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Аннотация. В данной публикации представлен первый перевод на европейский 
язык санскритского комментария Параматмапракаша-вритти дигамбарско-
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Abstract. This publication offers the first translation from Sanskrit into a European 
language of the commentary of the Digambara exegete Brahmadeva (14th cent.) on the 
first ten verses-dohakas of the poetic treatise “The Radiance of the Supreme Ātman” 
(Apabhraṃśa Paramappapāyasu) by Yogindu (ca 6th cent.). This text is one of the very 
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few Jain writings on mysticism. The article comprises an introduction to the prob-
lems of the treatise and also provides a general idea of the understanding of the spir-
itual substance-the ātman and its three forms: the external one, the inner one and 
the supreme.
Keywords. Brahmadeva; Yogindu; Paramātmaprakāśa-vṛtti; Paramappapāyasu; 
apabhraṃśa; Digambara, mysticism; ātman
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Предисловие к переводу
Публикуемый ниже текст представляет собой отрывок из сочинения 

дигамбарского1 мыслителя Брахмадевы (XIV в.)2 под названием «Пара-
матмапракаша-вритти» (санскр. Paramātmaprakāśa-vṛtti, букв. «Коммен-
тарий на “Сияние высшего атмана”»). Как явствует из названия, данный 
текст является толкованием на одно из немногих в джайнизме сочине-
ний мистического толка – «Парамаппапаясу» (апабхр. Paramappapayāsu, 
санскр. Paramātmaprakāśa, букв. «Сияние высшего атмана»), автором ко-
торого считается Йогинду3. Параматмапракаша-вритти (далее – Ппв), 
как и «корневой» (mūla), т. е. комментируемый, текст, целиком посвящен 
теме реализации духовной субстанции посредством преодоления различ-
ного рода заблуждений и иллюзий относительно подлинной природы 
атмана. Сочинение Йогинду написано размером доха4 (отсюда и назва-
ние стихотворной строки – дохака) на среднеиндийском литературном 
языке – апабхрамше5, имевшем, видимо, широкое хождение в джайнской 
среде в период Средневековья. Толкование дохак же Брахмадева дает на 
языке общеиндийской учености – санскрите. Комментарий построен на 
пословном разъяснении стихотворных строк. Иногда автор использует 

1 О дигамбарском направлении в частности и джайнизме вообще подробнее см.: [1, 
с. 3–24, 133–134].

2 Подробнее о Брахмадеве см. во введении к изданию: [2, c. 12–26].
3 Йогинду в традиции также известен под именами Йогиндра, Йогиндрадева, Йогендра, 

Джоинду и т. п. (подробнее о нем см.: [1, с. 147–148]).
4 Здесь: доха – стихотворный размер, используемый в джайнской литературе на 

апабхрамше. Доха включает в себя две строки, первая из которых состоит из 13 (6+4+3) 
мор, а вторая из 11 (6+4+1), последние слова заканчиваются рифмой. 

5 Текст Йогинду написан на апабхрамше, однако семь стихов (1.65*1, 2.60, 2.111*3, 2.117, 
2.213, 2.214) написаны на пракрите (видимо, джайн-шаурасени). Как замечает А. Упадхье, 
основываясь на комментарии Брахмадевы, они представляют собой заимствования из 
других текстов, прежде всего из Бхава-пахуды (пракр. Bhāva-pāhuḍa), входящих в Cor-
pus Cundacundae [3, с. 7]. Кроме того, пять стихов Парамаппапаясу (1.65*1, 2.60, 2.111*2, 
2.111*3, 2.117) не являются дохами, а 2.213 представляют собой размер срагдхара, 2.214 – 
малини и 2.174 – чатушпадика.

© Zheleznova N. A., 2021
© Orientalistica, 2021
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отработанную и хорошо зарекомендовавшую себя в экзегезе стратегию 
«вопрос – ответ», тем более что исходное сочинение Парамаппапаясу воз-
никает в качестве развернутого ответа на экзистенциальный запрос / во-
прос, который задает ученик по имени Прабхакара Бхатта своему учителю 
Йогинду, – как избавиться от страданий сансары. Стихотворный трактат 
Йогинду6 и представляет собой подробное объяснение того, что есть спа-
сение из океана рождений и смертей и каким образом оно возможно. 

Брахмадева в качестве главного толкователя детально поясняет 
идеи, заложенные в комментируемых двустишиях, и в более пространной 
и понятной читателю форме раскрывает значение приводимых Йогинду 
примеров, призванных проиллюстрировать то или иное его теоретиче-
ское положение7. Зачастую он несколько усиливает звучание идей дигам-
барского мистика, выявляя, по его словам, настоящий смысл (bhāvārtha) 
сказанного в «корневом» тексте, но в целом Брахмадева следует логике 
автора комментируемого сочинения и не позволяет себе слишком уж 
вольно интерпретировать мысль Йогинду. 

Именно Брахмадева разделяет текст Парамаппапаясу на две части – 
адхикары; первая из них содержит 126 стихов, а вторая – 219, включая и 
те строки, которые, по мнению комментатора, являются более поздни-
ми вставками. Эти последние Брахмадева делит на два класса – к одному 
он относит дохи-добавления (prakṣepaka), включаемые им в общее число 
стихов адхикары, к другому – дополнительные внешние вставки (sthala-
saṃkhyābāhyaprakṣepaka), которые в число стихов не включаются. Так, в 
первой адхикаре добавлениями считаются дохи с 28-й по 32-ю, а допол-
нительными внешними вставками – 65*1, 123*2, 123*3. Во второй адхи-
каре добавлений нет, а дополнительными внешними вставками являют-
ся дохи 46*1, 111*2, 111*3, 111*4 и 137*5. Очевидно, авторство Йогинду 
первого класса стихов вызывает сомнения у Брахмадевы, а относительно 
второго класса он полагает, что эти стихи (возможно, и не принадлежа-
щие самому Йогинду) могут быть полезными читателю для понимания 
идей Йогинду. О том, сколько стихов включал в себя текст Парамаппапа-
ясу до редакции Брахмадевы, не сохранилось никаких сведений – вполне 
возможно, что несколько больше, чем вошло в ту версию, которая пред-
ставлена в комментарии Ппв8. 

6 Трактат Йогинду, несмотря на большую популярность в джайнской среде, не ста-
новился предметом самостоятельного научного изучения. Однако краткую характери-
стику общей проблематики сочинения и подхода Йогинду можно найти в предисловии 
А. Н. Упадхье к изданию текста Ппв [3, с. 10–52]. Кроме того, этой теме была посвящена 
статья французской исследовательницы Колетт Кайя [4, с. 113–128]. Этими двумя не-
большими статьями исчерпывается изучение Парамаппапаясу. Однако ссылки на сочи-
нение Йогинду можно встретить во многих работах, посвященных джайнизму.

7 Об особенностях экзегетического подхода Брахмадевы см. подробнее: [2, с. 20–28]. 
8 О различных версиях Парамаппапаясу в рукописной традиции, в том числе на языке 

каннада, подробнее см.: [3, с. 3–10].
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В индологической литературе нет специальных исследований, по-
священных анализу комментария Брахмадевы, за исключением всту-
пительной статьи индийского ученого А. Н. Упадхье к изданию текста 
Ппв. Отсутствуют и переводы на европейские языки. Публикуемый ниже 
отрывок комментария является начальной частью первой большой гла-
вы-адхикары Ппв (не дается лишь вводное объяснение Брахмадевы раз-
деления сутр-дохак ввиду его технического характера, несущественного 
для понимания данного текста). 

Перевод осуществлен по изданию: Śrī Yogīndudeva’s Paramātmaprakāśa 
(Paramappapayāsu). An Apabhraṃśa Work on Jain Mysticism. The Apabhraṃśa 
Text edited with Brahmadeva’s Sanskrit Commentary and Daulatarāma’s Hin-
di Translation, with a Critical Introduction, Various Reading etc., etc.,… by 
A. N. Upadhye. Agas: Shrimad Rajachandra Ashrama (Śrīmad Rājacandra Jaina 
Śāstramālā 3), 2000.

Первая адхикара
Теперь с целью благословения в начале сочинения создатель книги, 

приводя истолкование с учетом первого распределения [сутр] и совер-
шая поклонение избранному божеству, приводит первую сутру-дохаку –

je jāyā jhāṇaggiyaeṃ kamma-kalaṃka ḍahevi |
ṇicca-ṇiraṃjaṇa-ṇāṇamaya te paramappa ṇavevi ||1||
1. Тем высшим атманам, которые рождены «огнем» созерцания, 
сжегши | загрязнение кармы, состоящим из вечного незапят-
нанного знания, поклонившись, ||

 je jāyā – которые, некоторые, деятели9 – великие атманы рожден-
ные, появившиеся. [Вопрос:] по какой причине? [Ответ:] jhāṇaggiyaeṃ – 
огнем созерцания. [Вопрос:] что сделав прежде? [Ответ:] kammakalaṃ-
ka10 ḍahevi – сжегши загрязнение кармы, превратив в пепел. [Вопрос:] в 
каком качестве рождены? [Ответ:] ṇiccaṇiraṃjaṇaṇāṇamaya – состоя-
щим из вечного безупречного знания; te paramappa ṇavevi – тем высшим 
атманам совершив поклонение, почитаю. Так понимается истолкование, 
общее объяснение, совокупное значение, целостное разъяснение, сжатое 
предложение, т. е. утверждение11. Теперь подробнее. Так, например, [те,] 
кто рождены, появились в момент уничтожения «кучи» кармы, подобно 
силе солнечных лучей при исчезновении кучи облаков, преобразились, 

9 В тексте kartāro. Имеется в виду, что выражение «великие атманы» стоит в имени-
тельном падеже.

10 В тексте Йогинду составные слова дохи разделяются тире, тогда как в комментарии 
Брахмадевы такие слова пишутся без разделения. Поэтому данная особенность соблюда-
ется и здесь.

11 В тексте vartikam. Здесь, как и ранее со словом «сутра», данное слово употребляется 
в общем значении «истолкование», а не в качестве термина экзегезы.
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[в качестве] следствия, в сущность сути самости12, достойной рассмо-
трения13 всеми способами в форме проявления всецелого незапятнан-
ного совершенного знания и других четырех безграничных [атрибутов 
души] благодаря способности освещения мира и не-мира14. [Вопрос:] 
в контексте какой точки зрения [сказано] рождены. [Ответ:] в соответ-
ствии с проявленной формой преобразования в модус сиддхи15, подобно 
силе преобразования в модус золота горной породы. И также сказано в 
«Панчастикая-[саре]» с точки зрения модусов: abhūdapuvvo havadi sid-
dho – «обретя новое [состояние, душа] становится сиддхой»16; с точки же 
зрения субстанции по силе только прежде остается чистой просветлен-
ной единой собственной природой, подобно силе золота в горной породе. 
И также сказано в «Дравья-санграхе» с чистой точки зрения субстанции: 
savve suddhā hu suddhanayā17 – все души [имеют] чистую просветленную 
единую собственную природу. [Вопрос:] чем рождены? [Ответ:] «огнем» 
созерцания – [по этой] причине; словом «созерцание» применительно к 
агамам18 [обозначается] бесстрастное лишенное образов чистое созерца-
ние; применительно к мистицизму19 – бесстрастное лишенное образов, 
лишенное форм созерцание. И также сказано20: «ступень слогов, ступень 
мантр21-предложений, ступень “землиˮ – размышление о своем атмане. 
Ступень форм – форма всех мыслей, лишенное форм – безупречное»22. 

12 В тексте samayasāra букв. «суть учения». Крайне неоднозначный термин, который 
в различных философских и «околофилософских» текстах дигамбарской традиции по-
нимается по-разному. В данном случае, очевидно, речь идет о высшем атмане – главном 
предмете обсуждения.

13 Здесь используется слово upādeya, которое Брахмадева часто использует в своих 
комментариях наряду с термином heya – букв. «не принимаемое во внимание». Также см.: 
[2, с. 23–24].

14 О джайнской космологии подробнее см.: [5, с. 17–58].
15 Сиддха (siddha – «достигший») – термин этики и космологии, обозначающий душу, 

достигшую освобождения от колеса рождений и смертей [1, с. 266].
16 Кундакунда. Панчастикая-сара, 20 [6, c. 238].
17 Немичандра Сиддханта Чакравартин. Дравья-санграха, 13 [2, c. 54].
18 Агама (āgama) – термин, обозначающий совокупность текстов джайнского канона 

(подробнее см.: [1, с. 30–32]).
19 В тексте adhyātmāpekṣayā – букв. «в отношении всеобщего атмана». Этим термином 

в джайнизме обозначается то, что имеет отношение к подлинной сущности, внутренней 
природе атмана, т. е. мистицизму.

20 Источник цитаты не установлен.
21 Мантра (mantra) – слово или небольшая фраза, молитва, постоянное повторение ко-

торой позволяет достичь особого состояния сознания. Об использовании мантр в джай-
низме подробнее см.: [1, с. 178; 7, с. 677–691]. 

22 В цитате приводятся названия четырех видов «добродетельного» созерцания, кото-
рые получили хождение в джайнской религиозной практике, начиная со средневековых 
авторов Шубхачандры и Хемачандры (подробнее см.: [8, c. 89–90]).

https://www.orientalistica.com/jour/search/sections/39
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И это созерцание, обратив на предмет, следует знать как сущность вку-
са счастья, равного по вкусу бесстрастному высшему блаженству, по-
рожденному лишенным образов сосредоточением, заключающемуся в 
неделимой «троякой драгоценности»23 – чистой правильной вере, зна-
нии и практике. [Вопрос:] рождены, что сделав? [Ответ:] сжегши загряз-
нения кармической грязи; под слово[сочетанием] «кармическая грязь» 
понимается физическая и психическая карма24. Физическая карма – фор-
ма совокупности материи: затемняющей знание и другие восемь [видов 
кармы]; психическая же карма – формы вожделения и другие виды наме-
рений. «Горение» физической кармы – [говорится] с иносказательной не 
различающей обыденной точки зрения25; «горение» же психической кар-
мы – с нечистой подлинной точки зрения, с чистой же подлинной точки 
зрения связанность и освобождение не существуют. [Вопрос:] каким же 
образом рождены, так сжегши загрязнения кармической грязи? [Ответ:] 
состоящим из вечного безупречного знания. Определение «вечный» упо-
треблено против ученика, следующего учению о мгновенности и другим 
теориям Сугаты26 с точки зрения субстанции с целью установления суб-
станции высшего атмана, вечного, с легким покровом [кармы], знающе-
го, единого по своей природе. Затем, спустя сто кальп27 мир становится 
пустым, после этого у вечного Шивы возникает мысль о создании мира. 
Сразу за этим, создав связь, порождающую карму у достигших спасения 
душ, он вызывает [их] падение в сансару. Так учат найяики28. Определе-
ние «безупречный» употреблено с целью исключения рождения психи-
ческой кармы, физической кармы и не-кармы у освободившихся душ. 
«Не существует полного знания в отношении познаваемых внешних 
объектов, подобно состоянию сна» – так учат санкхьяики29. Определение 
«состоящий из знания» употреблено против ученика, следующего этому 

23 «Троякая драгоценность» (ratnatraya) – термин, обозначающий все джайнское уче-
ние в совокупности. Включает в себя веру в учение тиртханкаров – правильное видение; 
подлинное познание природы собственного атмана и устройства мира – правильное зна-
ние; и образ жизни, ведущий к освобождению от сансарного круговорота – правильное 
поведение [1, с. 243–244].

24 В джайнизме карма понимается, во-первых, как особый вид тончайшей материи, не 
воспринимаемый органами чувств, а во-вторых, как недолжные психические состояния 
(подробнее см.: [1, с. 156–157]).

25 О различных точках зрения, используемых в комментарии Брахмадевы, подробнее 
см.: [2, с. 24].

26 Сугата (Sugata) – титул Будды.
27 Кальпа (kalpa) – астрономически большой промежуток времени в школах индуист-

ского толка. Составляет около 4,32 миллиарда лет.
28 Найяики – представители школы ньяя. Подробнее о взглядах школы см.: [9, с. 20–79; 

10, с. 578–585].
29 Санкхьяики – представители школы санкхья. Подробнее о взглядах школы см.: [10, 

с. 700–707; 11, с. 12–56].
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учению с целью установления совершенного знания в форме одновре-
менного различения всех категорий, проявляющихся в трех мирах в трех 
временах. Таким образом, поклонившись этому высшему атману, почтив 
[его], совершив поклонение, – такова связь объекта и дополнения. Здесь 
форму слова «поклонившись» следует знать как обозначающую физиче-
ское поклонение с различающей обыденной точки зрения и психическое 
поклонение – форму памятования совершенного знания и других безгра-
ничных атрибутов с нечистой подлинной точки зрения; с подлинной же 
точки зрения не существует отношений «восхваляемое – восхваляющее». 
Таким образом, смыслом слова называется форма разделения слогов, 
смыслом точки зрения считается форма объяснения разделения точек 
зрения, смысл учения понимается [как] введение в объяснение собствен-
ной сущности буддизма и других учений. Из агам известен такой смысл: 
отмеченные атрибутами сиддхи являются освободившимися. Здесь при-
нимаемое [во внимание] – субстанция высшего атмана [как] форма, со-
стоящая из вечного безупречного знания. Таков истинный смысл. Повсю-
ду по возможности во время истолкования следует извлекать истинный 
смысл слова, точек зрения, учения и агам и другим способом. 

Затем, воспользовавшись средством [для] выхода из океана сансары, 
я совершаю поклонение тем, кто, поднявшись на «корабль» бесстрастно-
го лишенного образов сосредоточения, в будущем станут состоящими из 
благости, состоящими из несравненного знания. Утвердив ум в [таком] 
намерении, создатель сочинения привел [эту] сутру. Так в ином порядке 
следует знать повсюду и собственную форму распределения [сутр] – 

te vaṃdauṃ siri-siddha-gaṇa hosahiṃ vi aṇaṃta |
sivamaya-ṇiruvama-ṇāṇamaya parama-samāhi bhajaṃta ||2||
2. Восхвалив эти группы почтенных сиддх, которые в будущем 
станут бесчисленными, |
Состоящими из благости, состоящими из несравненного знания, 
воспевающими высшее сосредоточение, ||

te vaṃdauṃ – Восхвалив эти. [Вопрос:] какие эти? [Ответ:] sirisid-
dhagaṇa – группы почтенных сиддх. [Вопрос:] которые станут какими? 
[Ответ:] hosahiṃ ye vi aṇaṃta – в будущем станут бесчисленными. [Во-
прос:] какими же они станут? [Ответ:] sivamayaṇiruvamaṇāṇamaya – со-
стоящими из благости, состоящими из несравненного знания. [Вопрос:] 
что воспевающие, таким образом становясь в будущем? [Ответ:] parama-
samāhi bhajaṃta – воспевающими, восхваляющими лишенное вожделе-
ния и других видов [ложности] сосредоточение. Теперь [приводится] объ-
яснение в деталях. Так, ведь, – я восхваляю эти группы сиддх, сжигающих 
карму. [Вопрос:] каким образом? [Ответ:] наделенных «процветанием» 
освобождения, совершенного знания и других [атрибутов], наделенных 
могуществом праведности и других восьми атрибутов, бесчисленных. 
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[Вопрос:] кем станут? [Ответ:] [теми], которые, обретя труднодостижи-
мое просветление посредством пути, ведущего к бесстрастному всеведе-
нию, в будущем станут Шреникой30 и т. п. [Вопрос:] какими [они] будут? 
[Вопрос:] состоящими из благости, состоящими из несравненного знания. 
Здесь под словом «благость» следует понимать счастье бесстрастного 
высшего блаженства, порожденного размышлением о своем чистом ат-
мане; под словом «несравнимое» следует понимать «лишенное всякого 
сравнения»; под словом «знание» следует понимать «совершенное зна-
ние». [Вопрос:] что создадут таким образом? [Ответ:] исполненную, на-
полненную бесценной «троякой драгоценностью» правильной веры, 
знания и практики, реальность чистого атмана, по своей природе [со-
стоящего] из чистого знания и видения, лишенного проникновения 
сети всех видов ложности, объектов страстей и других форм [ложности] 
в форме обитателей ада и других страданий, противоположных «некта-
ру» счастья, единому по форме с естественным блаженством, возникшим 
[благодаря] размышлению о чистом атмане. Воспевая «корабль» сосре-
доточения, являющийся средством переправы через океан сансары, за-
полненный огромной сетью, используемый в качестве ее вместилища. 
Таков смысл. Здесь принимаемое [во внимание] – собственная сущность 
чистого атмана, состоящего из благости, состоящего из несравненного 
знания. Таков настоящий смысл ||2||.

Затем сразу я совершаю поклонение сиддхам настоящего, соверша-
ющим жертвоприношение на топливе кармы на огне высшего сосредо-
точения – 

te heuṃ vaṃdauṃ siddha-gaṇa acchahiṃ je vi havaṃta | 
parama-samāhi-mahaggiyaeṃ kammaṃdhaṇaiṃ huṇaṃta ||3||
3. Я восхваляю эти группы сиддх, которые пребывают благо-
словенными, |
Сжигающими кармическое топливо на огне высшего сосредо-
точения. ||

te heuṃ vaṃdauṃ siddhagaṇa – Я восхваляю эти группы сиддх. [Во-
прос:] каким образом, каких? [Ответ:] acchahiṃ je vi havaṃta – которые 
пребывают, являются проповедующими. [Вопрос:] пребывают делающи-
ми что? [Ответ:] paramasamāhimahaggiyaeṃ kammaṃdhaṇaiṃ huṇaṃ-
ta – совершающими жертвоприношение на огне высшего сосредоточения 
на кармическом топливе. Затем подробнее. Так, например, я восхваляю, 
совершаю поклонение этим собраниям сиддх посредством преданности 
сиддхам в высшем смысле, характеризующимся знанием бесстрастно-
го, лишенного образов осознания. [Вопрос:] которые чем отличаются? 

30 Шреника (Śreṇika) – согласно джайнскому преданию, могущественный правитель 
Магадхи (V в. до н. э.). Другое имя – Бимбисара.
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Brahmadeva. Paramātmaprakāśa-vr ̣tti. First adhikāra, dohaka 1–10...
Orientalistica. 2021;4(4):987–1004

ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online) 995

[Ответ:] сейчас пребывают, проповедуя, в пяти Махавидехах31 – почтен-
ный Симандхара Свамин32 и другие. [Вопрос:] остаются что совершающи-
ми? [Ответ:] совершив жертвоприношение, призывают кармическое то-
пливо во всечеловеческое лишенное образов сосредоточение, состоящее 
из неразделимой «троякой драгоценности» правильной веры, знания и 
практики лишенного недостатков высшего атмана, неразрывно связан-
ного с бесстрастной высшей «самотождественностью»33. Здесь принима-
емое [во внимание] – только лишенное образов сосредоточение в силу 
[того, что оно является] средством обретения рассматриваемой субстан-
ции чистого атмана. Таков настоящий смысл ||3||. 

Затем обретя собственную сущность те, кто, став сиддхами благода-
ря силе знания в соответствии со связанностью, пребывают в нирване, я 
восхваляю их – 

te puṇu vaṃdauṃ siddha-gaṇa je ṇivvāṇi vasaṃti |
ṇāṇiṃ tihuyaṇi garuyā vi bhava-sāyari ṇa paḍaṃti ||4||
4. Я снова восхваляю эти группы сиддх, которые пребывают 
в нирване, |
Благодаря знанию учителя трех миров в океан рождений не 
попадают. ||4||

te puṇu vaṃdauṃ siddhagaṇa – Я снова восхваляю эти группы сиддх. 
[Вопрос:] чем [они] отличаются? [Ответ:] je ṇivvāṇi vasaṃti – которые 
пребывают, находятся в нирване, на тропе освобождения. [Вопрос:] и ка-
ковы же они? [Ответ:] ṇāṇiṃ tihuyaṇi garuyā vi bhavasāyari ṇa paḍaṃ-
ti – благодаря знанию учителя трех миров в океан рождений не попадают. 
Следом за этим [приводится] подробное [объяснение]. Так, ведь, – я снова 
восхваляю эти группы сиддх, которые в прежнее время [были] тиртхан-
карами34, высшими богами, Бхаратой, Рагхаваном, Пандавами и другими 
[выдающимися личностями]35 в соответствии с силой знания бесстраст-

31 Махавидеха (Mahāvideha)  – термин джайнской космографии, обозначающий пять стран 
на мифических континентах Джамбудвипа (одна), Дхатакикханда (две) и Пушкаравара (две), 
где могут вести свою проповедь различные тиртханкары (подробнее см.: [1, с. 182]).

32 Симандхара Свамин (Simandhara Svāmin) – один из четырех тиртханкаров (наряду 
с Баху, Субаху и Югамандхарой), которые, по преданию, в настоящее время обитают в Ма-
хавидехе континента Джамбудвипа и ведут проповедь джайнизма. В Индии существует 
несколько храмов, посвященных этому тиртханкару (подробнее см.: [1, с. 268]).

33 «Самотождественность» (sāmāyika) – одна из шести «ежедневных обязанностей» 
джайна, заключающаяся в ритуале обретения спокойствия (подробнее см.: [1, с. 248–249]).

34 Тиртханкар (tīrthaṅkara – «создатель переправы / брода») – провозвестник джайн-
ского учения (подробнее см.: [1, с. 287–290]).

35 Бхарата, Рагхаван, Пандавы – герои эпических сказаний древней и средневековой 
Индии. В джайнизме считаются «выдающими личностями» (śalākāpuruṣa) (подробнее см.: 
[1, 76, 215, 315].
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ного, лишенного образов самосознания, обретя собственную сущность 
чистого атмана, уничтожив карму, всегда пребывают в нирване  – в этом 
нет [никакого] сомнения. [Вопрос:] и каких же? [Ответ:] учителей трех ми-
ров, знания совершенного самосознания, освещающего мир и не-мир. По-
скольку благодаря сиянию совершенного знания, практике обыденных и 
подлинных категорий, собственной сущности высшего атмана, видящего 
три мира, они остаются на тропе нирваны, постольку следует рассматри-
вать [только] эту тропу нирваны. Так это понимается, таков смысл ||4||.

Следом за этим с обыденной [точки зрения говорится, что] только 
сиддхи [являются] подлинным чистым атманом, тогда как с подлинной 
точки зрения [они] остаются в собственной сущности чистого атмана. 
Поэтому объясняется – 

te puṇu vaṃdauṃ siddha-gaṇa je appāṇi vasaṃta |
loyālou vi sayalu ihu acchahiṃ vimalu ṇiyaṃta ||5||
5. Я снова восхваляю эти группы сиддх, которые пребывают в 
[своем] атмане, |
Здесь пребывают, безупречно видящими весь мир и не-мир. ||

te puṇu vaṃdauṃ siddhagaṇa – Я снова восхваляю эти группы сиддх. 
je appāṇi vasaṃta loyālou vi sayalu ihu attha(ccha)hiṃ vimalu ṇiyaṃta – 
которые пребывают в [своем] атмане, определяющие категории вечной 
собственной сущности. Теперь подробнее. Так, например, я снова восхва-
ляю эти группы сиддх, восхваляю собрания сиддх, – причину уничтоже-
ния кармы. [Вопрос:] собственная сущность сиддх какого рода? [Ответ:] 
собственная природа сознания и блаженства, чистая сущность тонких 
модусов, включающих мир и не-мир, характеризующая направленность 
[сознания в форме] знания и видения. Подлинная [точка зрения] при 
отсутствии смешения с обыденной, в самой себе объединив счастье и 
страдание, наличие и отсутствие, остается в своем усилии, собственной 
сущности самосознания. С иносказательной, не различающей обыден-
ной [точки зрения] самосознание освещает, видит мир и не-мир, подобно 
тому как, подавляя совершенное знание собственной сущности атмана, 
оно видит категории и цели человеческой [жизни] тех, [которые] знают 
их [как] только обыденные атманы, чужие тонкие и грубые категории, 
являющиеся причинами внешних проявлений. Если же с подлинной 
точки зрения [они] пребывают, то в таком случае получается, что опыт 
счастья и страданий [возникает] при полном знании чужого счастья и 
страданий, а чуждость вожделения и отвращения постигается при пол-
ном знании причин относящихся к другим вожделения и отвращения. Но 
это большая ошибка. Здесь следует рассматривать только то, что с под-
линной [точки зрения] называется устроением в собственной сущности. 
Таков настоящий смысл ||5||.
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Затем, поклонившись бестелесным атманам, сиддхам-парамештхи-
нам36, теперь я совершаю поклонение всем атманам, учащим средству 
реализации собственной сущности сиддх – 

kevala-daṃsaṇa-ṇāṇamaya kevala-sukkha-sahāva |
jiṇavaraṃ vaṃdauṃ bhattiyae jehiṃ payāsiya bhāva ||6||
6. Состоящих из совершенного видения и знания, [чья] природа – 
совершенное счастье, |
Я восхваляю с преданностью избранных джин, которыми осве-
щены наличествующие [категории] ||6||.

Я восхваляю этих избранных джин37, которые состоят из совершен-
ного видения и знания, [чья] собственная природа – совершенное сча-
стье38. [Вопрос:] каким образом? [Ответ:] с преданностью. [Вопрос:] 
которыми что сделано? [Ответ:] освещены наличествующие душа, не-ду-
ша39 и другие категории. Теперь подробнее. [Те,] кто реализовали соб-
ственную сущность четырех безграничных [атрибутов], ранее получив 
предшествующее бесстрастному, лишенному образов сосредоточению 
наставление Джины, неразрывно связанное с рассмотрением [как] рав-
нозначных счастья и страдания, жизни и смерти, приобретения и потери, 
врагов и друзей и заключающееся в неразделимой «троякой драгоцен-
ности» в форме правильной веры, знания и опыта реальности высшего 
атмана. [Вопрос:] и что же сделано? [Ответ:] которыми в форме объясне-
ния освещены душа и другие категории. Но в особенности я восхваляю 
освобождение в отсутствии кармы, состоящее в реализации собственной 
сущности совершенного знания и других безграничных атрибутов, и 
Путь Освобождения, состоящий в неделимой «троякой драгоценности» в 
форме правильной веры, знания и практики чистого атмана. Здесь следу-
ет рассматривать только собственную сущность чистого атмана по своей 
сущности [имеющего] атрибуты архата. Таков настоящий смысл |6|.

Затем сразу я совершаю поклонение ачарьям, упадхьяям и садху, по-
читающим тождественную-в-различии «троякую драгоценность» – 

36 Парамештхин (parameṣṭhin – «наилучший») – титул, обозначающий наиболее до-
стойную почитания душу, каковыми являются: 1) сиддхи – достигшие освобождения; 
2) тиртханкары и архаты – всеведущие учителя; 3) ачарьи – главы общин; 4) упадхьяи – 
наставники; 5) садху – монахи [1, с. 215].

37 Джина (Jina – «победитель») – титул последнего тиртханкара Джины Махавиры 
Вардхаманы, а также общее название всех последователей джайнизма (подробнее см.: [1, 
с. 123–124]).

38 Здесь Брахмадева не приводит пословного комментария к стиху, а дает его общую 
трактовку. Далее в тексте комментария такой экзегетический ход будет неоднократно 
повторяться.

39 Не-душа (ajīva – «неживое») – термин философии, обозначающий материю, про-
странство, время, условие движения и условие покоя (подробнее см.: [1, с. 33]).
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je paramappu ṇiyaṃti muṇi parama-samāhi dharevi |
paramāṇaṃdaha kāraṇiṇa tiṇṇi vi te vi ṇavevi ||7||
7. Тем муни, которые видят высший атман, утвердившись в 
высшем сосредоточении, |
Трем по причине высшего блаженства поклонившись, ||

je paramappu ṇiyaṃti muṇi – которые, некоторые муни, практику-
ющие аскезу, обретают высший атман, знают знанием самосознания. 
[Вопрос:] что сделав ранее? [Ответ:] paramasamāhi dharevi – утвердив-
шись в высшем сосредоточении, лишенном вожделения и других лож-
ных состояний. [Вопрос:] по какой причине? [Ответ:] paramāṇaṃdaha 
kāraṇiṇa – по причине вкуса счастья, равного по вкусу истинному выс-
шему блаженству, порожденному лишенным образов сосредоточением. 
tiṇṇi vi te vi ṇavevi – поклонившись, совершив поклонение трем – ача-
рьям, упадхьяям и садху. Таков смысл. Теперь подробнее. Следует рассма-
тривать всеми способами [только] то, что связано с не иносказательной 
не различающей обыденной [точкой зрения], лишенное физической кар-
мы и не-кармы, а также то, что связано с нечистой подлинной [точкой 
зрения] и лишенное чувственного знания и других ложных атрибутов, 
[тел] человека, обитателей ада и других ложных модусов; ту, сознатель-
ную, блаженную и единую собственную природу, которая [является] ре-
альностью чистого атмана – только это настоящий смысл, обозначающий 
суть учения в форме высшего смысла всеми способами. Отличное от этого 
следует оставить. Праведность – понимание подлинной веры благодаря 
отсутствию проникновения различных загрязнений; [такое] преобразо-
вание, [такой] образ действия [является] практикой видения. Правиль-
ное знание – схватывающее понимание в форме знания самосознания 
благодаря отсутствию сомнения, ошибок и нерешительности; [такое] 
преобразование, [такой] образ действия [является] практикой знания. 
Правильное поведение – устойчивое переживание вкуса счастья вечного 
блаженства благодаря отсутствию благих и не-благих видов намерений; 
[такое] преобразование, [такой] образ действия [является] практикой 
поведения. Аскетический образ жизни – подвижничество в форме един-
ства с естественным блаженством благодаря прекращению стремлений 
к чуждым субстанциям; [такое] преобразование, [такой] образ действия 
[является] практикой аскезы. Образ действий посредством проявления40 
своей мощи в собственной сущности чистого атмана, [такое] преобразо-
вание, [такой] образ действия [является] практикой силы. Таковы пять 
подлинных [видов] практики. Отсутствие сомнений и другие восемь ви-
дов практики внешнего видения; благочестие [относительно] времени и 
другие восемь видов практики внешнего знания; пять «великих обетов», 
пять [видов] осторожности, троякий контроль – практика внешнего 

40 В тексте anavagūhanena… букв. «не-сокрытия».
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поведения в облике ниргранхти41; голодовка и другие двенадцать видов42 
практики внешней аскезы; форма обнаружения своей внешней мощи – 
практика внешней силы. Но это средства пяти [видов] внешней практи-
ки согласно традиции. Я восхваляю тех ачарий, [которые] направляются 
сами и ведут других к бесстрастному, лишенному образов сосредоточе-
нию, внутренне присущему чистой направленности [сознания], состав-
ляющей сущность пяти [видов] практики, не отличной по сути от про-
явления собственной мощи, аскетического образа жизни, [имеющего] 
сущность прекращения стремления к внешним вещам, правильной веры, 
знания и практики реальности чистого атмана, по своей природе [яв-
ляющегося] чистым знанием и видением. Они объясняют, что следует 
рассматривать природу своего чистого атмана, обозначаемую как «про-
тяженная субстанция чистой души», «субстанция чистой души», «реаль-
ность чистой души», «категория чистой души» среди пяти протяженных 
субстанций, шести субстанций, семи «реальностей» и девяти категорий. 
Я восхваляю тех упадхьяй, которые идут [сами] и объясняют [другим] 
подлинный Путь Освобождения, заключающийся в «троякой драгоцен-
ности», неотделимой по сущности от правильной веры, знания и прак-
тики чистого по своей природе атмана. Я восхваляю тех садху, которые 
достигают [сами] и способствуют достижению [другими] бесстрастного, 
лишенного образов сосредоточения, заключающегося в подлинном по-
читании четырех видов, неотделимого по сущности от правильной веры, 
знания, практики и аскетического образа жизни реальности чистого про-
светленного, единого по своей природе атмана. Здесь только те, которые 
ведут к [сосредоточению], объясняют [его], достигают бесстрастного, 
лишенного образов сосредоточения, только его следует рассматривать 
в силу [того, что оно выступает] средством реализации своего чистого 
атмана. Лишь это знай, как то, что следует рассматривать. Таков настоя-
щий смысл. Так приведены семь сутр-дохак внутри первой большой гла-
вы главным образом как средство почитания пяти парамештхинов для 
Прабхакары Бхатты. Затем поклонившись ранее описанным способом, 
теперь почтенный Йогиндудева наставляет Прабхакару Бхатту –

bhāviṃ paṇavivi paṃca-guru siri-joiṃdu-jiṇāu |
bhaṭṭapahāyari viṇṇaviu vimalu karеviṇu bhāu ||8||
8. [Чистым] состоянием [сознания] поклонившись пяти учите-
лям, почтенный джина Йогиндра, |
Наставляет Прабхакару Бхатту, создав безупречное состояние 
[сознания], ||8||

41 Ниргрантха (nirgrantha) – букв. «свободный от уз», иное название джайнского аскета.
42 Двенадцать видов аскезы – это голодовка, ограничение в пище, избирательность в 

пище, отказ от вкусного, уединение, умерщвление плоти, искупление, благочестие, услу-
жение, изучение писаний, отрешенность и созерцание.
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 bhāviṃ paṇavivi paṃcaguru – состоянием [сознания] поклонившись, 
чистым состоянием [сознания]. [Вопрос:] кому? [Ответ:] пяти учите-
лям. [Вопрос:] после что сделав? [Ответ:] sirijoiṃdujiṇāu bhaṭṭapahāyari 
viṇṇaviu vimalu karеviṇu bhāu – создав безупречное состояние [сознания], 
помыслы, благословенный по имени Йогиндрадева наставляет Прабха-
кару Бхатту. Здесь Прабхакара Бхатта с целью полного знания реально-
сти чистого атмана наставляется почтенным Йогиндрадевой благодаря 
преобладанию преданности. Таков смысл |8|.

Так, например, – 
gau saṃsāri vasaṃtāhaṃ sāmiya kālu aṇaṃtu |
para maiṃ kiṃ pi ṇa pattu suhu dukkhu ji pattu mahaṃtu ||9||
9. Упавший в сансару остается [в ней] бесконечное время, о го-
сподин! |
Однако что же я не обрел [в ней] счастье, а лишь страдание ве-
ликое обрел? ||9||

gau saṃsāri vasaṃtāhaṃ sāmiya kālu aṇaṃtu – Упавший в санса-
ру пребывает остается [в ней], пребывает, о господин! [Вопрос:] что? 
[Ответ:] время. [Вопрос:] какое? [Ответ:] бесконечное. para maiṃ kiṃ 
pi ṇa pattu sudu dukkhu ji pattu mahaṃtu – Однако что же я не обрел 
[в ней] счастье, а лишь страдание великое обрел? Теперь [дается] про-
странное [объяснение]. Так ведь, – бесчисленно время обитающих, 
находящихся в океане сансары, о господин, в облике обитателя ада и 
других [видов] страданий, противоположных нектару счастья, по сущ-
ности равного вкусу бесстрастного высшего блаженства, порожден-
ного размышлением о своем чистом атмане, исполненного в форме 
рождения, старости и смерти, противоположных пути не-старения, 
не-умирания вместе с собранием макар43 и других водных [животных]; 
и посреди полыхающих языков пламени огня в форме безначального и 
бесконечного страдания, противоположного счастью высшего смысла, 
характеризующегося невозмутимостью; [а также] в форме сети видов 
представлений, противоположных бесстрастному, лишенному обра-
зов, запутавшемуся в сети кучи гирлянд. [Вопрос:] в силу чего? [Ответ:] 
в силу труднодоступности, согласно традиции, прекращения гнева и 
других страстей, обретения одной индрии, недостаточного [количе-
ства] индрий, пяти индрий, разумности, развитости, человеческой при-
роды, [благой] страны, [высокого] рода, [красивой] формы, остроты 
индрий, здоровья, долголетия, понимания, слушания, хранения и веры 
в [джайнскую] Дхарму, самообладания и отвращения от удовольствия 
от объектов. [Вопрос:] как же так? [Ответ:] даже после [этих] обрете-
ний [трудно достижима] добродетель аскетического размышления, а 

43 Макара (makara) – мифическое животное, похожее на крокодила.
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после этого [трудно достижима] добродетель размышления чистого 
атмана в силу труднодостижимости бесстрастного, лишенного обра-
зов сосредоточения, характерного для размышления чистого атмана. 
[Вопрос:] и что же? [Ответ:] в силу преобладания ложности, объектов, 
страстей и других ложных состояний [сознания] и помыслов, проти-
воположных бесстрастному, лишенному образов сосредоточению. 
Просветление – обретение, получение правильного видения, знания 
и поведения; сосредоточение – их же внутреннее обретение в явной 
[форме]. Так следует знать по возможности повсеместно характеристи-
ки просветления и сосредоточения. Кроме того, сказано: «Даже обретя 
просветление, труднодостижимое по сущности, тем не менее можно 
стать невнимательным. Человек долго блуждает в сражениях жизни». 
Однако же я блуждаю в ранее описанной сансаре при невозможности 
просветления и сосредоточения, не обретя нектар счастья бесстраст-
ного высшего блаженства, порожденного сосредоточением чистого ат-
мана, но приобрел только страдание, возможное странствование по че-
тырем уровням [существования], порождающее ему противоположную 
невозмутимость, [имеющую] различные телесные и умственные фор-
мы. Здесь следует рассматривать только ту душу, которая странствует 
[в сансаре] при отсутствии обретения счастья бесстрастного высшего 
блаженства. Таков настоящий смысл |9|. 

Затем [ученик] спрашивает о только той душе, которая с безначаль-
ных времен странствует [в сансаре] при отсутствии реализации соб-
ственной природы высшего атмана – 

cau-gai-dukkhahaṃ-tattāhaṃ jo paramappau koi |
cau-gai-dukkha-viṇāsayaru kahahu pasāeṃ so vi ||10||
10. О том высшем атмане мучимых страданиями четырех уров-
ней [существования] | 
Разрушающем страдания четырех уровней [существования], 
ясно поведай. ||

caugaidukkhahaṃ tatthāhaṃ jo paramappau koi – О том высшем 
атмане, едином по своей природе сознанию и блаженству мучимых 
страданиями четырех уровней [существования] душ. [Вопрос:] и каком 
же? [Ответ:] caugaidukkhaviṇāsayaru – Разрушающем страдания че-
тырех уровней [существования], удовлетворенном нектаром счастья, 
единым естественному блаженству, вызванному высшим атманом, 
благодаря силе бесстрастного лишенного образов сосредоточения ли-
шенных всех ложных состояний [сознания], обозначаемых по форме 
как [принятие] пищи, страх, соитие, привязанность. kahahu pasāeṃ 
so vi – о благословенный, только об этом высшем атмане с великой 
ясностью поведай. Здесь всеми способами следует рассматривать 
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