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Аннотация. Данная публикация представляет собой продолжение первого 
перевода на европейский язык санскритского комментария Параматмапра-
каша-вритти дигамбарско го экзегета Брахмадевы (XIV в.) и включает следу-
ющие четырнадцать стихов-дохак стихотворного трактата «Сияние высше-
го атмана» (апабхрамша Парамаппапаясу) Йогинду (ок. VI в.). Комментатор, 
следуя изложению основного текста, продолжает разъяснение джайнского 
учения о трех видах атмана: внешнем, внутреннем и высшем. Под внешним 
атманом понимается телесная оболочка, с которой отождествляет себя боль-
шинство людей, внутренний атман – это самосознание и вся совокупность 
психической жизни, очищенная от ложных состояний сознания. Главным же 
объектом рассмотрения как для автора основного текста, так и для коммен-
татора служит высший атман, истинная природа которого – чистое сознание 
и ничто иное.
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Abstract. This publication is a continuation of the first translation into European from 
the Sanskrit of the Brahmadeva’s commentary on the next fourteenth verses-dohakas 
of the poetic treatise “The Radiance of the Supreme Ātman” (Apabhraṃśa Paramap-
papāyasu). The commentator, following the presentation of the main text, continues 
his explanation of the Jain doctrine of the three types of ātman: external, internal and 
supreme. The external ātman is understood as the body through which most people 
identify themselves, the inner ātman is self–consciousness and the whole totality of 
mental and psychic life, purified from false states of consciousness. The main object 
of consideration for the author of the commentary as long as of the main text is the 
supreme ātman, whose real nature is pure consciousness and nothing else. 
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Предисловие к переводу 
Публикуемый ниже текст представляет собой перевод следующих четыр-

надцати стихов-дохак первой главы-адхикары комментария Брахмадевы (XIV в.) 
под названием «Пара матмапракаша-вритти» (санскр. Paramātmaprakāśa-vṛtti, 
букв. «Коммен тарий на “Сияние высшего атмана”») на сочинение Йогинду 
«Парамаппапаясу» (апабхр. Paramappapayāsu, санскр. Paramātmaprakāśa, букв. 
«Сияние высшего атмана»). Первая часть данной работы была опубликована 
ранее в журнале Ориенталистика [1]. В комментариях к дохакам 14-25 
Брахмадева развивает далее тему трех атманов (внешнего, внутреннего и выс-
шего), объясняя, что каждый последующий атман в некотором смысле «снима-
ет», устраняет рассмотрение последующего, что ведет к постижению истинной 
реальности, манифестируемой высшим атманом. Познание подлинной приро-
ды своей духовной субстанции (к чему, вслед за всей джайнской традицией, 
неустанно призывает своего ученика Прабхакару Бхатту (автор основного 
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текста Йогинду) и есть главная цель человеческого существования. Несмотря 
на свою принадлежность к последователям тиртханкаров – проповедников 
джайнизма, Брахмадева, следуя за Йогинду, показывает, что истинным 
Брахманом, истинным Шивой и любым другим божеством, которому поклоня-
ются представители не-джайнских религиозных традиций, является лишь 
высший атман, как он описывается джайнами. Постижение этой истины дарует 
освобождение от кармической связанности в сансаре.

Перевод выполнен 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.

Перевод
Сразу после наставления Прабхакары Бхатты почтенный Йогиндрадева 

объясняет три вида атмана:
puṇu puṇu paṇavivi paṃca-guru bhāvem̐ citti dharevi |
bhaṭṭapahāyara ṇisuṇi tuhum̐ appā tivihu kahevi (vim̐?) ||11||1

11. Снова и снова поклоняясь пяти учителям, удерживаясь в [чистом] 
состоянии сознания, |
Тебя, Прабхакара Бхатта, внимательно выслушав, я расскажу о трех 
видах атмана. ||
puṇu puṇu paṇavivi paṃcaguru bhāvem̐ citti dharevi — снова и снова 

поклоняясь пяти учителям2 я. [Вопрос:] что сделав? [Ответ:] удерживаясь 
в [чистом] состоянии ума лишь благодаря преданности3, затем bhaṭṭapahā-
yara ṇisuṇi tuhum̐ appā tivihu kahevi — о Прабхакара Бхатта, выслушав тебя 
внимательно, я расскажу о трех видах атмана. Атман бывает трех видов: 
внешний атман, внутренний атман и высший атман. Подобно тому как ты 
спросил о трех видах атмана, о Прабхакара Бхатта, так и преданные тожде-
ственной-в-различии «троякой драгоценности», те, что жаждут блага бес-
страстного высшего блаженства, возникающего [благодаря] размышлению 
о высшем атмане, опасаются страданий обитателей ада и других [его форм], 
противоположных «нектару» счастья, порожденному бесстрастным, лишен-
ным образов сосредоточением4, лотосо[ликие] среди избранных, способных 

1 Данное разночтение приведено в издании текста, по которому сделан перевод.
2 Под пятью учителями понимаются пять наивысших личностей в джайнизме: 

К таковым относятся достигшие освобождения бестелесные сиддхи; всеведущие 
проповедники джайнизма тиртханкары и архаты; главы общин ачарьи, наставники — 
упадхьяи и монахи — садху [2, с. 215].

3 В тексте bhaktipariṇāmena, букв. «посредством преобразования преданности».
4 В тексте: nirvikalpasamādhi...Имеется в виду безобразное сосредоточение 

в медитации, свободное от каких бы то ни было образов и представлений, в отличие 
от созерцания, сопровождаемого подобными образами – savikalpasamādhi. Дихотомия 
nirvikalpa-savikalpa традиционна для индийской эпистемологии в целом, но чаще 
применяется для обозначения двух этапов восприятия: с мысленными конструкциями 
(savikalpaka) и без мысленных конструкций (nirvikalpaka). Подробнее см. [3, с. 571-573].



PHILOSOPHY OF THE EAST
 Zheleznova N. A. Brahmadeva. Paramātmaprakāśa-vṛtti. First adhikāra, dohak... 
Orientalistica. 2022;5(3):460–473

ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online) 463

[к освобождению душ5] Бхарата, Сагара, Рама, Пандавы, Шреника и другие 
[чакравартины]6 в собрании бесстрастных всеведущих тиртханкаров, выс-
ших божеств вместе с окружением, те, что исполнены преданности и знают 
высшие анги7, сразу за вопросами об агамах8 спрашивают о чистом атмане, 
подлежащем рассмотрению всеми способами. Здесь при [рассмотрении] соб-
ственной сущности трех видов атмана следует рассматривать собственную 
сущность чистого атмана. Таков настоящий смысл |11|.

Затем, после рассказа о трех видах атмана, с исключением внешнего 
атмана благодаря знанию самосознания и с размышлением о высшем атма-
не, для тебя описывается:

appā ti-vihu muṇevi lahu mūḍhau mellahi bhāu |
muṇi saṇṇāṇem̐ ṇāṇamau paramappā-sahāu ||12||
12. Узнав о трех видах атмана, легко избавившись от ложного состояния 
[сознания], |
Познай своим знанием эту собственную природу высшего атмана, состо-
ящую из знания. ||
appā tivihu muṇevi lahu mūḍhau mellahi bhāu — о Прабхакара Бхатта, 

узнав о трех видах атмана,  легко и быстро избавившись от ложного состоя-
ния [сознания], изменения собственной сущности внешнего атмана; muṇi 
saṇṇāṇem̐ ṇāṇamau paramappāsahāu — после, сразу за полным знанием 
о трех видах атмана, пойми, познай. [Вопрос:] посредством чего? [Ответ:] 
посредством бесстрастного, лишенного образов знания самосознания, харак-
терного для внутреннего атмана. [Вопрос:] что познай? [Ответ:] собственную 
природу высшего атмана. [Вопрос:] чем [она] отличается? [Ответ: она] состо-
ит из знания, ведь благодаря совершенному знанию [происходит] прекраще-
ние [активности]. Здесь следует рассматривать именно тот высший атман, 
который познан благодаря знанию самосознания. Таков настоящий смысл. 

5 В тексте: bhavya… Имеется в виду положение джайнской доктрины о наличии/
отсутствии у души важного свойства – способности к освобождению (bhavyatva), которое 
позволяет той или иной душе при соответствующих внешних условиях (возможность 
лицезреть тиртханкара или его образ, слышать его проповедь и т. д.) реализовать свою 
истинную природу и выйти из колеса сансары. Подробнее см. [2, с. 72]. 

6 Перечисленные в тексте персонажи общеиндийских сказаний (эпоса и т. п.) 
в джайнской «историософии» представлены в качестве вселенских правителей – 
чакравартинов (букв. «поворачивающий колесо [Дхармы]»), воплотивших в себе 
черты идеальных мирян, достигших могущества и процветания. Бхарата – мифический 
основатель Бхаратаварши-Индии, Сагара – прославленный царь, история которого 
рассказывается в «Рамаяне», Рама – легендарный благочестивый царь Айодхьи, 
главный персонаж «Рамаяны», Пандавы – пятеро братьев, потомков царя Панду, 
выступающих главными героями «Махабхараты», Шреника – так в джайнской истории 
именовался царь Магадхи Бимбисара (кон. V в. до н.э.). Подробнее о чакравартинах 
в джайнизме см. [2, с. 308]

7 Анги (aṅga) — «главные части», наиболее важные, с точки зрения джайнской 
доктрины, сочинения в корпусе канонических текстов. Подробнее см. [2, с. 44].

8 Агамы (āgama) — корпус канонических текстов, понимаемых как аутентичное 
изложение учения последнего провозвестника джайнизма Джины Махавиры 
Вардхаманы. Подробнее см. [2, с. 30-32].
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Позиция оппонента: с какой целью определение «бесстрастный» [применено] 
к знанию самосознания? Приводится [такое] решение: с целью исключения 
того, чтобы знание самосознания, [имеющее] форму переживания объектов 
[чувств], воспринималось [как] наделенное вожделением. Такова идея9 |12|.

Затем приводятся характеристики внешнего атмана, названного [пер-
вым] среди трех видов атмана:

mūḍhu viyakkhaṇu baṃbhu paru appā ti-vihu havei |
dehu ji appā jo muṇai so jaṇu mūḍhu havei ||13||
13. Атман бывает трех видов: глупый, разумный и иной — Брахман. |
Те, кто принимает только тело за атман, являются глупыми людьми. ||
mūḍhu viyakkhaṇu baṃbhu paru apppā tivihu havei — глупый, изменен-

ный ложностью, вожделением и другими [ложными состояниями –– это] 
внешний атман; разумный, преобразованный бесстрастным, лишенным 
образов знанием самосознания — внутренний атман; Брахман, [имеющий] 
чистую просветленную единую собственную природу [это] высший атман10. 
Объясняется характеристика «чистая просветленная единая собственная 
природа»: чистая — лишенная вожделения и т. п.; просветленная — наделен-
ная безграничным знанием и другими [атрибутами]. Так следует везде пони-
мать характеристику «чистая просветленная единая природа». [Вопрос:] 
и каким же образом она [есть] Брахман? [Ответ: он —] высший, лишенный 
психической кармы, физической кармы и не-кармы. Таким образом, атман 
бывает трех видов. dehu ji appā jo muṇai so jaṇu mūḍhu havei — те люди, 
мир, которые только явленное, ярко сверкающее грязью тело считают атма-
ном, по своей природе [являющегося] «нектаром» счастья, единым, сущим 
и блаженным, порожденным бесстрастным, лишенным образов сосредоточе-
нием, есть внешний атман. Здесь следует оставить внешний атман, по отно-
шению к нему следует рассматривать только внутренний атман. Точно так 
же следует оставить этот [внутренний атман] по отношению к достойному 
всяческого рассмотрения высшему атману. Так это понимается, таков смысл 
|13|.

Затем, тот является внутренним атманом и знает высший атман, кто 
утвержден в высшем сосредоточении, отличен от тела и состоит из знания. 
Поэтому утверждается:

deha-vibhiṇṇau ṇāṇamau jo paramappu ṇiei |
parama-samāhi-pariṭṭhiyau paṃḍiu so ji havei ||14||

9 В тексте: ityabhiprāyaḥ, букв. «таково намерение». Часто используемое Брахма-
девой выражение, которым он подчеркивает мысль автора комментируемого тек-
ста – какая идея, какая мысль заложена в сутре, что в действительности хотел ска-
зать Йогинду.

10 В комментарии, как и в основном тексте, используются понятия и концепты, 
присущие традиционному брахманизму и индуизму (Брахман, Хари, Хара и т. п.). Это 
свидетельствует, с одной стороны, об ориентации на более широкую аудиторию, 
включающую не только последователей джайнизма, но и всех взыскующих истинного 
знания, независимо от религиозной принадлежности; а с другой стороны, Брахмадева, 
следуя за Йогинду, стремится показать, что за различными именами богов, к которым 
обращаются в своих молитвах вайшнавы, шиваиты и др., скрывается подлинная 
реальность духовной сущности, о которой говорят джайнские учителя. 
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14. Тот, кто видит отличный от тела, состоящий из знания высший 
атман, |
Утвержденный в высшем сосредоточении, — является ученым. ||
dehavibhiṇṇau ṇāṇamau jo paramappu ṇiei — с неиносказательной 

неразличающей обыденной точки зрения11 не отличен от тела; с подлинной 
точки зрения — отличный, состоящий из знания, прекративший [актив-
ность], совершенным знанием он знает этот высший атман. paramasamāhi 
pariṭṭhiyau paṃḍiu so ji havei — утвержденный в высшем сосредоточении, 
характеризующемся переживанием бесстрастного, лишенного образов, есте-
ственного, блаженного, единого чистого атмана только этот разумный внут-
ренний атман является различающим. В силу сказанного: «Тот, кто разу-
мен — различает»12 этот внутренний атман следует оставить [в стороне], 
а следует рассматривать тот, который называется высшим атманом. Таков 
настоящий смысл |14|.

Затем, оставив всю чуждую субстанцию, этот чистый атман, лишенный 
карм, состоящий из совершенного знания, посредством которого он реализо-
ван, только он является высшим атманом, поэтому говорится:

appā laddhau ṇāṇamau kamma-vimukkem̐ jeṇa |
mellivi sayalu vi davvu paru so paru muṇahi maṇeṇa ||15||
15. Реализовавший атман, состоящий из знания, посредством которого 
он освобожден от кармы, |
А также полностью освобожден от всякой чуждой субстанции, — пойми 
это умом. ||
appā laddhau ṇāṇamau kamma-vimukkem̐ jeṇa — атман реализовав-

ший, обретший. [Вопрос:] чем [он] отличается? [Ответ:] состоящий из знания, 
прекративший [активность] благодаря совершенному знанию. [Вопрос:] 
какого рода? [Ответ:] благодаря которому он лишен затемняющей знание13 
и других [видов] физической кармы и психической кармы14. [Вопрос:] реали-
зовавший атман, каким образом? [Ответ:] mellivi sayalu vi davvu paru so paru 
muṇahi maṇeṇa — освободившись, отказавшись. [Вопрос:] от чего? [Ответ:] 
от чуждой субстанции, тела, вожделения и т. п.; сколько ее ни есть, от вся-
кой. Чуждой, такому, как он есть, атману, высшему атману — пойми это, знай 
это, о Прабхакара Бхатта. [Вопрос:] чем? [Ответ:] умом, лишенным лживости, 

11 Здесь Брахмадева прибегает к своей излюбленной технике – рассмотрению 
предмета обсуждения в «колесе точек зрения» (nayacakra), включающем обыденную 
(vyavahāra) и подлинную (niścaya) точки зрения, первая из которых делится на разли-
чающую (sadbhūta) и неразличающую (asudbhūta), а последняя – на иносказательную 
(upacarita) и неиносказательную (anupacarita); подлинная же точка зрения может 
быть чистой и нечистой. Подробнее см. [4, с. 24, 46-47]. 

12 Источник цитаты не установлен.
13 Согласно джайнизму, существует восемь основных видов кармы и 148 ее 

подвидов. Затемняющая знание (jñānāvaraṇīya) – один из наиболее разрушительных 
ее видов. Подробнее см. [2, с. 131].

14 В джайнизме карма может быть как физической (dravya) в форме тонкой, не 
воспринимаемой органами чувств материи, так и психической (bhāva), проявляющейся 
в виде различных ложных состояний сознания.
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ложности, сладострастия и всех других ложных состояний [сознания], по 
своей природе [тождественных этим] трем «шипам». Здесь следует рассма-
тривать высший атман с ранее приведенными характеристиками, но чуждую 
субстанцию в форме затемняющей знание и всех других ложных состояний 
[сознания] следует оставить [в стороне]. Таков настоящий смысл. Так, в пер-
вой большой адхьяе, описывающей виды [атмана], приведены пять сутр, 
главным образом как краткое описание трех видов атмана. Сразу за ними 
начинаются десять сутр-дохак о достижении спасения, главным образом как 
истолкование чистой души в проявленной форме совершенного знания, и т. 
п. Так, например, утвердив характеризуемое через не-характеризуемое, знай 
как высший атман того, кто созерцает Хари, Хару15 и других выдающихся 
личностей. Поэтому утверждается: 

tihuyaṇa-vaṃdiu siddhi-gau hari-hara jhāyahim̐ jo ji |
lakkhu alakkhem̐ dharivi thiru muṇi paramappau so ji ||16||
16. Только тот, кто созерцает Хари и Хару, став почитаемым в трех 
мирах сиддхой, |
Твердо утвердив характеризуемое [сознание] через не-характеризуемое, 
понимай как высший атман. ||
tihuyaṇavaṃdiu siddhigau harihara jhāyahim̐ jo ji — Только тот, кто 

созерцает Хари, Хару, Хираньягарбху16 и т. п. как высший атман, [выступаю-
щий] в проявленной форме совершенным знанием и т. п., став почитаемым 
в трех мирах17 сиддхой. [Вопрос:] что ранее совершив? [Ответ:] lakkhu alak-
khem̐ dharivi thiru — утвердив характеризуемое сознание, имеющее форму 
намерения, через не-характеризуемое в форме высшего атмана по своей 
природе единому бесстрастному, лишенному образов вечному блаженству. 
[Вопрос:] каким образом? [Ответ:] твердо, опасаясь сети уловок неудобств; 
muṇi paramappau so ji — став таким высшим атманом, о Прабхакара Бхатта, 
пойми, знай, размышляй. Таков настоящий смысл. Здесь очевидно следует 
рассматривать чистый атман, лишенный вожделения и т. п., подобный выс-
шему атману, достигшему спасения, [являющемуся] совершенным знанием 
в проявленной форме. Таков настоящий смысл |16|. Объясняется собствен-
ная сущность [размышления], наделенная образами и лишенная образов. 
Так, например, в отношении объектов и внешних субстанций наделенная 
образами собственная сущность [размышления]: «Сын, жена и другие созна-
тельные и лишенные сознания сущности — мои», «Я счастлив, несчастлив» 
и тому подобные мысли; радость, неудовольствие и тому подобные измене-
ния — лишенное образов [размышление]. Так повсюду следует узнавать 
характеристики наделенного образами и лишенного образов.

15 Хари (Hari), Хара (Hara) — соответственно, имена индуистских богов Вишну 
и Шивы.

16 Хираньягарбха (Hiraṇyagarbha) — букв. «золотой зародыш». В ранней 
брахманистской космологической традиции – сын Праджапати.

17 Согласно джайнской космологии, мир имеет трехчастную структуру, 
в верхнем сегменте (ūrdhvaloka) которой обитают боги, средний мир (madhyaloka) 
населяют животные и люди, а внизу (adholoka) располагаются обитатели ада. Часто 
в иконографии мир изображается в виде «мирового колосса» (lokapuruṣa). Подробнее 
о джайнской космографии см. [5, с. 369-571].
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Затем говорится о видении собственной умиротворенной благостной 
сущности, по своей природе [являющейся] высшим блаженством, состоящим 
в вечном незапятнанном знании:

ṇiccu ṇiraṃjaṇu ṇāṇamau paramāṇaṃda-sahāu |
jo ehau so saṃtu siu tāsu muṇijjahi bhāu ||17||
17. Собственная природа высшего блаженства вечна, не запятнана 
и состоит в знании |
Пойми [это] и размышляй о ней, как подобной умиротворению и благости. ||
ṇiccu ṇiraṃjaṇu ṇāṇamau paramāṇaṃdasahāu — с точки зрения суб-

станции18 собственная природа высшего блаженства вечна, неразрушима; 
в силу отсутствия «пятен», имеющих форму вожделения, и других [видов] 
кармической «грязи» [она] не запятнана, из-за прекращения [активности] 
благодаря совершенному знанию состоит из знания вследствие преобразо-
вания бесстрастным блаженством, рожденным размышлением о чистом 
атмане; она, jo ehau so saṃtu siu — став такой, умиротворена и благостна, 
о Прабхакара Бхатта. tāsu muṇijjahi bhāu — знай, размышляй о собственной 
сущности благости [как] заключающейся в счастьи высшего блаженства 
и умиротворения как бесстрастности. [Вопрос:] размышлять о чем? [Ответ:] 
о чистой просветлённой единой собственной природе. Таков смысл |17|.

И снова – чем [оно] отличается: 
jo ṇiya-bhāu ṇa pariharai jo para-bhāu ṇa lei |
jāṇai sayalu vi ṇiccu para so siu saṃtu havei ||18||
18. Которое естественное состояние не устраняется, которое не прини-
мает чуждое состояние, |
Знай всецело как вечное, высшее. Оно является благостным умиротворением. ||
То создающее естественное состояние, по своей природе [будучи] без-

граничным знанием и т. п., не устраняется и чуждого состояния, примени-
тельно к формам атмана в [виде] чувственного желания, гнева и других 
форм, не принимает. [Вопрос:] каким же это образом? [Ответ:] знает все, не 
знает только собственную природу существующих в трех мирах в трех вре-
менах объектов; с точки зрения субстанции [оно] именно вечно. Или же так: 
вечное знает только как всякое время, а другое — [как] вечное. Он, ставший 
таким, является благостным19, является умиротворенным. И эта душа 
в состоянии спасения в проявленной форме реализует умиротворение, назы-
ваемое благостью, но в состоянии сансары с чистой точки зрения субстанции 
[это существует] в форме способности. Кроме того, сказано: «Всегда покло-
няйся Шиве с точки зрения высшего смысла». И снова сказано: «Шива — выс-
шая благость, нирвана — неуничтожимое умиротворение. То, посредством 

18 Здесь Брахмадева прибегает к использованию еще одной излюбленной 
джайнскими эпистемологами стратегии — рассмотрение с точки зрения субстанции 
(dravyārthika) и рассмотрение с точки зрения модусов (paryāyārthika). В первом случае 
описываются сущностные, необъемлемые свойства объекта, его сущность; тогда 
как во втором – преходящие, случайные качества, т. е. то, как данный объект себя 
проявляет.

19 В тексте śivo. В данном случае, как и в самой комментируемой сутре, обыгрывается 
имя индуистского бога Шивы и его буквальный перевод – «благостный, благой».
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чего обретается путь спасения, [есть] прославляемый Шива»20. Не существу-
ет никакого другого творца мира, кроме всеобъемлющего, свободного, уми-
ротворенного Шивы. Здесь следует рассматривать чистый атман, называе-
мый умиротворенным Шивой. Таков настоящий смысл |18|.

Затем проясняется [смысл] в трех сутрах ранее упомянутой незапятнан-
ной собственной сущности: 

jāsu ṇa vaṇṇu ṇa gaṃdhu rasu jāsu ṇa sahu ṇa phāsu |
jāsu ṇa jammaṇu maraṇu ṇa vi ṇāu ṇiraṃjaṇu tāsu ||19|| 
jāsu ṇa kohu ṇa mohu mau jāsu ṇa māya ṇa māṇu |
jāsu ṇa thāṇu ṇa jhāṇu jiya so ji ṇiraṃjaṇu jāṇu ||20||
atthi ṇa puṇṇu ṇa pāu jasu atthi ṇa harisu visāu |
atthi ṇa ekku vi dosu jasu so ji ṇiraṃjaṇu bhāu ||21|| tiyalaṃ
19. Ту, у которой нет цвета, нет запаха и вкуса, нет звука, нет осязания, |
У которой нет рождения и смерти, именуемую незапятнанной, ||
20. У которой нет гнева, нет заблуждения и опьянения, нет лживости, 
нет гордости, |
У которой нет ступеней, нет созерцания, — только эту душу знай как 
незапятнанную. ||
21. Не существует ни добродетели, ни порока, ни радости, ни огорчения, |
Только то состояние является не запятнанным, у которого нет ни одно-
го недостатка. ||
У того атмана, который освободился, нет пяти видов цвета: белого, чер-

ного, красного, синего и желтого; нет двух видов запаха: благовония и злово-
ния; нет пяти форм вкуса: сладкого, горького, кислого, вязкого и соленого; 
нет звука, делящегося на артикулированный и не артикулированный, и дру-
гие виды; нет восьми видов осязания в форме жаркого, холодного, сухого, 
липкого, тяжелого, легкого, мягкого и жесткого; у него нет также рождения 
и смерти21. Этот высший атман, по своей природе сознательный, блаженный 
и единый, и получает название «незапятнанный». [Вопрос:] что же это за 
«незапятнанная» сущность? [Ответ:] та, у которой нет. [Ответ:] чего же нет? 
[Ответ:] гнева, заблуждения, ложного знания и других восьми видов, нет 
страстей лживости и гордости, у которой нет пупа, сердца, лба [как] места 
созерцания, а также созерцания, характеризующегося прекращением мыс-
лей; ее, ставшую такой, ту, у которой нет этого, знай как незапятнанную 
душу. Оставив славу, почитание, [духовные] обретения, стремления к вкуше-
нию увиденных, услышанных и пережитых удовольствий и всех ложных 
состояний [сознания] и помыслов, пусть она остается в лишенном образов 
сосредоточении, характеризующемся переживанием своего чистого атмана. 
Таков смысл. [Вопрос:] и что такое незапятнанная собственная природа? 
[Ответ:] у которой нет. [Ответ:] чего нет? [Ответ:] физической и психической 
формы [в виде] добродетели и порока. [Вопрос:] и чего еще нет? [Ответ:] 
радости в форме вожделения и отвращения в форме огорчения. Кроме того, 

20 Источник цитат не установлен.
21 Здесь перечисляются характеристики души, приписываемые ей с обыденной 

точки зрения. Автор подчеркивает, что в действительности (т. е. с подлинной точки 
зрения) ничего этого у духовной сущности нет.
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нет ни одного недостатка в виде голода и других восемнадцати неудобств22. 
И только этот чистый атман [является] незапятнанным, его знай, о Прабхакара 
Бхатта. Пребывай стойко в бесстрастном, лишенном образов сосредоточе-
нии, характерном для сознания своего чистого атмана. Таков смысл. [Вопрос:] 
и что? [Ответ:] так в приведенных трех сутрах комментария следует пони-
мать характеристику «незапятнанный»; ничто другое не представляется 
незапятнанным. Здесь в трех сутрах собственная природа очищенного зна-
ния и видения истолковывается как незапятнанная. Только ее и следует 
рассматривать. Таков настоящий смысл |19-21|.

Затем запрещается для созерцания почитающим высший безупречный 
атман то, что описано в шастрах по учению о мантрах23 [в качестве] объекта 
обыденного созерцания, то есть удержания [в уме], созерцаемом [объекте], 
в янтрах24, мантрах, мандалах25, мудрах26 и т. п.: 

jāsu ṇa dhāraṇu dheu ṇa vi jāsu ṇa jaṃtu ṇa maṃtu |
jāsu ṇa maṃdalu mudda ṇa vi so muṇi deum̐ aṇaṃtu ||22||
22. [Того], у которого нет удержания [в уме] и созерцаемого [объекта], 
нет янтры, нет мантры, |
У которого нет мандалы, нет даже мудры, понимай как безграничного бога. ||
У которого нет высшего атмана, не имеется. [Вопрос:] что именно? 

[Ответ:] «удержанием» воздуха называются сосуды, очистители27, поток; 
созерцаемый [объект] — изображение и т. п. [Вопрос:] и что же у него? 
[Ответ:] тот, у кого нет собственной формы янтры — расположения и напи-
сания букв, прекращающей заблуждение и т. п.; собственной формы мантр — 
формы произнесения различных слогов; мандалы воды, мандалы воздуха, 
мандалы земли т. п.; гаруда-мудры, мудры знания и т. п. Познай почитаемый 
как бога с точки зрения субстанции высший атман, узнай [его как имеюще-
го] собственную природу неуничтожимого безграничного знания и других 
атрибутов. Преодолев объекты вкуса, противоположные вкусу сверхчув-
ственного счастья, сети наделенных образами и лишенных образов состоя-
ний ума; [отвергнув] заблуждение, противоположное собственной природе 
лишенного заблуждения чистого атмана, разрушающее бесстрастное, 
лишенное образов сосредоточение, [при соблюдении] обета целомудрия 

22 Под недостатками (doṣa) в джайнизме понимаются претерпеваемые аскетом 
неудобства (pariṣaha): голод, жажда, холод, жара, оводы, москиты, нагота, уныние, 
[соблазны] женщин, скитания, сидение, лежание, брань, побои, прошение подаяния, 
неполучение подаяния, болезнь, колкость трав, грязь, уважение, почет, отсутствие 
высшей мудрости, знания и видения. [6, с. 289-297].

23 Подробнее о джайнской тантрической традиции, связанной с мантрами, янтрами 
и т. п. см.: [7]

24 Янтра (yantra) — в джайнизме мистическая диаграмма, используемая в качестве 
схемы при медитации и для достижения сверхъестественных сил.

25 Мандала (maṅḍala) — замкнутая геометрическая схема с особым символическим 
значением, используемая в ритуалах с целью достижения определенного эффекта. 

26 Мудра (mudra) — особое расположение пальцев рук, имеющее определенное 
символическое значение.

27 В тексте recaka…; может быть также переведено как «шприц», «селитра» и т. п.
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девятью способами, противоположное переживанию вкуса счастья, единого 
по природе высшему вкусу бесстрастного естественного блаженства, 
о Прабхакара Бхатта, следует ощутить чистый атман. Таков смысл |22|. 
Кроме того, сказано28:

akkhāṇa rasaṇī kammāṇa mohaṇī taha vayāṇa baṃbhaṃ ca | 
guttīsu ya maṇaguttī cauro dukkhehiṃ sajjhaṃti ||1||
1. Среди органов чувств – вкус, среди карм – заблуждение, среди обетов – 
целомудрие, |
Среди [видов] контроля – контроль над умом — [этого] тяжело достичь. ||
Затем описываются объект, [служащий] опорой для шастр, Вед29, 

индрий30 и других чуждых субстанций, объект бесстрастного, лишенного 
образов сосредоточения и высший атман:

veyahim̐ satthahim̐ iṃdiyahim̐ jo jiya muṇahu ṇa jāi |
ṇimmala-jhāṇaham̐ jo visau so paramappu aṇṇāi ||23||
23. Та душа, которая не подходит для знания посредством шастр, Вед 
и индрий, |
Она же объект незапятнанного созерцания, [есть] безначальный высший 
атман. ||
То, что не подходит для познания посредством шастр, Вед и индрий. 

[Вопрос:] и что же это такое? [Ответ:] объект созерцания, преобразованного 
вкусом вечного, блаженного, единого «нектара», порожденным сознанием 
своего чистого атмана. [Вопрос:] и что же еще? [Ответ:] это безначальный 
высший атман. Знай это, душа. Кроме того, сказано: «Познаваемое посред-
ством Вед — иное, иное — познаваемое посредством шастр, иное — высшая 
реальность, иное омрачает мир»31. Здесь смысл такой, что следует рассматри-
вать только чистый атман, а иное следует оставить [в стороне]. Таков насто-
ящий смысл |23|.

Затем то, что не является объектом Вед, является высшим атманом, объ-
ектом сосредоточения; Это же показывает и проявление его собственной 
сущности:

kevala-daṃsaṇa-ṇāṇamau kevala-sukkha-sahāu |
kevala-vīriu so muṇahi jo ji parāvaru bhāu ||24||
24. Собственная природа совершенного счастья заключается в совершен-
ном видении и знании, |
Пойми эту совершенную силу именно как наилучшее состояние [сознания]. ||

28 Источник цитаты не установлен.
29 Веды (veda) — исторически первый памятник древнеиндийской литературы, 

собирательно термин обозначает всю сакральную текстовую традицию брахманизма 
и индуизма. Подробнее см. [3, с. 257-265].

30 Индрия (indriya) — в индийской эпистемологии познавательная способность 
в целом, т. е. орган чувств вкупе с соответствующей психической способностью. 
Подробнее см. [3, с. 392-393].

31 Источник цитаты не установлен.
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Совершенное, самостоятельное, прекратившее знанием и видением — 
заключается в совершенном видении и знании; собственная природа совер-
шенного блаженного счастья — собственная природа совершенной безгра-
ничной силы; познай, пойми этот атман. [Вопрос:] что же это такое? [Ответ:] 
то, что выше других, наилучший, высший парамештхин32, архат33, достигший 
спасения, состояние чистого атмана. Следует рассматривать всеми способа-
ми только эту категорию. Так это понимается |24|.

Затем восхваляемый в трех временах, наделенный этими и другими 
характеристиками, названный чистым атманом, он обитает на вершине 
мира34, поэтому говорится:

eyahim̐ juttau lakkhaṇahim̐ jo paru ṇikkalu deu |
so tahim̐ ṇivasai parama-pai jo tailoyaham̐ jheu ||25||
25. Тот, кто наделен этими характеристиками, выше неделимого бога |
Остается на высшей тропе. Его следует созерцать в трех мирах. ||
Тот, кто наделен ранее приведенными характеристиками — восхваляе-

мый в трех мирах и т. п. [Вопрос:] и что же это? [Ответ:] наилучшее — соб-
ственная природа высшего атмана. [Вопрос:] и чем же [она] отличается? 
[Ответ:] неделимая, лишенная пяти видов тел35. [Вопрос:] и чем же [она] 
отличается? [Ответ:] божество, почитаемое в трех мирах; тот, кто пребывает 
на высшей тропе, в освобождении. [Вопрос:] и какова же эта тропа? [Ответ:] 
проходит  в трех мирах. Здесь следует рассматривать собственную сущность 
чистого атмана, подобного освобожденной душе. Таков настоящий смысл 
|25|. Так в первой большой адхьяе, объясняющей три вида атмана, приведена 
десятка сутр-дохак главным образом [в качестве] истолкования души сид-
дхи, достигшего спасения. 

32 Парамештхин (parameṣṭhin) — букв. «наивысший», наиболее почитаемая 
в джайнизме личность. См. выше примеч. 2.

33 Архат (arhat) — букв. «достойный [нирваны]», в джайнизме человек, достигший 
всеведения или освобождения от круговорота рождений [2, с. 53].

34 В соответствии с джайнской доктриной достигшие освобождения души обитают 
на самой верхушке мира, называемой «местом/полем сиддх» (siddhakṣetra, siddhaśila), 
куда они, избавившись от кармического балласта, устремляются, словно пушинки или 
воздушные шары.

35 Согласно джайнской доктрине у души может быть до пяти тел: грубое физическое 
(audārika), превращающееся (vaikriyika), переносящееся (āhāraka), огненное (taijasa) 
и кармическое (kārmaṇa). Подробнее см.: [6, с. 142-147].
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