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 26  Sàrasvatã – богиня речи. 
 27  Необходимость употребления правильных слов в ритуале определяется прежде всего 

сакральным статусом слова Веды, которое понимается как самая чистая форма знания 
о реальности. Но наряду с этим, следует учитывать и «прагматическую» сторону риту-
альной практики, которая представляет собой сложное, многоплановое действо с рядом 
участников, где «внешние» и «внутренние» действия слиты воедино и поверяются во 
временном отношении речевыми сакральными формулами. Таким образом, речевая 
ошибка, т.е. употребление неправильной формы, может могло бы повлечь за собой на-
рушение целостности (непрерывности) всего ритуала. 

 28  pratipadapàñha – «пословное перечисление», т.е. освоение языка через бессистемное за-
поминание всех возможных его слов и словоформ. 

 29  «Тайттириясамхита», 6.4.7
 30  Брихаспати – «Владыка молитвенного обращения», в индуистской мифологии – наставник 

богов.
 31  Индра – царь богов.
 32  Vidyà.
 33  Панини 3.2.1 – правило, позволяющее формировать один из видов сложных имен дея-

теля.
 34  Панини 3.2.3
 35 ВП 1.11
 36  1) rakùà – сохранение, презервация (букв. «защита») Веды, т.е. сохранение текста канона 

через грамматическое, детальное его описание; 2) åha – вообще, «изменение, трансфор-
мация» элементов одного ритуала для нужд другого (Это изменение бывает трех видов: 
относящееся к мантре, к мелодии и к ритуальным действиям. Так, в мантре базового 
ритуала (prakçti yàga) одно ключевое слово заменяют другим, и таким образом эта мантра 
становится пригодной и для «производного» ритуала – (vikçti yàga). Например, в жертвен-
ной формуле-мантре ритуала Агнейа – agnaye tvà juùña� nirvapàmi – «Я сею тебя, благое, 
в Агни» – (имеется в виду окультуренный рис vrãhi) изменяют первое слово agnaye на 
såryàya (såryàya tvà juùña� nirvapàmi) и она становится пригодной для ритуала Сурьи, где 
приносят в жертву дикий рис nãvàra); 3) àgama – непрерывающаяся традиция передачи 
знания; 4) laghu – доступность, букв. «легкий». Грамматика со своей системой правил как 
метод позволяет убыстренными темпами постигать науку построения словоформ, таким 
образом делая ее доступной даже простому смертному с ограниченным сроком жизни 
(см. историю про Брихаспати и Индру); 5) asandeha – отсутствие сомнений в отношении 
правильности употребленных форм.

 37  Мбх, «Паспашахника», введение.
 38  Катьяяна – автор комментария–дополнения «Vàrttika на сутры Панини. Известен также 

как Вараручи (Vararuci). Ему приписывают авторство фонетического руководства «Вад-
жасанейи Пратишакья» (Vàjasaneyi Pràti÷àkhya» и ряда фонетических сутр. 

 39  Cikkamita-bhàùiõaþ. Cikkamita – заведомо неправильная удвоительная форма (возм. 
фриквентатив) от корня kram. Композиту cikkamitabhàùiõaþ можно также трактовать как 
cikka+mita+bhàùiõaþ – т.е. тогда следует переводить: «…про

Мадхава «Сарва-даршана-санграха». «Панини-Даршана»
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Хемачандра
«Аньяйога-вьяваччхедика» 

(«Опровержение других методов»)

Введение

Полемический стихотворный трактат «Аньяйога-вьяваччхедика» 
(«Опровержение других методов»), созданный в 12 в., является одним из 
наиболее известных произведений джайнского философа Хемачандры, 
относящегося к секте шветамбаров («одетых в белое»). Хемачандра 
гораздо энциклопедичнее и плодовитее других джайнских писателей. Он 
был поэтом, грамматистом, логиком и стоит особняком среди прочих.

Трактат вошел в историю джайнской философии вместе с ком-
ментарием Маллишены 13 в. «Сьядвадаманджари» («Гирлянда учения 
сьядвады»). О высоком авторитете Хемачандры свидетельствует восхва-
ление, начинающее комментарий, в котором автор трактата объявляется 
воплощением богини красноречия и учености Сарасвати. 

Содержательная и структурная завершенность стихотворного 
трактата, а также значительный промежуток времени, отделяющий два 
текста, позволяют рассматривать «Аньяйога-вьяваччхедику» как вполне 
самостоятельное произведение, и в первом приближении (а настоящая 
работа преследует именно эту цель) исследовать с незначительным упо-
треблением ссылок на «Сьядвадаманджари». 

Трактат состоит из тридцати двух зашифрованных стихов, каждый из 
которых включает две пады (предложения) по двадцать два слога, кроме 
последнего стиха, который несколько больше. Структурной основой 
стихотворного трактата является незамкнутый местоименный треуголь-
ник, где местоимение первого лица означает автора, второе — Джину 
Махавиру, основателя джайнизма, а третье — оппонентов.) 
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износящие [формы], подобно cikka», что не меняет общего смысла пассажа. (Последнее про-
чтение, однако, не согласуется с вариантом этой шлоки приводимому в Кашикавритти 
на 3.1.48: …acãkamata-bhàùiõaþ.)

 40  acetana
 41  Шрути – «услышанное», – священное «писание», т.е. комплекс текстов Веды. 
 42 «Ригведа» 4.58.3
 43  lañ – технический термин грамматики Панини, означающий презенс и серию его окон-

чаний. 
 44  dvau ÷abdàtmànau
 45  Не путать с двумя сторонами языкового знака европейской лингвистики (-означаемым и 

означающим). В данном случае под извечной (проявляемой) сущностью подразумевается 
спхота, а под производной (проявляющей) ее непосредственная звуковая реализация, 
которую незнающие люди обычно и считают словом. 

 46 Слово бык – vçùabha – этимологически возводится к корню vçù – «дождить, испускать (в 
том числе семя) => производить». 

 47  roravãti
 48  Букв. «производит ÷abda�» – шабда может означать как слово – лингвистический знак (по 

Бхартрихари в коммуникации – единицу, тождественную высказыванию-предложению), 
так и звуковую оболочку, звук.

 49  Брахман – абсолютная вселенское реальность-начало. Учение о тождестве Брахмана 
– абсолютного духа и Атмана (букв. возвратное местоимение «сам») – индивидуальной 
души – центральное в упанишадах. 

 50  Спхота (sphoña) – подлинное слово, качественно отличное от звуков, его проявляющих. 
В своем высшем аспекте тождественно Брахману. 

 51  «Брахмаканда» – «Глава о Брахмане». Первая глава ВП.
 52  ВП 1.1
 53  ВП 3.1.1. Согласно Бхартирихари, полагавшему предложение единым и неделимым, это 

деление условно и определяется нуждами грамматики. 
 54  Karmapravacaniya – букв. «подразумевающее действие» – класс частиц (nipàta), вводя-

щихся сутрами Панини 1.4.83-97. Кармаправачании имеют ряд черт, отличающих их от 
префиксов. В частности, они никогда не теряют ударение и не влияют на первый гласный 
следующей за ними глагольной формы.

 55  Здесь и далее – полемика грамматистов с мимансой. Согласно мимансе, звуки речи, 
следующие один за другим и образуют (порождают) слово. Грамматисты же считали, 
что слово – качественно отличная от них сущность. Она лишь проявляется звчанием.

 56  varõa – «покров, форма, цвет, звук». Принятый в данном тексте перевод «фонема» в 
значительной степени условен, т.к. индийское грамматическое понятие varõa не в полной 
мере совпадает по объему содержания с термином европейской лингвистики – фонема, 
хотя точки соприкосновения все же наличествуют. Варна как и фонема – результат 
сегментации звукового потока, таким образом о варне также можно говорить как об 
«оттенке-цвете звучания» (в традиции индийской музыки варна – звук, нота), и она, как и 
фонема служит для опознавания и различения значимых единиц в потоке речи. С другой 
стороны, согласно индийским мыслителям, варна как единица звукоряда имеет длитель-
ность – мгновение, и когда наличествует одна фонема, другая (ей предшествовавшая) 
уже не существует. Отсюда – парадокс сосу
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 102  Т.е. точки зрения Вьяди и Ваджапьяяны.
 103  Т.е. слово «брахманов» или «брахмана» означает родовое общее «брахманство», которому 

следует оказывать почтение.
 104  Т.е. здесь Панини допускает, что словоформа означает единичное. Например, этой сутрой 

он указывает, что vçkùaþ (N.sg. – «дерево») и vçkùaþ (N.sg. – «дерево») = vçkùau (N.du. 
– «два дерева») (– форма которая представляет собой, по Панини, одну из оставшихся 
в употреблении форм – vçkùa и окончание двойственного числа – au). Если бы слово 
означало бы у Панини только общее, то он бы сказал, что произведенная форма имеет 
общее значение «древесность», специфицируемое признаком двойственности. Однако 
он своей сутрой он практически говорит, что форма vçkùau – имеет значение конкретного 
дерева, а двойственное число указывает, что еще одно дерево подразумевается. 

 105  Обосновывая различные точки зрения, люди прибегают к словам. А слово как таковое 
– как раз и есть предмет науки грамматики. Оно в своей сути запредельно различным 
мнениям и тождественно высшей реальности. Поэтому и грамматика – сродни всем, 
даже противоположным мнениям. 

 106  ВП 3.3.87
 107  т.е. упанишад – заключительной части Веды.
 108 ВП 3.3.72 
 109  ВП 3.2.15
 110  ВП 3.2.16
 111  avidyà
 112  «Майтри-упанишада», VI, 22
 113  apavarga – букв. «запредельное»
 114  ВП 1.14
 115  mokùamàõa
 116  ВП 1.16
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в общем случае, действие обучения подразумевает агента дейcтвия (kartà) – учителя. Слова 
(которым обучают) – объект (karman) этого действия. Слово обучение – anu÷àsana фор-
мируется префиксом anu, корнем ÷às и аффиксом ana, (технический термин у Панини 
– lyuñ) принадлежащим классу аффиксов kçt, формирующих отглагольные имена. Таким 
образом, – говорит оппонент, – формально наличествуют факторы, позволяющие трак-
товать этот случай в контексте сутры Панини 2.3.66 (ubhaya-pràptau karmaõi) – «[Окон-
чание родительного падежа присоединяют к именной основе, обозначающей] объект 
[действия, выраженного отглагольным именем, при] наличествующии обоих – [агента и 
объекта действия, обозначенных соответствующими словоформами]» и следовательно, в 
соответствии с сутрой 2.2.14 (karmaõi ca), запрещающей в таких случаях, формировать 
композиты татпуруша, композита «обучение-словам» – неправильное образование. 
Однако – отвечает грамматист, – в данном случае агент действия (– явно учитель) не 
обозначен, и, следовательно сутра 2.3.66 здесь «не работает», а трактовать этот случай 
следует в контексте сутры 2.3.65 (kartç-karmanoþ kçti) – «[Окончание родительного падежа 
присоединяют к именной основе], когда [она обозначает] агент или же прямой объект 
действия, [выраженного отглагольным именем, сформированным аффиксом] kçt». Условие 
наличия аффикса kçt, как свидетельствует комментарий на сутру 2.2.8 (регулирующую 
формирование композит в случае с родительным падежом) все же позволяет формировать 
запрещенную сутрой 2.2.14 (в случае с родительным – объектным) композиту. С другой 
стороны – продолжает грамматист – в данном случае «слово» можно вообще не считать 
объектом действия обучения, и трактовать этот родительный падеж как притяжательный, 
и тогда этот тип отношений можно трактовать как относящийся к так называемому оста-
точному (не относящемуся к каракам) классу, в случае с которым формирование композит 
татпуруша разрешено. Но тогда – возражает оппонет – любой случай с «родительными» 
композитами можно будет трактовать через это, и целый пласт сутр Панини окажется 
ненужным. На это граматист говорит, что эти сутры оказываются важными, когда речь 
идет о правилах постановки тонического ударения.

 20  Вероятно имеется в виду знаменитый джайнский грамматист 12 века. 
 21  janikartur и tatprayojakaþ – формы, которые Панини употреблял в сутрах 1.4.30 и 1.4.55 

соответственно, хотя их существование нарушает правило, изложенное в сутре 2.2.15 
 22  Грамматисты всегда стремились к максимально краткой форме изложения. (Что объяс-

няется, по-видимому, нуждами мнемотехнического характера). Известно высказывание 
Нагеши (грамматиста 18 века): «Грамматист рад сокращению на полморы (т.е. самому 
незначительному сокращению), как рождению сына». 

 23  Части Веды – Vedàïga («члены Веды») – комплекс научных дисциплин, примыкающих к 
основному корпусу Веды. Обычно выделяют шесть частей Веды. Это – ритуал, фонетика, 
грамматика, этимология, просодия и астрономия (астрология).

 24  Таким образом постижение грамматики оказывается средством постижения Веды.
 25  dharmàddhãyeran
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Признак, объединяющий учения оппонентов, подобранных Хе-
мачандрой для критики, — это содержание экантавады, т.е. любого 
одностороннего и догматического учения, не предполагающего никаких 
оговорок и поправок. Со своей стороны, автор выдвигает анэкантаваду 
— диалектическое учение о контекстуальной ограниченности любого 
предиката. Согласно этому учению, ни одно высказывание об объекте 
не может претендовать на завершенность. Развитием идеи анэкантавады 
является сьядвада — семиступенчатое логическое построение, о котором 
подробнее говорится в примечаниях. Сьядвада как формула анэканта-
вады является важнейшим узлом джайнской философии. Это учение 
утверждает неполноту знания обычного человека, заставляет помнить о 
возможности и необходимости углубления и расширения уже имеюще-
гося знания. Учение о контекстности предиката позволяет избегать не 
ошибок, но укоренения в неточных суждениях, оставляющего процесс 
познания в тупике. Джайн, следующий учению о контекстности пре-
диката, беспристрастно принимает знание откуда бы оно ни исходило, 
если это знание согласуется с действительностью. 

На первый взгляд может показаться, что в критических стихах 
«Аньяйога-вьяваччхедики» опровергаются отдельные положения оппо-
нентов, но если посмотреть, какое значение имеет каждое опровергаемое 
учение, то становится очевидным, что разрушаются ‘несущие’ конструк-
ции, вслед за которыми ‘рушатся’ все системы целиком.

Вопреки встречающемуся в исследованиях мнению о том, что 
сьядвада служила прикрытием для спорных утверждений джайнов, она 
была попыткой преодолеть агностицизм, примирить различные учения. 
Сьядвада открывает обычному человеку его ущербность, ставит перед 
жестоким и неумолимым фактом — невозможностью определенно и 
уверенно чувствовать себя в мире, опираясь на обычные средства по-
знания. Только всеведение как результат вернонаправленного, тяжелого и 
длительного религиозного труда обеспечивает дживу (индивидуальную 
душу) непрерывными покоем и блаженством.

«Аньяйога-вьяваччхедику» можно условно разделить на четыре части 
и уподобить их последовательность возведению дворца. 

Первая часть (1—3) — заявка на строительство и разметка участка.
Вторая (4—20) — взгляд на учения других систем через призму 

сьядвады. Расчистка территории: корчевание одревесневших сорняков 
и снос одноэтажных покосившихся сараюшек.

Хемачандра. «Аньяйога-вьяваччхедика»

228

ществования частей (фонем-варн) и целого (слова), который разрешался школой миманса и 
вьякарана (грамматика) различным образом (см. текст далее). 

 57  См. прим. выше.
 58  Мбх, ахника 1. 
 59  Кайята (Kaiyaña) – знаменитый комментатор Мбх, живший в 11 в. в Кашмире, автор 

знаменитого трактата «Махабхашьяпрадипы» (Mahàbhàùyapradãpa) – «Освещение Ма-
хабхашьи».

 60 nàdàbhivyaïgyaþ
 61  Не бывает причины без следствия. Спхота – причина. Смысл – следствие. Если бы спхота 

обнаруживала смысл, будучи непроявленной фонемами, то смысл бы появлялся одно-
временно со спхотой и фонемы не проявляли бы спхоту постепенно – фонема за фонемой, 
как это происходит в действительности. 

 62  «Мимансашлокаварттика» или просто «Шлокаварттика» (ølokavàrttika) – «Объяснение 
в шлоках» – одна из самых авторитетных книг мимансы, автором которой был Кумари-
лабхатта. 

 63  «Шлокаварттика», «Спхотавада» (ølokavàrttika, Sphoñavàda), 91.
 64  sup, tiï – технические термины грамматики Панини. Sup – серия окончаний именной 

парадигмы; tiï – серия окончаний глагольной парадигмы. Приводящееся определение 
слова – сутра 1.4.14

 65  «Ньяя-сутра» (Nyàyasåtra), 2.2.60
 66  Т.е. приводящиеся пример имеют одинаковый набор фонем, но значение их разнится, 

т.к. фонемы следуют в разном порядке. Отсюда вывод – фактор последовательности, в 
которой идут фонемы определяет разницу в значении слов. 

 67  Тутатита или Тутата – одно из имен Кумарилабхатты. Форма tautàtitaiþ употребленная в 
тексте может относится к неким последователям Кумарилабхатты, но такое прочтение 
не согласовывалось бы с тем фактом, что цитата взята именно из «Шлокаварттики», 
автором которой был сам Кумарилабхатта. 

 68  «Шлокаварттика», «Спхотавада», 69.
 69  Данные примеры, традиционные для индийских шастр, разделены на две группы. Первая 

– деревья как части цельного комплекса – леса. Вторая – различные живые существа как 
части одного войска. 

 70  Т.е. ментальной картины звукового облика слова.
 71  parasparà÷rayaprasaïgàt
 72  Максима (nyàya) ghaññakuñãprabhàta отсылает к ситуации, когда некий человек, уклоняю-

щийся от уплаты налогов, убегает ночью, но сбивается с пути и утром обнаруживает, что 
оказался у дома сборщика податей, встречи с которым он как раз и хотел избежать. 

 73  manoràjyavijçmbhaõam – букв. «увеличивать царство грез» 
 74  В тексте – явная игра слов. Если иметь в виду этимологию слова «спхота», то возможен 

перевод – «нераскрытую раскрытость».
 75  ВП 1.84
 76  sattà
 77  jàtiþ
 78  Jàtisamudde÷a
 79  gaganaromanthakalpam – букв. «пережевывание воздушного пространства».
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 80  Эта шлока приводится Хелараджей (одним из комментаторов ВП) в его комментарии 
на 3.3.40-41. Источник он не указывает, просто указывая на некую «иную» традицию. 
Возможно, имеется в виду веданта, т.к. пример с окрашенным кристаллом часто ис-
пользуется именно авторами-ведантистами (см. sphatikalauhityanyàyaþ в «A Handful of 
Popular Maxims» by Colonel G.A. Jocab). 

 81  аффиксы –tvà и – tà, соответственно, образующие абстрактные имена в санскрите.
 82  ВП 3.1.33-34
 83  mahàsàmànyam
 84  bhàva
 85  Мнение Яски в его «Нирукте» (I,1). Яска (Yàska) – древний, не позднее 6 в до н.э. живший 

этимолог, автор трактата Nirukta – букв. «выявление, этимология», содержащего в себе 
этимологии ведийских слов, а также ряд лингвофилософских воззрений.

 86 ВП 3.8.21
 87  Любое действие состоит из элементарных актах. Например: действие, выраженное 

глаголом «готовит» состоит из подготовки очага, разжигания огня, заполнения горшка 
рисом, помещение его на огонь и т.д. 

 88  Панини, 5.1.119
 89  Высший субъективный вселенский принцип.
 90  tattvam
 91  ВП 3.2.2
 92  ВП 3.2.3
 93  brahmatattvam
 94  dravya – предельная вселенская реальность, cр. в европейской традиции realis («реаль-

ный») < res «вещь».
 95  Имя древнего грамматиста. Упоминается в Мбх.
 96  При слышании слова «корова», вначале воспринимают общую идею – «коровность» 

(класс существ, обладающих загривком, рогами, копытами и пр.), а уже затем соотносят 
ее с конкретной ситуацией – речевым ли контекстом (где указаны признаки, конкретизи-
рующие это существо – допустим, «белая корова Богдана») или же с ситуацией прямого 
контакта с неким существом – «это – корова» или «от именно эта корова». 

 97  samaveta ср. samavàya в вайшешике – бытие тех, что порознь не существуют (guõa-giõin 
– «качество и его субстрат», avayava-avayavin – «часть и целое») и не мыслится.

 98  guõa
 99  Человек или группа людей при различных обстоятельствах используют разную посуду, 

рецепты, однако нечто роднит эти отличающиеся действия, что заставляет говорить о них 
как о приготовлении пищи. Это родовое общее действия готовки, – значение глагольного 
корня. 

 100  upalakùaùa – похоже на коннотат. В случае собственных имен, денотативно – «мой Ваня», 
коннотативно – «муж», т.е., – общее.

 101  Т.е. Вьяди считал, что при восприятии слова «корова» возникает прежде всего знание 
о конкретной (скажем, виденной слушающим ранее) животном, а затем уже возникает 
общая идея «коровности», помогающая установить связь между раннее воспринятым и 
практически бесконечным числом могущих быть воспринятыми коров. 

В.П.Иванов
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Третья (21—30) — закладка твердого фундамента, возведение высоких 
и прочных стен здания учения о контекстности предиката. 

Четвертая (31—32) — водружение заметного издалека сияющего 
венца. 

Издание, послужившее материалом для перевода, указано в би-
блиографии.

 «Опровержение других методов»

 Шри Хемачандра

1. Превосходные качества последнего тиртханкара1  Шри Вард-
хаманы2 .

[Обладателя] безграничного знания, превзошедшего недостатки, 
[Утвердившего] неопровержимые учения, почитаемого бессмертными3 , 
Шри Вардхаману, Джину, главу авторитетов, самосущего 
Я постараюсь восславить. 

2. Шри Вардхамана установил вещи такими, какими они являются 
в действительности.

Этот человек4 , Владыка, для Твоего прославления, 
Желающий и других достоинств, 
Пусть погрузится5  в истинное учение, единственное, — 
Плохо обученный6  правилам исследования7 . 

3. Увещевание читателя
Те, другие негодуют [на твои] добродетели, 
Не прибегают к Тебе как к Владыке, 
Все же [и они], сомкнув глаза, 
Пусть исследуют истинный курс метода8 . 

 4. Учение вайшешики об общности и особенности.
 Категории общее и особенное сами обладают собой,
Они не формы, которые можно вывести из других категорий, 
На основании различной самодействительности, 
Самодействительности, которая не такова, двойственна. 
Рассуждая так, оступаются неискусные выдумщики9 . 

5.Учение вайшешики о вечности и невечности. 
Все, от светильника до неба, неизменной природы10 ... 
Сломана печать сьядвады, ограждающая вещь11 ! 
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Примечания
 1  Титул Махавиры – «переправляющий через [океан страданий]».
 2  Другое имя Махавиры – основателя джайнизма.
 3  Т.е. богами.
 4  Т.е. автор.
 5  Т.е. пусть полностью сосредоточится.
 6  Автор считает себя учеником.
 7  Хотя автор жаждет прославить многие достижения Джины, он пускается в изложение 

одного учения, раскрываемого далее. 
 8  Джайны придают важнейшее значение правильному воззрению, так как без него невоз-

можны правильное познание и поведение, ведущие к архатству (Степанянц 1997:138.).
 Оппонентам не принимающим «правильное воззрение» в акте веры, автор предлагает 

рассмотреть доводы в его пользу. 
 9  Четвертый стих открывает полемическую часть трактата. 
 Вайшешики признают всего шесть категорий, две из которых, общность и особенность 

приводятся автором. Признавая общность и особенность вечными сущностями, вайшеши-
ки представляются реалистами, тогда как джайны стоят на концептуалистской позиции. 
(Чаттерджи и Датта 1994). Их главный аргумент — невозможность разъединить общее 
и особенное в реальной вещи, в которой они существуют от рождения. Учения других 
систем, характеризующие объекты, джайны называют наями.

  Найгама — это частичное или полное схватывание значения и понимание тех слов, 
которые общеупотребительны в народе (ньяя-вайшешика).

 Самграха — схватывание общего смысла в отдельных частях (адвайта-веданта и санк-
хья).

 Вьявахара — простой, мирской практический смысл (локаята).
 Риджусутра — выделение признаков объектов, принадлежащих лишь к настоящему 

моменту (буддизм). 
 Шабда — акцент на роли языка в образовании понятий (миманса).
 10  Вайшешики утверждают, что в мире одни вещи вечные — такие как Бог, души, небо 

и т. д., а другие невечные — такие как атомные соединения. Джайны придерживаются 
того мнения, что все в одном аспекте вечно, в другом не вечно.

 11  Хемачандра сравнивает сьядваду с королевским законом (они оба налагают ограничение). 
Преступившие закон теряют свои добродетели; преступившие сьядваду теряют свою 
природу. 

 12  Джайны отрицают существование демиурга (kartà), приводя многочисленные доводы. 
Так, например, они говорят, что у любого создателя должны быть органы типа рук, 
которыми гончар, плотник и другие им подобные совершают работу. Но тот, кто имеет 
руки, не может быть вездесущим и т. д.

13 Триаду, по мнению вайшешиков, составляют носитель атрибута, атрибут и их нераздель-
ность.

14 Не воспринимается (как, например очевидная связь двух слипшихся комков смолы).
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Не ладят с неразличением, различением или обоими.
Потому, [по примеру] птенца не видящего берег31 ,
Пусть оппоненты прибегнут к Твоим правильным правилам.

20. Теория познания локаяты.
Но настик без вывода32  
Не понимает намерений других,
Не может даже сказать, где движение, а где просто взгляд33 .
Увы, интоксикация! 

21. Главное метафизическое кредо джайнизма.
Экипированный, мгновенным возникновением и исчезновением, 
Наблюдатель одной и той же длящейся перед глазами вещи,
Который презирает Твое наставление34 , Джина,
Он безумный, Владыка, или одержимый демоном. 

22. Джайнское учение о бесконечной сложности всех реальных 
объектов.

Вещь действительно состоит из бесконечности характерных черт,
Поэтому [говорить] иначе, — [значит] не [понимать] 

основную суть кувшина35 .
Так же подходят Твои доказательства для голубой лилии и прочих36 ,
[Похожи на] львиный рык, ужасающий антилоп37 .

23. Семиступенчатое восхождение.
Вещь сложена без модусов 
И она не субстанция если разделена38 .
Различные высказывания возвели семичастное суждение39 ,
Ты открыл превосходное познание!

24. Комбинация противоположных высказываний не является 
противоречием.

 Соединение различных условий [в одной комбинации] не противоречие,
В объектах есть несуществование40 , существование и невыразимость41 .
Поэтому только спящие боятся противоречия42 ,
Падают тупоумные сраженные той экантой43 .

25. «Семиступенчатое суждение» применяется к четырем фило-
софским проблемам.

Объект некоторым образом предположен: 
Преходящим, вечным; cходным, отличным;
Выразимым, невыразимым; существующим, несуществующим.
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О Владыка проницательных, эта очередь отрыжек44 

Поднимается от нектара заглоченной45  истины. 

26. Ни положение о вечности, ни положение о невечности не может 
быть утверждено.

 Именно те недостатки, которые известны в учении о вечности, 
Признаются точно также в учении о невечности.
Когда клинья выбивают друг друга 
Побеждает, Джина, Твое неприступное учение46 .

27. Крайняя позиция относительно вечного или невечного разру-
шительна для религии. 

 В экантаваде не учитывают опыт47: наслаждения и страдания;
Заслуги и проступка; закабаления и освобождения.
Так, порочным мечем плохо основанного учения
Оппоненты «уничтожили» мир вовсе без остатка48 . 

 28. Джайнское учение о методе.
 Просто существо49, существо, существо некоторым образом, — 
Это три подхода,
Где объект измеряется, [соответственно,] бессистемно50, 

методически51, правильно52.
Но Ты, как Истинновидящий53  объект, 
Путем методическим и правильным, устраняешь бессистемный путь54 . 

29. Разновидности существ и их множество. По учению об ограни-
ченном числе живых существ: 

Или даже освободившийся55  должен вернуться в этот мир, 
Или мир должен стать пустым местом.
Шесть видов живых существ56  — это бесконечное множество, 
Которое Ты назвал так, Владыка, как безошибочное. 

30. Учение сьядвады – всеохватное и беспристрастное.
Как пристрастны57  другие учения,
Поскольку у существования есть альтернатива 

и контральтернатива58 ,
Так, в безразличном желании безостаточных методов59 ,
Беспристрастно60  Твое правило61 .

31. Восхваление Владыки Махавиры.
Если мы надеемся полностью распознать величие Твоего учения62 , 
О Глава достохвальных63 ,
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Там одно просто вечное, другое — невечное, 
Такова болтовня врагов Твоих правил. 

6. Учение вайшешики о демиурге.
 «Существует некий создатель мира и он один,
Он вездесущий, он самодержец, он вечный». 
Эти [претензии] похожи на плохие капризы 
 Тех, для кого Ты не наставник12 .

7. Учение вайшешики о присущности.
Есть общее правило, что атрибут и носитель атрибута нераздельны вовсе13 ,
Если так, — то триада не сияет14 . 
«В этом это», — существует такое мнение. 
 В общем правиле не различается метонимия и отменяется мирской опыт.

 8. Категории вайшешики.
Даже у существующих не всегда будет существование; 
Ум, по положению, отличается от атмана; 
Освобождение не состоит из сознательности и блаженства —
Чужие [презрели] нанизанные сутры [Твоих поучений]. 

9. Взгляд вайшешики на размер атмана.
Где бы ни было замечено качество [объекта], оно там,
Как у кувшина, — это бесспорно. 
Все же вне [формы] тела действительность атмана, —
Повторяют поврежденные ложными учениями15 .

 10. Эристика ньяи.
Склонность к спору [выражается] в эристике, 
Когда зудят ученостью уста этого человека. 
Через обманное наставленние бьет по чужому уязвимому месту —
Ах, равнодушный мудрец принадлежащий чужим16 ! 

11. Насилие мимансы.
Насилие17, хотя и учреждено, не источник заслуги, 
И [здесь] не будет исключения в любом случае. 
Следование желанию [обрести] господство, через убийство своего сына18  —
Судорога оппонентов. 

 12. Теория познания Бхатты. 
«Знание сияет, действительно способно открывать себя и объект19 , 
Иначе вовсе нет предмета для разговора». 
Противники, боясь других, однако, 
Приняли знание за независящее от самого себя20 . 
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13. Учение веданты об иллюзии.
Если майя существует, то доказана двойная реальность. 
Не существует, — эй, откуда взялось многообразие мира? 
Если майя действительна, и способна производить следствие21  —
И мать и бесплодная у Твоих противников! 

14. Монизм веданты.
Множество, на самом деле, состоит из одной вещи22 . 
Название, однако, неизбежно двойственно23 . 
По выдумке вещи и названия24  
У Твоих врагов отравленное мышление25 . 

15. Дуализм санкхьи.
И сознание субъекта пусто, и интеллект неразумен;
Из звуковой танматры и прочих, произведена акаша и так далее; 
И нет закабаления и освобождения пуруши.
Какие только великие глупости не сочинили противники26 ?

16. Буддийская теория познания. 
Плод и его причина существуют неодновременно, 
Пока существует причина плод, не существует27 . 
На пути недвойственности сознания нет сознания объектов. 
Отделение [плода по частям] и его убывание [в отсутствии причины] —

фантасмагория Сугаты28 . 

17. Буддийское учение о пустоте.
 Без подавленного восприятия шуньявадин29  
Не получил бы основания для доказательства своей позиции,
Его правило разгневается [на него] при возникновении восприятия. 
Ха! Хорошо рассмотрен неуважающий Тебя!

Не считаться с окружающим множеством разнообразных объектов, 
действительность которых очевидна, — абсурдно. 

18. Буддийское учение о мгновенности.
Потеря действия, ненаслаждение действием;
Исчезновение становления, освобождения и памяти,—
Кшаникавадин пренебрег очевидными недостатками.
Ха! Очень смелый твой оппонент!

19. Буддийское учение об отпечатке.
Тот отпечаток и та серийность моментов30  
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То это все равно, как если бы мы хотели быстро перепрыгнуть океан,
Или утолить жажду лунным светом. 

32. Владыка Махавира – единственный Освободитель.
Этот мир64  потерян, увы! Спущен65  негодными оппонентами66, 

как иллюзионистами,
В ужасный слепой мрак, перемешением истины и лжи.
Его вознести67 , конечно, с безошибочным учением, способен только Ты,
Поэтому, Освободитель, поклонники внимательны к Тебе.
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Там одно просто вечное, другое — невечное, 
Такова болтовня врагов Твоих правил. 

6. Учение вайшешики о демиурге.
 «Существует некий создатель мира и он один,
Он вездесущий, он самодержец, он вечный». 
Эти [претензии] похожи на плохие капризы 
 Тех, для кого Ты не наставник12 .

7. Учение вайшешики о присущности.
Есть общее правило, что атрибут и носитель атрибута нераздельны вовсе13 ,
Если так, — то триада не сияет14 . 
«В этом это», — существует такое мнение. 
 В общем правиле не различается метонимия и отменяется мирской опыт.

 8. Категории вайшешики.
Даже у существующих не всегда будет существование; 
Ум, по положению, отличается от атмана; 
Освобождение не состоит из сознательности и блаженства —
Чужие [презрели] нанизанные сутры [Твоих поучений]. 

9. Взгляд вайшешики на размер атмана.
Где бы ни было замечено качество [объекта], оно там,
Как у кувшина, — это бесспорно. 
Все же вне [формы] тела действительность атмана, —
Повторяют поврежденные ложными учениями15 .

 10. Эристика ньяи.
Склонность к спору [выражается] в эристике, 
Когда зудят ученостью уста этого человека. 
Через обманное наставленние бьет по чужому уязвимому месту —
Ах, равнодушный мудрец принадлежащий чужим16 ! 

11. Насилие мимансы.
Насилие17, хотя и учреждено, не источник заслуги, 
И [здесь] не будет исключения в любом случае. 
Следование желанию [обрести] господство, через убийство своего сына18  —
Судорога оппонентов. 

 12. Теория познания Бхатты. 
«Знание сияет, действительно способно открывать себя и объект19 , 
Иначе вовсе нет предмета для разговора». 
Противники, боясь других, однако, 
Приняли знание за независящее от самого себя20 . 
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Третья (21—30) — закладка твердого фундамента, возведение высоких 
и прочных стен здания учения о контекстности предиката. 

Четвертая (31—32) — водружение заметного издалека сияющего 
венца. 

Издание, послужившее материалом для перевода, указано в би-
блиографии.

 «Опровержение других методов»

 Шри Хемачандра

1. Превосходные качества последнего тиртханкара1  Шри Вард-
хаманы2 .

[Обладателя] безграничного знания, превзошедшего недостатки, 
[Утвердившего] неопровержимые учения, почитаемого бессмертными3 , 
Шри Вардхаману, Джину, главу авторитетов, самосущего 
Я постараюсь восславить. 

2. Шри Вардхамана установил вещи такими, какими они являются 
в действительности.

Этот человек4 , Владыка, для Твоего прославления, 
Желающий и других достоинств, 
Пусть погрузится5  в истинное учение, единственное, — 
Плохо обученный6  правилам исследования7 . 

3. Увещевание читателя
Те, другие негодуют [на твои] добродетели, 
Не прибегают к Тебе как к Владыке, 
Все же [и они], сомкнув глаза, 
Пусть исследуют истинный курс метода8 . 

 4. Учение вайшешики об общности и особенности.
 Категории общее и особенное сами обладают собой,
Они не формы, которые можно вывести из других категорий, 
На основании различной самодействительности, 
Самодействительности, которая не такова, двойственна. 
Рассуждая так, оступаются неискусные выдумщики9 . 

5.Учение вайшешики о вечности и невечности. 
Все, от светильника до неба, неизменной природы10 ... 
Сломана печать сьядвады, ограждающая вещь11 ! 
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Примечания
 1  Титул Махавиры – «переправляющий через [океан страданий]».
 2  Другое имя Махавиры – основателя джайнизма.
 3  Т.е. богами.
 4  Т.е. автор.
 5  Т.е. пусть полностью сосредоточится.
 6  Автор считает себя учеником.
 7  Хотя автор жаждет прославить многие достижения Джины, он пускается в изложение 

одного учения, раскрываемого далее. 
 8  Джайны придают важнейшее значение правильному воззрению, так как без него невоз-

можны правильное познание и поведение, ведущие к архатству (Степанянц 1997:138.).
 Оппонентам не принимающим «правильное воззрение» в акте веры, автор предлагает 

рассмотреть доводы в его пользу. 
 9  Четвертый стих открывает полемическую часть трактата. 
 Вайшешики признают всего шесть категорий, две из которых, общность и особенность 

приводятся автором. Признавая общность и особенность вечными сущностями, вайшеши-
ки представляются реалистами, тогда как джайны стоят на концептуалистской позиции. 
(Чаттерджи и Датта 1994). Их главный аргумент — невозможность разъединить общее 
и особенное в реальной вещи, в которой они существуют от рождения. Учения других 
систем, характеризующие объекты, джайны называют наями.

  Найгама — это частичное или полное схватывание значения и понимание тех слов, 
которые общеупотребительны в народе (ньяя-вайшешика).

 Самграха — схватывание общего смысла в отдельных частях (адвайта-веданта и санк-
хья).

 Вьявахара — простой, мирской практический смысл (локаята).
 Риджусутра — выделение признаков объектов, принадлежащих лишь к настоящему 

моменту (буддизм). 
 Шабда — акцент на роли языка в образовании понятий (миманса).
 10  Вайшешики утверждают, что в мире одни вещи вечные — такие как Бог, души, небо 

и т. д., а другие невечные — такие как атомные соединения. Джайны придерживаются 
того мнения, что все в одном аспекте вечно, в другом не вечно.

 11  Хемачандра сравнивает сьядваду с королевским законом (они оба налагают ограничение). 
Преступившие закон теряют свои добродетели; преступившие сьядваду теряют свою 
природу. 

 12  Джайны отрицают существование демиурга (kartà), приводя многочисленные доводы. 
Так, например, они говорят, что у любого создателя должны быть органы типа рук, 
которыми гончар, плотник и другие им подобные совершают работу. Но тот, кто имеет 
руки, не может быть вездесущим и т. д.

13 Триаду, по мнению вайшешиков, составляют носитель атрибута, атрибут и их нераздель-
ность.

14 Не воспринимается (как, например очевидная связь двух слипшихся комков смолы).

Хемачандра. «Аньяйога-вьяваччхедика»

236

Не ладят с неразличением, различением или обоими.
Потому, [по примеру] птенца не видящего берег31 ,
Пусть оппоненты прибегнут к Твоим правильным правилам.

20. Теория познания локаяты.
Но настик без вывода32  
Не понимает намерений других,
Не может даже сказать, где движение, а где просто взгляд33 .
Увы, интоксикация! 

21. Главное метафизическое кредо джайнизма.
Экипированный, мгновенным возникновением и исчезновением, 
Наблюдатель одной и той же длящейся перед глазами вещи,
Который презирает Твое наставление34 , Джина,
Он безумный, Владыка, или одержимый демоном. 

22. Джайнское учение о бесконечной сложности всех реальных 
объектов.

Вещь действительно состоит из бесконечности характерных черт,
Поэтому [говорить] иначе, — [значит] не [понимать] 

основную суть кувшина35 .
Так же подходят Твои доказательства для голубой лилии и прочих36 ,
[Похожи на] львиный рык, ужасающий антилоп37 .

23. Семиступенчатое восхождение.
Вещь сложена без модусов 
И она не субстанция если разделена38 .
Различные высказывания возвели семичастное суждение39 ,
Ты открыл превосходное познание!

24. Комбинация противоположных высказываний не является 
противоречием.

 Соединение различных условий [в одной комбинации] не противоречие,
В объектах есть несуществование40 , существование и невыразимость41 .
Поэтому только спящие боятся противоречия42 ,
Падают тупоумные сраженные той экантой43 .

25. «Семиступенчатое суждение» применяется к четырем фило-
софским проблемам.

Объект некоторым образом предположен: 
Преходящим, вечным; cходным, отличным;
Выразимым, невыразимым; существующим, несуществующим.
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О Владыка проницательных, эта очередь отрыжек44 

Поднимается от нектара заглоченной45  истины. 

26. Ни положение о вечности, ни положение о невечности не может 
быть утверждено.

 Именно те недостатки, которые известны в учении о вечности, 
Признаются точно также в учении о невечности.
Когда клинья выбивают друг друга 
Побеждает, Джина, Твое неприступное учение46 .

27. Крайняя позиция относительно вечного или невечного разру-
шительна для религии. 

 В экантаваде не учитывают опыт47: наслаждения и страдания;
Заслуги и проступка; закабаления и освобождения.
Так, порочным мечем плохо основанного учения
Оппоненты «уничтожили» мир вовсе без остатка48 . 

 28. Джайнское учение о методе.
 Просто существо49, существо, существо некоторым образом, — 
Это три подхода,
Где объект измеряется, [соответственно,] бессистемно50, 

методически51, правильно52.
Но Ты, как Истинновидящий53  объект, 
Путем методическим и правильным, устраняешь бессистемный путь54 . 

29. Разновидности существ и их множество. По учению об ограни-
ченном числе живых существ: 

Или даже освободившийся55  должен вернуться в этот мир, 
Или мир должен стать пустым местом.
Шесть видов живых существ56  — это бесконечное множество, 
Которое Ты назвал так, Владыка, как безошибочное. 

30. Учение сьядвады – всеохватное и беспристрастное.
Как пристрастны57  другие учения,
Поскольку у существования есть альтернатива 

и контральтернатива58 ,
Так, в безразличном желании безостаточных методов59 ,
Беспристрастно60  Твое правило61 .

31. Восхваление Владыки Махавиры.
Если мы надеемся полностью распознать величие Твоего учения62 , 
О Глава достохвальных63 ,
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2. Шри Вардхамана установил вещи такими, какими они являются 
в действительности.

Этот человек4 , Владыка, для Твоего прославления, 
Желающий и других достоинств, 
Пусть погрузится5  в истинное учение, единственное, — 
Плохо обученный6  правилам исследования7 . 

3. Увещевание читателя
Те, другие негодуют [на твои] добродетели, 
Не прибегают к Тебе как к Владыке, 
Все же [и они], сомкнув глаза, 
Пусть исследуют истинный курс метода8 . 

 4. Учение вайшешики об общности и особенности.
 Категории общее и особенное сами обладают собой,
Они не формы, которые можно вывести из других категорий, 
На основании различной самодействительности, 
Самодействительности, которая не такова, двойственна. 
Рассуждая так, оступаются неискусные выдумщики9 . 

5.Учение вайшешики о вечности и невечности. 
Все, от светильника до неба, неизменной природы10 ... 
Сломана печать сьядвады, ограждающая вещь11 ! 
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Примечания
 1  Титул Махавиры – «переправляющий через [океан страданий]».
 2  Другое имя Махавиры – основателя джайнизма.
 3  Т.е. богами.
 4  Т.е. автор.
 5  Т.е. пусть полностью сосредоточится.
 6  Автор считает себя учеником.
 7  Хотя автор жаждет прославить многие достижения Джины, он пускается в изложение 

одного учения, раскрываемого далее. 
 8  Джайны придают важнейшее значение правильному воззрению, так как без него невоз-

можны правильное познание и поведение, ведущие к архатству (Степанянц 1997:138.).
 Оппонентам не принимающим «правильное воззрение» в акте веры, автор предлагает 

рассмотреть доводы в его пользу. 
 9  Четвертый стих открывает полемическую часть трактата. 
 Вайшешики признают всего шесть категорий, две из которых, общность и особенность 

приводятся автором. Признавая общность и особенность вечными сущностями, вайшеши-
ки представляются реалистами, тогда как джайны стоят на концептуалистской позиции. 
(Чаттерджи и Датта 1994). Их главный аргумент — невозможность разъединить общее 
и особенное в реальной вещи, в которой они существуют от рождения. Учения других 
систем, характеризующие объекты, джайны называют наями.

  Найгама — это частичное или полное схватывание значения и понимание тех слов, 
которые общеупотребительны в народе (ньяя-вайшешика).

 Самграха — схватывание общего смысла в отдельных частях (адвайта-веданта и санк-
хья).

 Вьявахара — простой, мирской практический смысл (локаята).
 Риджусутра — выделение признаков объектов, принадлежащих лишь к настоящему 

моменту (буддизм). 
 Шабда — акцент на роли языка в образовании понятий (миманса).
 10  Вайшешики утверждают, что в мире одни вещи вечные — такие как Бог, души, небо 

и т. д., а другие невечные — такие как атомные соединения. Джайны придерживаются 
того мнения, что все в одном аспекте вечно, в другом не вечно.

 11  Хемачандра сравнивает сьядваду с королевским законом (они оба налагают ограничение). 
Преступившие закон теряют свои добродетели; преступившие сьядваду теряют свою 
природу. 

 12  Джайны отрицают существование демиурга (kartà), приводя многочисленные доводы. 
Так, например, они говорят, что у любого создателя должны быть органы типа рук, 
которыми гончар, плотник и другие им подобные совершают работу. Но тот, кто имеет 
руки, не может быть вездесущим и т. д.

13 Триаду, по мнению вайшешиков, составляют носитель атрибута, атрибут и их нераздель-
ность.

14 Не воспринимается (как, например очевидная связь двух слипшихся комков смолы).
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Не ладят с неразличением, различением или обоими.
Потому, [по примеру] птенца не видящего берег31 ,
Пусть оппоненты прибегнут к Твоим правильным правилам.

20. Теория познания локаяты.
Но настик без вывода32  
Не понимает намерений других,
Не может даже сказать, где движение, а где просто взгляд33 .
Увы, интоксикация! 

21. Главное метафизическое кредо джайнизма.
Экипированный, мгновенным возникновением и исчезновением, 
Наблюдатель одной и той же длящейся перед глазами вещи,
Который презирает Твое наставление34 , Джина,
Он безумный, Владыка, или одержимый демоном. 

22. Джайнское учение о бесконечной сложности всех реальных 
объектов.

Вещь действительно состоит из бесконечности характерных черт,
Поэтому [говорить] иначе, — [значит] не [понимать] 

основную суть кувшина35 .
Так же подходят Твои доказательства для голубой лилии и прочих36 ,
[Похожи на] львиный рык, ужасающий антилоп37 .

23. Семиступенчатое восхождение.
Вещь сложена без модусов 
И она не субстанция если разделена38 .
Различные высказывания возвели семичастное суждение39 ,
Ты открыл превосходное познание!

24. Комбинация противоположных высказываний не является 
противоречием.

 Соединение различных условий [в одной комбинации] не противоречие,
В объектах есть несуществование40 , существование и невыразимость41 .
Поэтому только спящие боятся противоречия42 ,
Падают тупоумные сраженные той экантой43 .

25. «Семиступенчатое суждение» применяется к четырем фило-
софским проблемам.

Объект некоторым образом предположен: 
Преходящим, вечным; cходным, отличным;
Выразимым, невыразимым; существующим, несуществующим.
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О Владыка проницательных, эта очередь отрыжек44 

Поднимается от нектара заглоченной45  истины. 

26. Ни положение о вечности, ни положение о невечности не может 
быть утверждено.

 Именно те недостатки, которые известны в учении о вечности, 
Признаются точно также в учении о невечности.
Когда клинья выбивают друг друга 
Побеждает, Джина, Твое неприступное учение46 .

27. Крайняя позиция относительно вечного или невечного разру-
шительна для религии. 

 В экантаваде не учитывают опыт47: наслаждения и страдания;
Заслуги и проступка; закабаления и освобождения.
Так, порочным мечем плохо основанного учения
Оппоненты «уничтожили» мир вовсе без остатка48 . 

 28. Джайнское учение о методе.
 Просто существо49, существо, существо некоторым образом, — 
Это три подхода,
Где объект измеряется, [соответственно,] бессистемно50, 

методически51, правильно52.
Но Ты, как Истинновидящий53  объект, 
Путем методическим и правильным, устраняешь бессистемный путь54 . 

29. Разновидности существ и их множество. По учению об ограни-
ченном числе живых существ: 

Или даже освободившийся55  должен вернуться в этот мир, 
Или мир должен стать пустым местом.
Шесть видов живых существ56  — это бесконечное множество, 
Которое Ты назвал так, Владыка, как безошибочное. 

30. Учение сьядвады – всеохватное и беспристрастное.
Как пристрастны57  другие учения,
Поскольку у существования есть альтернатива 

и контральтернатива58 ,
Так, в безразличном желании безостаточных методов59 ,
Беспристрастно60  Твое правило61 .

31. Восхваление Владыки Махавиры.
Если мы надеемся полностью распознать величие Твоего учения62 , 
О Глава достохвальных63 ,
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Там одно просто вечное, другое — невечное, 
Такова болтовня врагов Твоих правил. 

6. Учение вайшешики о демиурге.
 «Существует некий создатель мира и он один,
Он вездесущий, он самодержец, он вечный». 
Эти [претензии] похожи на плохие капризы 
 Тех, для кого Ты не наставник12 .

7. Учение вайшешики о присущности.
Есть общее правило, что атрибут и носитель атрибута нераздельны вовсе13 ,
Если так, — то триада не сияет14 . 
«В этом это», — существует такое мнение. 
 В общем правиле не различается метонимия и отменяется мирской опыт.

 8. Категории вайшешики.
Даже у существующих не всегда будет существование; 
Ум, по положению, отличается от атмана; 
Освобождение не состоит из сознательности и блаженства —
Чужие [презрели] нанизанные сутры [Твоих поучений]. 

9. Взгляд вайшешики на размер атмана.
Где бы ни было замечено качество [объекта], оно там,
Как у кувшина, — это бесспорно. 
Все же вне [формы] тела действительность атмана, —
Повторяют поврежденные ложными учениями15 .

 10. Эристика ньяи.
Склонность к спору [выражается] в эристике, 
Когда зудят ученостью уста этого человека. 
Через обманное наставленние бьет по чужому уязвимому месту —
Ах, равнодушный мудрец принадлежащий чужим16 ! 

11. Насилие мимансы.
Насилие17, хотя и учреждено, не источник заслуги, 
И [здесь] не будет исключения в любом случае. 
Следование желанию [обрести] господство, через убийство своего сына18  —
Судорога оппонентов. 

 12. Теория познания Бхатты. 
«Знание сияет, действительно способно открывать себя и объект19 , 
Иначе вовсе нет предмета для разговора». 
Противники, боясь других, однако, 
Приняли знание за независящее от самого себя20 . 
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13. Учение веданты об иллюзии.
Если майя существует, то доказана двойная реальность. 
Не существует, — эй, откуда взялось многообразие мира? 
Если майя действительна, и способна производить следствие21  —
И мать и бесплодная у Твоих противников! 

14. Монизм веданты.
Множество, на самом деле, состоит из одной вещи22 . 
Название, однако, неизбежно двойственно23 . 
По выдумке вещи и названия24  
У Твоих врагов отравленное мышление25 . 

15. Дуализм санкхьи.
И сознание субъекта пусто, и интеллект неразумен;
Из звуковой танматры и прочих, произведена акаша и так далее; 
И нет закабаления и освобождения пуруши.
Какие только великие глупости не сочинили противники26 ?

16. Буддийская теория познания. 
Плод и его причина существуют неодновременно, 
Пока существует причина плод, не существует27 . 
На пути недвойственности сознания нет сознания объектов. 
Отделение [плода по частям] и его убывание [в отсутствии причины] —

фантасмагория Сугаты28 . 

17. Буддийское учение о пустоте.
 Без подавленного восприятия шуньявадин29  
Не получил бы основания для доказательства своей позиции,
Его правило разгневается [на него] при возникновении восприятия. 
Ха! Хорошо рассмотрен неуважающий Тебя!

Не считаться с окружающим множеством разнообразных объектов, 
действительность которых очевидна, — абсурдно. 

18. Буддийское учение о мгновенности.
Потеря действия, ненаслаждение действием;
Исчезновение становления, освобождения и памяти,—
Кшаникавадин пренебрег очевидными недостатками.
Ха! Очень смелый твой оппонент!

19. Буддийское учение об отпечатке.
Тот отпечаток и та серийность моментов30  
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То это все равно, как если бы мы хотели быстро перепрыгнуть океан,
Или утолить жажду лунным светом. 

32. Владыка Махавира – единственный Освободитель.
Этот мир64  потерян, увы! Спущен65  негодными оппонентами66, 

как иллюзионистами,
В ужасный слепой мрак, перемешением истины и лжи.
Его вознести67 , конечно, с безошибочным учением, способен только Ты,
Поэтому, Освободитель, поклонники внимательны к Тебе.
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Там одно просто вечное, другое — невечное, 
Такова болтовня врагов Твоих правил. 
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Когда зудят ученостью уста этого человека. 
Через обманное наставленние бьет по чужому уязвимому месту —
Ах, равнодушный мудрец принадлежащий чужим16 ! 

11. Насилие мимансы.
Насилие17, хотя и учреждено, не источник заслуги, 
И [здесь] не будет исключения в любом случае. 
Следование желанию [обрести] господство, через убийство своего сына18  —
Судорога оппонентов. 

 12. Теория познания Бхатты. 
«Знание сияет, действительно способно открывать себя и объект19 , 
Иначе вовсе нет предмета для разговора». 
Противники, боясь других, однако, 
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14. Монизм веданты.
Множество, на самом деле, состоит из одной вещи22 . 
Название, однако, неизбежно двойственно23 . 
По выдумке вещи и названия24  
У Твоих врагов отравленное мышление25 . 

15. Дуализм санкхьи.
И сознание субъекта пусто, и интеллект неразумен;
Из звуковой танматры и прочих, произведена акаша и так далее; 
И нет закабаления и освобождения пуруши.
Какие только великие глупости не сочинили противники26 ?

16. Буддийская теория познания. 
Плод и его причина существуют неодновременно, 
Пока существует причина плод, не существует27 . 
На пути недвойственности сознания нет сознания объектов. 
Отделение [плода по частям] и его убывание [в отсутствии причины] —

фантасмагория Сугаты28 . 

17. Буддийское учение о пустоте.
 Без подавленного восприятия шуньявадин29  
Не получил бы основания для доказательства своей позиции,
Его правило разгневается [на него] при возникновении восприятия. 
Ха! Хорошо рассмотрен неуважающий Тебя!

Не считаться с окружающим множеством разнообразных объектов, 
действительность которых очевидна, — абсурдно. 

18. Буддийское учение о мгновенности.
Потеря действия, ненаслаждение действием;
Исчезновение становления, освобождения и памяти,—
Кшаникавадин пренебрег очевидными недостатками.
Ха! Очень смелый твой оппонент!

19. Буддийское учение об отпечатке.
Тот отпечаток и та серийность моментов30  
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То это все равно, как если бы мы хотели быстро перепрыгнуть океан,
Или утолить жажду лунным светом. 

32. Владыка Махавира – единственный Освободитель.
Этот мир64  потерян, увы! Спущен65  негодными оппонентами66, 

как иллюзионистами,
В ужасный слепой мрак, перемешением истины и лжи.
Его вознести67 , конечно, с безошибочным учением, способен только Ты,
Поэтому, Освободитель, поклонники внимательны к Тебе.
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Третья (21—30) — закладка твердого фундамента, возведение высоких 
и прочных стен здания учения о контекстности предиката. 

Четвертая (31—32) — водружение заметного издалека сияющего 
венца. 

Издание, послужившее материалом для перевода, указано в би-
блиографии.

 «Опровержение других методов»

 Шри Хемачандра

1. Превосходные качества последнего тиртханкара1  Шри Вард-
хаманы2 .

[Обладателя] безграничного знания, превзошедшего недостатки, 
[Утвердившего] неопровержимые учения, почитаемого бессмертными3 , 
Шри Вардхаману, Джину, главу авторитетов, самосущего 
Я постараюсь восславить. 

2. Шри Вардхамана установил вещи такими, какими они являются 
в действительности.

Этот человек4 , Владыка, для Твоего прославления, 
Желающий и других достоинств, 
Пусть погрузится5  в истинное учение, единственное, — 
Плохо обученный6  правилам исследования7 . 

3. Увещевание читателя
Те, другие негодуют [на твои] добродетели, 
Не прибегают к Тебе как к Владыке, 
Все же [и они], сомкнув глаза, 
Пусть исследуют истинный курс метода8 . 

 4. Учение вайшешики об общности и особенности.
 Категории общее и особенное сами обладают собой,
Они не формы, которые можно вывести из других категорий, 
На основании различной самодействительности, 
Самодействительности, которая не такова, двойственна. 
Рассуждая так, оступаются неискусные выдумщики9 . 

5.Учение вайшешики о вечности и невечности. 
Все, от светильника до неба, неизменной природы10 ... 
Сломана печать сьядвады, ограждающая вещь11 ! 
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Примечания
 1  Титул Махавиры – «переправляющий через [океан страданий]».
 2  Другое имя Махавиры – основателя джайнизма.
 3  Т.е. богами.
 4  Т.е. автор.
 5  Т.е. пусть полностью сосредоточится.
 6  Автор считает себя учеником.
 7  Хотя автор жаждет прославить многие достижения Джины, он пускается в изложение 

одного учения, раскрываемого далее. 
 8  Джайны придают важнейшее значение правильному воззрению, так как без него невоз-

можны правильное познание и поведение, ведущие к архатству (Степанянц 1997:138.).
 Оппонентам не принимающим «правильное воззрение» в акте веры, автор предлагает 

рассмотреть доводы в его пользу. 
 9  Четвертый стих открывает полемическую часть трактата. 
 Вайшешики признают всего шесть категорий, две из которых, общность и особенность 

приводятся автором. Признавая общность и особенность вечными сущностями, вайшеши-
ки представляются реалистами, тогда как джайны стоят на концептуалистской позиции. 
(Чаттерджи и Датта 1994). Их главный аргумент — невозможность разъединить общее 
и особенное в реальной вещи, в которой они существуют от рождения. Учения других 
систем, характеризующие объекты, джайны называют наями.

  Найгама — это частичное или полное схватывание значения и понимание тех слов, 
которые общеупотребительны в народе (ньяя-вайшешика).

 Самграха — схватывание общего смысла в отдельных частях (адвайта-веданта и санк-
хья).

 Вьявахара — простой, мирской практический смысл (локаята).
 Риджусутра — выделение признаков объектов, принадлежащих лишь к настоящему 

моменту (буддизм). 
 Шабда — акцент на роли языка в образовании понятий (миманса).
 10  Вайшешики утверждают, что в мире одни вещи вечные — такие как Бог, души, небо 

и т. д., а другие невечные — такие как атомные соединения. Джайны придерживаются 
того мнения, что все в одном аспекте вечно, в другом не вечно.

 11  Хемачандра сравнивает сьядваду с королевским законом (они оба налагают ограничение). 
Преступившие закон теряют свои добродетели; преступившие сьядваду теряют свою 
природу. 

 12  Джайны отрицают существование демиурга (kartà), приводя многочисленные доводы. 
Так, например, они говорят, что у любого создателя должны быть органы типа рук, 
которыми гончар, плотник и другие им подобные совершают работу. Но тот, кто имеет 
руки, не может быть вездесущим и т. д.

13 Триаду, по мнению вайшешиков, составляют носитель атрибута, атрибут и их нераздель-
ность.

14 Не воспринимается (как, например очевидная связь двух слипшихся комков смолы).
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Не ладят с неразличением, различением или обоими.
Потому, [по примеру] птенца не видящего берег31 ,
Пусть оппоненты прибегнут к Твоим правильным правилам.

20. Теория познания локаяты.
Но настик без вывода32  
Не понимает намерений других,
Не может даже сказать, где движение, а где просто взгляд33 .
Увы, интоксикация! 

21. Главное метафизическое кредо джайнизма.
Экипированный, мгновенным возникновением и исчезновением, 
Наблюдатель одной и той же длящейся перед глазами вещи,
Который презирает Твое наставление34 , Джина,
Он безумный, Владыка, или одержимый демоном. 

22. Джайнское учение о бесконечной сложности всех реальных 
объектов.

Вещь действительно состоит из бесконечности характерных черт,
Поэтому [говорить] иначе, — [значит] не [понимать] 

основную суть кувшина35 .
Так же подходят Твои доказательства для голубой лилии и прочих36 ,
[Похожи на] львиный рык, ужасающий антилоп37 .

23. Семиступенчатое восхождение.
Вещь сложена без модусов 
И она не субстанция если разделена38 .
Различные высказывания возвели семичастное суждение39 ,
Ты открыл превосходное познание!

24. Комбинация противоположных высказываний не является 
противоречием.

 Соединение различных условий [в одной комбинации] не противоречие,
В объектах есть несуществование40 , существование и невыразимость41 .
Поэтому только спящие боятся противоречия42 ,
Падают тупоумные сраженные той экантой43 .

25. «Семиступенчатое суждение» применяется к четырем фило-
софским проблемам.

Объект некоторым образом предположен: 
Преходящим, вечным; cходным, отличным;
Выразимым, невыразимым; существующим, несуществующим.
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О Владыка проницательных, эта очередь отрыжек44 

Поднимается от нектара заглоченной45  истины. 

26. Ни положение о вечности, ни положение о невечности не может 
быть утверждено.

 Именно те недостатки, которые известны в учении о вечности, 
Признаются точно также в учении о невечности.
Когда клинья выбивают друг друга 
Побеждает, Джина, Твое неприступное учение46 .

27. Крайняя позиция относительно вечного или невечного разру-
шительна для религии. 

 В экантаваде не учитывают опыт47: наслаждения и страдания;
Заслуги и проступка; закабаления и освобождения.
Так, порочным мечем плохо основанного учения
Оппоненты «уничтожили» мир вовсе без остатка48 . 

 28. Джайнское учение о методе.
 Просто существо49, существо, существо некоторым образом, — 
Это три подхода,
Где объект измеряется, [соответственно,] бессистемно50, 

методически51, правильно52.
Но Ты, как Истинновидящий53  объект, 
Путем методическим и правильным, устраняешь бессистемный путь54 . 

29. Разновидности существ и их множество. По учению об ограни-
ченном числе живых существ: 

Или даже освободившийся55  должен вернуться в этот мир, 
Или мир должен стать пустым местом.
Шесть видов живых существ56  — это бесконечное множество, 
Которое Ты назвал так, Владыка, как безошибочное. 

30. Учение сьядвады – всеохватное и беспристрастное.
Как пристрастны57  другие учения,
Поскольку у существования есть альтернатива 

и контральтернатива58 ,
Так, в безразличном желании безостаточных методов59 ,
Беспристрастно60  Твое правило61 .

31. Восхваление Владыки Махавиры.
Если мы надеемся полностью распознать величие Твоего учения62 , 
О Глава достохвальных63 ,
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15 Качества объекта распространяются на всю его протяженность. Неотъемлемым качеством 
кувшина является цвет, и цвет этот есть везде, где есть кувшин. Точно также и атман, 
раз он есть в теле, находится во всем теле сразу. Образно джайны сравнивают атман со 
светом, который заполняет все помещение.

16 Найяики критикуются за категории витанда и джалпа — виды спора. Витанда — спор, 
состоящий в опровержении чужой точки зрения, при отсутствии собственной, джалпа — 
спор, где для достижения победы применяется обман.

17 Любое причинение вреда, здесь ритуальное убийство с целью приобретения высших 
благ.

18 Здесь Хемачандра предлагает вариант традиционной издевки: раз вы приносите в жертву 
животных, то почему бы вам не пожертвовать родителями, которые попадут на небо так, 
как, по вашему мнению, попадают закланные животные.

19 Мимансаки утверждают трансцендентальность знания (parokwa). Здесь ссылка на теорию 
сватах праманьям — самодостоверности знания веданты и мимансы (противоположная 
ей – теория паратах праманьям, т.е. удостоверение одного знания другим знанием, при-
надлежит ньяе и вайшешике).

20 Замечание последней строчки, согласно «Сьядвадаманджари», распространяется также 
и на ньяя-вайшешиков, утверждавших, что знание есть результат соединения атмана 
(души) и манаса (ума).

21 Ведантисты признают Абсолют (Брахман) за единственную реальность. Джайны ука-
зывают на противоречивое описание Брахмана, который с одной стороны единственен, 
а с другой проецирует мир (майю).

22 То есть абсолюта – Брахмана.
23 Ведантисты признавая, что мир не вполне иллюзорен указывают на то, что вещи имеют 

общее и особенное.
24 Вещь единственна, а название почему-то двойственно.
25 Т.е. негодное дальнейшее рассуждение.
26 В стихе упоминаются некоторые учения санкхьи. Танматра («тонкий элемент»), невос-

принимаемый обычными людьми. У каждой из пяти махабхут («великих элементов») — 
земли, воды, огня, воздуха и акаши (пространство, эфир) предполагается своя танматра 
(протоэлемент).

  Мышление, согласно санкхьяикам, возникает лишь при особого рода контакте чистого 
сознания (пуруши) и материального интеллекта. Пуруша (дух) по своей природе отличен 
от пракрити (материи) и потому никогда ей не связывается. 

 27 Буддийская теория познания опирается на учение о мгновенном возникновении и ис-
чезновении вещей, и здесь речь идет о двух из четырех основных буддийских школ. 
В первых двух строчках стиха приводится позиция виджнянавадинов (субъективные 
идеалисты), которые говорят о невозможности познать вещь, существующую лишь 
один момент (следовательно вещей вообще нет, говорят они). Позиция саутрантиков 
(репрезентационисты) передается третьей строкой: наше знание об объекте существует 
тогда, когда сам объект уже исчез. 

 28 «Сугата» – Будда.
 29 «Шуньявадин» (мадхьямик) — последователь учения утверждающего, что мир — это 

пустота. 

В.Е.Егоров248

смысле слова, но скорее о следах, незаживших ранах, оставленных 
прошлым опытом. Аффективная по своей сути память не удерживает в 
прошлом опыте ничего, что не имеет аффективного же измерения, во 
всяком случае она не фиксирует ни репрезентативный, ни событийный 
характер воспоминаний (обстоятельства времени, места и тому подоб-
ного) вне связи с чисто аффективными ценностями.

После этого, ссылаясь на врожденный характер метафизического 
незнания, как впрочем и всех остальных клеша, текст предается совер-
шенно типичным индийским обобщениям в отношении всей цепочки 
«предшествующих жизней» определенного индивида. Так, в ЙС 4.9-10 
мы читаем: «Даже разделенные пространством, временем и принадлеж-
ностью разным естественным видам, санскары порождают друг друга без 
интервалов, поскольку они одной природы с воспоминаниями (смрити). 
И они не имеют начала, поскольку жажда существования вечна»*. 

Вачаспати Мишра объясняет это так: Если некое человеческое 
существо, в результате своей кармы, перерождается в облике кошки, 
очевидный разрыв между его первыми «кошачьими» впечатлениями 
и следами, оставленными только что завершенным человеческим су-
ществованием, компенсируется давними «кошачьими» самскарами, 
которые, возможно, пришли из очень отделенных прошлых жизней. 
Именно они станут функционировать как воспоминания, точнее, они 
заменят воспоминания. 

В комментарии к девятой сутре страх перед опасностью и перед 
смертью, приписываемый новорожденному из наблюдений над его по-
ведением, объясняется как спонтанно всплывшее квази-воспоминание 
– живое и вместе с тем смутное – о его неисчислимых агониях в пред-
шествующих рождениях.

Таким образом йога создает набросок теории «вредоносной» памяти, 
тотально детерминированной клешами, – о памяти, не различающей в 
прошлом субъекта ничего определенного и, стало быть, неспособной 
научить его чему бы то ни было, а только бесконечно укрепляющего 
его в его иллюзиях. Речь идет о памяти, практически совершенно бес-
сознательной, или по крайней мере слепой, состоящей из автоматизмов, 
из «принуждений к повто

* Jàtide÷akàlavyavahitànàmapyànantarya smçtisaüskàrayorekaråpatvàt. 9
 tàsàmanàditvaü cà÷iùo nityatvàt 10.
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 51  Восприятие объекта с обработкой информации обычным образом, «стандартная логика» 
(понимание отдельных сторон объекта).

 52  Восприятие объекта с применением семичленной формулы (см. стих 23), «суперлоги-
ка».

 53  Джине приписывается одновременное видение всех характерных черт объекта.
 54  Методическое измерение объекта принимается как «частично правильное», поэтому 

вместе с «вполне правильным» противополагается бессистемному неконструктивному 
пути. 

 55  «освободившийся» — джива покинувший земной мир. Поскольку живые существа 
познают мир и растут в духовном отношении, они покидают его и достигают полного 
освобождения. Если число живых существ было бы ограничено, то с каждым ушедшим 
и невернувшимся существом, мир бы пустел, «неопустение» же мира, очевидно.

 56  Существа поделены на виды в соответствии с числом органов чувств.
 57  Т.е. частично истинны.
 58  Как уже говорилось, в объекте одновременно существуют противоположные качества.
 59  Т.е. всеохватный подход.
 60  Т. е. не субъективно.
 61  сьядвада.
 62  Надежда распознать полностью величие учения Джины так же абсурдна, как и неудо-

влетворимые желания перепрыгнуть океан и напиться лунным светом. Учение Джины 
слишком велико и не подлежит распознаванию, постижению обычных людей.

 63  сиддхи, архаты, ачарьи, упадхьяи, садху (разновидности святых мудрецов).
 64  наш земной мир.
 65  Изображен искаженно, его потеряли, потому что спустили во мрак.
 66  последователями других даршан – религиозно-философских школ
 67  Т.е. дать о нем правильное представление. 
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Память и бессознательное в «Йога сутрах» 
и в психоанализе*

В западных исследованиях, посвященных йоге – как «классиче-
ской» йоге Патанджали, так и тантрийской йоге или хатха йоге, – ча-
сто вставал вопрос о возможных сравнениях этой древней индийской 
традиции с психоанализом, особенно в его фрейдовском варианте. На 
этот вопрос давались самые различные ответы. То йогу представляли 
как «стихийный» психоанализ, то, напротив, психоанализ – как новое 
открытие, во многом еще частичное и робкое, того извечного знания, 
которое содержалось в йогической традиции. Наконец, возможен и 
третий подход, ставящий под сомнение саму возможность сравнивать 
столь разные традиции. 

В этом сообщении мне хотелось бы на основании анализа терми-
нологии (а именно, тех санскритских терминов, которые соответствуют 
европейским понятиям «память» и «бессознательное») показать прин-
ципиальную разницу в подходах обеих систем, – ту разницу, которую в 
нашем энтуазистическом порыве все сравнивать, мы часто не принимаем 
во внимание.

В том, что касается «памяти», у нас есть два санскритских термина 
smçti и smarana. Их семантика, на первый взгляд, приводит в замешатель-
ство – настолько очевидно она разбивается на две совершенно различные 
зоны смысла. С одной стороны, речь идет о памяти в самом банальном 
понимании слова, – о смрити, обозначающей функцию памяти в общем 
виде, то есть в форме фиксации и сохранения воспоминаний, а также 
о смарана – самом акте запоминания. Смрити является одной из пяти 
модификаций пси

* Доклад, прочитанный в Центре восточных философий, в мае 1999 г.
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 30 «Тот отпечаток (vasana) и та серийность моментов...» — буддист, по мнению автора, свел 
два учения, которые противоречат друг другу. ‘Отпечаток’ — возможность последующего 
познании, произведенная предшествующим познанием. Во-первых, если ‘отпечаток’ и 
‘серийность моментов’ не различаются, тождественны, — тогда следует употреблять за раз 
только одно понятие, например, ‘отпечаток’. Во-вторых, если ‘отпечаток’ и ‘серийность 
моментов’ различаются, то ‘отпечаток’, суть ‘длительность’, отменяет учение о ‘серий-
ности моментов’ (с чем джайны и соглашаются). Если свести, противоречивые, по мнению 
джайнов ‘отпечаток’’ и ‘серийность моментов’ — получится результат, аналогичный 
известию о существовании сына у бесплодной женщины.

 31 Как молодая птица в огромном океане, не может добраться до берега, находящегося за 
пределами ее видимости, садится на мачту корабля и добирается до берега, так и оппо-
нент, не находящий дорогу сам, — пусть воспользуется учением Джины.

 32 Настик — иногда небрахманист, здесь сторонник школы локаята. Локаятики признавали в 
качестве источника достоверного знания только восприятие, отрицая вывод и прочие.

 33 По мнению джайнов, чтобы узнать намерения других людей, необходимо понимать их 
жесты. Чтобы понять значение жеста нужно совершить логический вывод.

 34 Т.е. анэкантаваду. Для любого существующего объекта признается обязательной нераз-
рывная связь трех стадий: происхождение, пребывани, разрушение (причем ни одна 
из них невозможна без двух других). Например: молоко сначала выдаивают, затем оно 
существует некоторое время собственно как молоко, и наконец, оно скисает. Невозможно, 
чтобы молоко существовало только в первой стадии. Молоко, которое только выдоили 
и которое не будет существовать как собственно молоко и затем как кислое молоко, в 
действительности невозможно и т. д.. Изменение в предмете производит изменение в 
предикации предмета т.е. предикация имеет свойство изменяться вслед за «текучим» со-
стоянием объекта множество раз, которое, в дальнейшем, укладывается в «семичастное 
суждение».

 35 Попытаться сказать о какой-то вещи, что она не имеет множества характерных черт, 
таких, например, как большой или малый вес, слабый или сильный запах, горючесть или 
негорючесть и т. д., — значит, пренебречь средним термином, указывающим на связь 
объекта с миром, лишить вещь видовых признаков, гарантирующих ее существование. 
Это возможно только в случае с нереальными объектами (типа небесного лотоса).

 36 Т.е. потенциальная «хамелеоновость» атрибутируется любому реальному объекту. Он-
тологическую позицию джайнов следует охарактеризовать как плюрализм.

 37  В аллегории: лев — Джина; рык — доказательство беспочвенности экантавады, утверж-
дение бесконечной сложности любого реального объекта; ужасающий — устраняющий; 
антилопы — оппоненты со своими учениями. Львиный рык — эпитет нередко употре-
бляемый в индийской философии с целью подчеркнуть величие учения.

 38  Джайны признают существование у субстанции (dravya) модусов (paryàya) и атрибутов 
(guõa). Предмет состоит из субстанции и ее случайных качеств: dravyaparyàyàtmakam 
vastu. Здесь, «без модусов» означает невозможность вы
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тивный аспект – термином самскара (буквально, «изготовление», 
«производство», «самоделки», «приготовления» – здесь очень трудно 
подобрать точное слово). 

Из этого вытекает некая общеиндийская схема, подразумеваемая 
также и в ЙС:

Первый этап – восприятие;
Второй этап – формирование определенной васаны, тут же «за-

бываемой»;
Третий этап – новое восприятие, содержащее определенный элемент 

сходства (или контраста) с первым этапом;
Четвертый этап – вызывание в сознании (bhàvanà) первого вос-

приятия в форме воспоминания. 
Феномен ментальной привычки конструируется индийскими пси-

хологическими теориями по той же самой модели, с той только разни-
цей, что дополнительная информация, передаваемая с помощью васан, 
«прописывается» непосредственно в поведении, без того, чтобы быть 
вызванной ментальными усилиями. В ЙС и в подобных сотериологи-
ческих текстах эта схема обогащается неким весьма специфическим 
экзистенциальным и религиозным измерением.

Я предполагаю, что присутствующие знакомы с общей метафи-
зической рамкой йоги с ее понятиями пуруши (высшего познаватель-
ного субъекта) и пракрити (материально-психического начала), гун 
(субстанций-сил) и тому подобным, а также с ее идеей о том, что сан-
сарное состояние (сансара – перерождение) заключается в определенном 
смешении пуруши и пракрити; оно выражается в функционировании 
нашего собственного тела и в динамических ментальных состояниях – 
вритти (vçtti). Здесь необходимо вспомнить теорию клеш – «увечий», 
«врожденных болезней» обычного человеческого состояния, в том 
виде, в каком она изложена в ЙС (2.3-9). Первой упоминается авидья 
(avidyà) – «метафизическое неведение»; затем asmità (ощущение «я», 
«яйность»), ràga/dveùa («привязанность-отвращение»); abhinive÷a (же-
лание жить). Согласно религиозной антропологии йоги, в зависимости 
от этих клеша, все, что происходит с человеком, переживается не как 
нейтральное, а только как благоприятное или неблагоприятное. 

Именно это помогает объяснить глубинную подоплеку динамизма 
самскар: воспоминания, вызывающие разного рода затруднительные по-
ложения, обиды, беспокойства, фрустрации и тому подобное сменяются 
ностальгическими воспоминаниями о счастливых временах. Речь идет 
не о воспоминаниях в собственном 
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делить в объекте характерные черты по очереди, они существуют только как сумма. Если мы 
скажем, что кувшин с круглым горлышком, широким дном, пузатый и т. д. то потеряется 
его целостное представление т. е. сам кувшин. 

 39  Т.е. сьядваду, которая представляет собой следующую формулу, характеризующую объ-
ект: 

 1. Он некоторым образом существует; 
 2. Он некоторым образом не существует;
 3. Он некоторым образом и существует и не существует;
 4. Он некоторым образом невыразим;
 5. Он некоторым образом и существует и невыразим;
 6. Он некоторым образом и не существует и невыразим;
 7. Он некоторым образом и существует и не существует и невыразим.
 40  Утверждение несуществования растолковывается по разному. Самое простое объяснение: 

если человек находится в той же комнате, что и кувшин, то для него кувшин существует, 
а для того, кто находится за пределами комнаты, из-за невозможности его восприятия — 
не существует. А. Терентьев, со ссылкой на «Гандхахастимахабхашью» Самантабхадры 
6 в., указывает: ’’...что при полном отрицании небытия, вещи теряют способность к из-
менению, становятся безначальными, бесконечными, неразличающимися‘‘, а отрицать 
бытие можно лишь сочтя несуществующим самого себя.

 41  Здесь следует понимать не только независимость подлежащего от предикации, но и 
вообще невозможность выразить, т. е. как-либо повторить реальный объект во всех под-
робностях. Таким образом доктрина выходит за границу логики. Утверждение невозмож-
ности вербального выражения реального объекта отсылает к сверхобычным источникам 
знания — ясновидению, телепатии, всеведению. Обычные, опосредованные источники 
знания, признаваемые джайнами, — чувственно-логическое и слово авторитета.

 42  Боятся мнимого противоречия.
 43  Придерживаясь ложного учения, оппоненты самоустраняются.
 44  Последствие не пошедшего на пользу употребления сьядвады, В стихе упоминаются 

учения, согласно которым, объект, с одной стороны имеет одни качества, а с другой, 
— противоположные, но это различие предопределено и постоянно (см. стихи 5, 14). 
Напротив, сьядвада заставляет отказаться от кагого-бы то ни было предвзятого суждения 
о вещи.

 45  Т. е. непонятой
 46  Т. е. остается непоколебимым при споре оппонентов стоящих на крайних и несовмести-

мых позициях.
 47  Человек, придерживающийся того мнения, что объекты могут быть выражены одно-

сторонне, должен признавать существование, например, только страдания, или только 
удовольствия, но не обоих ощущений.

 48  Исключили перспективу глубокого и вполне истинного познания вещей. Экантавада, 
по мнению джайнов, разрушительна, для религии т. к. исключает возможность разных 
аспектов вещей и событий, отвергает значимость религиозных заслуги и проступка, а 
значит, не оставляет места для религиозного подвига индивида и самостоятельной воз-
вышающей победы.

 49  Т.е. объект.
 50  Т.е. восприятие объекта без последующего анализа, «недологика».
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хики (citta). В одиннадцатой сутре первой книги «Йога сутр» (далее 
ЙС) смрити определяется как «сохраниние объекта, уже пережитого в 
опыте» (anubhåtaviùayàsaüpramoùa).

С другой стороны, термин смрити обозначает фиксацию манаса 
(психического органа, координатора органов чувств) на определенном 
объекте, выбранном из некоторого числа других объектов. В этом кон-
тексте смрити можно перевести как «внимание», «памятование» или 
«сознавание чего-то» (mindfulness). Это второе значение встречается и на 
пали, в форме sati, например, в буддийском понятии satipaññhàna, «уста-
новление внимания» в отношении ритма дыхания, составного характера 
тела и тому подобного. Отсюда опредёленная смысловая амбивалент-
ность этого термина и в ЙС, подчас смущавшая комментаторов. 

Вместе с тем в этих двух значениях можно различить некий об-
щий элемент – сиюминутное овладение вниманием, с одной стороны 
спонтанное, но с другой, являющееся результатом систематических 
усилий. Если всплывание на поверхность какого-то воспоминания, так 
же, как и определенного объекта ментальной концентрации, затмевает 
и как бы «выпаривает» непосредственный чувственный контекст, это 
возможно только потому, что воспоминание никогда не является ин-
дифферентным, чисто информативным. Напротив, оно несет на себе 
известную аффективную нагрузку, идущую от стремления к чему-то, 
тоски или же отвращения. Вспомним, что одно из имен Бога любви на 
санскрите – это Смара. 

Точно также смрити в смысле авторитетной традиции является одно-
временно и определенного рода знанием, передаваемым из поколения в 
поколение, и объектом поклонения – это то, о чем вспоминают, но прежде 
всего это то, о чем в высшей степени следует помнить.

В том, что касается бессознательного, мы не найдем точных эк-
вивалентов на санскрите, но тем не менее там есть пара понятий, игра 
которых открывает нам как собственно бессознательное, так и под – и 
до – сознательное. Я имею в виду пару vasanà/saüskàra. Идея, руко-
водящая образованием этой пары понятий, была, похоже, следующая: 
все восприятие (а также вся мысль, все желания, все слова) оставляют 
в психике (citta) своего рода следы, энграммы. Последние сохраняются, 
умножаются, смешиваются и их результат, тоже нечто подвижное – ин-
формирует читту, то есть внутренне модифицирует ее, программируя ее 
будущее поведение. Аспект пассивного запечетлевания соответствует тер-
мину vàsanà «остаточное пребывание», «остаток», «след», «отпечаток» 
(от корня vas – «пребывать», «обитать»), динамический и конструк
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 30 «Тот отпечаток (vasana) и та серийность моментов...» — буддист, по мнению автора, свел 
два учения, которые противоречат друг другу. ‘Отпечаток’ — возможность последующего 
познании, произведенная предшествующим познанием. Во-первых, если ‘отпечаток’ и 
‘серийность моментов’ не различаются, тождественны, — тогда следует употреблять за раз 
только одно понятие, например, ‘отпечаток’. Во-вторых, если ‘отпечаток’ и ‘серийность 
моментов’ различаются, то ‘отпечаток’, суть ‘длительность’, отменяет учение о ‘серий-
ности моментов’ (с чем джайны и соглашаются). Если свести, противоречивые, по мнению 
джайнов ‘отпечаток’’ и ‘серийность моментов’ — получится результат, аналогичный 
известию о существовании сына у бесплодной женщины.

 31 Как молодая птица в огромном океане, не может добраться до берега, находящегося за 
пределами ее видимости, садится на мачту корабля и добирается до берега, так и оппо-
нент, не находящий дорогу сам, — пусть воспользуется учением Джины.

 32 Настик — иногда небрахманист, здесь сторонник школы локаята. Локаятики признавали в 
качестве источника достоверного знания только восприятие, отрицая вывод и прочие.

 33 По мнению джайнов, чтобы узнать намерения других людей, необходимо понимать их 
жесты. Чтобы понять значение жеста нужно совершить логический вывод.

 34 Т.е. анэкантаваду. Для любого существующего объекта признается обязательной нераз-
рывная связь трех стадий: происхождение, пребывани, разрушение (причем ни одна 
из них невозможна без двух других). Например: молоко сначала выдаивают, затем оно 
существует некоторое время собственно как молоко, и наконец, оно скисает. Невозможно, 
чтобы молоко существовало только в первой стадии. Молоко, которое только выдоили 
и которое не будет существовать как собственно молоко и затем как кислое молоко, в 
действительности невозможно и т. д.. Изменение в предмете производит изменение в 
предикации предмета т.е. предикация имеет свойство изменяться вслед за «текучим» со-
стоянием объекта множество раз, которое, в дальнейшем, укладывается в «семичастное 
суждение».

 35 Попытаться сказать о какой-то вещи, что она не имеет множества характерных черт, 
таких, например, как большой или малый вес, слабый или сильный запах, горючесть или 
негорючесть и т. д., — значит, пренебречь средним термином, указывающим на связь 
объекта с миром, лишить вещь видовых признаков, гарантирующих ее существование. 
Это возможно только в случае с нереальными объектами (типа небесного лотоса).

 36 Т.е. потенциальная «хамелеоновость» атрибутируется любому реальному объекту. Он-
тологическую позицию джайнов следует охарактеризовать как плюрализм.

 37  В аллегории: лев — Джина; рык — доказательство беспочвенности экантавады, утверж-
дение бесконечной сложности любого реального объекта; ужасающий — устраняющий; 
антилопы — оппоненты со своими учениями. Львиный рык — эпитет нередко употре-
бляемый в индийской философии с целью подчеркнуть величие учения.

 38  Джайны признают существование у субстанции (dravya) модусов (paryàya) и атрибутов 
(guõa). Предмет состоит из субстанции и ее случайных качеств: dravyaparyàyàtmakam 
vastu. Здесь, «без модусов» означает невозможность вы
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тивный аспект – термином самскара (буквально, «изготовление», 
«производство», «самоделки», «приготовления» – здесь очень трудно 
подобрать точное слово). 

Из этого вытекает некая общеиндийская схема, подразумеваемая 
также и в ЙС:

Первый этап – восприятие;
Второй этап – формирование определенной васаны, тут же «за-

бываемой»;
Третий этап – новое восприятие, содержащее определенный элемент 

сходства (или контраста) с первым этапом;
Четвертый этап – вызывание в сознании (bhàvanà) первого вос-

приятия в форме воспоминания. 
Феномен ментальной привычки конструируется индийскими пси-

хологическими теориями по той же самой модели, с той только разни-
цей, что дополнительная информация, передаваемая с помощью васан, 
«прописывается» непосредственно в поведении, без того, чтобы быть 
вызванной ментальными усилиями. В ЙС и в подобных сотериологи-
ческих текстах эта схема обогащается неким весьма специфическим 
экзистенциальным и религиозным измерением.

Я предполагаю, что присутствующие знакомы с общей метафи-
зической рамкой йоги с ее понятиями пуруши (высшего познаватель-
ного субъекта) и пракрити (материально-психического начала), гун 
(субстанций-сил) и тому подобным, а также с ее идеей о том, что сан-
сарное состояние (сансара – перерождение) заключается в определенном 
смешении пуруши и пракрити; оно выражается в функционировании 
нашего собственного тела и в динамических ментальных состояниях – 
вритти (vçtti). Здесь необходимо вспомнить теорию клеш – «увечий», 
«врожденных болезней» обычного человеческого состояния, в том 
виде, в каком она изложена в ЙС (2.3-9). Первой упоминается авидья 
(avidyà) – «метафизическое неведение»; затем asmità (ощущение «я», 
«яйность»), ràga/dveùa («привязанность-отвращение»); abhinive÷a (же-
лание жить). Согласно религиозной антропологии йоги, в зависимости 
от этих клеша, все, что происходит с человеком, переживается не как 
нейтральное, а только как благоприятное или неблагоприятное. 

Именно это помогает объяснить глубинную подоплеку динамизма 
самскар: воспоминания, вызывающие разного рода затруднительные по-
ложения, обиды, беспокойства, фрустрации и тому подобное сменяются 
ностальгическими воспоминаниями о счастливых временах. Речь идет 
не о воспоминаниях в собственном 
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делить в объекте характерные черты по очереди, они существуют только как сумма. Если мы 
скажем, что кувшин с круглым горлышком, широким дном, пузатый и т. д. то потеряется 
его целостное представление т. е. сам кувшин. 

 39  Т.е. сьядваду, которая представляет собой следующую формулу, характеризующую объ-
ект: 

 1. Он некоторым образом существует; 
 2. Он некоторым образом не существует;
 3. Он некоторым образом и существует и не существует;
 4. Он некоторым образом невыразим;
 5. Он некоторым образом и существует и невыразим;
 6. Он некоторым образом и не существует и невыразим;
 7. Он некоторым образом и существует и не существует и невыразим.
 40  Утверждение несуществования растолковывается по разному. Самое простое объяснение: 

если человек находится в той же комнате, что и кувшин, то для него кувшин существует, 
а для того, кто находится за пределами комнаты, из-за невозможности его восприятия — 
не существует. А. Терентьев, со ссылкой на «Гандхахастимахабхашью» Самантабхадры 
6 в., указывает: ’’...что при полном отрицании небытия, вещи теряют способность к из-
менению, становятся безначальными, бесконечными, неразличающимися‘‘, а отрицать 
бытие можно лишь сочтя несуществующим самого себя.

 41  Здесь следует понимать не только независимость подлежащего от предикации, но и 
вообще невозможность выразить, т. е. как-либо повторить реальный объект во всех под-
робностях. Таким образом доктрина выходит за границу логики. Утверждение невозмож-
ности вербального выражения реального объекта отсылает к сверхобычным источникам 
знания — ясновидению, телепатии, всеведению. Обычные, опосредованные источники 
знания, признаваемые джайнами, — чувственно-логическое и слово авторитета.

 42  Боятся мнимого противоречия.
 43  Придерживаясь ложного учения, оппоненты самоустраняются.
 44  Последствие не пошедшего на пользу употребления сьядвады, В стихе упоминаются 

учения, согласно которым, объект, с одной стороны имеет одни качества, а с другой, 
— противоположные, но это различие предопределено и постоянно (см. стихи 5, 14). 
Напротив, сьядвада заставляет отказаться от кагого-бы то ни было предвзятого суждения 
о вещи.

 45  Т. е. непонятой
 46  Т. е. остается непоколебимым при споре оппонентов стоящих на крайних и несовмести-

мых позициях.
 47  Человек, придерживающийся того мнения, что объекты могут быть выражены одно-

сторонне, должен признавать существование, например, только страдания, или только 
удовольствия, но не обоих ощущений.

 48  Исключили перспективу глубокого и вполне истинного познания вещей. Экантавада, 
по мнению джайнов, разрушительна, для религии т. к. исключает возможность разных 
аспектов вещей и событий, отвергает значимость религиозных заслуги и проступка, а 
значит, не оставляет места для религиозного подвига индивида и самостоятельной воз-
вышающей победы.

 49  Т.е. объект.
 50  Т.е. восприятие объекта без последующего анализа, «недологика».
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хики (citta). В одиннадцатой сутре первой книги «Йога сутр» (далее 
ЙС) смрити определяется как «сохраниние объекта, уже пережитого в 
опыте» (anubhåtaviùayàsaüpramoùa).

С другой стороны, термин смрити обозначает фиксацию манаса 
(психического органа, координатора органов чувств) на определенном 
объекте, выбранном из некоторого числа других объектов. В этом кон-
тексте смрити можно перевести как «внимание», «памятование» или 
«сознавание чего-то» (mindfulness). Это второе значение встречается и на 
пали, в форме sati, например, в буддийском понятии satipaññhàna, «уста-
новление внимания» в отношении ритма дыхания, составного характера 
тела и тому подобного. Отсюда опредёленная смысловая амбивалент-
ность этого термина и в ЙС, подчас смущавшая комментаторов. 

Вместе с тем в этих двух значениях можно различить некий об-
щий элемент – сиюминутное овладение вниманием, с одной стороны 
спонтанное, но с другой, являющееся результатом систематических 
усилий. Если всплывание на поверхность какого-то воспоминания, так 
же, как и определенного объекта ментальной концентрации, затмевает 
и как бы «выпаривает» непосредственный чувственный контекст, это 
возможно только потому, что воспоминание никогда не является ин-
дифферентным, чисто информативным. Напротив, оно несет на себе 
известную аффективную нагрузку, идущую от стремления к чему-то, 
тоски или же отвращения. Вспомним, что одно из имен Бога любви на 
санскрите – это Смара. 

Точно также смрити в смысле авторитетной традиции является одно-
временно и определенного рода знанием, передаваемым из поколения в 
поколение, и объектом поклонения – это то, о чем вспоминают, но прежде 
всего это то, о чем в высшей степени следует помнить.

В том, что касается бессознательного, мы не найдем точных эк-
вивалентов на санскрите, но тем не менее там есть пара понятий, игра 
которых открывает нам как собственно бессознательное, так и под – и 
до – сознательное. Я имею в виду пару vasanà/saüskàra. Идея, руко-
водящая образованием этой пары понятий, была, похоже, следующая: 
все восприятие (а также вся мысль, все желания, все слова) оставляют 
в психике (citta) своего рода следы, энграммы. Последние сохраняются, 
умножаются, смешиваются и их результат, тоже нечто подвижное – ин-
формирует читту, то есть внутренне модифицирует ее, программируя ее 
будущее поведение. Аспект пассивного запечетлевания соответствует тер-
мину vàsanà «остаточное пребывание», «остаток», «след», «отпечаток» 
(от корня vas – «пребывать», «обитать»), динамический и конструк
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15 Качества объекта распространяются на всю его протяженность. Неотъемлемым качеством 
кувшина является цвет, и цвет этот есть везде, где есть кувшин. Точно также и атман, 
раз он есть в теле, находится во всем теле сразу. Образно джайны сравнивают атман со 
светом, который заполняет все помещение.

16 Найяики критикуются за категории витанда и джалпа — виды спора. Витанда — спор, 
состоящий в опровержении чужой точки зрения, при отсутствии собственной, джалпа — 
спор, где для достижения победы применяется обман.

17 Любое причинение вреда, здесь ритуальное убийство с целью приобретения высших 
благ.

18 Здесь Хемачандра предлагает вариант традиционной издевки: раз вы приносите в жертву 
животных, то почему бы вам не пожертвовать родителями, которые попадут на небо так, 
как, по вашему мнению, попадают закланные животные.

19 Мимансаки утверждают трансцендентальность знания (parokwa). Здесь ссылка на теорию 
сватах праманьям — самодостоверности знания веданты и мимансы (противоположная 
ей – теория паратах праманьям, т.е. удостоверение одного знания другим знанием, при-
надлежит ньяе и вайшешике).

20 Замечание последней строчки, согласно «Сьядвадаманджари», распространяется также 
и на ньяя-вайшешиков, утверждавших, что знание есть результат соединения атмана 
(души) и манаса (ума).

21 Ведантисты признают Абсолют (Брахман) за единственную реальность. Джайны ука-
зывают на противоречивое описание Брахмана, который с одной стороны единственен, 
а с другой проецирует мир (майю).

22 То есть абсолюта – Брахмана.
23 Ведантисты признавая, что мир не вполне иллюзорен указывают на то, что вещи имеют 

общее и особенное.
24 Вещь единственна, а название почему-то двойственно.
25 Т.е. негодное дальнейшее рассуждение.
26 В стихе упоминаются некоторые учения санкхьи. Танматра («тонкий элемент»), невос-

принимаемый обычными людьми. У каждой из пяти махабхут («великих элементов») — 
земли, воды, огня, воздуха и акаши (пространство, эфир) предполагается своя танматра 
(протоэлемент).

  Мышление, согласно санкхьяикам, возникает лишь при особого рода контакте чистого 
сознания (пуруши) и материального интеллекта. Пуруша (дух) по своей природе отличен 
от пракрити (материи) и потому никогда ей не связывается. 

 27 Буддийская теория познания опирается на учение о мгновенном возникновении и ис-
чезновении вещей, и здесь речь идет о двух из четырех основных буддийских школ. 
В первых двух строчках стиха приводится позиция виджнянавадинов (субъективные 
идеалисты), которые говорят о невозможности познать вещь, существующую лишь 
один момент (следовательно вещей вообще нет, говорят они). Позиция саутрантиков 
(репрезентационисты) передается третьей строкой: наше знание об объекте существует 
тогда, когда сам объект уже исчез. 

 28 «Сугата» – Будда.
 29 «Шуньявадин» (мадхьямик) — последователь учения утверждающего, что мир — это 

пустота. 

В.Е.Егоров 248

смысле слова, но скорее о следах, незаживших ранах, оставленных 
прошлым опытом. Аффективная по своей сути память не удерживает в 
прошлом опыте ничего, что не имеет аффективного же измерения, во 
всяком случае она не фиксирует ни репрезентативный, ни событийный 
характер воспоминаний (обстоятельства времени, места и тому подоб-
ного) вне связи с чисто аффективными ценностями.

После этого, ссылаясь на врожденный характер метафизического 
незнания, как впрочем и всех остальных клеша, текст предается совер-
шенно типичным индийским обобщениям в отношении всей цепочки 
«предшествующих жизней» определенного индивида. Так, в ЙС 4.9-10 
мы читаем: «Даже разделенные пространством, временем и принадлеж-
ностью разным естественным видам, санскары порождают друг друга без 
интервалов, поскольку они одной природы с воспоминаниями (смрити). 
И они не имеют начала, поскольку жажда существования вечна»*. 

Вачаспати Мишра объясняет это так: Если некое человеческое 
существо, в результате своей кармы, перерождается в облике кошки, 
очевидный разрыв между его первыми «кошачьими» впечатлениями 
и следами, оставленными только что завершенным человеческим су-
ществованием, компенсируется давними «кошачьими» самскарами, 
которые, возможно, пришли из очень отделенных прошлых жизней. 
Именно они станут функционировать как воспоминания, точнее, они 
заменят воспоминания. 

В комментарии к девятой сутре страх перед опасностью и перед 
смертью, приписываемый новорожденному из наблюдений над его по-
ведением, объясняется как спонтанно всплывшее квази-воспоминание 
– живое и вместе с тем смутное – о его неисчислимых агониях в пред-
шествующих рождениях.

Таким образом йога создает набросок теории «вредоносной» памяти, 
тотально детерминированной клешами, – о памяти, не различающей в 
прошлом субъекта ничего определенного и, стало быть, неспособной 
научить его чему бы то ни было, а только бесконечно укрепляющего 
его в его иллюзиях. Речь идет о памяти, практически совершенно бес-
сознательной, или по крайней мере слепой, состоящей из автоматизмов, 
из «принуждений к повто

* Jàtide÷akàlavyavahitànàmapyànantarya smçtisaüskàrayorekaråpatvàt. 9
 tàsàmanàditvaü cà÷iùo nityatvàt 10.
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 51  Восприятие объекта с обработкой информации обычным образом, «стандартная логика» 
(понимание отдельных сторон объекта).

 52  Восприятие объекта с применением семичленной формулы (см. стих 23), «суперлоги-
ка».

 53  Джине приписывается одновременное видение всех характерных черт объекта.
 54  Методическое измерение объекта принимается как «частично правильное», поэтому 

вместе с «вполне правильным» противополагается бессистемному неконструктивному 
пути. 

 55  «освободившийся» — джива покинувший земной мир. Поскольку живые существа 
познают мир и растут в духовном отношении, они покидают его и достигают полного 
освобождения. Если число живых существ было бы ограничено, то с каждым ушедшим 
и невернувшимся существом, мир бы пустел, «неопустение» же мира, очевидно.

 56  Существа поделены на виды в соответствии с числом органов чувств.
 57  Т.е. частично истинны.
 58  Как уже говорилось, в объекте одновременно существуют противоположные качества.
 59  Т.е. всеохватный подход.
 60  Т. е. не субъективно.
 61  сьядвада.
 62  Надежда распознать полностью величие учения Джины так же абсурдна, как и неудо-

влетворимые желания перепрыгнуть океан и напиться лунным светом. Учение Джины 
слишком велико и не подлежит распознаванию, постижению обычных людей.

 63  сиддхи, архаты, ачарьи, упадхьяи, садху (разновидности святых мудрецов).
 64  наш земной мир.
 65  Изображен искаженно, его потеряли, потому что спустили во мрак.
 66  последователями других даршан – религиозно-философских школ
 67  Т.е. дать о нем правильное представление. 

Хемачандра. «Аньяйога-вьяваччхедика» СООБЩЕНИЯ

Мишель Юлен

Память и бессознательное в «Йога сутрах» 
и в психоанализе*

В западных исследованиях, посвященных йоге – как «классиче-
ской» йоге Патанджали, так и тантрийской йоге или хатха йоге, – ча-
сто вставал вопрос о возможных сравнениях этой древней индийской 
традиции с психоанализом, особенно в его фрейдовском варианте. На 
этот вопрос давались самые различные ответы. То йогу представляли 
как «стихийный» психоанализ, то, напротив, психоанализ – как новое 
открытие, во многом еще частичное и робкое, того извечного знания, 
которое содержалось в йогической традиции. Наконец, возможен и 
третий подход, ставящий под сомнение саму возможность сравнивать 
столь разные традиции. 

В этом сообщении мне хотелось бы на основании анализа терми-
нологии (а именно, тех санскритских терминов, которые соответствуют 
европейским понятиям «память» и «бессознательное») показать прин-
ципиальную разницу в подходах обеих систем, – ту разницу, которую в 
нашем энтуазистическом порыве все сравнивать, мы часто не принимаем 
во внимание.

В том, что касается «памяти», у нас есть два санскритских термина 
smçti и smarana. Их семантика, на первый взгляд, приводит в замешатель-
ство – настолько очевидно она разбивается на две совершенно различные 
зоны смысла. С одной стороны, речь идет о памяти в самом банальном 
понимании слова, – о смрити, обозначающей функцию памяти в общем 
виде, то есть в форме фиксации и сохранения воспоминаний, а также 
о смарана – самом акте запоминания. Смрити является одной из пяти 
модификаций пси

* Доклад, прочитанный в Центре восточных философий, в мае 1999 г.




