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В статье производится анализ семантического поля первых десяти де-
сятичных знаков числа пи. К анализу привлекаются 25-элементная модель 
саанкхьи, древне-индийской философии числа, представления об антич-
ной декаде, концепция эонов Валентина и пр. Язык описания и способы 
интерпретации создают основу для расшифровки последующих десятич-
ных знаков числа пи.
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THE SEMANTICS OF DECIMAL DIGITS OF THE PI NUMBER 
IN THE CONTEXT OF THE ANCIENT INDIAN PHILOSOPHY 

OF NUMBERS

The article deals with the semantic field of the first ten decimal digits of the 
number Pi. The analysis is based on the 25-element structureе of the Saankhya, 
the old Indian philosophy of Numbers, on the conception of the ancient 
Tetractys, the system of emanations (aeons) etc. The method of description and 
interpretation can be used for decoding the next decimal sings of the number Pi.
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1. Проблема синхронизации 
классификационных моделей древ-
ности

Современный этап развития ма-
тематики характеризуется радикаль-
ной сменой парадигмы, состоящей в 
переходе от алгоритмического под-
хода, имеющего вид чётко определён-
ных предписаний, которые фикси-
руют порядок расчётных операций, 
к методу моделирования. А. С. На-

риньяни отмечает, что Алгоритм от-
вечает на вопрос КАК, Модель – на 
вопрос «ЧТО собственно является 
предметом вычислений»1. Данная 
тенденция свидетельствует о сближе-
нии позиций математики и саанкхьи, 
древнеиндийской философии числа, 
которую В. К. Шохин представляет 

1 Нариньяни А. С. Математика ХХI века – радикальная 
смена парадигмы. Модель, а не Алгоритм // Вопросы фи-
лософии .  2011.  № 1.  С.71–82. – С.73
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как науку, исчисляющую и характе-
ризующую основы бытия и самого 
исчисляющего2.

В отличие от античной философии 
числа существование саанкхьи, древ-
нейшей из шести древнеиндийских 
философских систем, не подвергает-
ся сомнению: это школа, рождавша-
яся в спорах и диспутах, прошедшая 
все стадии развития. Пространство 
познавательной деятельности опре-
деляется в саанкхье высшим духов-
ным элементом Пуруша-Сознание 
(purusha, букв. «(Перво)человек» – эл. 
25) и элементом Ум (manas – эл.16), 
10-м в нисходящем онтологическом 
ряду. Внутреннее пространство дан-
ного интервала составляют восьме-
рица, включающая: «Несотворённую 
Природу» (prakRti – эл. 24–17; греч. 
Дуада) и семь порождаемых ею «мо-
дифицируемых модификаций» (№ 
17–23), вместе образующих универ-
сальную 8-элеменую матрицу. 

Линия раздела между высшей 
и низшей группой может быть ма-
тематически точно установлена 
относительно золотого сечения 
(Ф=1,6180339887). Она проходит по 
16-у элементу, разделяя его на две 
почти одинаковые части: 

9,548826+15,451174=25,         (1)

причём доля «высшей» составля-
ющей преобладает. Принадлежность 
элемента Ум одновременно к группе 
высших и к группе низших элементов 
приводит к осуществлению этим эле-
ментом двух функций. В геометриче-
ском отображении эти две функции 
становятся самостоятельными эле-
ментами, а группа из 9 высших эле-

2 Лунный свет Санкхьи / перев. с санскр. В.К. Шохин. – 
М.: Ладомир, 1995. – 326 с. – С.13.

ментов – 10-элементной: «10+16=26». 
Рене Генон отмечает, что трёхмерный 
аналог пифагорейской тетрады, по-
ставленной на «квадрат четырёх», – 
считается изображением «философ-
ского камня»3.

Одна из важнейших задач, кото-
рую необходимо решить для ответа на 
поставленный А. С. Нарьяни вопрос, 
состоит в объединении множества 
существующих классификационных 
моделей в единую модель. Сложность 
данной задачи в том, что большин-
ство из моделей имеет разные точки 
отсчёта и часто – противоположную 
направленность. Так, в античном те-
трактисе (1), каббале (2) и концепции 
эонов Валентина (3) первопринципы 
нумеруются в нисходящем онтоло-
гическом порядке. Августин сначала 
вводит 5 чисел души, затем 4 особых, 
высших и далее один телесный вид 
чисел (4). В са-анкхье (5) исчисление 
осуществляется в восходящем по-
рядке, причём 25-элемент – Пуруша 
становится высшим. Энергетические 
центры (чакры) йоги (6), как будет 
показано, соотносятся с высшими 
началами саанкхьи с третьего по де-
вятое. В целях преодоления ситуации 
онтологической дезориентации в на-
стоящей статье принимается гипо-
теза о том, что последовательность 
из первых десяти десятичных знаков 
числа пи (3,1415926535) составляет 
объективную и универсальную ос-
нову для описания закономерностей 
мироздания, в которой десятичные 
знаки числа пи являются качествен-
ными величинами.

Предметом анализа является по-
стулируемое отношение тождества 
между десятью первопринципами и 

3 Генон Р. Символы священной науки  // перев. с фр. 
Н.Тирос. – М.: Беловодье, 1997. – 496 с. – С.24.
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первыми десятью десятичными зна-
ками числа пи (3,1415926535), где 
натуральное число 3 принимается 
в качестве коэффициента, удовлет-
воряющего специфике мира фено-
менов, а первый десятичный знак 
– в качестве «непространственного 
основания числа» (аспект античной 
Монады). Само число π, 50 десятич-
ных знаков которого достаточно для 
практически любых вычислений, 
а последний знак до сих пор ещё не 
вычислен, принимается в качестве 
математического значения третье-
го начала: Буддхи (cаанкхья), Триа-
да (тетрактис), Разум (каббала), Ум 
(концепция эонов), фантасма (числа 
души Августина)4. 

Тождество десятичных знаков и 
первопринципов устанавливается 
по-средством анализа семантическо-
го поля первых десяти знаков c учё-
том: а) числовых, геометрических, 
функциональных, символических 
корреляций (с элементами перечис-
ленных выше шести концепций и мо-
делей – табл. 2 и 3); b) позиционных 
аспектов анализируемой последова-
тельности 3,1415926535; с) способно-
сти составляющих её знаков к обра-
зованию групп.

2. Численное выражение четырёх 
первопринципов

Числовую интерпретацию про-
цесса творения, коррелирующую с 
числом π, мы встречаем в «Книге 
Дзиан» (кит. «Дан», тиб. Чан, сравни 
с совр. Дзен(буддизм); скр. dhyaana 
«религиозное созерцание»), впер-
вые представленной, переведённой 
и прокомментированной Е. П. Бла-

4 Денисов Д.В. Числовые модели мироздания: прибли-
жение к саанкхье: монография. Самара: СамГУПС, 2013. 
– 160 с.

ватской в трактате «Тайная Доктри-
на» (1888 гг.). Отсутствие оригинала 
в руках учёных не умаляет в контек-
сте настоящего исследования значи-
мости «Книги Дзиан», включающей 
выписки «из китайских, тибетских и 
санскритских переводов, оригиналь-
ных сензарских комментариев и тол-
кований» (сензар – язык символов 
посвящённых Трансгималайской эзо-
терической традиции)5. Под «Единым 
числом» в фразе «Нет ни первого, ни 
последнего; ибо всё есть Единое Чис-
ло, исшедшее из Не-Числа» (станца 
IV.1), мы понимаем именно число пи. 
В четвёртой cтанце «Книги Дзиан» 
сумма чисел «3+1+4+1+5» (геометри-
чески – треугольник, первая линия, 
квадрат, вторая линия, пентаграмма), 
совпадающая с последовательностью 
первых пяти знаков числа пи и рав-
ная 14, постулируется как «Сумма 
Всего». В другом месте отмечается, 
что при создании особого 5-элемент-
ного пространства, в котором за-
писывается информация о жизни и 
приобретённом опыте и которое, воз-
можно, сопоставимо с пятью элемен-
тами тонкого тела саанкхьи (эл.17–
21), числа Три, Один, Четыре, Один, 
Пять замещаются геометрическими 
символами «Треугольник, Первый 
Единый, Куб, Второй Единый, Пента-
грамма» («Книга Дзиан», станца IV.6; 
см. табл.1, вторая строка снизу).

В последовательности первых че-
тырёх десятичных чисел обращает 
на себя внимание повторение еди-
ницы на первой и третьей позици-
ях: 3,1415. Первая передаёт в данном 
ряду идею Монады (функция «непро-
странственного основания числа»), в 
саанкхье ей соответствует духовное 

5 Блаватская Е. П. Тайная доктрина. Т. 1. Космогенезис. – 
Рига: UGUNS, 1937. – 846с. – С.7, 57-58.
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первоначало Пуруша (№ 25). Появле-
ние второй единицы на третьей пози-
ции объясняется концепцией эонов, 
в который Ум, третий принцип, опре-
деляется эпитетом Единородный, а 
также эпитетом Отец, применимы-
ми к первому принципу. Валентин 
отводит Уму (Разум саанкхьи, № 23) 
уникальную способность познания 
всех эонов, материальных объектов и 

Первопринципа. 
Геометрически первый принцип, 

позиционно соотносимый с первой 
единицей числа π, может быть пред-
ставлен как круг (Единая линия, Ли-
ния, не имеющая конца), границы 
которого не определены. В сравнении 
с ним третий принцип предстаёт как 
«осознающая точка». Данная «точ-
ка», подобно концепции чакр (табл.2, 
кол.3) индийской йоги, может вос-
приниматься человеком в процессе 
медитаций и мистического познания 
как седьмой энергетический центр, 
высшая чакра, определяемая как 

«1000-лепестковая». Данное назва-
ние может свидетельствовать о суще-
ствовании особого символического 
языка, поскольку Единица в данном 
названии передаёт идею тождества 
I-го и III-го первоначал, а три нуля 
(000) – идею того, что в данном слу-
чае речь идёт именно о третьем на-
чале. Указание на множественность 
в названии 1000-лепестковой чакры 

функционально может быть интер-
претировано как указание на Беско-
нечность, т.е. безграничные возмож-
ности познания. 

Материальное начало (Пракри-
ти, Дуада) позиционно определяется 
второй позицией последовательно-
сти десятичных знаков числа π, на ко-
торой находится число 4. Выразив ду-
ховное первоначало символом круга 
и соотнеся материальное первонача-
ло символом квадрата, – отношение, 
действующее до сих пор в китайской 
культуре, – мы убеждаемся, что за-
дача о квадратуре круга относится к 

Таблица 1
Десять первоначал и их численные значения
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вопросу о соотношении двух перво-
начал.

Принятие во внимание четвёрто-
го десятичного знака даёт основание 
для гипотезы о том, что число пи со-
держит информацию о важнейших 
математических константах. Это 
следует из того, что для вычисления 
отношения золотого сечения необ-
ходимы корни именно чисел 4, 1, 5. 
Причастность к первопринципам 
определяет то, что √1 и √5 вычисля-
ются порознь:

(√1+√5)/√4=(1+√5)/2=1,618033988
7.  (2)

В качестве «Божественного Че-
ловека» «Книги Дзиан» может быть 

принят четвёртый десятичный знак, 
выраженный числом 5, который по-
зиционно соотносится с элементом 
Эготизм, порождающим началом 
саанкхьи. В восходящем онтологи-
ческом ряду саанкхьи – это 22-й эле-
мент, высший из 22-х материальных, 
сопоставимых с 22-мя ветхозаветны-
ми творениями, высшее из которых 
также Человек. Функция принципа 
Тетрады, позиционно соотносимого 
с элементом Эготизм, аналогична: 
Тетрада есть число мира. Бёме назы-
вает данное начало – «О» («омега»), 
т. е. начало, творящее «начало и ко-
нец», и изображает точкой в окруж-
ности, символизирующей Зерцало 

Таблица 2
Четыре высших принципа
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Бездны6. В йоге элементу Эготизм 
соответствует Ааджня-чакра (6-я; 
букв. «Повелевающая»), отвечающая 
за ясновидение (третий глаз), причём 
ключевым, как и у Я. Бёме, являет-
ся функция зрения, проникающего 
в тайны бытия. Число 5 в качестве 
символа элемента Эготизм может 
объясняться соединением троичной 
божественной природы с двоичной 
человеческой.

3. Концепия пяти танмаатр (тон-
кого тела) в саанкхье

Пять десятичных знаков с 5-го по 
9-й указывают в настоящем иссле-
довании на концепцию тонкого тела 
саанкхьи, функция которого – со-
хранение в Вечности (между рожде-
ниями) опыта, накопленного челове-
ком. Современная наука, согласуясь 
с концепцией «Майтри-упанишады», 
признаёт пять познавательных опе-
раций: сравнение, анализ, синтез, 
абстрагирование, обобщение. Дан-
ную пятеричную характеристику мы 
отнесём к числу 5, десятому десятич-
ному знаку, соотносимому с элемен-
том Ум саанкхьи, последнему в рас-
сматриваемой последовательности: 
3,1415926535. Сумма чисел, выделен-
ных подчёркиванием и позиционно 
соотносимых с тонким телом, равна 
25 (табл. 2). Данный факт даёт осно-
вание для выдвижения гипотезы о 
структурном подобии тонкого тела 
и 25-элементной модели бытия са-
анкхьи. 

Отличает данную группу от мо-
дели саанкхьи её устремлённость к 
материальному. Группа из 22-х эле-
ментов образует онтологический 

6 Бёме Я. Истинная психология, или сорок вопросов о 
душе / перев. с англ. Т. Матросова. – М.: ООО Изд. дом 
«София», 2004. – 304 с. – С.26.

верх, а триада – онтологический низ: 
(9+2+6+5)+3= 22+3=25.

В ином распределении к материаль-
ному устремляется группа Порожда-
ющей Восьмерицы: (9+2+6)+(5+3)=25 
(см. подчёркивание).

Исходя из значений десятичного 
ряда 92653, соотносимого с тонким 
телом, сумма из 30 божественных эо-
нов в концепции Полноты Валентина 
становится результатом добавления 
числа 5, десятого десятичного знака, 
относимого к элементу Ум саанкхьи. 
Сферу обретения опыта образуют 
при этом пограничные числа 9 и 3, к 
Порождающей Восьмерице относят-
ся числа 2 и 6, а к познающей Декаде – 
числа 5 и 5: (9+2+6+5+3)+5=25+5=30.

Открывает анализируемую группу 
число 9, позиционно соотносимое с 
Пентадой, которую раскрывают та-
кие античные понятия как «середина 
чисел», «точка равновесия», «число 
справедливости», «свадьба» (табл. 1 и 
3). В саанкхье и йоге ключевой оказы-
вается функция слухового восприя-
тия: в саанкхье Пентаде соответствует 
танмаатра звука, порождающая про-
странство, а в йоге – Вищуддха-чакра 
(5-я; горловой центр), отвечающая за 
яснослышание, которое интерпрети-
руется нами как способность воспри-
ятия высшей воли. Данный аспект 
характеризуется у Бёме как «Дух Ми-
стерий вне Натуры, дух первой бес-
конечной непреложной Воли» (V) [1], 
а у Валентина – посредством эона Ло-
гос, т.е. «Слово» (функция слухового 
восприятия)4.

Десятичное число 2 позиционно 
соотносится с Гексадой, характеризу-
емой как число, оживляющее и гар-
монизирующее мир и существ, как 
мощная сила, принуждающая мате-
рию к упорядоченным изменениям 
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(таблицы 1 и 3). В функции разно-
сти потенциалов (образ интервала, 
отрезка), порождающей движение, 
число 2 функционально сближается 
с танмаатрой осязаемости, порожда-
ющей элемент «ветер», т.е. движение. 
Особый вид разности потенциалов 
– женское и мужское начала. В йоге 
оба начала объединяются Анааха-
та-чакрой (4-я; букв. «Не испытав-
шая удара»), сердечным центром, 
воплощающим концепцию любви, не 

подверженной отрицательным воз-
действиям.

Число 6 в рамках настоящего ана-
лиза позиционно соответствует Геп-
таде, соотносимой с образами Афи-
ны, сильной крепости, с отсутствием 
протяжённости и критическим мо-
ментом, со случаем (мотив борьбы), 
а также Гептада соотносится нами с 
танмаатрой запаха, порождающей 
землю. Число шесть, а именно шесть 
граней куба с древних времён исполь-

Таблица 3
Элементы тонкого тела и коррелирующие принципы иных моделей
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зуется в качестве символа Земли и ма-
териальных объектов. В индийской 
культуре трёхкратное повторение 
числа 6 (по числу трёх уровней мате-
риальной организации) используется 
для символического указания на 18 
этапов борьбы с невежеством и злом: 
18 пураан, книг, глав, дней битвы. 
Трёхкратное повторение числа шесть 
в «числе зверя» в «Откровении Иоан-
на» имеет сопоставимое значение. В 
системе чакр данный этап представ-
лен Мани-чакрой (3-я; букв. «Драго-
ценность в лотосе»), соотносимой с 
центром солнечного сплетения. Эта 
чакра отвечает за преобразование от-
рицательных эмоций: совладав с соб-
ственным гневом, человек открывает 
для себя возможность духовного раз-
вития (мотив борьбы). 

Восьмой десятичный знак, вы-
раженный числом 5, позиционно 
соотносится с античной Огдоадой, 
которая символизировала любовь, 
дружбу и творчество (таблицы 1 и 
3). В концепции йоги этому прин-
ципу соответствует энергетический 
центр (чакра) Сваадхиштхаана (2-я), 
отвечающий за жизнерадостность, 
чувственные удовольствия и преоб-
разование сексуальной энергии. В 
саанкхье аспект преобразования ре-
ализуется тонким элементом (танма-
атра) формы, порождающим элемент 
«огонь».

Танмаатра вкуса (rasa), порожда-
ющая элемент «вода» и указываю-
щая в нашем применении на желание 
«вкусить жизнь», образует нижний 
предел тонкого тела, который в та-
блицах 1 и 3 позиционно соотносит-
ся с девятым десятичным числом со 
значением 3 (триады, устремлённой к 
материи), а также с Эннеадой, харак-
теризуемой «ограничением», «един-

ством» и «отсутствием спора». Все 
эти характеристики свидетельствуют 
об оформлении пяти тонких элемен-
тов в целостность. В йоге последней 
является Мууладхаара-чакра, т.е. 
корневая (1-я), отвечающая за волю 
к жизни и инстинкт продолжения 
рода. 

4. Критерии выделения последу-
ющих интервалов числа π

Вопрос качественно-количествен-
ной интерпретации последующих 
знаков числа пи начиная с 11-го тре-
бует установления критериев даль-
нейшего выделения групп, сегментов 
или интервалов в десятичном ряду 
числа пи. Основу для этого может со-
ставить тот факт, что сумма проана-
лизированных 10 десятичных знаков 
измеряется числом 41. Анализ по-
следующих периодов по 7–9 знаков 
показывает, что сумма четырёх из 
них равна 41. Первые две последова-
тельности – с 1-й по 10-й и с 11-й по 
17-й знаки (табл.4); через один знак 
третья последовательность – с 19 по 
27-й; четвёртая – с 28-й по 35-й знак. 
Сумма элементов интервала с 37-го 
по 44-й знак возрастает до значения 
«45», и далее падает в интервале с 45-
го по 54-й до значения «40», чтобы 
в последний раз составить значение 
«41» в интервале с 56-го по 62-й знак. 

Разрывы (паузы), возникающие 
между парами последовательностей 
(36-й и 37-й знаки), покрываются ин-
тервалами, расширенными на один-
два знака, сумма элементов которых 
составляет значение 49. На уровне 
49-элементных периодов один знак 
выполняет функцию связующего зве-
на: 11-й знак – со значением «8», 18-й 
знак – со значением «8», 27-й знак – 
со значением «3», 36–37-й – со значе-
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ниями «4» и «1».
Рисунок 1 предлагает цикличе-

скую интерпретацию второго 49-эле-
ментного интервала, в рамках ко-
торой восемь знаков с 11-й по 18-й 
образуют пространство некоего про-
цесса, подобного термодинамиче-
скому циклу. Данное пространство 
образуется четырьмя нисходящими 
и четырьмя восходящими этапами 
(фазами) цикла. Сумма значений че-
тырёх уровней модели составляет её 
уровневые (качественные) характе-
ристики, в чередовании которых в 
контексте онтологической модели са-
анкхьи может быть усмотрена опре-
делённая последовательность: сумма 
элементов третьего снизу и нижнего 
(первого) уровней – 24 элемента, что 
равно числу материальных элементов 
саанкхьи, а сумма элементов верхнего 
(четвёртого) и второго снизу уровней 
составляет 25 элементов, т.е. с учётом 
духовного элемента Пуруша. 

Интерпретация выделенных 
выше интервалов возможна в рамках 
45-элементной пространственной 
модели ваасту-видьи, древнеиндий-
ской науки о строительном искусстве 
и ритуальном освоении участков. 

В ваасту-видье Пуруша предстаёт в 
виде центральной пятеричности, а 16 
низших элементов саанкхьи, подверг-
шись феноменальному удвоению, об-
разуют контур внешнего мира, в ре-
зультате чего количество элементов 
становится равным 454. Без перехода 
Пуруши в состояние пятеричности 
их количество равно 41.

Иной возможный критерий сег-
ментации десятичного ряда числа 
пи – местоположение нуля. Так, пер-
вый «0» представлен 32-м десятич-
ным знáком (а), второй «0» – 50-м 
(b), третий «0» – 54-м (c) и четвёртый 
«0» – 65-м знáком (d). Первый из этих 
четырёх интервалов (a) относит нас 
к гностической модели Валентина, 
которая включает 30 эонов, символи-
зирующих божественную полноту, и 
два дополнительных эона, позволяю-
щих её восстанавливать. Возможная 
информация по второму интервалу 
встречается в теософской модели 
творения, согласно которой каждый 
процесс творения образуется двумя 
полусферами (духовной и физиче-
ской), создаваемыми в обоих случа-
ях 48 спиралевидными движениями 
энергии, где 49-я спираль становится 
«экваториальной» или нейтральной 
(b)7. Четвёртый интервал напомина-
ет нам о 64 этапах познания «Книги 
перемен»8 и многочисленных 64-эле-
ментных моделях Древней Индии 

7 Учение храма / пер. с англ. – М.: Международный 
Центр Рерихов, 2001.  Ч. 1. – 416 с. – С. 27-31.
8 И-цзин: Книга перемен / перев. с кит. и комм. Ю.К. 
Щуцкого. – М.: Изд-во Эксмо; Спб.: Мидгард, 2006. – 640 
с.

Таблица 4
41-элементные и 49-элементные периоды в последовательности числа пи

Рисунок 1. Знаки числа пи 
с 11-го по 18-й как цикл развития
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(в танцевальном искусстве, в лите-
ратурной поэтике и пр.), а также об 
«Оке Вечности» (другое название 
– «Философский шар») Якоба Бёме, 
насчитывающем 65 этапов (d) стран-
ствия души, последний из которых – 
«Чудо величайшей глупости».

5. Выводы
Проведённый анализ показал, что 

числовые алгоритмы древности и на 
современном этапе развития про-
должают служить мерой самых раз-
личных аспектов бытия. Особо сле-
дует отметить важность разработки 
языка символов, используемого в 
самых разнообразных числовых мо-
делях. Именно обращение к этому 

универсальному языку позволило 
установить тождество десяти выс-
ших принципов саанкхьи и иных де-
сятиэлементных моделей древности с 
первыми десятью десятичными зна-
ками числа π, которые были рассмо-
трены в качестве объективной осно-
вы первопринципов бытия, имеющей 
числовое выражение. Исследование 
создало предпосылки для выявления 
смысловых (функциональных) ин-
тервалов в последовательности пер-
вых 62–65 десятичных знаков числа 
пи. Наиболее значимым результатом 
исследования становится постановка 
очень актуальной проблемы универ-
сализации знаний о мире.




