладости, 
благовония и т.д.» (МДжН III.24).

«Первый цветок это непричинение вреда, второй это 
самоконтроль, третий это щедрость, четвертый это правильное 
расположение, пятый это сострадание и шестой это неприятие 
любой жестокости. Седьмой цветок это созерцание и восьмой 
это знание. Различая эти связанные с цветами предписаниями, 
следует мысленно почитать лингам» (МДжН III.25–26).

В другой части говорится о сосудах и утверждается, 
что лучшим сосудом был бы череп мудреца, которому 
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приписываются гимны Ригведы. Веды представляют суть 
традиционного знания.

«Бхайрава сказал: “О, Деви! Слушай внимательно о 
природе сосудов. Сосуд каулики может быть изготовлен 
из глины, черепахи, бронзы, меди, железа, золота, серебра, 
раковины, рога, дерева или камня. Из всех сосудов лучший 
это череп Вишвамитры. Если он принимает, наслаждается 
и вкушает пищу из него, то он Владыка, выше Владыки и 
более великий, чем он. Пусть каулика наливает вино в этот 
обширный сосуд, похожий на скорлупу кокосового ореха.  
О Деви, виды сосудов и образ действия уже указаны. О чем 
еще ты желаешь узнать?”» (МДжН XII.11–16).

Богиня сказала: «О Господь звуков! Благодаря тебе я 
обрела божественное состояние О Владыка! Твоей милостью 
я постигла характеристики знания» (МДжН XII.17).

В следующем отрывке говорится о том, чтобы выйти за 
пределы видимого глазами, не ограничивая мысль простым 
значением слов и понятий. Целью йоги является состояние 
единства, при котором нет различий. Энергия Вселенной, хотя 
она и находит выражение различными путями, по сути своей 
одна и та же.

«Следует одинаково воспринимать дурные запахи и 
ароматы. О Сурешвари, также как лепестки лотоса держатся 
на воде и не загрязняются, йога не будут волновать ни заслуги, 
ни грехи. Для того, кому присущ такой душевный настрой, 
нет разницы между брахманством и жертвоприношением 
ашвамедха и не будет разницы между тем, купаться ли в 
тиртхах или общаться с млеччхами» (МДжН XI.27–29).
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Как видно из приведенных выше отрывков, также как и во 
многих буддийских и тантрических текстах, знания выражаются 
в форме метафор в беседе между Богом и его Деви. Зачастую 
учения зашифровывались в эпохи, когда хотели защитить 
знание посредством символов от тех, кто не являлся истинным 
почитателем или не имел руководства наставника, заблудился 
среди слов и, может быть, пугался, воображая набор странных 
практик и магических чар.

В тантрах идет речь о подношениях, именуемых пятью 
М, и некоторые почитатели преподносят их божествам: вино 
(мадья), мясо (мамса), рыба (матсья), зерна или жесты 
(мудра) и соитие (майтхуна).

В Куларнава-тантре сказано, что вино это не напиток, 
но энергия, ведущая практикующего к состоянию Брахмана. 
Также как напиток вызывает определенное состояние эйфории, 
«вино-энергия» пробуждает энергию чакр, что наделяет силой 
и дарует великое процветание.

Мамса это один из семи элементов тела, сюда также входят 
ракта (кровь), раса (влажная субстанция), астхи (кости), 
шукра (семя), меда (жир) и мамса (мясо). В тантре речь 
идет о том, что человек в состоянии невежества подобен пашу 
(животному). Принести в жертву животное на уровне символов 
означать уничтожить невежество, чтобы обрести возможность 
подняться на уровень знания.

Матсья: рыба, в подавляющем большинстве культур это 
символ элемента, который движется в глубинах вод подземных 
миров. В некоторых тантрических текстах рыба - это символ 
мысли в океане чувств. Преподнести рыбу означает установить 
правильное восприятие чувств.
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Мудра: зерно, будь ли то цельный рис или вареный рис, 
который предлагают на обрядах. Еда питает тело и наделяет 
его энергией. Мудра также означает символический жест, 
направляющий энергии в различные части тела. Некоторые 
тантры говорят о восьми типах мудр, связанных с такими 
чувствами, как алчность, гнев, похоть, зависть и т.д.

Майтхуна: соитие, союз мужчины и женщины, двух 
взаимодополняемых противоположностей. Это союз 
энергии Шакти и Шивы. Это энергия, поднимающаяся по 
энергетическим центрам позвоночника, пока не достигает 
головы, чтобы пройти алхимический процесс трансформации.

Эта интерпретация не соответствует некоторым 
комментариям на тантрические тексты. Зачастую, когда текст 
ссылается на жертвоприношения животных или подношения 
крови или семени, полагают, что на определенных обрядах это 
имело место. Когда в своей иконографии йогини изображается 
как пожирающая плоть, держащая чашу из черепа в руке 
или стоящая на трупе, высказывают мнение, что это мрачное 
божество и что необходимо утолять его аппетит кровавыми 
подношениями. Изредка в популярной литературе указывается 
на чисто символическую интерпретацию, как это имело 
место в мистических тантрических текстах, в которых знание 
передавалось через аллегории.

12. Варанаси
Йогини связаны с Варанаси множеством популярных 

историй и священных текстов, в которых идет речь об этом 
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городе. Легенда гласит, что когда Шива решил обосноваться 
в Каши, он должен был воззвать к сонму могущественных 
йогини, чтобы те при помощи своих чар обманули Диводасу, 
злого царя Каши, и изгнали его из этого священного города. 
Йогини откликнулись на зов. Они вышли из своих обителей 
в зарослях кустарника, полных насекомых, на горе Мандара, 
служившей их тайным убежищем. Йогини примчались 
быстрее, чем ветер, в Варанаси, поменяли свой облик и стали 
астрологами, аскетами, торговцами, садовниками, слугами, 
танцовщицами и т.д. Они проникли в общество людей и 
благодаря своей способности убеждать подняли народ против 
царя и пугали его тысячью способами. Когда насмерть перепу-
ганный царь бежал, и йогини таким образом выполнили данное 
им поручение, они были столь довольны своими новыми телами, 
совершая омовение в священных водах Ганги и наслаждаясь 
этим чудным местом, что не захотели покидать Каши.

Также говорят, что в Варанаси существовал храм, 
посвященный шестидесяти четырем йогини, и как напоминание 
осталось только название Чоусатти Гхат и храм Чоусатти Деви. 
Хотя название храма указывает на шестьдесят четыре богини, 
его облик является традиционным для храмов, посвященных 
Деви. Он находится посередине узких и грязных улочек 
Варанаси. Если есть желание посетить его, то предпочтительно 
плыть по реке на лодке до Чоусатти Гхат. Дорожное движение, 
суматоха и хаос исчезают, когда плывешь по водам священной 
реки. Здесь пространство наполняют религиозные песнопения 
и обряды. Лучший способ осмотреть древний город – это 
идти пешком. Священные лестницы (гхаты) приглашают 
прогуляться по ним, если позволяет уровень воды в реке. 
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Также можно перемещаться из одной точки в другую на лодке. 
Затем легче углубится в его улочки и живописные закоулки. 
Другой способ осмотреть город это взять рикшу. Многие 
жители Варанаси передвигаются на мотоциклах. Город рос по 
берегам реки. Варанаси не оставляет безразличным ни одного 
своего гостя. Это город, где крайняя религиозность ежедневно 
соседствует с самыми обычными проявлениями человеческой 
жизни. Он таинственен и труден для понимания, восхищаешься 
религиозностью его благочестивых и святых людей и 
испытываешь недовольство бессовестной коммерциализацией 
религиозной деятельности.

Для набожного человека посетить и прежде всего умереть 
в Варанаси означает освободиться от круга перерождений. 
Миллионы верующих, чувствуя приближение смерти, приходят 
сюда и присоединяются к огромному числу отрешившихся и 
городских нищих.

На протяжении веков философы, великие мыслители и 
религиозные люди черпали вдохновение в Варанаси. Посетить 
специализированные книжные магазины, такие как  «Pilgrim 
Book House» (возле Дургакунд Рд.) и «Harmony Bookshop» 
- оба в районе Годаулиа –  это словно побывать в пещере с 
сокровищами.

Варанаси приглашает к чтению. Мысль жаждет насытится 
словами и идеями, чтобы придать смысл опыту повседневной 
жизни здесь; чтобы попытаться понять настоящее, будущее 
и прошлое города, который многократно разрушался, но, 
кажется, хранит тайну многих возрождений и бессмертия.

Как гласит легенда, приняв человеческие тела, йогини были 
очарованы городом и не захотели его покидать. Может быть, по 
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улочкам Варанаси и вдоль по реке еще прогуливаются йогини, 
возможно, они прилетят в уединенное место, чтобы обнажить 
безмолвие, скрытое за городским шумом.

13. Хингладжгарх
 Название местности Хингладжгарх означает «обитель 

Хингладж». В действительности там существовало здание 
(храм или крепость), посвященное богине Хингладж. Имя 
богини отсылает к горе в Белуджистане (Пакистан), на берегу 
реки Агхора, которую другие называют Хингал или Хингула. 
Легенда гласит, что когда Шива бродил безутешный с телом 
своей супруги на плечах, в том месте упала голова Сати (согласно 
другим версиям, это был пупок). Упав на землю, пупок или 
голова превратились в священный камень, именуемый Мата, 
Маха, Майя, Химладжа, Хингула или Хингладж Деви. Как и 
в других местах, куда упали части тела Деви, божественность 
здесь представлена камнем. Мусульмане также почитают 
богиню Хингладж и называют ее Биби Нани или просто Нани, 
что напоминает о древней семитской богине Анхите.

Хингула означает киноварь – сульфур природной ртути, 
имеющий ярко-красный цвет, из которого путем перегонки 
получают ртуть. Этот элемент используется в Индии в 
традиционной медицине, особенно против укусов змей и с целью 
понизить содержание желчи, благодаря чему отождествляется 
с лечением любого типа заболеваний. Из киновари получают 
путем перегонки ртуть, которая, в свою очередь, является 
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всеобщим алхимическим символом, пассивным, влажным 
и женским началом. Отношения между ртутью и серой 
(содержащихся в составе киновари) являются основой 
союза мужского и женского начал. Все эти подробности 
способствовали тому, что местность Хингладж стала объектом 
паломничества. В дне пути от морского побережья, между 
цепями гор, находится круглый пруд большой глубины. 
Рассказывают, что некоторые паломники погружаются в воды 
пруда и через подземный ход очищенными достигают другой 
части горы. Также существует обряд, когда в воду с силой 
бросают орехи, и количество пузырей, производимых ударом, 
определит степень блаженства, которое ожидает совершающего 
этот обряд. 

Вероятно, имя Деви Хингладж из Пакистана передалось 
и местности Хингладжгадх в штате Мадхья-Прадеш, потому 
что некоторые символы являются общими для обоих мест. 
В окрестностях Хингладжгадха нашли более чем пятьсот 
скульптур, и среди них много фрагментов скульптур йогини, что 
позволяет сделать вывод о существовании там посвященного 
им храма.

Скульптуры являются примером прекрасной работы 
мастеров, и стиль принадлежит ко второй половине X в. Сре-
ди группы йогини встречается несколько матрик, а это служит 
подтверждением, что йогини Хингладжгадха относятся к тра-
диции йогини, в которой они считаются произошедшими от 
«умножения» матрик.

Многочисленные фрагменты скульптурных изображений 
йогини находятся в государственном музее Бхопала, а 
четыре скульптуры в хорошем состоянии можно увидеть в 
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музее Бирлы: Чамунды, Махешвари Тримурти, Индрани и 
Махишасурамардини.

Несколько историков нашли странным, что в Кхаджурахо, 
на пьедестале богини Махишасурамардини (знаменитый 
образ, когда богиня убивает демона-буйвола Махишу), 
можно прочесть «Хингаладжа». Также в музее Индора 
находится, кроме происходящих из Хингладжгадха божеств 
шактов, джайнов, шиваитов и вишнуитов, одно скульптурное 
изображение Махишасурамардини под названием 
«Хингладжгадх Деви», которая, вероятно, являлась богиней 
этой местности и, возможно, предводительницей группы йогини 
(как это было явно в случае Кхаджурахо). Покровительство 
храму йогини Хингладжгадха приписывается царям из династии 
Чанделла, которые также создали важный религиозный центр 
в Кхаджурахо.

В наши дни в местности Хингладжгадх находятся только 
руины того, что когда-то было крепостью возле большого 
пруда посредине безлюдной округи. Как и во всех местах, 
где были воздвигнуты храмы йогини, здесь царит тонкая 
энергия магических осей, где открывается брешь для общения 
с небесными и подземными мирами… 

14. Канчипурам 
(X в.)

Скульптуры, принадлежащие к единственной группе 
йогини, до сих пор обнаруженной на Юге Индии, стали 
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причиной бесчисленных спекуляций. В начале ХХ в. известный 
специалист и коллекционер индийского искусства Жуво-Дебре 
обнаружил дюжину скульптур, получивших название йогини 
Канчипурама. Не ясно, нашел ли он эти скульптуры в городе 
Канчипураме или в округе. Изображения богинь достаточно 
крупного размера и, стало быть, должны были находиться 
в высоком здании. В окрестностях Канчипурама есть много 
мест, где мог существовать храм йогини, например, на берегах 
заросших лотосами прудов, где возвышаются одинокие холмы, 
вымощенные камнем, и где до сих пор различимы каменные 
ступени.

Тамилнаду это регион, богатый гранитом и мрамором, 
пригодным для создания крупных скульптур. У дорог можно 
увидеть ремесленников, обрабатывающих камень.

В археологическом музее Ченнаи, где есть одна сильно 
поврежденная скульптура йогини (без головы и еще не достает 
трех из четырех рук) находятся другие изображения в похожем 
стиле, происходящие из областей, где до Х в. правила династия 
Чола.

Д-р Дехеджа размышляет о возможности того, что 
некий правитель области Каверипаккан (на северо-востоке 
Канчипурама) построил храм йогини, чтобы те защитили 
его, скопировав его у своих врагов – монархов Раштракуты, 
принесших с севера идеи культа йогини как подательниц власти 
и силы. Кажется, что в Каверипаккане было обнаружено 
несколько скульптур в стиле, напоминающем йогини.

Изображения йогини Канчипурама вызвали к жизни и 
другие гипотезы. Высказывалось мнение, что они могли принад-
лежать храму, посвященному исключительно матрикам, как это 
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было обыкновением в Ориссе. Это предположение привлекло 
наше внимание, потому что среди скульптур группы, собранной 
г-ном Жуво-Дебрей, есть Шива, вероятно, держащий вину 
(струнный инструмент). Известно, что в Ориссе, в святилище 
Сатхалапура, датируемом Х в., есть целая серия матрик, 
каждая из них высечена из каменного блока. Эти йогини 
изображены в сидячем положении в позе, именуемой асана 
лалита, их сопровождает держащий вину Шива. Но богини из 
Канчипурама не похожи на мирных матерей с ребенком, как 
обычно изображали матрик в Ориссе той эпохи. Напротив, в 
своих руках они держат грозные символы, и вся их внешность 
является вызывающей.

Поскольку говорят об одиннадцати богинях из Канчипурама, 
мне хочется подтверждить тезис о том, что расположенный на 
Юге храм  не был храмом йогини. Некоторые исследователи 
основывались на факте, что также существовала традиция 
почитания шестнадцати матерей, и пытались йогини дать имена 
матрик. Но, например, та, которую называют Чамундой, имеет 
своим ездовым животным игуану, что не имеет ничего общего с 
Чамундой. Эта йогини одна из трех, которые находятся в музее 
Гиме в Париже. Другие две также имеют распущенные волосы, 
как и у Чамунды, и все демонстрируют ярость, показывая 
клыки из уголков приоткрытого рта.

Йогини из Канчипурама отличаются своей чувственностью. 
У них полные губы, а тела и жесты полны женской грации и 
сладострастия.

Стоит посетить Археологический музей Ченнаи и сравнить 
стили. В Европе йогини Канчипурама находятся в музее Гиме 
в Париже, в Британском музее в Лондоне и музее Ритберг в 
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Цюрихе. В Северной Америке йогини добрались до музея Роял 
Нотарио (Торонто) и музеев Вашингтона, Миннеаполиса, 
Детройта и Канзас-Сити.

15. Дели-Йогинипура
Различные культы Деви, шактистские и тантрические секты 

получили значительное развитие на севере и востоке Индий-
ского субконтинента. Вероятно, они повлияли на культ йогини 
в центральных и северо-восточных областях, где находятся ру-
ины храмов йогини. Хотя на западе не сохранились храмы или 
скульптуры йогини, говорят, что в Гуджарате было три храма: 
один в городе Камли, второй в округе Сидхпур, третий в городе 
Палодхар (округ Мехсана), но более ценные сведения содер-
жатся в джайнских текстах, где сообщается, что существовали 
важные храмы йогини в Броахе (Гуджарат), а также в Аджмере 
(Раджастхан), Удджайне на западе штата Мадхья-Прадеш и в 
Йогинипуре, на территории нынешнего Дели.

На протяжении истории на равнине реки Ямуны, где 
находится нынешний город Дели, процветало восемь городов. 
Четверо первых выросли на территории Кутб Минар. Одним 
из первых названий города было Индрапрастха – это название 
упоминается в великом эпосе Махабхарата, и как было сказано 
ранее, в старинной джайнской литературе Дели именовался 
Йогинипура. Начиная с XII в. в результате деятельности му-
сульманских династий стали возникать другие города, и сегодня 
в Дели много достопримечательностей, связанных с мусульман-
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ским прошлым. Существует много литературы и путеводителей 
по интересным местам вокруг Дели. В отношении того, что 
касается йогини, я рекомендую книгу «Delhi, City of Yoginis» 
Супла Кумара, который посвящает свою работу Йогамайе, чей 
храм находится в Мехраули не очень далеко от Кутб Минар. 
Также стоит пройтись по Археологическому парку Мехраули. 
И если вы проследуете Мехраули-Гургаон-роуд, то попаде-
те в Санскрити Кендра, где Музей терракоты и текстиля и 
Музей предметов повседневного обихода являются настоящей 
сокровищницей, кроме того, это место – настоящая обитель 
покоя. Если же продолжите идти этой дорогой, то достигнете 
Гургаона. В образовательной зоне этого города-спутника 
возвышается здание «American Institute of Indian Studies», чья 
библиотека является одной из лучших и полных в Индии. Там 
вы найдете информацию по темам, связанным с культом йогини.

16. Гувахати
Согласно различным легендам, рассказывающим об Учителе 

Матсьендранатхе, он обрел откровение о культе йогини в 
стране Камарупа. Вероятно, речь шла о территории между 
холмом Нилачала, где обитает богиня Камакша в своем храме 
Камакхья в окрестностях Гувахати, и холмом Камадев в сорока 
километрах, где пребывал бог Кама.

Вот несколько стихов из «Махакаула-джнана-нирнаи», где 
упоминаются Камарупа и Камакхья:

«… Не следует передавать [знание] человеку, который 
не был предварительно испытан, но только тем, кто был 
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подготовлен воспринять его. После посвящения в опыт Кулы 
ему можно сообщить признаки сути Бытия. Следует осознавать 
пять драгоценностей Кулагамы. Первая прерывает процесс 
старения, вторая дает то, что он желает, третья это Камарупа, 
четвертая это бессмертие и пятая это великая драгоценность, 
избавляющая от лихорадки и смерти» (МДжН XVII.11–13).

«В Камарупе эта шастра связана с йогини, которые пребыва-
ют в каждом доме. Обладатели знания, данного через милость, 
смогут использовать это искусство постоянно и будут способ-
ны отнестись благосклонно или наложить наказание, достигнув 
[состояния] единения [посредством] йогини.

О прекрасная! Эта великая шастра была открыта на Чан-
драдвипе. В Камакхье были сложены гимны, происходящие из 
глубин Махаматсьи» (МДжН XXII. 8–12).

Храм Камакхьи является самой известной питхой 
(священным местом) Деви, куда упала ее йони (вульва), когда 
Шива блуждал по земле, неся тело своей покойной супруги. 
Шива забыл свои божественные обязанности и, будучи вне 
себя от горя, танцевал, как безумный. Чтобы положить этому 
конец, Нараяна (Вишну) своим диском рассек тело богини на 
пятьдесят одну часть, которые упали на землю, и ныне имеется 
пятьдесят одна шактипитха, где почитают богиню.

Шактизм получил развитие на востоке Индии, в областях, 
покрывающих Бенгалию, Ориссу и Ассам. Один из ассамских 
царей – приверженцев шактизма – пригласил брахманов из 
Бенгалии, чтобы они занимались храмом и обрядностью в 
Камакхье.

Одновременно Камакхья превратилась в один из самых 
известных тантрических центров в Индии. Различные секты 
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проводят свои обряды в строгой тайне, так что в них могут 
участвовать только посвященные.

Длинные ряды верующих терпеливо ожидают момента 
даршана священного камня, откуда бьет источник воды. 
Другие верующие на периферии храма приносят в жертву 
кокосовые орехи, цветы и животных. Самый важный праздник, 
отмечаемый в храме Камакхьи это так называемый Амбувачи. 
Между седьмым и двенадцатым днями индуистского месяца 
Ашадха (июнь) двери храма запираются, чтобы богиня 
отдыхала, потому что у нее начинаются месячные. Когда 
двери вновь открываются, тщательно моют принадлежности, 
используемые для пудж. На холме есть девять других храмов, 
посвященных различным проявления Деви.

О храме Камакхьи рассказывается в бесчисленном 
количестве легенд – иногда эти повествования противоречивы 
и ошибочны с хронологической точки зрения. Согласно одной 
из них, Камадева воздвиг каменный храм, посвященный богине 
на месте, где упала ее йони, и чтобы сопровождать символ 
богини, на стены были высечены изображения шестидесяти 
четырех йогини и шестнадцати бхайрав. Если этот храм в 
действительности существовал, то позже он был разрушен. В 
XVI в. храм был восстановлен на месте, где находилось перво-
начальное святилище. Рассказывают также, что единственная 
часть первоначального храма из сохранившихся до наших дней 
это та, что находится под землей, защищая йони.

Гувахати это интересный город, раскинувшийся в 
окружении холмов и великой реки Брахмапутры. Храм 
Умананда Мандир находится на острове посередине реки, так 
что его можно достичь только на лодке. На берегу реки есть 
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другой важный храм, посвященный Шиве, куда верующие 
приходят, чтобы поклониться огромному каменному линге 
(фаллосу). В другом конце города находится храм Наваграх 
Мандир на горе Читрачал, представляя собой астрологический 
и астрономический центр.

Путешествуя по влажным лесам, покрывающим холмистую 
землю Ассама, мы переносимся в эпоху, когда эта страна 
называлась Камарупой, особенно когда посещаешь место 
Камдев. Там кажется, что в джунглях притаились дикие 
животные, а на берегах соседнего озера можно увидеть 
перелетных птиц. В окружении бабочек и стрекоз появляются 
руины эротических статуй и храмов средневековой эпохи.  
В музее, расположенном в этом месте, выставлены скульптуры 
как свидетельство совершавшихся здесь когда-то в древности 
обрядов.

Если именно в стране Камарупа Матсьендранатха 
получил откровение о культе йогини, то это должно было 
произойти на месте наподобие холма Камдев, где вибрации 
бога Камы трансформируют энергии, и ощущаются процессы 
божественной алхимии.

17. Катманду
Миллионы лет назад сила столкновения, с которой индий-

ский субконтинент ударился об Азию, подняла самые высокие 
горы Земли: Гималаи. Возможно, эхо грохота, который вызвал 
удар, все еще звучит во вневременной сфере. Когда жители 
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Индии ищут место происхождения творящего мир звука, они 
обращают взор на север, потому что представляют себе на 
заснеженных пиках образы богов. Время от времени обитатели 
вершин откликаются на зов людей, и первая встреча с простыми 
смертными происходит в долине Катманду.

Духовный мир Непала был сформирован неторопливым 
течением веков. Здесь сохранились рукописи на местных язы-
ках, например, на невари или происходящие из других мест. 
В этих рукописях религиозные идеи находят свое выражение 
в гимнах и стихах, посвященных богини-матери Деви, Шиве, 
Вишну или Будде. Некоторые из этих трактатов известны под 
названием тантр. Они содержат сведения о богах, обрядах, 
священных местах, благоприятных моментах и т.д. Эти 
трактаты были написаны на зашифрованном языке, поскольку 
являются выражением устной традиции, когда ключи к 
истолкованию давал Учитель. Их следовало бы отличать от 
традиционных священных книг, таких как веды, упанишады и 
т.д., которые были предназначены для интеллектуальной элиты. 
Тантрические тексты желали «приблизиться» к почитателю на 
уровне опыта, а не на уровне аналитического интеллекта.

Рукописи скрывались или хранились, пока не были за-
быты, в жилищах адептов, правителей и знатных людей. 
В начале ХХ в. ученые Индии и Непала смогли посещать 
королевские библиотеки, где были обнаружены неизданные 
тексты. Начиная с 70-х годов фонд, финансируемый немецким 
правительством и вдохновляемый экспедициями великого 
ученого-естествоиспытателя и гуманиста Александра фон 
Гумбольта, начал систематическую работу по созданию 
каталога и сохранению на микрофильмах сокровищ древних 
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рукописей, которые были разбросаны по всему Непалу. 
Эта необычайная организация носит название «Nepal Re-
search Centre» и выпускает отличные издания. Рукописи 
«Durbar Library» из королевского дворца были перевезены в 
Национальный архив в рамках проекта их консервации. Мно-
гие тексты были написаны на пальмовых листьях – то есть 
они подвержены опасности со стороны насекомых, климати-
ческих условий, грибка и т.д. К счастью с каждым днем все 
больше весь мир понимает, какое наследие содержат древние 
рукописи. В Индии «The National Mission for Manuscripts» 
начал реализацию широкомасштабного проекта, когда все 
библиотеки объединяются в одну общую информационную 
систему, что облегчит исторические, философские, религиозные, 
социологические и прочие исследования. Другим намерением 
«National Mission for Manuscripts» является развитие методов 
сохранения пальмовых листьев и других материалов, которые в 
древности использовались для изготовления рукописных книг.

Паломники из Гималаев, Тибета, Индии, Японии и Ки-
тая прибывают в долину Катманду, привлеченные богатством 
обрядов и традиций и религиозным синкретизмом.

В том, что касается йогини, в долине Катманду рассказыва-
ют о четырех сестрах-йогини: Санкху Ваджра Йогини из них 
является старшей. Для шиваитов она Махешвари, одна из Ашта 
Матрик (восьми матерей). Ее иконография не тождественна 
иконографии известных йогини или дакини, но, выполняя 
роль защитницы, она держит в руках атрибуты, такие как меч. 
Храм Ваджра Йогини находится выше маленького городка 
Санкху на северо-востоке долины, если идти по старинной 
дороге, ведущей в Хеламбу и Тибет. Легенда гласит, что 
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этой богине совершали жертвоприношения. Согласно другой, 
буддийской легенде, гирлянда из черепов у Ваджра Йогини 
состояла из голов брахманов-последователей Шанкарачарьи, 
обезглавленных за свое высокомерие. Чаша-череп, в которой 
йогини предлагали кровь, происходит из пятой головы 
Брахмы – этой головы бога лишил Шива-Бхайрава. В наше 
время кровь предлагается только образу Бхайравы, чей храм 
находится по дороге к храму йогини.

В долине Катманду и в городе существуют бесчис-
ленные храмы, посвященные тесно связанному с культом 
йогини Бхайраве, чья иконография сливается с иконографией 
Махакалы, божества-защитника буддийского пантеона.

Другую важную связь Катманду и его долины с культом 
йогини составляют храмы, посвященные Матсьендранатху 
– обожествленному учителю, которому, о чем мы говорили 
прежде, приписывается разработка идеологии и обрядности 
культа йогини. Для неваров Света Матсьендранатх это 
Авалокешвара, бодхисаттва сострадания. Он считается самым 
важным божеством Катманду и почитается всеми (индуистами 
и буддистами); сироты приходят в храм, чтобы совершить 
ему поклонение или просить защиты. Уверяют, что этот 
образ произошел от Будды и что это  бодхисаттва, который 
разговаривает с тем, кто умеет слушать, потому что он наделен 
даром слова. Ежегодно в честь Света Матсьендранатхи 
отмечается большой праздник, и его идол вывозят на прогулку 
на большой платформе. У этого идола длинный язык, на 
кончике которого находится изображение Бхайравы. Данный 
символизм, кажется, связан с возвещенным Матсьендранатхом 
учением, содержащемся в скрытой форме в словах Бхайравы в 
«Махакаула-джнана-нирнае».
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В Патане находится Красный Матсьендранатх, также его 
называют Бодхисаттвой сострадания. Легенды об Учителе 
Матсьендранатхе смешиваются с легендами об его ученике, 
другом великом йогини, Горакхнатхе (оба имени в текстах пи-
шутся по-разному).

Посещая долину Катманду, где вместе уживаются различ-
ные культы и предания, мы наблюдаем повсюду диалог между 
приверженцами учений буддизма и тантризма и индуистской 
брахманской элитой, протекающий в рамках процесса синтеза 
религиозных традиций. 
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МУЗЕИ 

Для великого востоковеда Александры Давид-Неэль музей 
Гиме в Париже был храмом. Туда она приходила в поисках 
божественного вдохновения. Очарованная безмятежным 
образом Будды, представленным в различных скульптурах, 
Александра вступала во внутренний диалог. Закрывала глаза. 
Отправлялась к оси, где образы Великого Учителя соединялись 
со знаниями, полученными в священных текстах. Созерцание 
ушедшего в себя и молчаливого Будды привело ее к свету 
знания. Там, в музее Гиме, Александра Давид-Неэль грезила 
об открытии великой мудрости. Годы спустя, во время своего 
путешествия на Восток, полная чувств, она искала в храмах 
Шри-Ланки тот же самый экстатический опыт. Но та первая 
встреча с народным буддизмом оказалась чуждой ее исканиям и 
ожиданиям. Она тосковала по духовному и интеллектуальному 
опыту, который пережила в залах музея Гиме, и в библиотеке, 
находившейся в сердце музея. Окруженная книгами, она 
училась, мечтала, работала. До 90-х годов библиотека была 
расположена в том самом центре здания, где Александра и 
многие другие ученые изучали Восток и писали о Востоке. 
Книги, столы и стулья, кажется, сохранили переживания всех 
тех ученых, исследовавших духовные пути Востока. Нынче 
музей располагает современной библиотекой сбоку от входа. 
Поскольку мы знали прежнюю библиотеку, у нас оставалось 
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ощущение меланхолии, когда мы посещали старое помещение, 
окруженное витражами, где выставлены в качестве музейных 
экспонатов некоторые старые книги.

В музее Гиме находятся три скульптуры йогини в очень 
хорошем состоянии, происходящие с Юга Индии, из храма, 
который следовало локализовать в окрестностях Канчипурама.

Западные музеи прошли через длительный период эволю-
ции. Желая перенести посетителя в другие эпохи и культуры, 
временные выставки становятся незабываемыми событиями, и 
постоянные экспозиции уже не ограничиваются демонстрацией 
предметов вне контекста. Получили развитие удачные идеи 
коммуникации. В огромном большинстве музеев на Западе 
стремятся придать новое достоинство священному предмету, 
который был жестоко вырван из своего места почитания, ли-
шен подношений, песнопений и шума церемоний и обрядов.  
В залах создается утонченно сакральная атмосфера посредством 
игры цветов на стенах и между светом и тенью, падающими 
на представленные взору скульптуры. Посетитель осторожно 
приближается, говорит тихим голосом, читает надписи, желает 
научиться различать и правильно называть каждое божество, 
чтобы избежать непочтения к образам, наполненным историей, 
легендами и символами. Рядом со скульптурами время замирает 
и спешка улетучивается. Диалог может быть короток, от 
нескольких секунд до вечности. Без литургий и обрядов в музее 
исчезают страхи незнания того, как правильно действовать и 
проявить непочтение. Представленная там божественность 
перенеслась через эпохи, явилась в свою новую обитель, 
чтобы обрести новую жизнь, когда на нее опустится взгляд 
посетителя. В Соединенных Штатах я была свидетелем диалога 



94

нескольких посетителей с четырьмя йогини, происходящими из 
Рикхияна, высеченными на камне прямоугольной формы. Они 
выставлены на привилегированном месте, откуда обращаются 
к визитерам. Я увидела нескольких человек, приблизившихся 
к йогини, читающих пояснительные тексты и вглядывающихся 
в черты богинь. Когда наши взгляды пересеклись, мы обме-
нялись улыбками и сказанными наудачу шепотом словами, не 
осмеливаясь говорить громким голосом. Этот опыт повторился 
в других музеях в Северной Америке, среди них в Галерее 
искусств Саклера в Вашингтоне (Д.С.), в Музее искусств в 
Миниаполисе, в Институте искусств в Детройте, в Галерее 
Нельсона-Аткинса в Канзас-Сити и в Музее искусства Сан-
Антонио, где находится йогини из мастерской Наресара. 
Вероятно, знакомства со священными изображениями йогини 
можно будет скоро продолжить, когда в ближайшее время 
возобновит работу отдел Южной Азии Королевского музея 
Торонто в Канаде.

В Европе, кроме музея Гиме в Париже мы также рекомен-
дуем посетить Британский музей в Лондоне, где находится 
другая йогини из группы Канчипурама, и Музей Ритберг в 
Цюрихе, где представлена одна йогини без головы также из 
Канчипурама.

Несколько иные впечатления от посещения индийских му-
зеев. Хотя тишина, освещение, соразмерность пространства не 
являются частью «образа знания», разнообразие и количество 
скульптур поражают. Рекомендую посещать музеи во всех го-
родах, хотя иногда экспозиция и пояснительные надписи остав-
ляют желать лучшего. Особенно рекомендую музеи Нью-Дели 
и Бхопала за их выставки и квалифицированных сотрудников, 
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которые там работают. Хотя в них нет ни одной йогини, зато 
имеется чрезвычайное разнообразие скульптур и образов, са-
кральных и мирских.

В музее Дхубелы мы можем увидеть некоторых йогини 
из Шадола; в Археологическом музее Гвалиора выставлены 
несколько йогини из Наресара; в музее Ченнаи есть одна йо-
гини из Канчипурама – без головы; в музее Калькутты есть 
несколько других йогини из Шадола; в музее Бирлы в Бхопале 
есть четыре йогини из Хингладжгадха, и йогини оттуда же на-
ходятся в музее Индора.

Для некоторых музеи это новые храмы. Посетитель при-
ходит туда с умом, жаждущим мудрости. Вместо того чтобы 
выказать почтение, он анализирует образы. Вместо того что-
бы возносить молитвы, он учится делать перечень и класси-
фицировать. Вместо того чтобы открывать свое сердце для 
духовного диалога, он открывает свой интеллект, чтобы занести 
в каталог причины преданности тех других людей, которые 
некогда простирались перед идолами из камня или какого-либо 
другого материала.

Многообразие культур в Индии находит свое выражение в 
загадочных образах алтарей и богов, которые очаровывали и 
будут очаровывать лучшие умы Востока и Запада.

Йогини, вдали от своих разрушенных или забытых храмов, 
отыскали новый алтарь в музеях. Служа символом могуще-
ства и блаженства, они волнуют мысли и меняют представле-
ния. Может быть, однажды они начнут полет, чтобы отыскать 
свои многочисленные грани, рассеянные по миру, и своими 
незримыми крыльями потрясти предрассудки и открыть новые 
перспективы.
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Слово «Тантра» давно вошло в наш лексикон, наряду с 
другими словами, обозначающими реалии индийской культуры: 
«йога», «карма», «джьотиш», «аюрведа», «брахман» 
и другими. В массовом сознании «Тантра» ассоциируется 
с необузданным, феерическим эротизмом. И как в случае с 
йогой, аюрведой и джьотиш, тантра во многом стала жертвой 
неверного понимания, откровенных выдумок и широкой 
коммерческой эксплуатации. В итоге современный человек, 
желающий познакомиться с Тантрой, чаще всего сталкивается 
с т.н. неотантрой (неотантризмом), о которой у нас 
также пойдет речь. Данный очерк призван в краткой и 
доступной форме познакомить широкого читателя с научными 
представлениями о феномене Тантры. 

Итак, Тантра – это возникшее в Индии эзотерическое 
течение, чье мировоззрение и практика основаны на полярном 
дуализме мужского и женского. Само слово tantra происходит 
от глагольного корня tan «тянуть (здесь русский корень 
родственен санскритскому), распространять» и означает 
буквально «нить, ткацкий станок», а в более высоком 
значении – «система, обрядность, ритуал, учение, теория». 
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Суффикс же tra приверженцы этой традиции связывают с 
другим глагольным корнем, означающим «спасать»1. Часто 
слово «Тантра» заменяют созданные западными индо-
логами термины «тантризм» или «тантрическая тради-
ция». Обычно выделяют Тантру индуистскую, буддийскую 
и иногда джайнскую. В нашем кратком очерке речь пойдет 
преимущественно об индуистской Тантре. 

Проблема возникновения Тантры.

Праистория тантрической традиции уходит вглубь 
тысячелетий, в ней нашли отражение представления, присущие 
человечеству на раннем этапе его развития. Существует мнение, 
что историю тантризма из-за скудости источниковой базы 
невозможно написать2. Однако имеющиеся в нашем распо-
ряжении данные позволяют утверждать, что в организо-
ванном виде эта традиция возникла в IV–V вв.3 Известный 
историк религий и этнолог Мирча Элиаде писал про тантризм, 
что это «мощное религиозно-философское движение <…> 
появившись в IV веке нашей эры, начиная с VI века приняло 
масштабы общеиндийской моды»4. Американский индолог 
Дэвид Уайт дает более позднюю дату происхождения Тантры: 
VI–VII вв.5 Если же говорить о географии, то Тантра возникла 
на северо-востоке Индии (Ассам, Бенгалия и Орисса), северо-

1  Apte 1988: 229; Brooks 1990: 5; Goudriaan 1981: 7; Padoux 2010: 27.
2  Urban 2003: 23.
3  Goudriaan 1981: 20; Padoux 2010: 48.
4  цит. по: Элиаде 1999: 255. 
5  White 2006: 7, 13.



102

западе (Кашмир) и затем распространилась на юг (Тамилнаду 
и Керала)1.

Некоторые исследователи противопоставляют тантрическую 
традицию Ведам, ариям и брахманизму. Они считают, что по-
явление Тантры явилось народной реакцией на насаждаемую 
сверху брахманскую ортодоксию, а также контрнаступлением 
верований и обычаев аборигенных, неарийских племен на ка-
стовую идеологию индоариев. Такого мнения придерживаются 
М. Элиаде и Нарендра Натх Бхаттачарья, при этом если 
первый делает акцент на этническом аспекте, то второй – на 
социальном2. Первый русскоязычный автор, написавший о 
Тантре, фантаст Иван Ефремов, назвал ее «древнейшей фи-
лософией дравидов Индии»3. Георг Ферштайн, отвергающий 
теорию арийского вторжения, указывал только на социальный 
аспект: «Тантра <…> была движением низов. И многие, если 
не большинство, из ее первых приверженцев происходили из 
самых нижних слоев общественной пирамиды Индии –  ры-
баков, ткачей, охотников, уличных торговцев, прачек»4. Фран-
цузский индолог Андре Паду полагает, что к формированию 
Тантры привело соединение двух потоков: первого, народного 
и более связанного с землей, и второго, интеллектуального. Ре-
зультатом этого соединения стало появление на окраинах мира 
брахманской ортодоксии небольших инициатических и крайне 
трансгрессивных5 групп, которые, однако, впоследствии стали 
1  Элиаде 1999: 256; Urban 2003: 28.
2  Элиаде 1999: 256–257; 314; Bhattacharyya 2005: 22–23.
3  Ефремов 2016: 451.
4  цит. по: Ферштайн 2002(б): 575.
5  Трансгрессия (лат. trans – сквозь, через; gress – переход, перешагивание) – философский 

термин, фиксирующий феномен перехода непроходимой границы, прежде всего – границы 
между возможным и невозможным. Само слово обозначает «выход за пределы».
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социализироваться, завоевывать большее число приверженцев 
и одновременно приобретать более умеренные черты. Тантра 
постепенно стала распространяться, смягчая свой характер и в 
то же время обогащаясь. «Брахманизируясь», она «тантризо-
вывала» индуизм и превращалась в некоторых отношениях в 
его тайную основу1. 

К числу «прототантрических» течений обычно относят 
пашупатов, капаликов и каламукхов. Пашупаты по-
клонялись богу Шиве в образе Пашупати («владыки 
животных»). Название «капалика» происходит от слова kapā-
la «чаша, изготовленная из черепа», которую носили с собой 
приверженцы этого течения. А слово «каламукха» буквально 
означает «черное лицо», оттого что каламукхи ставили черную 
отметку на лбу – символ отречения от мира. Приверженцами 
данных течений были странники, отвергшие жизнь в обществе 
и любые ограничения в пользу духовной свободы, свои 
«непристойные» обряды они совершали в том числе и на 
местах кремации (шмашанах)2. Прямыми потомками этих 
течений являются агхори, которые, впрочем, в наши дни весьма 
малочисленны3. 

Впрочем, есть и противоположная точка зрения, согласно 
которой истоки тантризма содержатся в Ведах, при этом де-
лается акцент на элитарном характере Тантры и на том, что 
ее священные тексты написаны на санскрите. Такого мнения 
придерживались Джон Вудрофф и Рене Генон4. Кстати, сами 
адепты Тантры не отвергают полностью авторитет Вед, они 
1  Padoux 2010: 44–45, 54–55.
2  Индуизм 1996: 229, 327; Bhattacharyya 2005: 252–255; Padoux 2010: 61–62.
3  Padoux 2010: 271.
4  Urban 2003: 24.
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признают их ценность, однако, по их мнению, ведийская об-
рядность, являвшаяся эффективной в первые три юги, в Ка-
ли-югу теряет свою действенность, и единственным путем к 
освобождению становится путь Тантры. Как сказано в одной из 
тантр: «В течение трех [предыдущих] юг – крита и т.д. – путь 
Вед имел силу; в кали-югу же – лишь каула, остальные пути 
бесполезны»1. Роль Тантры рисуется в мессианских тонах: «В 
кали-югу Океан Кулы затопит океан сансары <…> Поэтому 
в кали-югу – лучшее время – по милости Шакти»2. 

Добавим, что в процессе своего исторического развития 
Тантра не оставалась чисто индийским феноменом. Буд-
дийская Тантра распространилась в Тибете, в Монголии и 
даже достигла Японии. Из Южной Индии она проникла в 
Камбоджу, а из Ориссы в Индонезию (здесь соседствовали 
буддийская и индуистская формы тантризма). Следы 
тантрической культуры заметны еще на Бали3. 

Мировоззрение Тантры. 

Тантрические школы и их учения весьма разнообразны, но 
можно выделить ряд общих черт. Как уже было сказано, в ос-
нове Тантры всегда лежит представление о полярном дуализме 
мужского и женского. Можно сказать, что этот дуализм про-
является на четырех уровнях.

Во-первых, на уровне космогонии и космологии. В тан-
трическом мировоззрении абсолют, хоть он в сущности своей 

1  Шри Тарабхактирахасья-тантра 2.3. Цит. по Каула 2003: 118.). См. также, МНТ 2.14–21. 
Маханирвана 2003: 174–175..

2  Шри Тарабхактирахасья-тантра  4.21–22. Цит. по Каула 2003: 125.).
3  Faure 2000: 543–556; Padoux 2010: 53–54; White 2000: 7–8.
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един на высочайшем уровне, имеет два аспекта: мужской и жен-
ский. Мужской аспект абсолюта (чаще всего олицетворяемый 
Шивой) может действовать только через женский аспект – 
свою энергию шакти, с которой он неразрывно связан и которая 
предстает в образе высшего женского божества. Таким образом, 
высшая Шакти (с заглавной буквы), без которой мужской по-
люс не способен к действию, это аспект абсолюта, ответствен-
ный за миропроявление. Шакти является источником всех су-
ществ женского пола, которые образуют пары на всех уровнях 
с соответствующими мужскими существами1. «…все мужчины 
– образы Махакалы, а все женщины <…> имеют природу 
Кали и Тары»2. Эту фундаментальную двойственность миро-
здания признают как индуистская Тантра, так и буддийская, 
но между ними имеется важное отличие: если последователи 
индуистского тантризма считают мужское начало статичным, 
а женское – динамичным, то тантрики-буддисты придержи-
ваются противоположного мнения3. «Уничижение» мужского 
аспекта в шактистских тантрах доходит до того, что он во-
обще уходит на задний план, становясь чем-то второстепен-
ным и подчиненным Шакти, отождествляемой с Брахманом4.  
В индийской философской литературе раннего периода слово 
śakti не несет космологической или метафизической нагрузки5. 

1  Pintchman 1994: 110; Mookerji 1977: 15–16.
2  Шри Тарабхактирахасья-тантра 6.16–17. Цит. по Каула 2003: 131.).
3  Bharati 1975: 200–201. Иногда указывают, что дуализм Шивы и Шакти в индуистской Тан-

тре родственен дуализму Пуруши и Пракрити в санкхье. Однако Л. Биернаки замечает, что 
подходы Тантры и санкхьи совершенно различны: в последней Пуруша – дух, а Пракрити – 
бесчувственная материя. В тантрических текстах, нередко встречается изречение, что Шива 
без Шакти подобен трупу, таким образом, Шакти выступает одушевляющей силой [Biernacki 
2007: 62].

4  Bharati 1975: 112.
5  Pintchman 1994: 101.



106

Представление о шакти, творящей мир, начинает развиваться в 
философских учениях классического периода. Однако эта сила 
не связана с женскими божествами и не находит выражения в 
мифологии1. Полную, законченную и систематическую форму 
концепция шакти – как космогонической и космологической 
силы, отождествляемой с вездесущей и всемогущей Богиней 
– обретает именно в текстах Тантры2.

Наряду с этим тантрики разделяют общеиндуистские пред-
ставления о бесконечно повторяющихся мировых циклах, бес-
численных мирах-брахмандах3, карме и реинкарнации4. Однако 
им совершенно чужда адвайтистская идея иллюзорности мира5. 
Для последователей Тантры зримый материальный мир имеет 
позитивное значение: он не «юдоль скорби», не иллюзия, а 
живое и подлинное проявление Богини. 

Во-вторых, в области теологии и мифологии. Тантриче-
ский пантеон, как правило, всегда возглавляет пара божеств: 
мужское и женское. Как было сказано, чаще всего это Шива 
и Шакти, но может быть также Кали/Дурга и Шива/Бхай-
рава, Трипурасундари и Бхайрава, Кубджика и Наватман, 
Лакшми и Вишну, Радха и Кришна и т.д. Чаще доминирует 
именно женское божество, даже если метафизически мужское 
считается занимающим более высокое положение6. Собственное 
тантрическая мифология небогата и, как правило, посвящена 

1  Ibid.: 105.
2  Ibid.: 108.
3  Шактисангама-тантра I.1.21; Йогини-тантра I.9.3–5; Девибхагавата-пурана III.4.36; Ма-

хабхагавата-пурана 3.3; 43.63.
4  См., например, Куларнава-тантра 1.9–20.
5  White 2000: 9.
6  Padoux 2010: 91.
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истории взаимоотношений высшей божественной четы. Мифы 
излагаются достаточно сжатым и лапидарным образом1. 

В-третьих, полярность служит источником учения. Тан-
трические учения излагаются в текстах, носящих общее на-
звание «тантры». Здесь надо проводить различие между 
словом «тантра», обозначающим священный текст, и термином 
«Тантра» (с заглавной буквы) как наименованием совокупности 
учений, изложенных в этих текстах. Как пишет Дэвид Уайт, 
Тантра это ритуальная практика, а тантры представляют собой 
компендиумы по ритуальным практикам2. Если Веды считаются 
существующими извечно, то тантры имеют форму диалога меж-
ду высшей божественной четой, чаще всего Шивой и Шакти. 
Где и когда в действительности появились тантры, остается 
загадкой. Самое раннее упоминание о текстах, именуемых тан-
трами, мы находим в санскритском романе Баны «Кадамбари» 
(VII в.)3. В научной среде до сих пор идет дискуссия о том, 
какие тантры появились ранее, индуистские или буддийские4.

 Существует классификация индуистских тантрических тек-
стов, когда они делятся на агамы, нигамы и упатантры. Если 
в агамах Шива поучает свою Шакти, то в нигамах наоборот, 
Шакти поучает Шиву (заметим, что термин «нигама» в тан-
трах часто используется для обозначения Вед). Упатантры 
представляют собой диалог Шивы или Шакти с каким-либо 
мифологическим персонажем. В текстах непременно подчерки-

1  Впрочем, крупный мифологический раздел содержится в Йогини-тантре (I.8–19) Йоги-
ни-тантра 2017..

2  White 2006: 16.
3  Бана 1995: 338; Urban 2003: 29.
4  Urban 2003: 29.
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вается тайный, эзотерический характер передаваемых учений1. 
Есть и другая классификация, в которой свод тантрической 
литературы включает в себя 28 агам шиваизма, 108 самхит 
вишнуизма (школа панчаратра) и 64 тантры шактизма (на 
самом деле, число известных тантр и самхит намного больше, 
около 200). При этом вишнуитские тексты могут обозначаться 
термином «агама» или «тантра» (например, Лакшми-тантра2), 
а шиваитские – носить название «самхита»3.

Написаны тантры темным, так называемым «интенциональ-
ным» языком (sandhā-bhāṣā), непонятным без комментария. 
Например, bodhichitta может обозначать и «мысль о пробуж-
дении» и «мужское семя». Обычно это объясняется эзотери-
ческим характером излагаемых в них учений, но, кроме того, 
подобный язык составляет неотъемлемую часть тантрической 
ритуально-мистической практики, давая возможность понять 
процесс отождествлений. В рамках такого подхода возмож-
но и буквальное и метафорическое истолкование4. Понима-
нию мешает и множество неправильных грамматических форм, 
встречающихся в текстах тантр. Т. Гудриан в своей работе 
описывает разновидности таких конструкций5. Это, опять-таки, 
можно объяснить желанием скрыть важные истины учения от 
непосвященных, но может быть и более простая причина, на 
которую указывает санскритолог Т. Барроу. По его мнению, 
язык «сектантских агам» свидетельствует «о недостаточной 

1  Горохов 1996: 536; Beane 2001: 2–3; Goudriaan 1981: 5, 11, 13; Padoux 2010: 27.
2  Laksmi-tantra 2007.
3  Пахомов 2002: 137; Bhattacharyya 2005: 52; Goudriaan 1981: 7–8.
4  Элиаде 1999: 303–307; Bharati 1975: 164–180.
5  Goudriaan 1981: 28.
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грамматической подготовке их авторов»1. Содержание тантри-
ческих текстов разнообразно, оно включает в себя метафизиче-
ские спекуляции, техники йоги, магико-сексуальные ритуалы, 
предписания относительно храмового поклонения и др.

Первые три уровня являются общими для всей тан-
трической традиции. Разделение происходит на четвер-
том уровне – уровне ритуально-мистической практики 
(sādhana, садхана). Обычно выделяют две основные формы 
Тантры: вамачару (vāmācāra) или т.н. Тантру «левой руки», 
и дакшиначару (dakṣiṇācāra), именуемую Тантрой «правой 
руки». Нередко об этих двух течениях говорят как о чем-то 
равнозначном и равноценном и чуть ли не возникшем одно-
временно2, а иногда на вамачару указывают даже как на «ра-
дикальный стиль» Тантры3. На самом деле, именно вамачара 
представляет Тантру в ее первозданном образе, в то время как  
дакшиначара появилась позже, став результатом компромисса 
между тантризмом и брахманской ортодоксией. По сути дела, 
дакшиначара с ее символическим замещением элементов обряда 
панчамакара4 (а символическое замещение всегда свидетель-
ствует о вторичности) является своего рода «оппортунистиче-
ской» формой Тантры. По мнению Д. Чаттопадхьяи, неверно 
переводить vāmācāra как «обряд левой руки», поскольку первый 
элемент в данном сложном слове это vāmā «женщина», а не 
vāma «левый», а значит, вамачара представляет собой совокуп-
ность ритуалов, предусматривающих взаимодействие мужчин 

1  Барроу 1976: 53–54.
2  Пименов 1998: 222; Субрамуниясвами 1997: 734–735; Ферштайн 2002(а): 201–202.
3  Индийская философия 2009: 773.
4  Bharati 1975: 228.
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и женщин и почитание женщины1. В этом нетрудно увидеть 
архаичные представления о женщине как спасительнице и 
вожатой по духовному пути, через инициацию открывающей 
мужчине возможность достичь совершенства2. Автор книги 
«Мир тантры» Браджмадхава Бхаттачарья передает слова 
тантрической посвященной, согласно которой помощь женщи-
ны необходима, чтобы облегчить усилия мужчины на пути к 
освобождению3. А Н.Н. Бхаттачарья указывает, что именно 
вамачара настолько значима, что этот термин стал синонимом 
самой Тантры,  представление о дакшиначаре же как чем-то 
противоположном вамачаре представляет собой позднее явле-
ние. При этом он поддерживает точку зрения Д. Чаттопадхьяи 
в отношении значения термина vāmācāra4. Поэтому сначала 
речь у нас пойдет о вамачаре. 

Лежащая в основе тантрического мировоззрения поляр-
ность мужского и женского определяет то, что сердцевину тан-
трической садханы составляют обряды, предусматривающие 
взаимодействие мужчин и женщин.  Дело в том, что в полно-
ценном традиционном мировоззрении земное всегда является 
отражением небесного, отсюда люди являются воплощением 
тех или иных богов и воспроизводят их действия. Так, освоение 
новой земли повторяет сотворение космоса из хаоса, каждая 
война – битву богов с демонами, страдания невиновного – 
страсти умирающего и воскресающего бога плодородия, смерть 
– смерть первого человека, а свадьба – свадьба первой супру-

1  Чаттопадхьяя 1961: 269.
2  Сыркин 1996: 23. 
3  Bhattacharya 1988: 72.
4  Bhattacharyya 2005: 113.
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жеской пары1. Поэтому и любовным отношениям мужчины и 
женщины придается мистический и возвышенный характер2. 
Наличие схожих взглядов можно отметить и у некоторых ста-
рообрядческих сект в России. «Небо и земля едино суть: что 
на небеси горе, то и на земле низу», – говорит хлыст, герой 
романа Д.С. Мережковского «Петр и Алексей»3. Таким об-
разом, и общение мужчины и женщины в ходе тантрического 
ритуала становится своего рода отражением взаимоотношений 
высшей божественной четы и восстановлением изначального 
единства мироздания. Важно подчеркнуть, что участники этого 
обряда не только повторяют деяния богов и поклоняются им, 
но сами становятся божествами4. «В предающихся недолжному 
поведению, пьющих медовый напиток, участвующих в чакре 
шакти и кауликах /Пусть [садхака] видит Шиву и Гаури и не 
выказывает к ним пренебреженья» (Шактисангама-тантра 
II.36.26–27). Основными божествами, задействованными 
в подобной практике, оказываются Шива, Бхайрава, Кали, 
Тара, Трипурасундари, Чхиннамаста и другие. Для сахаджи-
ев (тантриков-кришнаитов), о которых у нас еще пойдет речь, 
основное место занимают Кришна и Радха, и в своей ритуаль-
ной практике они воспроизводят их игры во Вриндаване. Хотя 
подобное вызывает критику со стороны более пуритански на-
строенных гаудия-вайшнавов, приходится признать, что именно 
приверженцы сахаджии стоят намного ближе к истокам. 

 Обряды, включающие взаимодействие мужчин и женщин, 
могут иметь вполне «безобидную» форму и не обязательно 
1  Мифы 1992: 621.
2  Bhattacharyya 2005: 122–133.
3  цит. по: Мережковский 1990: 733.
4  Padoux 2010: 195.
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предполагают сексуальный контакт. Сюда относится, например, 
кумари-пуджа, поклонение юным девочкам, или гавакша-йога, 
когда мужчина просто созерцает женщину и повторяет мантру. 
Но ритуал, предусматривающий любовное соединение, пред-
ставляется, конечно, наиболее привлекательным и действенным. 
«Единение мужчины и женщины и есть, несомненно, йога! 
Как указано шастрами, нет освобождения без [их] соединения.  
В их единении рождается счастье, имеющее качество высше-
го блаженства. Благодаря исполненности блаженством вира 
становится образом Бхайравы»1. Недаром знаменитый индо-
лог и тантрик в одном лице, Агехананда Бхарати (Леопольд 
Фишер, 1923–1991) писал, что основная садхана (ритуаль-
ная практика) тантризма, как буддийского, так и индуистско-
го, подразумевает сексуальный контакт в особых условиях2. 
Вслед за этим и отечественный исследователь В.А. Пиме-
нов утверждает, что «сущность ритуала “левой руки” состоит 
<…> в сложнейшей и поистине всеобъемлющей системе ре-
лигиозной эротики <…> приверженцы вамачарьи превратили 
ритуальный секс в ключ к решению практически всех проблем 
человеческого существования»3. Этот ритуал именуется май-
тхуна (maithuna)4, и он выступает своего рода кульминацией 
центрального тантрического обряда –  панчататтвы или 
панчамакары, включающего использование предметов, чье 
санскритское наименование начинается с ma, отсюда и второе 
название: вина (madya), мяса (māṁsa), рыбы (matsya), под-
жаренных зерен (mūdra), используемых как афродизиак, и 
1  Шри Тарабхактирахасья-тантра 1.26–27. Цит. по Каула 2004: 117..
2  Bharati 1975: 228.
3  цит. по: Пименов 1998: 222–223.
4  Другие названия: сангама, сангхатта, ямала, стри-севана, лата-садхана. 
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соития (maithuna) с женщиной, выступающей формой богини. 
При этом предпочтение зачастую отдается чужой жене или 
свободной женщине1. Такая позиция объясняется тем, что су-
пружеская любовь никогда не дает такого накала страсти, как 
«незаконная связь». Только такой «тайный союз» способен 
вызвать прорыв к подлинно инициатическому опыту2. В сред-
невековой Европе также находились приверженцы подобных 
представлений: в 1147 г. «Суд Любви» графини Шампанской 
постановил, что подлинная любовь не совместима с пребыва-
нием в браке, поскольку женатые люди действуют, подчиняясь 
долгу, и только любовники способны на настоящие чувства3.

Особое развитие данная тема получила у некоторых криш-
наитов, на примере Кришны и Радхи прославлявших любовь 
к «чужой жене» (паракия-рати). Как пишет М. Элиаде, «в 
знаменитых бенгальских дворах любви проводились диспуты 
между вишнуитскими почитателями паракийи и защитниками 
супружеской любви, свакийи – и последние всегда оказыва-
лись в проигрыше»4. Впрочем, в некоторых тантрах практика 
паракии осуждается и предписывается проводить майтхуну 
только с собственной женой, однако такие тексты составляют 
меньшинство5. 

То, что в традиционном индуизме считается «нечистым» и 
«запретным», в тантрическом ритуале ведет к освобождению. 
Посредством вкушения пяти m садхака преодолевает дуаль-

1  Каулавалая-нирная 8.39; Меру-тантра 10.322; Кали-тантра 4.14; 7.28; 8.10; Каливила-
са-тантра 10.20–21; Чиначара-тантра 5.23; Майя-тантра 11.17; Камакхья-тантра 2.72.

2  Эвола 1996: 344.
3  Dimock 1989: 9.
4  цит. по: Элиаде 1999: 317.
5  Например, в следующих текстах: Бриханнила-тантра 4.96–97; Гандхарва-тантра 34.98, 

103; Маханирвана-тантра 6.14; 8.179.
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ность чистого и нечистого, сакрального и профанного и из-
бавляется от привязанности к искусственной фрагментации 
мира. Радикальным образом он утверждает фундаментальное 
единство феноменального мира, тождество Шакти со всей про-
явленной вселенной. Через утверждение ценности запретного 
садхака лишает его способности осквернять, портить и связы-
вать1. Впрочем, панчамакара возникает в достаточно позднее 
время, в древних текстах упоминаются только madya, māṁsa и 
maithuna2. В полноценной тантрической практике роль панча-
макары можно уподобить роли причастия в христианстве. 

Заметим также, что основной тантрический ритуал может 
совершаться как отдельной парой (мужчина+женщина), так 
и несколькими парами. В последнем случае речь идет о тан-
трической чакре (букв. «круге», названном так потому, что 
пары в принципе располагаются вокруг гуру, причем женщина 
всегда слева от мужчины). Мужчины, участвующие в обряде, 
именуются садхаками и бхайравами, а женщины – шакти, 
кула, йогини, дути («посланница»), лата («лиана») и найи-
ка3. В тантрах описываются различные виды чакр4. Подобное 
взаимодействие усиливает необходимый мистический экстаз 
– великий кашмирский философ и мистик Абхинавагупта 
(прибл. 950–1020) сравнивал его с игрой отражений в зерка-
лах и, стало быть, делало ритуал более действенным, нежели 
майтхуна, совершаемая одиночной парой5. Сам по себе любой 

1  Пахомов 2002: 108–109; Bharati 1975: 243; Bhattacharyya 1995: 413, 414, 418, 424–425; 
Kinsley 2000: 112.

2  Biernacki 2007: 253; Padoux 2010: 200.
3  Ферштайн 2002(а): 344; Bhattacharyya 2005: 385–386; Рadoux 2010: 156, 157.
4  См., например, Куларнава-тантра 8.70–76; Шактисангама-тантра II.13.189–214; Маха-

нирвана-тантра 8.153–220; Нируттара-тантра 10.
5  Рadoux 2010: 156–157.
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тантрический ритуал очень сложен («гиперритуализм» тантри-
ков), и важно строгое соблюдение всех мелочей1.

Как правило, тантрическая майтхуна не преследует цели 
появления детей, однако может быть и наоборот. Дети, рожден-
ные от подобных союзов, называются йогини-бху (yoginī-bhū, 
«рожденные от йогини») и считаются обладающими сверхъе-
стественными качествами. По преданию, Абхинавагупта был 
именно таким ребенком2.

В ритуальной практике тантриков играют важное значение 
такие инструменты, как мантры, ньясы, янтры, мудры и 
упражнения хатха-йоги (или кундалини-йоги). Наибольшее 
значение имеют мантры, выступающие звуковым проявлением 
того или иного божества. Все свои ритуальные действия тан-
трики должны сопровождать повторением мантр, которое име-
нуется джапа3. Обряд, когда мантра (произносимая вслух или 
про себя) налагается на тело человека с целью его очищения и 
пробуждения его божественной природы, именуется ньясой. 
Существуют различные виды ньяс4. Если мантра считается 
звуковым проявлением божества, то его графическим воплоще-
нием служит янтра. Наиболее известная янтра это Шри-янтра 
или Шри-чакра, состоящая из девяти  треугольников. Их них 
пять треугольников, обращенных вершинными углами вниз, 
обозначают Шакти, а четыре, обращенных вверх – Шиву5. 
Наконец, в тантрической садхане широко применяются ри-

1  Ibid.: 189, 192.
2  Ibid.: 314.
3  Bhattacharyya 1996: 130; Mookerji 1977: 32–39, 45–65; Padoux 2010: 135–142, 176–188.
4  Ферштайн 2002(б): 600–601; Padoux 2010: 138–142.
5  Bhattacharyya 2005: 421; Feuerstein 2011: 244.
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туальные жесты – мудры1. Что касается хатха-йоги, то она 
возникла именно в тантрической среде и была первоначально 
предназначена для тантриков. Согласно индуистской традиции, 
ее создателями были легендарные подвижники Матсьендра-
натх и Горакшанатх2. По мнению Х.П. Шастри и А. Рой, это 
произошло в IX в., П.К. Бахчи и Г. Ферштайн относят дея-
тельность Матсьендранатха к середине XI в.3, а Андре Паду 
– к XII в.4 Многие думают, что хатха-йога в ее известной нам 
форме, а также представления о системе чакр и кундалини есть 
нечто весьма древнее, однако, как мы видим, они возникли не 
так и давно.

Однако, по вполне справедливому мнению Д. Уайта, именно 
сексуальные обряды являются единственной действительно 
отличительной чертой Тантры, все же остальные инструменты 
могли использоваться и в традициях, не имеющих отношения 
к Тантре5. Кроме того, вышеуказанные инструменты в боль-
шей степени играют вспомогательное значение по отношению 
к майтхуне, их главная задача – заставить участников этого 
обряда осознать в себе божественную природу. Как сказано в 
Йони-тантре: «все пуджи, совершаемые садхакой, и все четыре 
таттвы без пятой – никчемны»6.

Тантрики могут совершать или участвовать в таких общеин-
дуистских обрядах, как пуджа7, хома, шраддха. Впрочем, эти 
1  Ферштайн 2002(б): 603–608; Padoux 2010: 135–138.
2  Ферштайн 2002(б): 637–641.
3  Ферштайн 2002(б): 638; Вhattacharyya 2005: 87; Roy 2015: 80.
4  Padoux 2010: 114.
5  White 2006: 7–13.
6  Йони-тантра 6.30. Цит. по: Каула 2004: 227..  
7  Кстати, заметим, что сам обряд пуджи по происхождению в основном является тантриче-

ским, а не ведийским [Ефименко 1999: 73; Индуизм 1996: 412; Субрамуниясвами 1997: 
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обряды в Тантре получают свою специфику. В тантрической 
пудже, например, важно отождествление адепта с божеством, 
или, как сказано в Йогинихридая-тантре: nādevo devam arcayet 
(«да не почитает бога тот, кто сам не является богом»)1.

Местом для совершения тантрических обрядов могут слу-
жить собственные дома адептов, горы, лес, берег реки или 
океана2 и даже поле, на котором произошла битва3. В качестве 
времени предпочтение отдается ночи4, из дней недели – втор-
нику и пятнице5. Также предписывается совершать обряды на 
восьмые, девятые и четырнадцатые лунные сутки (tithi) поло-
вины месяца6. Но наиболее благоприятным временем считаются 
затмения Солнца и Луны7. 

Что касается дакшиначары, то, как уже было сказано, в 
школах «правой руки» элементы панчамакары заменяются бо-
лее «безобидными» вещами, не вызывающими осуждения у 
брахманской ортодоксии: так, мясо могут заменять имбирь 
и сезам, рыбу – бобы, зерна – рис, вино – сок кокосового 
ореха, а вместо соития с женщиной совершается подношение 
цветов8. Кроме того, приверженцы дакшиначары стали утвер-
ждать, что женщина, упоминаемая в текстах Тантры, это не 
реальное физическое существо, а символ энергии кундалини, 
дремлющей в основании позвоночного столба. Когда кундалини 

629; Padoux 2010: 41].
1  Padoux 2013: 17.
2  Шактисангама-тантра I.21.38; II.15.25; 37.84; IV.3.75, 76.
3  Шактисангама-тантра II.37.85.
4  Йогини-тантра I.2.57; Шактисангама-тантра I.21.31, 38; II.37.83; IV.3.84.
5  Йогини-тантра I.3.51; 7.30; Шактисангама-тантра II.37.60; IV.3.175, 178. 
6  Шактисангама-тантра II.37.60, 83.
7  Шактисангама-тантра II.17.36–38; II.37.60.
8  Bharati 1975: 235.
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пробуждается и поднимается в сахасрару, здесь она соединяется 
с Шивой (чистым сознанием или высшим «Я»), что будто бы 
и означает подлинную майтхуну1. Как писал сторонник этого 
подхода Свами Шивананда: «Физическое совокупление с жен-
щиной – это грубая майтхуна. Она происходит из пашу-бха-
вы, животной природы (грубого инстинкта). Мать Кундалини 
Шакти соединяется с Господом Шивой в сахасраре во время 
нирвикальпа-самадхи. Это – настоящая майтхуна, блаженное 
слияние»2. Однако всегда следует помнить, что подобные воз-
зрения возникли поздно, как результат символического заме-
щения и интернализации (перенесения на тело адепта) реально 
совершавшихся обрядов. 

Тантра, сакральные науки и магия. 

Тантра тесно связана с традиционными науками, такими 
как медицина (аюрведа), астрология (джьотиш) и алхимия 
(расаяна). Самые древние алхимические тексты, которые нам 
известны, являются тантрическими, Тантра и расаяна разделя-
ют общие представления о вселенной и человеческом существе. 
Значительный вклад в развитие алхимии внесла школа натхов, 
о которой у нас еще пойдет речь. Аюрведа включает тантриче-
ские элементы, существует и особая тантрическая медицина3. 
Аджит Мукерджи даже пытался в свое время доказать, что 
авторы старинных тантрических текстов предвидели многие от-
крытия европейской науки (теория гравитации, волновая теория 

1  Biernacki 2011: 122.
2  цит. по: Шивананда 1990: 58.
3  Bhattacharyya 1996: 31–41; Padoux 2010: 142–144.



119

звука, представления о природе света)1. Но особенно тесную 
связь тантризм обнаруживает с магией. Дело в том, что от 
поздних форм религиозности Тантра с её целостным взглядом 
на мир органически воспринимает магию, которая заняла среди 
тантрических практик достойное и почетное место. 

Шесть магических обрядов обычно считаются состав-
ляющими тантрическую магию. К их числу принадлежат:  
1) умиротворение (śanti) – способность магическим средства-
ми успокоить другое существо, оградить себя от болезней, 
дурных влияний и проклятий; 2) подчинение (vaśīkaraṇa) – 
способность полностью подчинить себе путем околдовывания 
мужчин, женщин, богов и животных, заставляя их исполнять 
собственную волю (vaśa); 3) введение в ступор (stambhana) – 
способность полностью обездвижить какое-либо существо или 
сделать его действия безуспешными; 4) изгнание (uccāṭana) – 
изгнание из какого-либо места; 5) внесение раздора (vidveṣana) 
– способность вызвать разлад среди людей; 6) умерщвление 
(maraṇa) – способность нанести вред здоровью или лишить 
жизни кого-либо на расстоянии2. Это классический набор шести 
магических обрядов, правила совершения которых излагаются 
во многих тантрах3. В этот список могут также добавляться 
mohana (сбивание, ослепление), ākarṣana (привлечение к себе 
какого-либо существа или предмета) и puṣṭi (обряд на мате-
риальное процветание), при этом один из этих обрядов может 
заменить любой из упомянутых в списке4.

1  Mookerji 1988: 18–19.
2  Кинсли 2009: 80; Ферштайн 2002(б): 615; Bharati 1975: 156.
3  Например, Шарада-тилака-тантра 23.121-135 и др..
4  Padoux 2010: 210.
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Впрочем, как замечает Н.Н. Бхаттачарья, магические 
обряды, описываемые в тантрической литературе, не явля-
ются чем-то изолированным и недавно возникшим, но про-
должают традицию магии, восходящую к первобытной эпохе. 
Корни данных обрядов можно отыскать в ведийских текстах1.  
М. Статли замечает, что магико-ритуальные практики до сих 
пор распространены в Индии особенно среди почитателей 
Шакти2. Среди простонародья тантрики воспринимались как 
могущественные колдуны3.  По замечанию Т. Гудриана, имен-
но магия стала одной из главных связующих между поздней 
ведийской и тантрической литературами4. 

Помимо разделов «обычных» тантр, в которых излагаются 
сведения по магии, существуют тексты, целиком посвященные 
магии (Т. Гудриан именует их «магическими тантрами»)5. О 
популярности магии свидетельствует тот факт, что «магические» 
тантры получили широкое распространение даже в тех реги-
онах Индии, где манускрипты «обычных» тантр встречаются 
сравнительно редко. В этих текстах санскрит часто перемешан с 
хинди и другими местными языками. Данная литература имеет 
очень ранние истоки, и прототипом «магических» тантр служат 
поздние ведийские тексты, такие как Атхарваведа-паришишта, 
где описание обрядов поклонения богам дополняется ссылкой на 
сверхъестественные результаты, которые могут быть достигнуты 
верующим6. Среди «магических» тантр выделяется созданная в 

1  Bhattacharyya 2005: 148–149.
2  Stutley 1980: 89.
3  Индийская философия 2009: 772.
4  Goudriaan 1981: 112.
5  Goudriaan 1981: 113.
6  Ibid.: 113–114.
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Ассаме Камаратна-тантра, являющаяся подлинной энциклопе-
дией магических обрядов буквально на все случаи жизни. Боль-
шое место уделяется в этом трактате таким темам, как средства 
укрепления потенции, сохранения женской красоты и здоровья и 
привораживание представителей противоположного пола1. 

Культ женщины в Тантре.

Поскольку каждая женщина считается воплощением Шак-
ти, отсюда берет свое начало крайне уважительное отноше-
ние тантриков и к обычным земным женщинам. Как замечает 
Мирча Элиаде: «можно обнаружить в этом почитании Великой 
Богини еще своего рода и религиозное переоткрытие тайны 
женщины, ибо <…> каждая женщина является инкарнацией 
Шакти»2. Филип Роусон замечает, что в тантрическом миро-
воззрении не женщина персонифицирует Богиню, но Богиня 
сама является в женщине, и поэтому женщина играет в Тантре 
ключевую роль3. Она – «богиня во плоти и крови»4.

Например, известные слова из Шактисангама-тантры 
(II.13.43–48) – это настоящий гимн женщине:

Женщина – это матерь трёх миров, женщина – это вопло-
щённое троемирье, 

Женщина – это опора тройственной вселенной, женщина 
– это тело [мирозданья].

Какие б не были проявления – мужские или женские, жен-
ские являются лучше всех, 

1  Goudriaan 1981: 122–124; Kamaratna-tantra 2014.
2  цит. по: Элиаде 1999: 257.
3  Rawson 2012: 35, 37.
4  Mookerji 1977: 26.
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Вся красота, что ни есть в мире, [пребывает] в круге женщин.
Нет равного женщине друга, нет равной женщине стези. 
Нет, не было и не будет равного женщине счастья,
Нет равного женщине царства, нет равной женщине епи-

тимьи, 
Нет, не было и не будет равной женщине святого места,
Нет равной женщине йоги, нет равной женщине джапы, 
Нет, не было и не будет равной женщине йоги,
Нет равной женщине мантры, нет равной женщине аскезы 
Нет, не было и не будет равного женщине богатства1.
Не менее красноречивы и другие тантры, например,  

Йони-тантра: «Женщины – божественны, женщины – 
дыхание жизни, женщины – высшая драгоценность! Всегда 

пребывай с женщиной – чужой или своей»2.
Отсюда и поклонение йони – женскому лону в Тантре, 

выступающему символом плодородия. «Махавидьи, йогини, 
матрики, все божества в лоне <…> обитают»3, – сказано в 
Шактисангама-тантре. Почитание изображения йони широко 
распространено в шиваизме и шактизме, но приверженцы ва-
мачары могут почитать и йони живой женщины (обряд yoni-
pūjā, йони-пуджа)4. Лингам, конечно, также служит объектом 
поклонения. Такова удивительная особенность Тантры: если 
обычные индуисты больше почитают изображения богов, то 
тантрики находят божественность в человеческом теле. 

1  цит. по: Шактисангама-тантра 2018: 36. 
2  Йони-тантра 7.16–17. Подобные изречения также см.: Шри Тарабхактирахасья-тантра 

5.3–19; Камакхья-тантра 3.41–47; Махачиначара-тантра 2.23–28; 3.5; Махамайя-тантра 
12.33–38; Шьяма-рахасья 8.12–16.

3  II.13.135. Цит. по: Шактисангама-тантра 2018: 42.. См. также: Камакхья-тантра 3.54–65; 
Йони-тантра; Нируттара-тантра 14.15.

4  Индуизм 1996: 220; Padoux 2010: 153–155.
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Тантре оказывается совершенно чуждой аскетическая тра-
диция, напротив, в тантрических текстах часто встречается зна-
менитая формула «бхукти-мукти», означающая единство на-
слаждения и освобождения в духовном опыте тантрика1. Как 
пишет А. Мукерджи, Тантра проповедует не уход от мира, а 
наиполнейшее принятие наших желаний и чувств, которые мы 
испытываем, будучи человеческими существами, и она направле-
на на сглаживание конфликта между духовным и материальным2.

Цели тантрической садханы. 

У тантрической практики две цели, магическая и мисти-
ческая, соответствующие указанной формуле бхукти-мукти. 
Первому элементу отвечает обретение магических сверхспособ-
ностей – сиддхи. К их числу принадлежат способности стано-
виться бесконечно малым или бесконечно большим, узнавать 
во сне обо всем, что ни пожелаешь, летать по воздуху или быть 
неуязвимым для оружия, а также многие другие3. Обретение 
этих чудесных способностей, дарующих могущество в этом 
мире, часто заслоняет более отдаленную и высокую цель – до-
стижение освобождения (moksha, mukti) – на эту присущую 
тантрам тенденцию указывают Д. Уайт и А. Паду4. При этом в 
тантрических текстах выделяется несколько видов освобожде-
ния, в частности, в их числе: салокья (sālokya) –  пребывание 
в том же мире, что и избранное божество; самипья (sāmīpya) 
– соседство с божеством; саршти (sārṣṭi) – обладание могу-

1  Элиаде 1999: 259–260.
2  Mookerji 1977: 9.
3  Bhattacharyya 2005: 148–149; Padoux 2010: 210–212.
4  Padoux 2010: 161; White 2006: 10.
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ществом божества; саюджья (sāyujya) – слияние с божеством; 
и сарупья (sārūpya) – обретение божественного облика1. Как и 
последователи адвайта-веданты, тантрики верят в возможность 
достижения освобождения при жизни (дживанмукти)2. По-
этому в другом месте А. Паду определяет тантризм как прак-
тический путь для обретения сверхъестественных сил и осво-
бождения в этой жизни через использование специфических и 
сложных техник, основанный на особой идеологии, идеологии 
космической реинтеграции, посредством которой адепт запо-
лучает могущество, будучи свободным от оков мира и в то же 
время оставаясь в этом мире и господствуя над ним через союз 
с божеством, которое само является высшей силой3. Иногда 
указывается также, что целью Тантры является объединение 
двух божественных аспектов в своем собственном существе4, 
но это более поздняя трактовка.

Тантрическая ннициация. 

Многих людей, интересующихся Тантрой, волнует вопрос 
о том, как самому можно стать тантриком. Скажем сразу, что 
«самодеятельный» тантризм невозможен, также как нель-
зя быть христианином, не пройдя через таинство крещения.  
И даже никакие книжные знания здесь не помогут5. Знание 
тантрик должен получить именно из уст гуру – духовного на-

1  Камакхья-тантра 1.10–11; Девибхагавата-пурана VII.37.13; XII.12.51–52; Шактисанга-
ма-тантра II.16.93–94; Маханирвана 2003: 190; Ферштайн 2002(б): 489.

2  Йогини-тантра I.6.59; Padoux 2010: 111, 142
3  Ефименко 1999: 77; Erndle 1993: 21.
4  Элиаде 1999: 261; Goudriaan 1981: 1.
5  Brooks 1990: 7.
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ставника, а не путем изучения текстов1. Гуру дарует ученику 
инициацию (dīkṣā, дикша)2. Почитание гуру (guru-pūjā) явля-
ется неотъемлемой частью тантрического ритуала3. Священное 
знание передается по цепи инициатической преемственности 
(paraṁparā) от одного учителя к другому, первоучителем же 
обычно выступает Шива, отсюда отождествление собственного 
гуру с Шивой4. Вокруг этих цепей и формируются основные 
направления и школы Тантры5, которые совершенно неверно 
называть сектами. Секта это религиозная группа, отделившаяся 
от основного направления (мейнстрима) и ему противостоящая. 
В Тантре же подобный мейнстрим отсутствует. Кроме того, сам 
термин «секта» носит пренебрежительный оттенок. 

 Важно, что в Тантре гуру может быть и женщина (strī-
guru)6. Существуют бесчисленные легенды о том, как тан-
трический святой мужского пола был посвящен в традицию 
женщиной-гуру через акт ритуального соития7. В Гухьясадха-
на-тантре Шива рассказывает, что возможность иметь посвя-
щение от женщины-гуру обретается только благодаря заслугам, 
накопленным за много жизней, и что иметь своим духовным 
наставником женщину это большая удача8. Затем про прось-
бе Парвати он описывает облик женщины-гуру9. Стри-гуру 
упоминаются и в других тантрических сочинениях: Ниласара-

1  Куларнава-тантра 1.108.
2  Куларнава-тантра 10.
3  Куларнава-тантра 8–9; Йогини-тантра I.1.24–56.
4  Йогини-тантра I.1.24.
5  Brooks 1990: 9; Mookerji 1977: 27–28; Padoux 2010: 230–232.
6  Bhattacharyya 2005: 441.
7  Rawson 2012: 58.
8  Гухьясадхана-тантра 2.18–20.
9  Гухьясадхана-тантра 2.21–26.
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свати-тантре, Пранатошани-тантре, Канкаламалини-тантре и 
прочих. В последней даже содержится Стригуру-гита1. Кстати, 
подобное существовало не только в легендах и текстах, но и в 
действительности. Известно также, что великий бенгальский 
мистик Рамакришна (1836–1886) имел своей духовной на-
ставницей женщину по имени Бхайрави (Йогешвари) и под 
ее руководством два года занимался тантрической садханой2. 
Позже в автобиографической книге «Мир Тантры» Брад-
жамадхава Бхаттачарья рассказывал, как в юном возрасте 
на был посвящен в сокровенные таинства Тантры загадочной 
«Госпожой Шафран»3. 

Что же касается инициации, то она может быть не только 
внешней (при вступлении на путь ученичества), но и внутрен-
ней, связанной с переходом на более высокий уровень. Суще-
ствует множество видов инициации. Бывают даже весьма лю-
бопытные, например, тула-дикша, когда адепта взвешивают 
на весах и по уменьшению его веса судят об его очищении4.  

Три типа людей в Тантре. Далеко не все достойны полу-
чить дикшу. Согласно тантрическим текстам, все люди по своей 
пригодности к практике тантры делятся на три типа (bhāva): 
пашу, вира и дивья. Пашу (paśu, «скот») именуются обычные 
люди, профаны, кто стоит вне рамок Тантры «левой руки» и 
может следовать только пути «правой руки», чьи предписания 
не противоречат установлениям Вед. Вира (vīra, букв. «герой») 
это адепт «леворучной» тантры, имеющий допуск на обря-
ды, где используются пять макар. Наконец, к категории дивья 
1  Biernacki 2007: 47–48.
2  Ишервуд 1997: 98–99, 112–114; Biernacki 2007: 47.
3  Bhattacharyya 1988: 41–42.
4  Bhattacharyya 2005: 295; Padoux 2010: 201–206.
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(divya, букв. «божественный») относят высших наставников и 
святых тантры1.

Школы Тантры. Ядро разнообразных тантрических тече-
ний составляет кула или каула. Кула (kula, букв. «семья, род, 
клан» вообще это очень многозначное понятие. Оно может 
выступать синонимом понятия Шакти и также обозначать сво-
его рода «мистическое тело» Богини, включающее в себя ее 
частичные проявления и ее почитателей (аналог христианской 
церкви), а также отдельную общину или школу Тантры, канал 
сушумна или служить синонимом йони. В каулических тантрах 
кула всячески превозносится2. 

Древнейшим направлением Тантры выступает кали-кула 
(Шри-Кали-кула, каула-дхарма, кулачара). Это антагони-
стическая по отношению к ведийской традиции школа зароди-
лась, скорее всего, в Камарупе (ныне Ассам), издревле являв-
шимся одним из центров шактизма и Тантры. Земля Ассама с 
давних пор была окружена ореолом культа Великой богини. Во 
многом этому способствовало нахождение здесь известнейшей 
питхи (pīṭha, букв. «пьедестал», так именовались святые места 
шактистов, возникшие там, где, согласно общераспространенно-
му преданию, упали члены тела богини Сати, после того как она 
погибла, не вынеся оскорбления, нанесенного ее отцом Дакшей 
Шиве). В Камарупе упала йони – лоно Сати3, благодаря чему 
это место считается наделенным особенно мощной энергией4. 

1  Кинсли 2008: 104; Маханирвана 2003: 64–70; Ферштайн 2002(а): 177–179; Ферштайн 
2002(б): 611; Bharati 1975: 229–230.

2  Куларнава-тантра 2.7–142; Шри Тарабхактирахасья-тантра 3.14–16; Гуптасадхана-тантра 
1.5–7.

3  Махабхагавата-пурана 2016: 110–142; Eck 2012: 257–300.
4  Ферштайн 2002(а): 194.
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Впервые питха в Камарупе упоминается в буддийской Хевад-
жра-тантре, составленной, по одному мнению, в конце VII в., 
а по другому – в середине VIII в. Кроме того, в этом же тексте 
упоминаются и три другие питхи: 1) Джаландхара, 2) Одияна, 
3) Пурнагири1.

Цепь инициатической преемственности кали-кулы восходит 
примерно к V в. н. э. Основателем школы, согласно преданию, 
был подвижник Маччханда, которого иногда отождествляют 
с жившим гораздо позже Матсьендранатхом. Школа была 
широко распространена в Кашмире в IX–XI вв., а в настоя-
щее время она господствует в северной и восточной Индии и 
в Непале. Кали-кула имеет множество направлений, поэтому 
нередко всех приверженцев тантризма левой руки называют 
кауликами. Последователи кали-кулы поклоняются грозным 
женским божествам, таким как Кали, Чанди, Дурга и Тара, 
используя методы Тантры «левой руки», которые считаются 
неприемлемыми для индуистов: употребление в пищу мяса, 
рыбы и вина, сексуальные обряды. В ритуальной практике 
они игнорируют предписания и запреты, связанные с кастовой 
системой, поэтому они находятся как бы в оппозиции к ведиче-
ской (брахманистской) системе и отдают предпочтение автори-
тету тантр и собственных учителей. Допускается возможность 
обретения свободы при жизни (дживанмукти). Помимо храма 
Камакхьи в Ассаме, важнейшими центрами кали-кулы явля-
ются Калигхат в Колкате и Тарапитх в округе Бирбхум (штат 
Западная Бенгалия). К числу основных священных текстов 
этой школы принадлежат Куларнава-тантра, Калика-пурана, 
Малинивиджая-тантра, Рудра-ямала и Йогини-тантра2. 

1  Bhattacharyya 1996: 149; Dyczkovski 2004: 8; Sircar 1998: 11–12.
2  Пахомов 2002: 88; Goudriaan 1981: 18.
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Одним из интереснейших направлений этой школы являлась 
йогини-каула. Само слово «йогини» имеет много значений1. 
В текстах, например, в Калика-пуране (50.43–44, 56.4–6, 
61.40–41, 61.87–88, 61.96–97), упоминаются йогини-мани-
фестации какой-либо богини, составляющие ее свиту и не игра-
ющие особой роли. Одновременно появляются йогини, ставшие 
объектом самостоятельного культа. Этот эзотерический культ 
основал, согласно преданию, Матсьендранатх, автор «Кау-
ла-джнана-нирнаи». После этого, согласно распространенной 
точке зрения, почитание йогини набирает популярность, обретая 
отличие от йогини-спутниц богинь в текстах2. 

В это время, т.е. в 900–1200 гг. в Индии появляются храмы 
йогини3. В отношении архитектуры они значительно отличаются 
от традиционных индуистских храмов. В них нет ни гарбхагри-
хи (место, где помещается образ божества), ни шикхары или 
виманы (башня над гарбхагрихой). Эти храмы представляют 
собой не очень высокое каменное кольцо (высотой от 2 до 3 м) 
под открытым небом. Внутри этого кольца по всему периметру 
располагаются ниши, в которых находятся (или находились) 
скульптурные изображения йогини. Количество их может ва-
рьироваться: 64, 65, 42, 81. Как правило, это полуобнаженные 

1 
2  Ферштайн 2002(б): 638–639; Вhattacharyya 2005: 87; Dupuis 2008: 24, 57; Roy 2015: 79, 

227–228.
3  Суммируя сведения из словарей и добавляя известные из иных источников, можно в итоге 

выделить достаточно обширный ряд значений слова yoginī: 1) имя Богини в ее высшей форме; 
2) сверхъестественные женские сущности, составляющие свиту богинь или Шивы, или вы-
ступающие самостоятельной группой; 3) манифестации Богини, проявляющиеся в отдельных 
чакрах; 4) манифестации Богини на Шри-Янтре; 5) женщина, которая представляет богиню, 
являющуюся объектом почитания; 6) ведьма, колдунья, чародейка; 7) партнерша в тантре 
левой руки, которая получила наставления от гуру и чье тело было освящено ньясами; 8) жен-
щина, практикующая йогу [Ферштайн 2002(б): 43, 75, 612–613; Элиаде 1999: 312–313, 
392–393; Roy 2015: 10; Bhattacharyya 1999: 109].
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женщины с пышными, соблазнительными формами, что соот-
ветствует традиционным канонам индийской женской красоты. 
Йогини украшены серьгами, браслетами, ожерельями, гирлян-
дами и поясами; у них сложные красивые причёски. Однако у 
некоторых из этих чаровниц пугающие лица или даже вместо 
человеческой головы находится голова какого-либо животного, 
например, газели, лошади, свиньи, слона или леопарда1. Это 
дало основание Д.Г. Уайту говорить, что йогини представляют 
собой гибрид женщины и существ, принадлежащих к животно-
му и растительному миру2. 

Архитектура храмов йогини всегда смущала исследователей; 
предполагают, что форма этих храмов могла иметь образцом 
мандалу, янтру или чакру, а также символизировать йони. Йо-
гини движутся по кругу, и окружность храма может означать 
Кала-чакру (колесо времени)3. А. Рой связывает необычную 
форму храмов йогини с местными верованиями. В народных 
представлениях йогини это танцующие богини, нисходящие с 
небес4. Д.Г. Уайт отсутствие крыш связывает с тем, что храмы 
служили своего рода взлетно-посадочными площадками для 
йогини5. 

Известные храмы йогини находятся в Хирапуре, Ранипур 
Джхариале (Орисса), Шадоле, Бхерагхате, Кхаджурахо, Ба-
дохе, Митаули, Дудхахи (Мадхья-Прадеш), Локхари (Ут-
тар-Прадеш)6. Обращает на себя внимание, что храмы йогини 

1  Dupuis 2008: 24, 36, 74; Roy 2015: 44–45.
2  White 2006: 8.
3  Ферштайн 2002(б): 324–325; Roy 2015: 117–119.
4  Ibid.: 121.
5  White 2006: 12.
6  Bhattacharyya 1999: 174–175; Roy 2015: 233–234.
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отсутствуют на территории Бенгалии и Ассама. А. Рой объяс-
няет это тем, что йогини принадлежали не к одной традиции, 
а к нескольким разным, и в Бенгалии и Ассаме йогини почи-
тались не в храмах, а в геометрических формах на пальмовых 
листьях или одежде. Также сооружение храмов было, возмож-
но, связано с политическими причинами: тамошние правители 
хотели таким образом снискать благоволение женских божеств 
и привлечь на свою сторону местных жителей, чьи божества 
включались в состав йогини1. 

Существуют различные гипотезы относительно происхож-
дения образов йогини. Согласно одной из них, йогини стали 
местные женские божества, почитаемые в среде племен и низ-
ших каст и включенные в «большую» традицию, о чем сви-
детельствуют имена некоторых йогини.  Кроме того, якшини 
могли вполне трансформироваться в йогини – и те и другие 
связаны с деревьями и культом плодородия2. Приверженцы 
другой гипотезы, как например, Н. Бхаттачарья, утверждают, 
что йогини первоначально являлись человеческими существами, 
женщинами из крови и плоти, жрицами, в которых, как вери-
ли, вселилась богиня. И позднее они были возведены в статус 
божества. В подтверждение этой гипотезы можно привести 
слова из «Каула-джнана-нирнаи», где йогини приравниваются 
к реальным женщинам, живущим в Камарупе3. Этого же мне-
ния придерживается и Г. Ферштайн. По его словам, «йогини, 
почитаемые как божества, вероятно, изначально были женщи-
нами-адептами и посвященными в тайны тантры»4. Д. Г. Уайт 
1  Roy 2015: 231.
2  Roy 2015: 64–69, 73, 106–109, 228.
3  Bhattacharyya 1999: 174; Roy 2015: 228, 231. 
4  Ферштайн 2002(а): 205.
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показывает, что предшественницами йогини являлись апсары, 
матрики, якшини и грахини1.

Поскольку традиция культа йогини была эзотерической, о 
характере почитания йогини в храмах можно только строить 
предположения. Однако некоторые детали их культа становятся 
ясны из текстов. Например, в Куларнава-тантре описывает-
ся обряд поклонения йогини, совершаемый перед поклонением 
Богине. Йогини любят кровь и вино. В Брихаддхарма-пура-
не описываются танцующие йогини, пьющие эти субстанции. 
Проводился также обряд йогини-чакра, в котором принимали 
участие восемь женщин и восемь мужчин.  Неизвестно, совер-
шался ли этот обряд в храме или в каком-либо тайном месте2. 
Однако, отсутствие достоверных исторических свидетельств не 
мешает Д. Уайту рисовать красочную картину оргиастических 
обрядов, совершавшихся в храмах йогини, так, как если бы он 
сам являлся их свидетелем. Ритуал с их участием именовался 
йогини-мелапа или йогини-мелака. В ритуальной практике они 
отождествлялись с женщинами-участницами обряда во плоти и 
крови, сексуальное взаимодействие с которыми, как полагалось, 
наделяло мужчин сверхъестественными способностями, в том 
числе и способностью летать. Только через инициацию, даруе-
мую йогини, мужчины, именуемые вирами (героями) и сиддхами 
(совершенными), могли обрести божественную энергию3. Культ 
йогини был особенно притягателен для монархов и аристократов, 
которые не только покровительствовали воздвижению храмов, 
но и могли принимать активное участие в обряде йогини-мелапа4.
1  White 2006: 27–66. Грахини – женские духи болезней. 
2  Dupuis 2008: 42; Roy 2015: 78.
3  White 2006: 10.
4  Ibid.: 12.
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В настоящее время культ йогини потерял какое-либо значе-
ние1, хотя Д.Г. Уайт пытается уверить в обратном2. 

Из каулических течений не меньший интерес представляет 
школа кали-кула-крама, которая еще называется просто крама 
или рахасья-каула. Эта школа – самое влиятельное из всех 
шактистских направлений внутри кашмирского шиваизма. Она 
была распространена в основном в Кашмире, и ее последовате-
ли считают свое учение откровением Шивы, переданным лю-
дям через его супругу Шакти-Бхайрави. Данное направление 
шактизма процветало в IX–XII вв. Особенностью философии 
крамы является описание реальности в терминах познания. Де-
ятельность Богини здесь разворачивается в пяти фазах. Первые 
четыре составляют исхождение (sṛṣṭi), поддержание (sthiti), 
поглощение (saṁhāra) и невыразимое (anākhya) – на этой ста-
дии то, что формировало предыдущие стадии, исчезает в чистом 
вездесущем сознании (именуемом также kāli-krama, слово kāli 
здесь обозначает группу из тринадцати Кали). Пятая стадия, 
совершенно трансцендентная, это стадия чистого Света (bhāsa-
krаma). Культовая практика этой школы включает почитание 
64 йогини. Интерес представляет то, что цикл миропроявления 
здесь направляется не главным божеством, а группой форм 
Кали3. Шактистски ориентированные кашмирские шиваиты 
делают акцент на преданном почитании одновременно и Шивы, 
и Шакти, а также совершении тантрических обрядов, включая 
практики вамачары. Кашмирские учителя, такие, как Сиддха 
Ватуланатха, Абхинавагупта (X–XI вв.) и Махешваранан-

1  Padoux 2010: 272.
2  White 2006: 267–272.
3  Пахомов 2002: 83–84; Padoux 2010: 102–103.



134

да (XII–XIII вв.), славились своей ученостью, и ими были 
написаны многочисленные сочинения по тантре. В особенности 
творчество Абхинавагупты считается вершиной индийской фи-
лософской мысли1.

 До сих вызывает споры характер такой каулической школы, 
как шри-кула (шри-видья). Шри-кулу иногда называют ком-
промиссным явлением между тантрической и ведийской (брах-
манистской) формами индуизма, поскольку ее последователи, 
обычно происходящие из брахманских каст, используют методы 
Тантры «правой руки»2. Однако так было не всегда. По мнению 
Д. Уайта, зародившись первоначально как каула в VIII в. в цен-
тральной Индии, шри-кула включала и методы «левой руки»3. 
А. Паду относит возникновение шри-видьи к более позднему 
периоду: X–XI вв.4 и утверждает, что ее приверженцы в своей 
ритуальной практике использовали мясо и алкоголь, но не сои-
тие5. Наиболее ярким представителем каулы был Бхаскарарая6. 
Второе, «праворучное» направление, именуемое самая, появи-
лось только в XVI в. Его основоположник, Лакшмидхара, 
постарался реформировать шри-кулу так, чтобы привести ее в 
соответствие со строгими нравами брахманской морали7. 

Последователи шри-кулы сочетают практику поклонения 
Шакти с учением и методами адвайта-веданты. Великая бо-
гиня обычно почитается ими в образе прекрасной юной богини 

1  Субрамуниясвами 1997: 678–679; Padoux 2010: 108–113.
2  Пахомов 2002: 88, 156–157.
3  White 2003: 219.
4  Padoux 2013: 3.
5  Padoux 2010: 104.
6  Bhattacharyya 1996: 209.
7  Brooks 1990: 28.
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Трипурасундари, чьей мантрой является шестнадцатислоговая 
Шри-Видья-мантра, а янтрой – знаменитая Шри-чакра, 
обозначающая Трипурасундари в ее деятельности как божество, 
создающее вселенную, наполняющее ее своей мощью и затем 
поглощающее мироздание. Богиня находится в центре янтры, 
окруженная божествами, которые исходят из нее. Высшим 
богом здесь считается Шива в аспекте Камешвара (владыка 
любви), представленный как божественный свет (пракаша), 
неотделима от него его Шакти, Камешвари, она же вимарша, 
или переживание Шивой самого себя. В школе шри-кула при-
знаются авторитетными лишь те тексты, которые не проти-
воречат установлениям вед и веданты. Наиболее почитаемые 
священные тексты этой школы: Шубхагама-панчака, Трипу-
ра-рахасья, Саундарья-лахари Шанкарачарьи, Йогинихрида-
я-тантра, Лалита-сахасранама и некоторые другие. Возникло 
это направление Тантры в Кашмире, но затем распространилось 
в основном на юге Индии1.

Развитие представления о кундалини привело к появле-
нию каулической школы кубджика. высшим божеством для 
которой является Кубджа или Кубджика (kubjikA), букв. 
«сгорбленная», которая символизирует кундалини, сжатую в 
муладхаре. Кроме того, это богиня ассоциируется с косми-
ческим огнем, луной и некоторыми видами деревьев. Своим 
мужским коррелятом эта богиня имеет божество-мантру На-
ватмана. Основоположниками щколы были странствующие 
наставники. Почитание Кубджике исчезло в Индии, но до сих 
пор распространено в Непале, где она является тайной богиней 

1  Субрамуниясвами 1997: 752; Brooks 1990; Goudriaan 1981: 18–19; Padoux 2010: 103–104; 
Padoux 2013.
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неваров, народности, являющейся автохтонным населением 
долины Катманду. Самые ранние рукописи относятся к XI в., 
наиболее известный священный текст этой школы – Кубджи-
камата-тантра1.

Помимо каулического тантризма существуют и другие фор-
мы Тантры. Среди тантриков-шиваитов своей известностью 
и влиятельностью отличаются натхи. Историю своей школы 
они возводят к Матсьендранатху и Горакхнатху. В метафизике 
натхов Шива и Шакти описываются как образующие единство, 
при этом Шива все же занимает главенствующие положение, 
а Шакти никогда не поклонялись как Богине. В ритуальной 
практике натхов, как правило, нет ничего трансгрессивного. Все 
это объясняет, что эту традицию иногда не рассматривают как 
тантрическую. Иногда также ее называют традицией восьмиде-
сяти четырех сиддхов, совершенных существ, обладающих ма-
гическими способностями. Именно натхи являются создателями 
хатха-йоги, и благодаря им она проникает в среду тантриков. 
Своей целью натхи видят обретение физического бессмертия, 
для этого они стремятся посредством упражнений хатха-йоги 
сберегать в своем теле прану2. 

Тантра нашла также приверженцев и среди вишнуитов, хотя 
тантрический вишнуизм менее интересен и оригинален. Во мно-
гих отношениях он почти не отличается от шиваизма, оказавшего 
на него сильное влияние. Среди школ тантрического вишнуизма 
особенно выделяются две: панчаратра и сахаджия. 

Панчаратра (букв. «пять ночей») это совершенно дакшина-
чарская школа, ее практика не содержит ничего трансгрессив-

1  Dyczkowski 2004: 175–287;  Feuerstein 2011: 198; Padoux 2010: 103.
2  Индуизм 1996: 305–307; Bhattacharyya 2005: 23–24; Padoux 2010: 114–115.
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ного и тяготеет к брахманской ортодоксии. Ее учение основы-
вается на множестве самхит, среди которых наиболее важными 
являются Джаякхья-, Паушкара-, Парама-, Ахирбундхья-. 
Среди более поздних текстов выделяется Лакшми-тантра1. 
Течения панчаратры не столь же разнообразны, как течения 
шиваизма. Ее божества обладают умиротворенной природой. 
Высший бог, Вишну/Нараяна, почитаемый под именем Ва-
судевы, создает и разрушает миры, при этом его деятельность 
описывается как развертывающаяся в рамках (что присуще 
всему индуизму) космических циклов дней и ночей Брахмы. 
Из бога исходят три ипостаси, или эманации, вьюхи: Ачьюта, 
Сатья и Пуруша (или Санкаршана, Прадьюмна и Анируд-
дха), из которых берут начало затем различные уровни космоса 
– самый низкий из них является продуктом майи, которая есть 
шакти, божественная энергия (иногда почитаемая как богиня 
Лакшми). Из майи происходит природа, пракрити, за которой 
следуют таттвы, составляющие вселенную. Можно сказать, что 
учение панчаратры о космосе, «мирах», роли слова и мантр, ее 
представления о структуре человеческого существа, роли йоги и 
поисках освобождения почти не отличаются от тех, что присущи 
течениям шиваизма2. 

Совсем иной характер носит школа сахаджия. Ее можно 
называть настоящей кришнаитской вамачарой. Сахаджия воз-
никла в Бенгалии и Ориссе в VIII–IX вв., то есть задолго до 
знаменитого кришнаитского проповедника Чайтаньи (1486–
1533). Само слово sahaja означает «естественный, простой, 
природный», что указывает на активное использование в ми-

1  Laksmi-tantra 2007.
2  Bhattacharyya 2005: 184–185; Padoux 2010: 115–117.
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стической практике естественных чувств, а не их подавление, и 
одновременно на естественное состояние высшего блаженного 
единства мироздания, которое восстанавливается и пережива-
ется в любовном соитии мужчины и женщины1. 

Согласно учению сахаджии, каждый мужчина это воплоще-
ние Кришны, а каждая женщина – воплощение Радхи. Есть 
и другая версия, по которой и мужчина и женщина заключают 
в себе Кришну и Радху: в мужчине преобладает Кришна, а в 
женщине – Радха. Дуализм между человеком и божеством 
носит лишь иллюзорный и временный, а не постоянный и дей-
ствительный характер. Соответственно, обычная человеческая 
любовь есть отражение божественной любви Кришны и Радхи 
на микрокосмическом уровне (здесь находила проявление идея 
аналогии между микрокосмом и макрокосмом). Приверженцы 
ортодоксального бенгальского вишнуизма воспринимали лю-
бовь гопи к Кришне просто как символ устремления человече-
ской души к Богу, считали это устремление актом поклонения и 
на этом останавливались. Приверженцы сахаджии шли дальше: 
они практиковали эротические обряды, воспроизводившие игры 
Кришны и Радхи во Вриндаване, чтобы самим в этом теле 
пережить опыт божественного блаженства. Соответственно 
при образовании пары предпочтение отдавалось «незаконной» 
(паракия) любви, когда женщина не является законной супру-
гой мужчины2. Для подготовки к таким обрядам, очищения и 
преобразования тела они широко использовали методы йоги, 
ибо, как уже было сказано, воспринимали тело как микрокосм, 

1  Dimock 1989: 35–36.
2  Выделяется два типа любви паракия: пародха – когда женщина замужем и каньяка – когда 

она незамужняя девушка [Dimock 1989: 17].
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обладающий всеми возможностями макрокосма. Таким образом 
кама, или обычная страсть, возвышалась до уровня премы, или 
божественной любви1. 

 Тантрики-кришнаиты утверждали, что Чайтанья и прочие 
известные проповедники вишнуитского бхакти принадлежали 
к их течению и даже называли имена их женщин-партнеров, 
например, сказано, что партнером Чайтаньи была девушка 
по имени Шатхи. В отношении Чайтаньи трудно что-либо 
сказать, так как он практически не оставил после себя текстов, 
зато передаются его высказывания, наполненные аскетическим 
и женоненавистническим духом, совершенно чуждым сахад-
жии. Но очевидно, что сахаджия повлияла на сложившиеся 
о нем представление как об аватаре, в котором соединились 
вместе Кришна и Радха. Кроме того, явными сахаджиями были 
двое его близких учеников и сподвижников: Нитьянанда и 
Рамананда Рай, последний известен своей враждой с другим 
учеником Чайтаньи – Адвайтой Ачарьей, тяготевшим к брах-
манской ортодоксии2.

Добавим, что сахаджии нигилистически относились к касто-
вой системе, и в их движении играли большую роль женщины3.

Современное состояние и восприятие в Индии.

Часто задают вопрос, сохранилась ли Тантра в Индии в 
живом состоянии или она стала достоянием истории. Дело в 
том, что современное общественное мнение на родине его про-

1  Индуизм 1996: 397–398; Bhattacharyya 2005: 277–279; Dimock 1989: 10–40; Hayes 
2000: 313.

2  Dimock 1989: 32, 43.
3  Ibid.: 68–102.
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исхождения вовсе не жалует тантризм. А. Бхарати обращает 
внимание, что такие всемирно известные властители дум, как 
Свами Вивекананда, Махатма Ганди и С. Радхакришнан 
предпочитали обходить эту тему стороной, а официальная куль-
тура Индии после достижения ей независимости носит явно не- 
и даже антитантрический характер1. Ныне в народном вообра-
жении Тантра ассоциируется с черной магией, мошенничеством 
и жутким развратом2. Неудивительно, что А. Бхарати однажды 
написал, что если Тантра и имеет будущее, то в Америке и в 
Западной Европе, но только в не Индии, охваченной пуритан-
ским духом3. Тем не менее Тантра жива, и прежде всего, в своем 
оплоте, в Бенгалии. Самые популярные индуистские божества 
среди бенгальцев это Дурга и Кали. Тантризм, в том числе и 
в форме вамачары, здесь существует как бы на двух уровнях: 
элитарном, поскольку высшие бенгальские касты относятся к 
шактам, и простонародном, где действуют течения баулов и 
картабхаджей. 

Баулы возникли в конце XIV – начале XV вв. на основе 
сахаджии, а после XVI в. они начали быстро и широко рас-
пространяться. Слово «баул» обозначает «безумный». Такое 
название они получили за свое «асоциальное» поведение. Баулы 
отвергают официальные формы религии, кастовое устройство, 
религиозную вражду и общественные условности, они объеди-
няют в своих рядах как индуистов, так и мусульман, и совер-
шают обряды в духе мистического эротизма, помимо Тантры на 
них значительное влияние оказал мусульманский мистицизм – 

1  Bharati 1975: 11.
2  Urban 2003: 37–39.
3  Padoux 2010: 294.
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суфизм. Баулы известны своим богатым песенным фольклором, 
в котором находит выражение их мировоззрение. Творчество 
баулов оказало влияние на великого индийского поэта Рабин-
драната Тагора (1861–1941)1.

Менее известно течение картабхаджей. Картабаджи поя-
вились в конце XVIII в. как результат трансформации течения 
сахаджии в новых, колониальных условиях. Их учение («рели-
гия истины» или «религия человека») представляет собой син-
тез сахаджии (которая играет роль основы), ортодоксального 
бенгальского вишнуизма, элементов ислама и христианства. 
Находя приверженцев в основном среди городских низов, они 
отвергают кастовые различия, провозглашают божественность 
всех человеческих существ и создают социальное пространство, 
где мужчины и женщины могут свободно общаться, при этом 
женщина может обрести статус гуру. В то же время картаб-
хаджи образуют свою, «параллельную» иерархию. В учении 
картабхаджей акцент также делается на братстве мусульман и 
индуистов, их еженедельные собрания проходят по пятницам, 
как и джума-намазы у мусульман, а ритуальная рецитация 
напоминает суфийский зикр. Но их основной ритуал носит 
эротический характер. Хью Урбан называет картабхаджей раз-
новидностью «популяризированной Тантры» и указывает, что 
их отличие от более ранней сахаджии заключается в большей 
открытости миру и желании влиять на общество2. 

Жрец Кали по имени Тапан Госвами в своем интервью, дан-
ном в 1994 г. Джун МакДаниел, сообщил, что в ту пору под 

1  Индуизм 1996: 77–78; Dimock 1989: 249–270; Padoux 2010: 273–274.
2  Padoux 2010: 274; Urban 2001: 60–77
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влиянием коммунизма1 и вестернизации тантризм в Бенгалии 
сдает свои позиции; участники тантрических обрядов даже 
подвергаются нападениям леваков, выступающих с позиций 
«воинствующего атеизма» или обычных хулиганов. Широкое 
общественное мнение также негативно настроено по отношению 
к тантрикам. Тем не менее тантрическая садхана продолжает 
практиковаться, и даже коммунистические лидеры тайно обра-
щаются к тантрическим гуру за предсказанием итогов выборов2. 

Тантрические культы и практики сохраняются и в Керале. 
Богиня Кали почитается здесь прежде всего в образе Бхадра-
кали, и жрецами в ее храмах служат брахманы, совершающие 
поклонение в соответствии с предписаниями «правой руки». 
Однако есть храмы, где служители принадлежат к низшим ка-
стам, и где поклонение может включать невегетарианские под-
ношения. В Гуджарате, где поклоняются богиням Кали, Дурге и 
Хингладж, до наших дней сохранился и культ «живых богинь», 
представленных женщинами из касты чаранов. Впрочем, здесь, 
как и повсюду, наиболее явные тантрические черты постепенно 
стираются под влиянием «брахманизации»3.

На юге Индии удерживает свои позиции шривидья, хотя в 
своей нынешней форме она не содержит почти ничего тантриче-
ского. Ее главный центр находится в Шрингери (штат Карна-
така)4. А на севере страны и особенно в Непале достаточно ак-
тивны натхи, располагающие несколькими важными центрами, 
в частности, в Горакхпуре (храм Горакхнатха, их легендарного 

1  Штат Западная Бенгалия долгое время был известен как оплот левых сил в Индии; сформи-
рованное этими силами правительство управляло штатом с 1977 по 2011 гг. 

2  McDaniel 2000: 72–80.
3  Padoux 2010: 272–273.
4  Ibid.: 276.
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основателя) и Харидваре1. Наконец, по всей территории Индии 
рассеяны небольшие группы тантриков, не причисляющие себя 
к какому-либо отдельному направлению Тантры2.

Тантра на Западе и неотантризм.

В завершение хотелось бы остановиться на том, какую эво-
люцию образ Тантры проделал в сознании западной обществен-
ности и на феномене неотантризма. Здесь можно выделить три 
этапа. На первом этапе Тантра благодаря усилиям миссионеров 
и многих ориенталистов в массовом сознании представлялась 
как нечто жуткое, непристойное и вырожденческое. Она словно 
выступала антиподом «духовных скреп» и «семейных ценно-
стей» добронравных английских джентльменов. Однако бла-
годаря усилиям некоторых ученых стереотипы стали меняться3. 

Пионером изучения Тантры является Джон Вудрофф 
(1865–1936) (псевдоним Артур Авалон). Вудрофф – лич-
ность крайне двойственная и противоречивая. С одной сто-
роны, он был судьей и чиновником британской колониальной 
администрации, преследовавшим индийских революционеров, с 
другой, выступал как страстный почитатель духовной культуры 
Индии. Вудрофф никогда не признавал своего участия в ка-
ких-либо тантрических ритуалах, но есть свидетельства, что он 
имел тантрическое посвящение. Несмотря на то, что Вудрофф 
считается автором переводов с санскрита множества тантриче-
ских текстов, есть серьезные основания полагать, что санскрит 
он не знал в достаточной мере, а переводы за него делал некий 

1  Ibid.: 270.
2  Ibid.: 276–277.
3  Urban 2003: 134–135.
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индиец (предположительно, его бенгальский друг Атал Биха-
ри Гхош). Поэтому, как замечает Урбан, Артур Авалон это, 
возможно, псевдоним, объединивший самого Вудроффа и его 
таинственного помощника-индийца.  Вудрофф задался целью 
«дезодорировать» Тантру, то есть очистить ее образ от мрач-
ного ореола и примирить с британской пуританской моралью и 
с христианством. По его утверждениям, тантрический путь со-
вершенно не противоречит Ведам, а напротив, является только 
практическим приложением учения веданты. Более того, тан-
трическое мировоззрение совершенно согласуется с современ-
ной западной наукой. Что же касается знаменитой панчамака-
ры, то ее надо понимать прежде всего в символическом ключе: 
например, вино (мадья) это опьяняющее знание, обретаемое 
через йогу, а майтхуна это соединение кундалини с Шивой в 
сахасраре. Не случайно Вудрофф считал самым значимым из 
тантрических текстов Маханирвану, которая, как полагают 
многие, появилась в конце XVIII в. как попытка примирить 
тантризм с британским колониальным законодательством1. 

В то же время и на самом Западе появляются первые люди, 
объявляющие себя тантриками. В 1906 или 1907 гг. предпри-
ниматель и авантюрист Пьер Бернар (1875–1955), исполь-
зовавший псевдоним «Всемогущий ООМ», основал в США 
«Тантрический орден» (The Tantric Order). Сам Бернар уверял, 
что он изучал санскрит и получил тантрическое посвящение в 
Индии. Сейчас это проверить, к сожалению, невозможно. В 
издаваемом им «International Journal of Tantric Order» Бернар 
шокировал тогдашнюю американскую общественность заяв-
лениями, что не надо ходить в церковь, потому что совершен-

1  Padoux 2010: 282–283; Urban 2003: 136–142.



145

ным объектом поклонения является человеческое тело. Помимо 
Тантры в версии Бернара, напоминающей скорее нынешнюю 
неотантру, его последователи занимались хатха-йогой и восточ-
ными танцами. Впрочем, узок был круг этих революционеров: 
занятия стоили столь дорого, что посещать их могли только 
представители высших слоев общества. Однако вокруг берна-
ровцев раздут такой скандал, что, затравленный СМИ, первый 
американский тантрический гуру был вынужден оставить свою 
деятельность. Остаток дней Пьер Бернар провел состоятель-
ным бизнесменом и коллекционером. Умер он в Нью-Йорке в 
1955 г. в возрасте восьмидесяти лет1.

Второй этап связан с сексуальной революцией и молодеж-
ными бунтами 60-х. Начинает широко распространяться фе-
номен, получивший названия неотантра или неотантризм, neo-
Tantra, American Tantra (сейчас это, кстати, зарегистрированная 
торговая марка), и Сalifornia Tantra. Позже этот феномен станет 
неотъемлемой чертой течения New Age. Тантра воспринимается 
однозначно позитивно, но, как правило, в сознании своих за-
падных почитателей она теряет мистический характер и ее суть 
сводится к «раскрепощению», к снятию табу и изысканным 
эротическим удовольствиям. Пантеон, сложный ритуал, весь 
историко-культурный антураж в той или иной степени отбрасы-
ваются2. Как пишет одна из адептов подобного подхода Марго 
Ананд3 (род. 1944), нет необходимости в повторении длинных 
мантр или ритуализации любовных отношений4. Вместо закры-

1  Padoux 2010: 287–288; Urban 2003: 209–215.
2  Ферштайн 2002(а): 12–14; Padoux 2010: 288; Urban 2003: 209–215.
3  Любопытно отметить, что отец Марго Ананд был православным, и сама она воспитывалась 

в православной вере. 
4  Urban 2003: 203.
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тости, тайного характера передаваемых знаний и инициаций 
мы видим широкую проповедь и книги, продающиеся сотнями 
тысяч экземпляров1. Зачастую «тантрические практики» (где 
что-то и может иметь отношение к настоящей Тантре, а может 
являться совершенным новоделом) смешиваются с каббалой, 
даосизмом, «древнегреческими мистериями», суфийскими пля-
сками и традициями североамериканских индейцев. Подобный 
синкретизм, как пишут Х. Урбан и А. Паду, соответствует 
тому, что духовный багаж современного человека зачастую со-
стоит из элементов, принадлежащих к самым разным культурам 
и эпохам2. 

Как бы то ни было, рост массового интереса к Тантре сыграл 
свою положительную роль в том, что способствовал развитию 
серьезных научных исследований в этой сфере. Появляется 
множество высококвалифицированных специалистов, напи-
савших замечательные труды. Начиная с Агехананды Бхара-
ти, академические ученые, как правило, подвергают неотан-
тру суровой критике3. Например, Георг Ферштайн писал, что 
неотантра основана на глубоком непонимании тантрического 
пути. Главная ошибка заключается в том, что тантрическое 
блаженство путают с обычным удовольствием4. Д. Уайт харак-
теризует New Age Tantra как эклектическое смешение индий-
ской эротики (камашастра), техник массажа, аюрведы и йоги в 
одну искусственно изобретенную традицию. Указывая, что это 
чисто западное изобретение, он подчеркивает, что цели «тан-
трического секса» в духе нью-эйдж не имеют ничего общего с 
1  Padoux 2010: 288; Urban 2003: 223–225.
2  Padoux 2010: 259; Urban 2003: 255, 257.
3  Urban 2003: 205.
4  Ферштайн 2002(а): 14.
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устремлениями адептов подлинной Тантры1. Однако Хью Ур-
бан демонстрирует более либеральный подход. По его мнению, 
неотантра не есть нечто ошибочное и ложное, это просто ин-
терпретация Тантры для другой исторической ситуации, пример 
адаптации религиозной системы к новой социальной и полити-
ческой среде2. В завершение заметим, что неотантра образца 
60-х годов была бунтарским и нонконформистским течением, 
направленным не только против табу в сфере отношений между 
полами, но и против карьеризма, алчности и потребительства, 
и наиболее активными приверженцами неотантры были хиппи3.

Принципиальное изменение происходит на третьем этапе (с 
80-х годов по настоящее время). Неотантра в целом сохраняет 
свой характер, но происходит примирение с буржуазными цен-
ностями. Гуру неотантры теперь учат, что «тантрический путь» 
в их версии очень даже совместим с «карьерой» и «успехом», а 
сама неотантра стремительно коммерциализируется4. По мне-
нию Урбана, среди всех этих гуру наиболее ярким проповед-
ником консьюмеризма был Ошо Раджниш (1931–1990). 
Исследователь приводит его слова, что между коллекциони-
рованием «роллс-ройсов» и духовностью нет противоречий, «a 
Rolls-Royss is the best for spiritual growth»5.  Одновременно по-
являются целые сети магазинов, торгующих неотантрическими 
аксессуарами. Таким образом, делает вывод Урбан, если духов-
ной основой раннего капитализма была протестантская этика, 
то идеальной религией для общества позднего капитализма с 

1  White 2003: xii, xiv.
2  Urban 2003: 205.
3  Ibid.: 224.
4  Ibid.: 226.
5  Ibid.: 259–260.
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его потребительским гедонизмом и проникновением коммер-
ции во все стороны жизни становится именно неотантра1. Еще 
одно новшество третьего этапа заключается в том, что Тантра в 
подобном обличье возвращается на свою историческую родину, 
и современные индийцы, прежде всего, вестернизированные 
слои, начинают воспринимать феномен Тантры именно через 
очки неотантры.

 

1  Ibid.: 207, 254.
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Общеизвестно почитание, которым в Тантре окружена жен-
щина. Изречениями в духе «женщины это божества, женщины 
это дыхание жизни» наполнены тантрические тексты, особенно 
произведения, относящиеся к направлению каула. Присущий 
Тантре культ женского начала стал причиной того, что с 60-х 
годов прошлого века на Западе некоторые феминистки стали 
пропагандировать тантризм в их собственной версии, видя в 
нем альтернативу официальным «патриархальным» религиям 
[Padoux 2010: 288; Urban 2003: 229]. А не так давно тантри-
ческое наследие стали использовать и их индийские единомыш-
ленницы [Shah 2009: 66–69].

Однако некоторые исследователи и критики Тантры не раз 
отмечали, что, хотя женщина-шакти и чествуется как живая 
богиня, она все же играет пассивную роль инструмента, этакого 
«одушевленного идола», посредством которого мужчина-тан-
трик достигает своих целей. Подобное мнение обосновывается 
тем, что тантрические ритуалы описываются, как правило, с 
мужской точки зрения, в текстах, которые, как кажется, были 
написаны мужчинами и для мужчин (хотя, возможно, автора-
ми некоторых текстов могли быть и женщины) [Кинсли 2008: 



151

310]. Андре Паду отмечает, что в тантрическом контексте про-
буждение кундалини может быть вызвано через ритуальное со-
итие. При такой практике женщина выступает для адепта-муж-
чины только средством для достижения сверхчеловеческого 
блаженства: происходит инструментализация женщины; даже 
если сам опыт является в принципе опытом соприкосновения 
с женской энергией, эта энергия остается в некотором роде 
завоеванной и управляемой мужчиной [Padoux 2004: 42–43]. 
Л. Биернаки упоминает два критических замечания в адрес 
Тантры в отношении роли женщины. Первое из них гласит: да, 
тантрики почитают богиню, но это почитание не распростра-
няется в действительности на обычных женщин. На ритуале, 
находясь в состоянии транса, женщина временно оказывается 
вместилищем для почитаемой богини, и почести на самом деле 
воздаются не ей, а именно этой богине. Таким образом, жен-
щина это просто объект, но не субъект, способный выполнять 
самостоятельные действия. Согласно второму замечанию, да, 
женщина необходима для тантрических обрядов, но только как 
средство, благодаря которому мужчины могут обрести магиче-
ские способности. Однако, вне ограниченной сферы ритуала 
значение женщины уменьшается [Biernacki 2011: 123–124]. 
Наконец, касаясь школы шривидья, Д. Брукс указывает, что, 
несмотря на превознесение божественной женственности в сфе-
ре теологии, женщина среди приверженцев этой школы сохра-
няет свою традиционно подчиненную роль. Женщина зависима 
от мужчины, а ее роль в ритуале часто ограничена тем, что она 
выступает партнером мужчины-адепта [Brooks 1990: 25–26]. 

В итоге вопрос о роли женщины в Тантре Агехананда Бха-
рати называет «самым трудным вопросом, который вы можете 
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задать любому тантрику» [Urban 2003: 41]. Более подробно 
этот вопрос звучит так: «Является ли женщина необходимым 
партнером, который также извлекает пользу из участия в риту-
алах, или же она просто инструмент, используемый мужчиной, 
а затем отбрасываемый?» Данный очерк призван дать ответ на 
этот вопрос. Здесь мы ограничимся только индуистской Тан-
трой, тем более что в отношении буддийского тантризма суще-
ствует блистательное исследование Миранды Шо [Shaw 1994]. 

Для начала вместе с А. Паду обратимся к «Тантралоке» 
великого кашмирского мистика Абхинавагупты (X в.). Этот 
текст особенно ценен тем, что он ссылается на более ранние 
источники. Согласно Абхинавагупте, женщина-партнер также 
является посвященной и способной достичь самых высоких со-
стояний. Различные этапы ритуального союза, таким образом, 
образуют нечто вроде общего подъема мужчины и женщины к 
совместному мистическому опыту. В «Тантралоке» мужчина 
и женщина выступают равноправными участниками ритуала 
(29.109) [Abhinavagupta 2016: 136]. Они должны чувствовать 
себя одним целым (29.100–101) [Ibid.: 134]. Мужчине не сле-
дует принимать во внимание варновую принадлежность жен-
щины (29.101) [Ibid.]. Сказано также, что именно через уста 
женщины-йогини (yoginī-vaktra)1 Шива передает знание кулы 
(29.40, 124–125) [Ibid.: 122, 139]. Комментируя это место, 
более поздний кашмирский автор Джаядратха цитирует стих, 
где сказано, что посвященная женщина за один день может об-
рести знание, для получения которого мужчине потребуется год: 
возможно, это гипербола, но здесь налицо представление, что 

1  Согласно гипотезе Д. Уайта, под «устами йогини» первоначально подразумевалась йони 
[White 2006: 11, 106].
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не только энергия женского рода, но и сама женщина является 
избранным источником знания [Padoux 2004: 42–43]. 

Интересное исследование роли женщин в текстах более 
позднего периода предприняла Л. Биернаки. Ее внимание при-
влекла группа текстов, в которые входят следующие тантры: 
Нила-, Чиначара-, Гандхарва-, Гуптасадхана-, Майя-, Ниласа-
расвати-, Пхеткарини- и Йони-. Все эти тантры были созданы 
в XV–XVIII в. в северо-восточном регионе Индии (Ассам, 
Бенгалия, Орисса), который давних пор является цитаделью 
тантризма [Biernacki 2007: 159; Biernacki 2011: 127–128]. Во 
всех них содержится описание вамачарских обрядов, включая 
панчамакару. Большая часть данных тантр придает особую 
значимость святому месту паломничества в питхе богини Ка-
макхьи на территории современного штата Ассам. Основными 
почитаемыми божествами в них выступают Кали, Тара (Тари-
ни) и Ниласарасвати («Темно-синяя Сарасвати») [Biernacki 
2011: 128]. Эти поздние тексты, кроме того, исследовательница 
сравнивает с более ранними, созданными примерно в Х–XIII 
вв. н.э., Куларнава-тантрой и Кулачудамани-тантрой [Ibid.].

Анализируя материал поздних вамачарских тантр, Биернаки 
убедительно показывает, что хотя женщины и не совершают 
поклонение в точности, как это делают мужчины, однако тем не 
менее они выступают активными участниками религиозно-ми-
стических обрядов. Так, согласно Гандхарва-тантре (35.54–56) 
и Гуптасадхана-тантре (5.11) представительницы предприни-
мают те же самые обрядовые действия, что и мужчины: созер-
цают божество, рецитируют мантры и совершают подношения 
в огонь. Особенно подчеркивается, что в отсутствие женщины 
тантрик не должен рецитировать мантры: «Мантру следует по-
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вторять, [только] будучи с шакти, а не одному» (цит. по [Каула 
2004: 249]). А из Йони-тантры мы узнаем, что если мужчина 
обязан поклоняться йони своей шакти, она должна почитать его 
лингам: sādhakena pūjitavyā yonirūpā jaganmayī / tayā liṅgaṃ ca1. 
Благодаря этому, как подразумевается, они оба могут достичь 
освобождения при жизни (5.25–26). В Бриханнила-тантре 
говорится о необходимости давать инициацию женщинам из 
собственного рода (7.198). Утверждается, что в семье того, кто 
дает инициацию родственницам, рождаются мужчины, равные 
гуру богов Брихаспати (7.199) [Biernacki 2011: 137; Brihan Nila 
Tantram 1938: 110]. 

Более того, женщина сама может выступать в роли настав-
ника. В отдельных направлениях Тантры женщина имела право 
посвящать в тайны культа и действовать как гуру (strī-guru). 
Примером служит каулическая традиция пашчимамная («за-
падный поток»), где почитается богиня Кубджика. Принад-
лежащая к этой традиции Мантханабхайрава-тантра гласит, 
что не существует никакого различия между гуру и йогини 
(женщиной-тантриком). Приверженцы пашчимамнаи верили, 
что Шива первоначально открыл учение йогини, а те уже стали 
его передавать остальным тантрикам [Кинсли 2008: 309]. Воз-
можно, женщины-гуру имели своим прообразом древних жриц 
могущественных женских божеств [Bhattacharyya 2005: 123, 
441]. Существуют бесчисленные легенды о том, как тантри-
ческий святой мужского пола был посвящен в традицию жен-
щиной-гуру через акт ритуального соития [Rawson 2012: 58]. 
В Гухьясадхана-тантре Шива рассказывает, что возможность 
иметь посвящение от женщины-гуру обретается только благода-

1  цит. по: [Biernacki 2007: 230]. 
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ря заслугам, накопленным за много жизней, и что иметь своим 
духовным наставником женщину это большая удача (Гухьясад-
хана-тантра 2.18–20). Затем про просьбе Парвати он описы-
вает облик женщины-гуру (Гухьясадхана-тантра 2.21–26). 
Женщины-гуру упоминаются и в других тантрах: Ниласара-
свати-, Пранатошани-, Канкаламалини- и прочих. В последней 
даже содержится Стригуру-гита («песнь женщины-наставни-
цы») [Biernacki 2007: 47–48]. Так, в Пранатошани-тантре 
(2.2) приводятся условия, при которых женщина-гуру может 
провести обряд инициации, а также перечисляются качества, 
которыми эта женщина должна быть наделена [Кинсли 2008: 
309]. А в Йогини-тантре (I.1.31) супруга гуру приравнивается 
к самому гуру [Йогини-тантра 2017: 10].

Возможно, традиция женщин-гуру происходит из тантри-
ческой школы йогини-каула. Этот эзотерический культ осно-
вал, согласно преданию, Матсьендранатх, автор «Каула-дж-
нана-нирнаи». После этого, согласно распространенной точке 
зрения, почитание йогини набирает популярность [Ферштайн 
2002(б): 638–639; Вhattacharyya 2005: 87; Dupuis 2008: 
24, 57; Roy 2015: 79, 227–228]. Центрами этого культа ста-
ли храмы, расположенные в Хирапуре, Ранипур-Джхариале 
(Орисса), Шадоле, Бхерагхате, Кхаджурахо, Бадохе, Мита-
ули, Дудхахи (Мадхья-Прадеш), Локхари (Уттар-Прадеш) 
[Bhattacharyya 1999: 174–175; Roy 2015: 233–234]. Йогини 
изображались в образе полуобнаженных женщин с пышными, 
соблазнительными формами, что соответствует традиционным 
канонам индийской женской красоты. Однако у некоторых из 
этих чаровниц пугающие лица или даже вместо человеческой 
головы находится голова какого-либо животного, например, 
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газели, лошади, свиньи, слона или леопарда [Dupuis 2008: 
24, 36, 74; Roy 2015: 44–45].  Это дало основание Д. Уайту 
говорить, что йогини представляют собой гибрид женщины и 
существ, принадлежащих к животному и растительному миру 
[White 2006: 8].

 Существуют различные гипотезы относительно происхож-
дения образов йогини. Согласно одной из них, йогини стали 
местные женские божества, почитаемые в среде племен и низ-
ших каст и включенные в «большую» традицию, о чем свиде-
тельствуют имена некоторых йогини. Кроме того, якшини могли 
вполне трансформироваться в йогини – и те и другие связаны 
с деревьями и культом плодородия [Roy 2015: 64–69, 73, 
106–109, 228]. Приверженцы другой гипотезы, как например, 
Н. Бхаттачарья, утверждают, что йогини первоначально явля-
лись человеческими существами, женщинами из крови и плоти, 
жрицами, в которых, как верили, вселилась богиня. И позднее 
они были возведены в статус божества. В подтверждение этой 
гипотезы можно привести слова из «Каула-джнана-нирнаи», 
где йогини приравниваются к реальным женщинам, живущим 
в Камарупе [Roy 2015: 228, 231; Bhattacharyya 1999: 174].  
Д. Г. Уайт показывает, что предшественницами йогини являлись 
апсары, матрики, якшини и грахини  [White 2006: 27–66].  

Поскольку традиция культа йогини была эзотерической, о 
характере почитания йогини в храмах можно только строить 
предположения. Интересна гипотеза Д. Уайта, который рисует 
красочную картину оргиастических обрядов, совершавшихся в 
храмах йогини. Ритуал с их участием именовался йогини-мелапа 
или йогини-мелака. В ритуальной практике они отождествля-
лись с женщинами-участницами обряда во плоти и крови, сек-
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суальное взаимодействие с которыми, как полагалось, наделяло 
мужчин сверхъестественными способностями, в том числе и 
способностью летать. Только через инициацию, даруемую йо-
гини, мужчины, именуемые вирами (героями) и сиддхами (со-
вершенными), могли обрести божественную энергию [Ibid.: 10]. 
Таким образом, первоначально, по версии Д. Уайта, тантриче-
скую инициацию давал не мужчина-гуру, а женщина-йогини. 
И только с течением времени инициация стала «мужской». 
Женская инициация сохранилась только у некоторых течений, 
как например, у сахаджиев, о которых у нас еще пойдет речь 
[Ibid.: 245–247].

Позиция поздних тантр в отношении роли женщины  
Л. Биернаки противопоставляет позиции, представленной в бо-
лее ранних Куларнава-тантре и Кулачудамани-тантре. Так, эти 
тексты не содержат упоминания о женщинах-гуру [Biernacki 
2011: 125]. Затем, на групповом обряде чакра-пуджа, описа-
ние которого содержится в Куларнава-тантре (8) [Kularnava-
tantra 2017: 223–236] богиня присутствует, войдя в сосуд с 
водой, становящийся ее временным пристанищем, и в то же 
время она отделена от участников обряда, включая женщин. 
Соответственно никаких особых почестей во время ритуала 
женщинам не воздается, и они выступают скорее в роли риту-
ального инструмента. И напротив, в поздних тантрах женщина 
находится в центре обряда и почитается как богиня [Biernacki 
2011: 133]. Кроме того, в Куларнава-тантре нигде не говорится 
об уважительном отношении ко всем женщинам без различий. 
Напротив, здесь указывается на необходимость избегать опре-
деленных типов женщин [Kularnava-tantra 2017: 216].

Возникает вопрос, если женщина почитается как богиня, то 
каким образом она является богиней? Или она только одержима 
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богиней на время обряда («богиня на временной основе») или 
выступает постоянным воплощением (формой) богини? Во 
втором случае статус женщины явно повышается, поскольку 
тогда она требует к себе уважительного отношения не только 
во время проведения ритуала, но и в любое время, постоянно. 
В поздних тантрах женщины как раз божественны всегда. На 
это указывает изречение из Чиначара-тантры (3.16), согласно 
которому нет необходимости призывать на обряд богиню, а 
также рассыпанные по тантрам предписания, что необходимо 
с крайней бережностью и вниманием относиться к любой жен-
щине, вне зависимости от ее возраста, физической внешности, 
характера, нравственного облика, имущественного положения 
и социального статуса1 [Biernacki 2011: 132, 134–135]. 

Л. Биернаки замечает, что почтительное отношение тантри-
ков-мужчин к женщинам принципиальным образом отличается 
от европейской куртуазности. Рыцарь или джентльмен оказы-
вает внимание женщине, потому что видит в ней «слабый пол», 
некое существо, требующее защиты. Поведение же мужчи-
ны-тантрика, напротив, обусловлено тем, что он опасается гнева 
и проклятия женщины как проявления грозного божества. Так 
в индийских мифах герои опасаются нанести вред гневливым 
йогам и мудрецам наподобие Дурвасаса [Biernacki 2011: 135].

В этом контексте Л. Биернаки обращается к встречающему-
ся из тантры в тантру выражению: striyo devāḥ букв. «женщи-
ны – боги» (Чиначара-тантра (2.25), Ниласарасвати-тантра 
(11.122; 16.6), Гандхарва-тантра (35.56), Бриханнила-тан-
тра (6.75; 8.90), Шактисангама-тантра (I.3.142; II.23.10)). 

1  Как, например, в следующих текстах: Кали-тантра (8.8–14); Нирвана-тантра (11.41), Ма-
хамайя-тантра (12.33–38), Шьяма-рахасья (8.3–5, 12–15).
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Возникает вопрос, почему здесь используется слово мужского 
рода deva вместо, казалось бы, более логичного devī «богиня», 
тем более что в тантрических текстах в изобилии представле-
ны места, где женщины отождествляются именно с богинями. 
Биернаки пытается объяснить это тем, что женщины вовсе не 
смешиваются с небесными богами, а образуют еще один, тре-
тий класс богов, наряду с божествами, обитающими на небе, и 
земными богами (bhū-deva), т.е. брахманами. Исследователь-
ница отмечает, что в текстах каулической Тантры женщины 
по своему статусу приравниваются к брахманам. Например, в 
Гуптасадхана-тантре (5.9) сказано, что угощение пищей жен-
щины приносит такую же религиозную заслугу, что и угощение 
брахмана [Biernacki 2011: 139; Каула 2004: 249].

Общеизвестно, что в санскритской литературе женщины не 
противопоставляются как гендер мужчинам, а скорее образуют 
отдельную социальную группу, чей статус находится на уровне 
статуса шудр, и поэтому женщины и шудры часто упоминаются 
вместе. Например, и тем и другим запрещалось изучать веды; 
доедать за женщиной и за шудрой считалось греховным, ряд 
авторов приписывает жизни женщины и жизни шудры одну и 
ту же цену [Шарма 1987: 282–285].

Такое положение дало возможность некоторым индологам 
утверждать, что женщины выступали не одним из двух элемен-
тов бинарности, но образовывали одну группу среди несколь-
ких, становились своего рода «пятой варной» [Biernacki 2011: 
129]. И если в дхармашастрах «варна женщин» оказывалась на 
одном уровне с варной шудр, то в текстах вамачары женщины 
обретают те же права и привилегии, что и брахманы [Ibid.: 
139–140].
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Мои выводы, сделанные на основании собственного изуче-
ния текста Шактисангама-тантры (XVI– начало XVII вв.), 
подтверждают сказанное Л. Биернаки о том, что, во-первых, в 
ритуале поздних каулических тантр женщины играли активную 
роль, а во-вторых, что они почитались как богини, так сказать, 
«на постоянной основе». Материал ШСТ показывает, что 
женщина является полноценным участником жизни тантриче-
ской общины. Качества шакти не менее важны, чем качества 
садхаки, и даже перечисление достоинств женского пола ста-
вится впереди в соответствующем фрагменте (II.15.4–24). 
Подобно мужчинам, женщины делятся на пашу, вир и дивьев 
(II.15.50(2); IV.4.42(2)). Шакти, как и садхака, должна иметь 
посвящение (II.13.111(2); II.35.17) и гуру (II.14.11; II.15.5; 
IV.4.5). Совершение дикши для женщины именуется благим 
делом (IV.11.2). Мужчина может давать дикшу своей жене, 
матери, дочери, сестре, чужой дочери или жене дяде по ма-
тери, но не сестре жены или возлюбленной (IV.11.2–4, 12). 
Так, Шива дал дикшу Гаури (IV.11.9). Но при этом женщина 
может сама давать дикшу (II.58.7–9). Женщина сама совер-
шает джапу (II.13.40–41; II.14.5; IV.3.99). Во время ритуала 
важен соответствующий настрой мыслей женщины-шакти: она 
должна предаваться богине и таким образом сама становиться 
ей (II.37.9–12; II.37.15). Не раз повторяется утверждение, 
что мужчина должен исполнять все, что говорит ему жен-
щина – своего рода аналог европейского «служению даме» 
(II.13.117; II.14.31(1); II.36.50–51(1); IV.4.48(2); IV.4.52(2)) 
и даже должен быть готов отдать по ее повелению свою жизнь 
(II.36.50–51(1)) [Шактисангама-тантра 2018]. 

В завершении разговора о роли женщины в тантрах хотелось 
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бы коснуться Маханирвана-тантры. Это тантра, вероятно, яв-
ляется самой известной из числа тантр на Западе [Goudriaan 
1981: 98; Urban 2003: 64]. А. Бхарати относит ее к числу двух 
наиболее важных, наряду с Шактисангама-тантрой [Bharati 
1975: 328]. По своему содержанию  Маханирвана весьма не-
обычна, например, она отождествляет высшую реальность не 
с Кали или Шивой, но с абстрактным в духе адвайта-веданты 
Брахманом, и вообще, здесь весьма заметно влияние веданты 
[Urban 2003: 65]. 

По-видимому, Маханирвана-тантра была создана не ранее 
конца XVIII в., многие исследователи видят в ней попытку 
приспособить Тантру к условиям английского колониального 
господства, а некоторые даже приписывают ее авторство знаме-
нитому реформатору Раму Мохану Рою [Bhattacharyya 2005: 
84; Urban 2003: 64]. По мнению Т. Гудриана, возникновение 
текста относится ко второй половине XVIII в. [Goudriaan 1981: 
99]. На весьма позднее происхождение данной тантры указы-
вают развернутый, цветастый стиль повествования, в противо-
положность лаконичности более ранних текстов, и логическая 
последовательность в расположении глав, что для тантр совер-
шенно не характерно. Отмечаются также грамматически пра-
вильный язык, ясность и внутренняя связность текста [Ibid.]. 
Н. Бхаттачарья высказывает предположение, что текст имел 
более раннюю, буддийскую версию, а затем туда были добав-
лены ведантистские идеи [Bhattacharyya 2005: 84].

Как известно, реформаторы индуизма XIX в. выступали 
за улучшение положения женщины. Эти взгляды также на-
шли отражение в Маханирвана-тантре [Маханирвана-тантра 
2003]. Хотя в тексте и содержатся заимствованные из дхар-
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машастр предписания о необходимости покорности жены мужу 
(7.100–106), в то же время муж должен хорошо обращаться 
с женой никоим образом не обижать ее (7.39–44), соверше-
ние майтхуны с чужой женой во время тантрического ритуала 
приравнивается к прелюбодеянию (8.179), и пропагандируется 
брак шайва, заключающийся без различия касты и возраста 
при взаимном согласии мужчины и женщины (9.269–278), в 
противоположность традиционному индуистскому браку, ос-
нованному на сговоре родителей жениха и невесты и с учетом 
кастовой принадлежности [Там же: 388–389]. Интересно 
также, что тантра допускает, что шакти на обряде может и 
не иметь посвящения, достаточно только шепнуть ей на ухо 
биджа-мантру «хрим» (6.20). Но самое главное, здесь сурово 
осуждается обычай сати – самосожжения жены после смерти 
мужа: «Та женщина, которая по невежеству восходит на по-
гребальный костер мужа, отправляется в ад» (10.80) (цит. по 
[Маханирвана-тантра 2003: 402]). А как мы знаем, запрет 
сати был одним из требований реформаторов индуизма [Ин-
дуизм 1996: 395]. Таким образом, в Маханирвана-тантре мы 
видим единственную для тантрической литературы попытку 
повлиять на все общество, в отличие от всех предшествующих 
тантр, остававшихся всегда предписанием только «для своих».

До сих пор мы имели дело только с теоретическими трак-
татами. Как отмечает Т. Гудриан, чисто текстовая реконструк-
ция тантрических практик может породить ограниченное и 
искаженное представление о живой исторической традиции 
[Goudriaan 1981: 11–12]. Ведь то, что утверждается в тантрах, 
что рассказывают о себе тантрики и что они в действительно-
сти делают, может быть совершенно разными вещами [Brooks 
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1990: 7]. Провозглашаемые идеалы могут весьма отличаться 
от реальной действительности – мы можем знать это и по 
собственному жизненному опыту. На похожее в отношении 
европейского Средневековья указывает Юлиус Эвола в своей 
работе «Метафизика пола»: «Одно дело – место воспеваемой 
женщины, другое – нравы эпохи. Идеальная дама затмевала 
реальную жизнь. Нравы в семьях были грубыми, часто бру-
тальными» (цит. по [Эвола 1996: 290]).

Поэтому столь важны источники, содержащие сведения 
о действительной жизни тантрических общин и месте в них 
женщин. Что касается средневекового периода, то в основном 
эти источники относятся к сахаджие – течению тантрического 
кришнаизма, распространенному в Бенгалии. В сахаджие все 
мужчины считаются воплощением Кришны, а женщины – во-
площением Радхи. Соответственно приверженцы сахаджии со-
вершали эротические ритуалы, воспроизводившие игры Криш-
ны и Радхи во Вриндаване. Целью являлось поднятие (аропа) 
обычной человеческой любви (кама) до уровня божественной 
любви (према) [Dimock 1989: 161–164].

В Бенгалии сахаджия тесно переплеталась с ортодоксаль-
ным гаудия-вишнуизмом. Хотя последний и исключал эро-
тические обряды, он тем не менее подвергался влиянию более 
ранней сахаджии. Сам великий проповедник Чайтанья, как 
известно, даже простой разговор с женщиной считал вред-
ным для истинной преданности Кришне [Dimock 1989: 101]. 
Однако, как показывает Эдвард Димок, два его ближайших 
сподвижника, Нитьянанда и Рамананда Рай, были явными 
сахаджиями. Да и представление о Чайтанье как об одновре-
менном воплощении Кришны и Радхи явно имеет сахаджийское 
происхождение. Кроме того, Шачи и Вишнуприя, мать и жена 
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Чайтаньи, пользовались среди кришнаитов особым почитанием 
[Ibid.: 99].

До нас дошло немало историй, свидетельствующих, что 
женщины играли активную роль в жизни кришнаитских об-
щин. Например, в «Нароттама-виласе» рассказывается о двух 
сестрах-девушках, Вишнуприе и Кришнаприе (первую не надо 
путать с женой Чайтаньи). Кришнаприя принимала участие в 
религиозных собраниях, на которых рецитировалась Бхага-
вата-пурана, что однажды вызвало недовольство одного из 
приверженцев более жесткого подхода. Однако он ничего не 
добился, и девушка продолжила посещать эти собрания. Зна-
менательно, что Кришнаприе, являющейся, по словам текста, 
«воплощенной преданностью», отец доверил на хранение свя-
щенную реликвию – черный камень Говардхана-шила, симво-
лизирующий Вишну [Ibid.: 99–101].

Видную роль в истории сахаджии сыграла Джахнави-деви, 
супруга Нитьянанды. Джахнави-деви была дочерью учено-
го-брахмана Сурьядасы. Нитьянанда женился на ней и на ее се-
стре Васудхе за шесть лет до смерти Чайтаньи, когда они были 
в путешествии. При этом Нитьянанда сломал посох Чайтаньи, 
символизирующий аскетизм. Это вызвало гнев наставника 
и привело к разрыву; Нитьянанда вернулся в Бенгалию, где 
продолжил свою деятельность. Вероятно, что Джахнави-деви 
стала приверженкой сахаджии через своего приемного сына Ра-
мачандру [Ibid.: 47–52], автора известных сахаджийских тек-
стов [Ibid.: 97]. После смерти своего мужа она стала лидером 
и наставником большой общины сахаджиев. Она пользовалась 
большим уважением в кришнаитской среде. В «Нароттама-ви-
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ласе» сообщается, что даже великие госвами во время ее визита 
во Вриндаван припадали к ее стопам [Ibid.: 98, 102–103].

Положение Джахнави-деви было вполне обоснованно, 
потому что сахаджии прямо высказывались в пользу того, что 
женщина может быть гуру. Согласно их учению, дикша-гуру 
(наставником, дающим инициацию) является Кришна, а шик-
ша-гуру (наставником, ведущим по духовному пути) – Радха. 
Женщины, как мы помним, это воплощение Радхи, а стало быть, 
разделяют ее качества. При этом дикша-гуру по отношению к 
шикша-гуру занимал второстепенное положение [Dimock 1989: 
101; Urban 2003: 247]. Известный поэт-кришнаит Чандидас в 
приписываемом ему стихе обращается к прачке по имени Рами, 
являвшейся его партнершей на обрядах, называя ее царицей и 
наставницей, а себя именуя ее рабом [Dimock 1989: 101-102].

Традиции сахаджии продолжило течение картабхаджей, до 
сих пор существующее в Бенгалии. Большинство членов общин 
картабхаджей, иногда даже подавляющее, составляли женщи-
ны. Чаще всего это были женщины из низших каст, проститут-
ки и вдовы. Презираемые обществом, они находили для себя 
отдушину в эзотерических ритуалах, в том числе и в обрядах, 
имеющих эротический характер. Впрочем, о последних обря-
дах известно достаточно мало, потому что нынешние адепты 
течения либо отказываются рассказывать о них посторонним, 
либо вообще отрицают существование подобных практик. Мы 
знаем только, что часто эти обряды имитировали игры Кришны 
с гопи. Например, мужчина-картабхаджа играючи похищает у 
женщин одежду и взбирается вместе с ней на дерево, а женщи-
ны умоляют вернуть им их одежду у подножия дерева [Urban 
1996: 81–85].
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«Развратные» практики картабхаджей привели к тому, что 
общественное мнение резко враждебно относится к их течению 
[Padoux 2010: 274]. Впрочем, картабхаджи и не стремятся 
снискать признание у широких слоев общественности. В своей 
среде они переворачивают общепринятые представления об 
иерархии. Часто их духовными наставниками становятся имен-
но женщины, именуемые ма госаин («мать-учитель»). Таким 
харизматичным женщинам приписываются сверхъестествен-
ные способности, в частности, способность исцелять слепоту и 
немоту. В XIX в. прославилась ма госаин по имени Сати Ма; 
Х. Урбан сообщает о существовании ма госаин и в современной 
Бенгалии [Urban 1996: 83].

Однако, несмотря на уважение, которым пользуются в среде 
картабхаджей женщины, их течение нельзя назвать совершенно 
«феминистским». Приоритет в сфере практики отдается все же 
мужчине, женщина же призвана помочь в достижении андро-
гината в рамках его собственного обожествленного тела, хотя и 
женщина извлекает из практики определенную пользу для себя. 
Согласно поговорке, известной уже у сахаджиев, женщина это 
просто «цветок», с которого «пчела» (мужчина-адепт) собирает 
«мед». Кроме того, почитание женщины ограниченно только 
сферой ритуала, по окончанию которого она возвращается к 
привычной и зачастую не пользующейся уважением у общества 
роли [Urban 1996: 88].

Поскольку тантрическая среда, как мы видим, весьма за-
крыта и образует своего рода «духовное подполье», информа-
цию о действительном месте женщины в мире Тантры прихо-
дится собирать по крупицам. Одной из таких крупиц является 
биография великого бенгальского мистика XIX в. Рамакриш-
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ны. Известно, что у Рамакришны была тантрическая настав-
ница, которую его биографы называют Бхайрави. Знакомство 
Бхайрави и Рамакришны произошло в 1861 г. Женщина-гу-
ру ранее слышала о молодом жреце Кали и сама искала его 
[Ишервуд 1997: 98; Biernacki 2007: 47].

Вот как описывается их первая встреча: «Хотя Рамакришна 
почитание в храме Кали больше не совершал, он привык, как в 
прежние времена, приходить сюда за цветами. Однажды утром, 
собирая цветы, он увидел, что к ступеням храма подплывает 
лодка. В лодке сидела женщина в охряного цвета одеждах, 
говоривших о ее принадлежности к общине бхайравов, почита-
телей Шакти. Бхайрави было под сорок, но она все еще была 
стройна, красива и держалась очень прямо. Волосы свободно 
падали на ее плечи. С собой у нее была стопка книг и кое-что 
из одежды. Других пожитков она не имела, так как была стран-
ствующей монахиней. <…>

О себе Бхайрави говорила мало – и при первой встрече, и 
потом тоже. Она была окутана таинственностью, которую еще 
больше усугубляли ее зрелая красота и незаурядность. Извест-
но только, что звали ее Йогешвари, что родом она из Джессора, 
из брахманской семьи» (цит. по [Ишервуд 1997]).

Благодаря встрече с Бхайрави Рамакришна наконец-то об-
рел наставника, которого ему так не хватало. Под ее руко-
водством он стал совершать тантрическую садхану, которая 
продолжалась с 1861 по 1863 гг. Посредством тантрической 
практики Рамакришна обрел необычайные мистические спо-
собности (говорят, он даже мог понимать язык зверей и птиц), 
а его тело словно стало излучать сияние [Ишервуд 1997: 110–
113; Bharati 1975: 267; Urban 2003: 150–151]. 
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Важно отметить, что в своей тантрической практике Рама-
кришна прибегал только к первым четырем «М»: мадья (вино), 
мудра (поджаренные зерна), матсья (рыба) и мамса (мясо). 
Пятую М, майтхуну, он считал особенно опасной практикой и 
поэтому воздерживался от нее. Что же касается их взаимоот-
ношений с Бхайрави, то таинственная женщина-гуру смотрела 
на своего молодого ученика только как на своего ребенка и 
заботилась о нем, как Яшода о маленьком Кришне [Ишервуд 
1997: 102, 112–114; Urban 2003: 150–151]. Сам Рамакришна 
предостерегал своих учеников от двух зол: kāminī kāñcana «жен-
щина и золото» [Bharati 1975: 267].

Для Рамакришны Тантра оказалась только одним из эта-
пов его духовных поисков. Вскоре он заинтересуется учением 
адвайта-веданты, с которым его познакомит странствующий 
аскет Тота Пури. Это, а также конфликты Бхайрави, которая, 
как пишет К. Ишервуд, «была женщиной ревнивой и самов-
ластной», с родственницами Рамакришны привели к тому, что 
пути Бхайрави и Рамакришны разошлись. Женщина-тантрик 
отправилась в Варанаси, а затем во Вриндаван, где она вскоре 
и скончалась [Ишервуд 1997: 139–140, 149].

Случай Рамакришны, когда женщина-гуру посвятила в тай-
ны Тантры юного искателя, некоторым образом напоминает 
историю индийского ученого и тантрика ХХ в. Брахмамадхавы 
Бхаттачарьи. Тот родился в 1910 г. в Варанаси в брахманской 
семье. Как он сам признавал, санскрит был почти его родным 
языком, а тантризм был тем воздухом, которым он дышал. 
Дядя Бхаттачарьи был известным адептом Тантры, высоко 
ценимым самим Гопинатхом Кавираджем. Но наибольшее вли-
яние на выбор молодым брахманом его духовного пути оказала 
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даже не семья, а соседка по переулку, которую он в автобиогра-
фической книге «Мир тантры» называет «Госпожой Шафран» 
(the Lady in Saffron) из-за того, что она носила шафрановую 
одежду. Это была взрослая женщина привлекательной внешно-
сти, которая жила в одиночестве и содержала небольшую лавку, 
где торговала кокосовыми орехами [Bhattacharya 2014: 1–5].

Как оказалось, загадочная «Госпожа Шафран» была тайной 
наставницей Тантры. Она прониклась симпатией к юноше и 
вскоре дала ему инициацию. Яркую картину произошедшего  
Б. Бхаттачарья рисует в своей книге [Ibid.: 41–44]. И если для 
Рамакришны тантрическая практика оказалась только эпизо-
дом, то для Бхаттачарьи она стала выбором на всю жизнь. «Го-
спожа Шафран» оставалась его гуру до конца своих дней, и ее 
многочисленные изречения он приводит в книге. Незадолго до 
своего ухода она раскрыла верному ученику тайны собственной 
биографии. Как оказалось, «Госпожа Шафран» овдовела еще 
в юности и сбежала с человеком «очень низкой касты», то есть 
по индуистским понятиям была падшей женщиной. Покинутая 
своим любовником, она долго странствовала в одиночку, даже 
жила отшельницей в Гималаях, пока не нашла прибежище в 
священном городе Варанаси. Таким образом, заключает автор, 
история ее жизни «выступает как свидетельство абсолютной 
свободы, присущей тантрическому образу жизни, где нет места 
ограничениям любого рода» [Ibid.: 6].

Подводя итоги нашего небольшого исследования, можно 
сказать, что значительная часть тантрических текстов (прежде 
всего, речь идет о поздних каулических тантрах) не только 
превозносит женское начало, но и признает активную роль 
женщин в тантрической практике. Женщина не только являет-
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ся участником религиозной жизни общины, но и даже может 
выступать в роли гуру – духовного наставника. А живые при-
меры бенгальских ма госаин, Бхайрави и «Госпожи Шафран» 
служат подтверждением того, что подобное было не только на 
страницах древних манускриптов, но и в реальной жизни. Как 
следствие, обвинения всего тантризма в «инструментализации» 
женщины оказываются несостоятельными, хотя в отдельных 
течениях это и могло иметь место. В то же время было бы не-
правильно отождествлять тантрическое почитание женщины с 
современным феминизмом. При всем своем культе женствен-
ности тантрики никогда не боролись, как сейчас говорят, за 
«равноправие женщин». Тантрическое сообщество всегда но-
сило закрытый характер и не стремилось распространить свои 
идеалы на сферу общественной жизни. 
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КЛУБ КАСТАЛИЯ
ПРИГЛАШАЕТ



ТАРО 

Предсказания на таро -
это серьезная духовная 
практика, позволяющая 
развить интуицию
и получить представление
о всех вероятных путях 
развития вашего будущего. 

Обучение искусству дивинации, все виды раскладов
и психологический анализ личности с помощью Таро -
это и многое другое вам предлагает опытный таролог 

АННА ТХЭН. 

По всем интересующим вопросам пишите по адресу 
ann.muw@gmail.ru 
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АСТРОЛОГИЯ
АСТРОЛОГИЯ - древнейшая духовная традиция,

позволяющая найти свое место в мире и познать свою 
Истинную Волю. Анализ натальной  карты - одна из
важнейших духовных и психологических практик.

Известно, что Карл Густав Юнг составлял натальную карту 
для каждого из своих пациентов, что помогало ему лучше 
понять клиента, а клиенту - более кратким путем прийти 

к своей Самости. 


Стать вашим проводником на пути самопостижения

и истолковать символические послания вашей 
космограммы готова Мария КОРОЛЁВА, почетный 

астролог и астропсихолог нашего клуба, ученица
Олега Телемского, выпускница астрологической академии. 


По всем интересующим вопросам пишите по адресу 

maria.a.koroleva@gmail.com 
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АСТРОЛОГИЯ
АСТРОЛОГИЯ - древнейшая духовная традиция,

позволяющая найти свое место в мире и познать свою 
Истинную Волю. Анализ натальной  карты - одна из
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Стать вашим проводником на пути самопостижения
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астролог и астропсихолог нашего клуба, ученица
Олега Телемского, выпускница астрологической академии. 


По всем интересующим вопросам пишите по адресу 

maria.a.koroleva@gmail.com 

ЮНГИАНСКИЙ АНАЛИЗ

ЮНГИАНСКИЙ АНАЛИЗ
 - это возможность осознать

свои глубинные желания, разобраться в себе и обогатить
свою духовную жизнь посредством исследования 

бессознательных проявлений психики.
Это мощнейший инструмент, который позволит вам выйти

на новый уровень на пути самопознания. 
Высокие технологии позволяют проводить анализ,

не выходя из дома, - по скайпу. 


Осветить темные стороны души и разобраться

с их содержанием вам поможет Дарья КОРЕНЬКОВА -
лидер и координатор Белорусского отделения Касталии, 
юнгианский аналитик, психотерапевт по специализации 

«Юнгианский анализ и Гештальт-психология». 


По всем интересующим вопросам пишите по адресу 
loft11korenkova@gmail.com и aton93@yandex.ru 

(необходимо написать на оба емейла)
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ДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО. СЕРЬЕЗНО.
По всем вопросам о реальности мира снов пишите

Анне СИМБАЛАЙН по адресу anncymbaline@gmail.com.  

АНАЛИЗ СНОВИДЕНИЙ
Издревле мир снов привлекал человека своей тайной. Наши 
сны, где за одну ночь порой мы проживаем целые жизни, 
представляют собой удивительную реальность, существую-
щую по своим законам. Ученые, маги, пророки на протяже-
нии всей истории прислушивались к снам и пытались постичь 
их тайну. Счастливые и ужасающие, простые и причудливые, 
близкие к повседневному миру и сказочные. Такие разные и 
такие удивительные. Юнгианская психология создала свою 
уникальную систему понимания снов. Эта система, далекая от 
популярных сонников, позволяет нам понять мир наших снов 
и услышать то послание, которое дает нам наша душа через 
сновидение. Если вам снятся значимые сны и вам нужна 
помощь мастера, имеющего опыт и образование в этой обла-
сти, — вы можете обратиться к юнгианскому аналитику Каста-
лии Анне Симбалайн, которая проводит анализ снов. В отли-
чие от психотерапии, в данном случае все может ограничи-
ваться одним сеансом, на котором вы представляете свое 
сновидение (по скайпу или по переписке), и в течение часа вам 
помогают понять его послание.
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представляют собой удивительную реальность, существую-
щую по своим законам. Ученые, маги, пророки на протяже-
нии всей истории прислушивались к снам и пытались постичь 
их тайну. Счастливые и ужасающие, простые и причудливые, 
близкие к повседневному миру и сказочные. Такие разные и 
такие удивительные. Юнгианская психология создала свою 
уникальную систему понимания снов. Эта система, далекая от 
популярных сонников, позволяет нам понять мир наших снов 
и услышать то послание, которое дает нам наша душа через 
сновидение. Если вам снятся значимые сны и вам нужна 
помощь мастера, имеющего опыт и образование в этой обла-
сти, — вы можете обратиться к юнгианскому аналитику Каста-
лии Анне Симбалайн, которая проводит анализ снов. В отли-
чие от психотерапии, в данном случае все может ограничи-
ваться одним сеансом, на котором вы представляете свое 
сновидение (по скайпу или по переписке), и в течение часа вам 
помогают понять его послание.



КУРС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮНГИАНСКИЙ АНАЛИЗ»
СоВМЕСтНыЙ проЕКт МААп И САНКт-пЕтЕрбУрГСКоГо 

ИНСтИтУтА ЮНГА

5
ДЛЯ КОГО: Слушателем может стать каждый, кто интересуется 

психологией. Психологи любой модальности, социальные работники, 
а также лица с любым высшим, а также с неполным высшим или средним 
профессиональным педагогическим, психологическим или медицинским 

образованием.

ЗАДАЧА КУРСА: Знакомство с современной аналитической психологией 
и получение практических навыков психологического консультирования. 

Полученные знания могут использоваться в психотерапии и для 
индивидуального, семейного консультирования, психолого-педагогической 

работы,  также в области управления человеческими ресурсами, PR и рекламы.
ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЁТСЯ ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКЕ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ: Занятия проводят сертифицированные юнгианские 
аналитики — члены IAAP (Международной ассоциации аналитической 

психологии), практикующие психотерапевты. Преподаватели курса имеют 
большой опыт проведения выездных семинаров и учебных программ 

в городах России и ближнего зарубежья.

ФОРМАТ:
Форма обучения: Очная. Программа рассчитана на 2,5 года 

(500 академических часов). Занятия проходят по субботам и воскресениям, 
один раз в месяц в соответствии с расписанием, с 10.00 до 18.00

5
АДРЕСНЫЙ БЛОК:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ЮНГА
Санкт-Петербург, Петроградская наб., 42 

Тел: (812) 972-16-77, e-mail: jungterra@mail.ru
Наш сайт: http://jungterra.ru/
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Âû ìîæåòå çàïèñàòüñÿ â Êîëëåäæ
ïî àäðåñó  info-thelema@mail.ru

èëè òåëåôîíó: +7 (926) 214 24 68

Магия в теории и на практике

Магическая Каббала

Демонология

Таро Тота

Талисманная магия

Сексуальная магия
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Âû ìîæåòå çàïèñàòüñÿ â Êîëëåäæ
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èëè òåëåôîíó: +7 (926) 214 24 68

Магия в теории и на практике

Магическая Каббала

Демонология

Таро Тота

Талисманная магия

Сексуальная магия



192

Перечень изданной литературы
Клубом «Касталия» за вермя существования изданы следующие книги. 
Книги из этого списка, а также последние новинки можно купить здесь: 

http://shop.castalia.ru

ЮНГИАНСТВО

Анна Шанаева «Исцеление женственности»
Барбара Ханна «Анимус»

«Анимус и эрос»
«Встречи с душой»
«Символизм животных»

Вольфганг Гигерих «Логическая жизнь души»

Герберт Зильберер
«Проблематика алхимии и 
мистицизма»

Джеймс Хиллман «Пересмотр психологии»
Джеффри Миллер «Трансцендентная функция»

Джеффри Рафф «Бракосочетание Софии»
«Исцеление раненного Бога»
«Мистерии воображения»

Джозеф Хендерсон «Тень и Самость»
Джон Айзод «Миф, разум и большой экран»

Джун Сингер «Андрогины»
«Несвятая Библия»

Дэвид Линдорф «Юнг и Паули»
Зигмунд Гурвиц, Барбара Блэк 

Колтув и другие «Книга Лилит»
Имелда Голдиссар «Жизнь Эммы Юнг»
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Инна Семецки «Ресимволизация Самости»
Иоланда Якоби, Джозеф 

Хендерсон, Эдвард Эдингер «Образы и символы глубин»
Карл Густав Юнг «Visions. Семинары»

«Анализ сновидений»
«Зофингия и другие редкие 
работы»
«Красная книга»
«Письма»
«Семинары по детским 
сновидениям»

Карл Густав Юнг,  
Вольфганг Паули «Атом и Архетип»

Карл Густав Юнг, Гэри Симан
«Восток и Запад. Западная пси-
хология и восточная йога»

Карл Густав Юнг, Зигмунд 
Фрейд «Переписка»

Карл Густав Юнг, Эрих 
Нойманн

«Аналитическая психология в 
изгнании

Ллойд Келтон Кин «Пути целостности»
Люси Энн Сайкс «Четыре вечные женщины»

Марвин Шпигельман
«Юнгианская психология и 
страсти души»

Мария-Луиза фон Франц
«Алхимическое активное 
воображение»
«Архетипическое измерение 
психики»
«Золотой осёл Апулея»
«Космогонистические мифы»
«Миф Юнга для современного 
человека»



194

«О снах и о смерти»
«Проекции и возвращение 
проекций в юнгианской 
психологии»
«Психотерапия»
«Психэ и материя»
«Путь сновидения»
«Сны и видения Святого 
Никлауса из Флюэ»

Мирча Элиаде «Миф и вечность»
Морин Мердок «Путешествие Героини»

Натан Шварц-Салант «Тайна человеческих отношений»
Олег Телемский, Андрей 

Костенко
«К Новому Эону. Беседы о 
важном»

Рифка Шерф Клюгер «Сатана в Ветхом завете»
Салли Никольс «Юнг и Таро»

Сандра Ли Дэннис «Принятие даймона»
Сборник «Великая мать»

Стефан Хёллер «Юнг и утерянные евангелия»
«Юнг и Гностицизм»

Татьяна Матвеенко
«Тренинг развития 
чувственности»

Теодор Абт «Территория символа»
Томас Мур «Душа секса»

«Жизнь на работе»
«Тёмные ночи души»

Эдвард Эдингер «Анатомия души»
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«Архетип Апокалипсиса»
«Библия и психика»
«Бог и бессознательное»
«Душа в античности»
«Лекции по Mysterium»
«Навстречу Эону»
«Наука о душе»
«Осмысляя Юнга»
«Эго и архетип»

Эдвард Эдингер, Мария-Луиза 
фон Франц

«Психологический анализ раннего 
христианства и гностицизма»

Эмма Юнг «Легенда о Граале»
Эрих Нойманн «Ребёнок»

«Человек и миф»

Эстер Хардинг «Женские мистерии»
«Родительский образ»
«Я и не-Я»

ОККУЛЬТИЗМ

Frater U.D., Роберт Йонг
«Практическая магия сигил. 
Тайный храм»

Lovecraft, Некрономикон «Завет Мёртвых»
А. Э. Коэттинг, Templum Falcis 

Cruentis
«Царства пламени. Гримуар 
эвокации и магии»

А.Э. Коэттинг «Вредоносная магия»
«Дела тьмы»
«Ипсиссимус»
«Книга Азазеля»
«Призывая вечность»
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Айтварас Наррентурм «Звезда бесконечности»
Алиен Данилу «Шива и Дионис»

Алистер Кроули
«Евангелие от святого Бернарда 
Шоу»

Альманах

«Terra religiosa. Mugnum Ignotum. 
Том 4: Психология религии и психо-
анализ»
«Terra religiosa. Mugnum Igno-
tum. Том 5: Алхимия. Магия. 
Оккультизм»
«Terra religiosa. Mugnum Ignotum. 
Том 3: История понятий. К 10-ле-
тию со дня кончины Райнхарта 
Козеллека»

Антуан Февр
«Западный эзотеризм. Краткая 
история»

Асенат Мейсон «Гримуар Тиамат»

Бобби Хендерсон
«Евангелие от Летающего 
Макаронного Монстра»

Вальтер Отто «Дионис. Миф и культ»
Владимир Иванов «Хаос и магия»

Герберт Зильберер
«Проблематика алхимии и 
мистицизма»

Григорий Зайцев
«Лики мистерий. Первый септенер 
Таро»
«Таинство пути. Второй 
септенер Таро»

Дебора Харкнесс «Джон Ди. Диалоги с ангелами»
Джеймс Эшельман «Церемониальная магия»
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Джозеф Кэмпбелл «Богини»
Джон Картер «Ракета Бабалон»

Джордж Пендл «Джек Парсонс: странный ангел»
Екатерина Дайс «Малая традиция»

Зигмунд Гурвиц, Барбара 
Блэк Колтув и другие «Книга Лилит»

Израэль Регарди «Философский камень»
«Срединный столп»

Кеннет Грант «Гамалиэль: дневник вампира»
«Культы Тени»

Кондаков Ю. Е.
«Орден золотого и розового креста 
в России»
«Эзотерическое движение в 
России конца XVIII — первой 
половины XIX вв.»

Кристофер МакИнтош «Элиафас Леви»

Линн Торондайк
«История магии и 
трансцендентальной науки»

Ллойд Келтон Кин «Пути целостности»
Лон Майло Дюккет «Ключ к Ключу Соломона»

Майк Митчелл «VIVO: жизнь Густава Майринка»
Майкл Аквино «Чёрная магия»

Майкл Аквино и другие «Храм Сета»

Мария Нагловская
«Сакральный эрос третьего 
завета»

Мигель де Молинос «Духовный путеуказатель»
Мэтью Мазер «Алхимический Меркурий»

Найджел Элдкрофт Джексон, 
Майкл Говард «Столпы Тубал Каина»
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Николас и Зина Шрек «Демоны Плоти»
Олег Телемский, Андрей 

Костенко
«К Новому Эону. Беседы о 
важном»

Питер Грей «Алая Богиня»
Питер Кэролл «Апофенион»

Рифка Шерф Клюгер «Сатана в Ветхом завете»
Роберт Антон Уилсон «Секс, магия, психоделия»

Сборник «Магия Хаоса»
Сборник «Восстание Люцифера»

Сенфорд Дроб «Каббалистические видения»
«Каббалистические символы»

Сестра Иштар
«Телема - эликсир чистой 
радости»

Станислав Клоссовски «Золотая игра»
Стантон Марлан «Чёрное солнце»

Стефан Хёллер «Гностицизм»
«Юнг и Гностицизм»
«Юнг и утерянные евангелия»

Тобиас Чёртон
«Гностические мистерии 
плотской любви»
«Золотые строители»

Том Кавалли «Воплотить Осириса»
Фил Хайн «Первичный Хаос»

Энциклопедия «Мистики. Маги. Прогрессоры»
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ТАРО

Алехандро Ходоровский «Путь Таро»
Лон Майло Дюккет «Таро Тота Алистера Кроули»

Майкл Дуглас
«Таро. Происхождение, значение и 
использование карт»

Максим Бекарюков «Другое Таро»
Роберт Ванг «Каббалистическое Таро»
Роза Гвейн «Обретение себя через Таро»

Салли Никольс «Юнг и Таро»
Стефан Хёллер «Медитации на Таро»

Чарльз Декстер, Майкл 
Даммит «История оккультного таро»

ВОСТОЧНАЯ МУДРОСТЬ

Адинатх М. Джайадхар «Путь индийской магии»
Андрей Игнатьев «Паломничество в страну Востока»

Перевод с санскрита  
Андрея Игнатьева «Девибхагавата-пурана»

«Деви-махатмья»
«Йогини-тантра»
«Калика-пурана»
«Кама-самуха»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПОЭЗИЯ

Алистер Кроули «Безводные облака»
«Благоуханный сад Абдуллы, 
сатирика из Шираза»
«Дух и его песни»
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Альманах «ОрионЪ»
Владислав Лебедько «Василиск»

«Великая ересь»
«Живые души»
«Хроники российской саньясы»

Екатерина Дайс «Сады Изиды»
Екатерина Дайс 

(поэтический перевод с 
древнегреческого) «Гимны Орфея»

Луис Руис «Мистическая поэзия»
Эдди Эрикссон «Звезда Хаоса»


