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В,С,ВОГОБЬЕВ-ДЕСЯТОВСКИЙ 
З.ХЛ927 - 2,У11,1956 

Владимир Святославович Воробьев-Двсятовский прожил недолгую 
жизнь, но оставил добрую и прочную память в сердцах тех* кому 
посчастливилось его знать» Человек блестяще одаренный* обладавший 
высокой трудоспособностью, всегда горевший интересом к избранной 
специальности и неутомимо расширявший круг своих познаний, он 
вскоре после окончания университетского курса стал в своей области 
подлинным эрудитом, и разговор о ним был всегда интересен и по
учителен« Привлекала в нем и та глубокая внутренняя культура, ко» 
торая раскрывается постепенно, сказываясь в серьезном и ответствен
ном подходе ко всякому взятому на себя делу и в неизменно ровном, 
доброжелательном отношении к окружающим« 

Биография В,С,Воробьева-Десятовского предельно коротка. Дет
ство в Ленинграде, затем, после смерти отца, переезд с матерью 
в Ашхабад, обучение в школе, В 1944-1945 гг. - служба в Советской 
Армии, в рядах которой В,С.Воробьев-Десятовский прошел Румынию, 
Венгрию и Чехословакию« Потом опять Ленинград - окончание школы 
ж поступление в 1946 г» в университет» Со времени окончания уни
верситета (1951 г») - служба младшим научным сотрудником Сектора 
восточных рукописей Института востоковедения АН СССР и почасовое 
преподавание на восточном факультете ЛИГ, В 1954 г. - защита кан
дидатской диссертации, подготовленной в дополнение к основным 
служебным занятиям - работе над индийскими, тибетскими и централь-
ноазиатскими рукописными материалами. На следующий год - вступле
ние по совместительству в штат преподавателей восточного факуль
тета, где перед В,С,Воробьевым-Десятовским встала задача возобнов
ления прекратившейся с Великой Отечественной войной подготовки 
тибетанистов. Одновременно планы новых исследований и публикаций, 
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которым уже не суждено было свершиться: в 1956 г« В«С«Воробьев-Де-
сятовский перенес несколько тяжелых сердечных приступов, и 2 июля 
его не стало. 

Самостоятельная научная деятельность В«0«Воробьева-Десятов-
ского продолжалась неполных пять лет, но и за этот в высмей сте
пени скромный срок он успел сделать удивительно много, внеся со
лидный вклад в развитие советской индодогической науки* В этом 
ему помогла хорошая подготовка, полученная в студенческие годы 
благодаря неизменно серьезному отношении к избранной специальнос
ти и неутолимой жажде знаний, не позволявшей ему замыкаться в 
рамках обязательной программы« Поступив на индийское отделение 
восточного факультета, В«С«Воробьев-Десятовский в течение первого 
года учения совмещал иядодогические занятия с серьезным изучением 
математики» Однако уже со второго курса, определив круг своих 
интересов (а таковым явилось для него изучение древних и средневе
ковых письменных памятников индийского культурного региона), он 
счел необходимым сосредоточить свои усилия на изучении востоковед
ных дисциплин, и прежде всего языков« Он занялся сверх программы 
персидским, с помощью сотрудника Института востоковедения К«И«Че-
ремисовэ глубоко изучил классический тибетский, самостоятельно 
ознакомился о пали, пракритами, тамильским и некоторыми новоиндий
скими языками» Особенное внимание В«С«Воробьев-Двсятовский уделял 
санскриту, видя в нем ключ ко всей индийской культурной традиции* 
О его успехах в неучений этого языка красноречиво свидетельствует 
тот факт, что, сам будучи студентом четвертого курса, он получил 
поручение кафедры вести занятия санскритом со своими младшими то
варищами« В процессе изучения санскрита он перевел на русский 
Я8ык известную санскритскую грамматику Ф.Кильхорна, В то же 
время проявилась и склонность В.СВоробьева-Десятовского к науч
ным исследованиям« Он активно участвовал в деятельности студен
ческого научного обществе« Написанная им под руководством акад« 
А»П.Баранникова дипломная работа "Историческое развитие личных 
местоимений первого и второго лица в языках Центральной Индии" 
заслужила высокую оценку специалистов« Его студенческая статья 
о происхождении личных местоимений была опубликована в "Вестнике 
Ленинградского университета"« 

В Сектор восточных рукописей Института востоковедения, где 
протекала его дальнейшая деятельность, В«С«Воробьев-Десятовский 
пришел как сформировавшийся ученый« Здесь на его плечи легла за
дача систематизации и описания многоязычных фондов индийских и 
центральноазиатских рукописей, а также тибетских эпиграфических 
памятников и ксилографов« Первым объектом внимания В«С«Воробье-
ва-Деоятовокого явилась коллекция тибетских документов на дереве, 
собранная С«Е«Иаловым« Разобрав эту коллекцию, он дал ее общую 
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характеристику и опубликовал ряд входящих в нее документов. За
тем он обратился к так называемому "индийскому*1 фонду, включающе
му в себя рукописи на добрнх двух десятках языков Индии и Юго-Вос
точной Азии. Каталогизация этого фонда9 начатая перед первой ми
ровой войной Н.Д.Мироновым, оставалась незавершенной. В.С.Воробь-
ев-Десятовский сверил фонд с опубликованным первым выпуском ката
лога Н.Д.Миронова, составил список рукописейf не вошедших в ката
лог (хранится в рукописи), и дал обзор фонда. В последние годы 
жизни В.С.Воробьев-Десятовский занялся обработкой Центрально-
азиатского фонда, собранного русскими исследователями Восточного 
Туркестана и интересного большим числом хранящихся в нем ориги
нальных материалов I тысячелетия н.э. После разборки, инвентари
зации и составления первичного описания этого фонда (в рукописи) 
В.С.Воробьев-Десятовокий приступил к публикации выявленных им 
уникальных текстов. Эту работу он начал с издания палеографичес
ких (слоговые таблицы) и лексикографических (фрагменты словарей) 
материалов. Названные материалы, равно как и подготовленные им 
к изданию ранее неизвестные листы рукописей "Кашйапапариварты", 
увидели свет уже после его кончины. Предпринятая В.С.Воробьевым-
Десятовским публикация новонейденннх листов сакской рукописи 
"Сказания о Бхадре" (рукопись "Е") была завершена М.И.Воробьевой-
Десятовской. Заняться планировавшимся изданием санскритской 
рукописи "Шардулакирна-авадана" и сакской рукописи "Самгхата-
сутра" он уже не успел. 

Наряду с собраниями Института востоковедения в поле зрения 
В.СВоробьева-Десятовского лежали также коллекции индийских ру
кописей, принадлежащие другим ленинградским учреждениям: универ
ситету и Публичной библиотеке. Обработке рукописей из этих кол
лекций, особенно последней, он посвятил немало своего внеслужеб
ного времени. Работе с рукописями помогла ему стать крупнейшим 
в СССР знатоком индийской палеографии. Его познания в этой об
ласти нашли отражение в ряде статей, написанных им для Большой 
Советской Энциклопедии. 

Изучение рукописей не погасило собственно языковедческих 
интересов В.СВоробьева-Десятовского, проявившихся еще в студен
ческие года. Продолжение исследования истории развития местоиме
ний в индоарийских языках завершилось написанием и защитой кан
дидатской диссертации, вышедшей в свет вскоре после кончины ее 
автора. Наряду с этим В.С.Воробьеву-Десятовскому удалось обнару
жить и опубликовать интересные сведения, касающиеся истоков 
формирования важнейших языков Северной Индии. В последние годы 
жизни его все более занимали проблемы ранней истории индоарийских 
языков: их генетические связи с древними индоевропейскими языка-
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ми Передней Азии и роль неиндоевронейокого субстрата в их даль
нейшем развитии« 

Однако и этим не ограничивались научные интересы В«С«Воробье-
ва-Десятовского« Круг их неуклонно расширялся« Его привлекала и 
история древней Индии, и ее философия« и литература« Им был на
писан посвящешшй Индии раздел в адресованных учителям средней 
шкоды "Очерках истории Древнего Воотока19« Немало труда вложил он 
в подготовку второго издания русского перевода "Введения в индий
скую философию19 С«Чаттердки и Д«Датта« Помимо помещенных в этой 
книге дополнений к библиографии им били составлены обстоятельные 
именной и предметно-терминологический указатели« не включенные 
в книгу из-88 спешки со сдачей в печать (хранятся в Архиве восто
коведов 10 ИВ АН СССР« в фонде В«С«Воробьева-Десятовского)« 0 ли
тературном вкусе В.С«Воробьева-Дееятовского и хорошем знании пред
мета говорит выполненный им перевод *Мриччхакатики* Шудраки, а 
также увлечение Ехартрихари, чьи стихи он пробовал переводить« 
Незадолго до смерти В«С«Воробьев-Деоятовский собирался предпринять 
новое издание перевода "Приключений десяти принцев19 Дан дина« вы
полненного акад. ф«И«Щербатским« Предполагалось подробно проком
ментировать сохранившийся перевод« чтобы полностью раскрыть перед 
русским читателем своеобразие как индийских реалий« так и худо
жественно-изобразительных средств, использованных выдающимся 
стилистом Дандином« а кроме того, дополнительно перевести пять 
ранее не переведенных вступительных глав романа. Эрудиция B.C.Во-
робьева-Десятовского в вопросах« касающихся истории индийской 
культуры« в полной мере сказалась при подготовке примечаний к из
данию дневников И.П.Минаева. 

Немало внимания уделял В.С.Воробьев-ДесятовскиЙ истории оте
чественной индологии« Показательна в этом плане та скрупулезная 
работа« которую он провел в архивах Ленинграда и Москвы, восста
навливая давно забытые подробности жизни и деятельности Г«С«Лебе-
дева - первого русокого, стремившегося широко ознакомить своих 
соотечественников с нравами и обычаями далекой Индии, где он 
провел значительную часть своей живни. 

В.С.Воробьев-Десятовский охотно делился своими обширными 
знаниями« По окончании восточного факультета он сохранил связь 
с ним, ведя там курсы теоретической грамматики хинди, явыка 
пади, а позднее тибетского языка и специальных тибетологических 
дисциплин« К его консультациям нередко прибегали как индологи, 
так и специалисты в смежных областях востоковедения« 

Незаурядная широта и глубина научных интересов В«С«Воробье-
ва-Десятовского позволила ему стать на путь таких выдающихся уче
ных, как проф« И.П.Минаев, акад. С«Ф«Ольденбург, акад« Ф«И«Щер-
батской« Он возродил начатое С«Ф«Ольденбургом изучение центрально-
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азиатских рукописей на санскрите9 сакском и кучанском языках; 
вслед sa Ф.И.Щербатским он вел к исследованию северного буддизмаf 
неустанно совершенствуясь в санскритологии и тибетологии и изучая 
сакский язык; его занятия пали позволяли надеяться, что он про
должит в этой области труды И.П.Минаева; он продолжал и начетов 
акад. А«П.Баранниковым сравнительно-историческое изучение языков 
древней и новой Индии. После Великой Отечественной войны В.С.Во-
робьев-Десятовский первым приступил к разработке тех проблем 
классической индийской и тибетской филологии, над которыми сейчас 
плодотворно трудятся многие квалифицированные специалисты. 
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Orientalistyczny", Warezawa, 1957» t.XXI, стр.491-500. 

1958 
О некоторых закономерностях развития указательных местоимений 

в индоарийских языках, - УЗИВ, 1958, ХШ, стр. 129-142« 
Памятники центральноазиатской письменности, - УЗИВ, 1958, Ш , 

стр. 280-308, б л.илл. 
1965 

Сказание о Бхадре (Новые листы сакской рукописи "Е"). Факсимиле 
текста« Транскрипция, перевод, предисловие, вступительная 
статья, глоссарий и приложение В.С.Воробьева-Десятовского 
и М.И.Воробьевой-Десятовской, Tl., I965. 
Рецензия: Н. Е. £ m m е г i с k, Notes on the "Tale of 

Bhadra", - BSOAS, 1967, vo l . XXX, CTp.85-94. 
He напечатано 

Описание центральноазиатских рукописей на санскрите, сакском 
и кучанеком языках. 

Ф. К и л ь х о р н , Грамматика санскрита (перевод). 

Статьи, напечатанные в Большой Советской 
Энциклопедии (2-е изд.) 

Индийская палеография (в статье: Палеография, т.31, стр. 585). 
/Индийское письмо/ (в статье: Письмо, т. 33, стр. 103-104). 
/^ибетская^ литература (в ствтье: Тибет, т.42, стр. 4I0-4II) . 
Тибето-бирманские языки (т.42, стр. 412). 
Тибетские языки (т. 42, стр. 412). 
Тибетское письмо (т . 42, стр. 414). 
У-мэд (т. 44, стр. 231). 
У-чжан (т. 44, стр. 459). 
Хор-йиг (т. 46, стр. 332-333). 
Цалун (Ti46, стр. 434)* 
Чакма (т.47, стр.35). 
Чалукья (письмо) (т.47, стр. 36). 
Чамбиади (т.47, стр. 37). 
Чамское письмо (т.47, стр. 37). 
Чера (т.47, стр. 123). 
Чуг-йиг (т. 47, стр. 460). 
Шарада (т. 47, стр. 529). 
Шаурасени (т. 47, стр. 547). 
Шудрака (т. 48, стр. 222). 
Шунта (т. 48, стр. 236). 
Щербатской (т. 48, стр. 265). 
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Информационные статьи, написанные в 1955 г« по заказу "Сов-
информбюро" для публикации в Индии и Бирме /Установить* в каких 
органах они были опубликованы« не удалось« Русские оригиналы хра
нятся в архиве В«С.Воробьева-Десятовского - Архив востоковедов 
ДО ИВ АН СССР, фонд ITÛI 
Бирманские рукописи в собрании Гооударотвенной Публичной библио

теки им« М«В«Салтыкова-Щедрина. 
Бирманские рукописи в собраниях Ленинграда« 
Буддийские рукописи на пали и санскрите в ообраниях Ленинграда« 
Герасим Степанович Лебедев« 
Из истории изучения родства языков Северной Индии с русским язы

ком« 
Индийские рукописи в собраниях города Ленинграда« 
Советский индолог А.П.Варенников« 



Г«11«Бонгард~Левин, Э.Н*Тёмшш 

РАБОТЫ В . С Ф В О Р О Е Ь Ш - Д Е С Я Т О В С К О Г О И ИССЛЕДОВАНИЕ 
БУДДИЙСКИХ 'ТЕКСТОВ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ Н«Ф. ПЕТРОВСКОГО 

Сенсационные открытия древних буддийских рукописей в Цен
тральной Азии в конце XIX - начале XX в« положили начало новому 
периоду в изучении индийской культуры и значительно расширили 
существовавшие тогда представления об истории и путях развития 
буддизма, его течений и школ« 

Найденные тексты поставили перед фддояогами ряд новых 
проблем; о соотношении Хинаяны и Махаяны, аутентичности канона, 
реконструкции доканонического учения Цудда, возникновении и 
судьбах различных школ северного буддизма и т«д« Тогда se роди
лась и новая отрасль ориенталистики - цеятральноа8иатская фило
логия - в связи с открытием неизвестных ранее сакского и тохар
ского языков и центральноазиатских вариантов древнеиндийской 
письменности« 

Научные экспедиции ШПельо, А.Стейна, А«Грюнведеля, К«0та-
ни и др. собрали богатые коллекции санскритских и сакских буддий
ских текстов« К настоящему времени значительная часть этих руко
писей опубликована и является объектом научного исследования« 

Большой вклад в изучение истории и культуры Центральной 
Азии внесли отечественные ориенталисты С«Ольденбург, Д.Клеменц, 
МеБерезовский, Н.Петровский« Н«Кротков и др. Благодаря их трудам 
и экспедициям Российская Академия наук стала обладательницей 
превосходного собрания буддийских санскритских и сакских текстов, 
12 



найденных главный образом в Кашгаре и Хотане» Наибольшая заслуга 
в составлении зтого собрания принадлежит Н.Петровскому1* 

В числе пионеров научного изучения буддийских рукописей и 
центральноазиатских вариантов индийского письма был акад.С.0льден-
бург. Ему удалось идентифицировать ряд важных буддийских санскрит
ских текстов, которые он опубликовал в "Записках Восточного от
деления Русского археологического общества"# Всего им было опуб
ликовано более 30 фрагментов из коллекции Н.Петровского» Ему, в 
частности, принадлежит наряду с Э.Сенаром честь первой публикации 
пракритской версии фсаммапады* Публикации С.Ольденбурге и его 
коллег Н.Миронова и А.Сталь-Гольстейна введи в науку новые важные 
материалы, подучили высокую оценку мировой научной общественности 
и привлекли внимание к коллекции Н.Петровского таких ученых, как 
Э.Дейман, Д.Фино, С.Леви, Х.Керн, Б.Нанцё и др. 

К сожалению, после публикаций С.Ольденбурга и вплоть до 
начала 50-х годов работы по изучению рукописей ленинградского со
брания не получили продолжения* И лишь в начале 50-ос годов к изу
чению центральноазиатского фонда приступил В.С.Воробьев-Десятов-
ский. 

Проблемы центральноазиатской филологии были в центре научных 
интересов В.С.Воробьева*Десятовского. Фактически впервые в рус
ской ориенталистике В.С.Воробьев-Десятовский приступил к изданию 
сакских документов« Исключительно велико значение его работ и по 
публикации санскритских текстов. За короткий период работы над 
рукописным собранием из Центральной Азии В.С.Воробьеву«Десятов-
скому удалось значительно продвинуть вперед эту отрасль нашего 
востоковедения и расширить существовавшие представления о ряде 
уникальных санскритских и сакских текстов. 

1 Эти рукописи ныне хранятся в Ленинградском отделении Ин
ститута востоковедения АН СССР. По богатству и научному зна
чению это собрание вряд ли уступает коллекциям Лондона, Парижа, 
Берлина, Токио , но, к сожалению, еще недостаточно известно спе
циалистам. Подробнее см.: G.M. В О n g а Г CUL e v i n 
B.N. I у о m-k 1 в, New Buddhist Texts from Ceatral Asia, 
Moscow f 1967; Н.И. В о р о б ь е в а - Д е с я т о в е к а я, 
Э.Н. I ё м к и н, Рукописи Центральноазиатского фонда, - "Восто
коведные фонды крупнейших библиотек Советского Союза", П., 1963, 
стр. 50-51; Г.Н. Б о н г в р д - Л е в и н , Ц.И. В о р о б ь е -
в а-Д е с я т о в с к а я , Э.Н. Т ё м к и н, Об исследовании па
мятников индийской письменности из Центральной Азии, - "Материалы 
по истории и филологии Центральной Азии", вып. 3* Улан-Удэ, 1968, 
стр. I05-II7. 
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В.СгВоробвев-Деоятовекнй открыл новые фрагменты текста 
Кашйапапариварты » одного из важнейших махаяиеких этико-философ» 
свих трактатов« санскритская рукопись которого хранится в 
Центральноазиатском фонде Ленинграда и опубликована А«Сталь~ 
Гольстейном в 1926 г« В«С«Воробьеву*-Десятовскоцу удалось собрать 
целый лист (№ 3) полдой версии текста, который отсутствовал в пуб» 
ливации А. Сталь-Гольстейна« и исправить принятую ранее пагинацию« 
При разборе коллекции Н«Ф«Петровского В«С«Воробьев-Деоятовский 
обнаружил также один лист рукописи« содержавшей более краткую и. 
древнюю редакцию тавота Кашйапапариварты« Сопоставление с витай» 
сними переводами позволило ещу выделить несвольво редавций сочине
ния« а текстологическое сравнение даух оанокритских версий пред» 
ставило значительный интерес для изучения структуры оригинального 
текста Кашйапапариварты» В недавно появившемся немецвом переводе 
Кашйапапариварты« выполненном Ф«Велдером, справедливо отмечается 
исключительное значение открытия В«С«Воробьевым-Деоятовским новых 
фрагментов зтого текста2« 

Среди текстов, которые Владимир Святославович успел подго
товить в изданию« но которые увидели свет уже после его кончины« 
особо следует отметить и публикацию двух фрагментов рукописи сан» 
скритско^кучаиокого словаря« Исключительная ценность зтого неболь
шого тевста соотоит в том, что он оодервит перевод ряда санскрит
ских слов на цучансвий имк« 

В«С«Воробьеву-Деоят0йекому удалось преодолеть исвлючительные 
палеографически трудное« я р нрочтешш тевста« вызванные 
очень плохой сохранностью фрагментов« В«С«Воробьев»Деоятовский 
совершенно правильно прочите л в тевсте "товвдрмва кучанне 
ишчаке"« Им было высказано предположение« что вдесь речь идет о 
Самоназвании народности« говорившей на диалекте Б кубанского языка 

Особое значение зтой публикации связано с так называемой то» 
харсвой проблемой« Е середине 50-х годов« казалось бы« возоблада» 
да точва зрения« согласно воторой языв текстов« обнаруженных в 
оазисах Кучи и Карашара в Центральной Азии« не имеет права имено» 
ва'л-ься тохарским« как его называли уже первые исследователи Е.Зиг 
и ВФЗИГЛИНГ« поскольку это название мовет прилагаться к иранскому 
языку« бытовавшему на территории Тохаристана« т«е« Бактрии« в 
эпоху раннего средневековья« 

Эта точка зрения развивалась в работах многих крупнейших 
иранистов » А«А«Фреймана« за рубевом в последних статьях СДонова 
и во многих публикациях Г«Бейли« Из иранистов« пожалуй« лишь 
ВЛеннинг скептически относился к безоговорочному отнесению тохар» 
ских А и Б к какому-либо иранскоцу языку« 

?» W е 1 1 е г, Zum SSsyapaparivarta« Berlin« 1965© 
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Проблема эта имела не только лингвистический аспект} она бы
ла весьма существенна и дая историков, та:* как была связана с во
просом об этническом составе завоевателей Греко-Бактрии и об этно
се кушан« 

Примечательноf что когда б мая 1957 г. была найдена в Сурх* 
Котале (Северный Афганистан) надписьf выполненная греческим пись
мом на иранском языке9 то первый ее издатель, А.Марик, назвал язык 
надписи "истинно тохарским". 

Опубликованный В.С.Воробьевым-Десятовским фрагмент санскрит-
ско-кучанского словаря (если только согласиться с толкованием 
издателя кучанского выражения "кучаНе ишчаке" как эквивалент 
скр. »токхарика") является важнейшим аргументом в пользу того, 
что название "тохарский" должно быть оставлено за языками Кучи 
и Карашара. Значение этого текста вскоре после публикации В.С.Во-
робьева-Десятовского было специально подчеркнуто В*В«Ивановым и 
многими зарубежными учеными, в частности ГфБейли, М.Мейерхофером, 
Е * Пуши бланком • 

В*С.Воробьевым~Десятовским были иэданы фрагменты трех лис
тов одного из древнейших санскритских толковых словарей типа ко
ша, который сохранил ряд весьма архаичных черт и восходил, как 
полагал Владимир Святославович, к первым векам нашей эры. Судя 
по содержанию и построению, словарь предшествовал широко извест
ным сочинениям, составленным Амарой и Шашватой, 

Изданные тексты дополнили публикации, выполненные РДёрнле 
еще в 1894- г», и позволили индологам познакомиться с одним из 
самых ранних санскритских словарей. 

Для изучения центральноазиатской палеографии, прежде всего 
эволюции вертикального и наклонного брахми, значительный интерес 
представляла публикация В.С*Воробьевым-Десятовским слоговых таб
лиц вертикального и наклонного центральноазиатского брахми* Эти 
тексты существенно дополняли издания Р.Хёрнле и исследования То
маса* 

Воробьев-Десятовский завершил в данном случае работу, кото
рая была начата еще акад, С,Ф«Ольденбургом, подготовившим латин
скую транслитерацию s некоторым фрагментам« Будучи знатоком 
центральноазиатской палеографии, Владимир Святославович установил 
и ряд основных тенденций в развитии вертикального центрально-
азиатского брахми, дополнив тем самым уже известные работы по 
центральноазиатской палеографии« 

Большую научную значимость имели публикации сакских текстов, 
подготовленных к печати В,С.Воробьевым-Десятовским« Еще при жиз
ни Владимира Святославовича увидела свет его работа - "Новые 
листы сакской рукописи Е", в которой были изложены результаты 
его исследований этого важнейшего письменного памятника хотано-са-
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ков. Написанное в Хотане анонимным автором сочинение« известное 
в неуке как «Сакская рукопись пВР& f представляет собой ценней
ший памятник буддийской мысли и сакской словесности« 

Уникальная рукопись этого сочинения* приобретенная в Кашга
ре Н«Ф«Петровским, хранится в Центральноазиатском фонде Ленинград
ского отделения Института востоковедения» Эта рукопись была впер
вые прочитана Э.Лейманом и опубликована в латинской транслитера
ции в Германии« Владимиру Святославовичу удалось обнаружить ра
нее неизвестные 10 полных листов рукописи и 9 фрагментов« которые 
остались вне поля зрения Э«Леймана и не были им изданы« 

Открытые В*С»Воробьевым-Десятовским тексты существенно вос
полнили лакуны в издании Леймана и помогли уточнить вопрос о ком
позиции этого пединственного в своем роде« - по словам Владимира 
Святославовича, - памятника сакского языка и литературы19« 

В.С.Воробьев-Десятовский проделал большой и сложный труд по 
подготовке к печати открытых им текстов« сделал предварительный 
перевод текстов, однако не успел завершить эту исключительную по 
важности работу« Приятно отметить« что недавно замысел Владимира 
Святославовича получил осуществление благодаря усилиям Н«И«Воробье-
вой~Десятовской» 

В«С«Воробьев-Десятовский был фактически первым« кто начал 
разбор и систематизацию всех санскритских« сакских« тохврских и 
тибетских текстов Центральноазиатского фонда« Он составил первую 
инвентарную опись и предварительный карточный каталог с кратким 
палеографическим описанием фрагментов« с указанием языка« на ко
тором они написаны« 

В целом работы В«С«Воробьева-Десятовского по разбору, систе
матизации и идентификации текстов служат сейчас надежной основой 
для дальнейшего изучения и публикации материалов ленинградского 
собрания« 

В«С«Воробьев~Десятовскнй обладал феноменальными познаниями 
в области индийской и центральноазиатской филологии и палеогра
фии« Планы его по исследованию Центральноазиатского фонда были 
очень обширны« Он намерен был осуществить систематическое издание 
и исследование санскритских« сакских« тохарских и тибетских ма
териалов« Его безвременная кончина прервала эту важную рвботу и 
нанесла ущерб делу исследования и публикации этой ценнейшей кол
лекции« 

В работах С«Ольден0урга« Н9Миронова« А.Сталь-Гольстейна« 
В«Воробьева~Десятовского было опубликовано более 50 буддийских 
текстов (главным образом фрагментов) на санскрите и сакеком языке« 
Это составляет только некоторую часть ленинградского собрания« 
в которой, как можно сейчас констатировать« имеется ряд новых 
оригинальных буддийских санскритских текстов« известных ранее 
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лишь по китайским и тибетским переводам« Среди фрагментов на сак-
оком языке можно указать на некоторые тексты, ранее совсем неиз
вестные* Вместе с тем среди рукописей и фрагментов ленинградского 
собрания есть ряд важных текстов* давно известных наукеф но, к 
сожалению« еще не изданных« 

Прежде всего зто самый древний экземпляр рукописи Сад-
дхармацундарики (так называемая рукопись Маккартнея)« Эта руко
пись типа потхи« содержит 280 листо~ , написана орнаментальным 
уставным вертикальным центральноэзиатским брахми« Бе частично 
использовал ХДерн при издании текста Саддхармапундарики« Однако 
тексты этой сутры не исчерпываются рукописью Маккартнея« В собра
нии содержится еще около ста фрагментов различных списков этой 
сутры, которые не были известны издателям текста Саддхармапунда
рики, Безусловно» издание рукописей Маккартнея и фрагментов Сад
дхармапундарики окажется весьма существенным для исследователей 
буддизма и буддийской литературы« 

Ожидает своего издания и уникальная санскритская рукопись 
Кашйапапаривартыф известная ученым только по транслитерации 
А«Сталь-Гольстейна« Несомненно« что факсимильное издание этой 
рукописи вновь привлечет интерес к этому важному памятнику буддий
ской литературы« Большое научное значениеf как уже указывалось« 
имело открытие В«С«Воробьевым-Десятовским новых листов этой руко
писи« 

Весьма ценны фрагменты Шардудакирна-аваданы, текст которых 
заметно отличается от непальской версии« опубликованной Е.Коуэл-
лом и Р«Нейлом« Эту работу намеревался осуществить еще акад. 
С«Ольденбург« Среди сакских текстов немалый интерес представля
ют фрагменты сакской Самгхатвсутры« подготавливаемые ныне к пе
чати Л«Герценбергом« 

Однако большая часть текстов Центральноазиатского фонда ле
нинградского собрания продолжает оставаться неидентифицированной 
и неисследованной, хотя уже сейчас ясно, что в этом фонде содер
жится много новых текстов типа дхарани, авадан, фрагментов сан
скритской винайи« праджнзпарамиты, важнейших махаянских сутр« 
а также фрагменты сутр и деловые документы на сакском языке« 

К настоящему времени буддологам была известна только одна 
версия санскритского текста Дхармашариры из Идикут-Шахри, со
стоящая из 32 строк« записанных на одном листе. Однако версия« 
опубликованная Х.Штёнером, не является единственной« В ленинград
ском собрании хранится полный текст другой версии Дхармашариры« 
отличный от уже известного и содержанием« и большими размерами. 
Текст написан на пяти листах желтоватой бумаги вертикальным 
центральноазиатским брэхми, по шесть строк на каждой стороне листа* 
Дхармашарйра ленинградского собрания содержит краткий список основ-
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ных категорий буддийской доктрины и обнаруживает прямые аналогии 
с сочинениями типа Дхармасанграхи и Нахавьютпатти« 

В коллекции Н«Петровского хранится и часть сакской версии 
Дхармашариры* состоящая из трех листов текста recto и verso • 
По палеографическим данным рукопись можно отнести к УП-УШ вв. 
н.э. Сакский текст, хотя и имеет некоторое сходство с санскрит
ским текстом Х.ШтёнераФ в целом не является его сакской версией. 
Значительно ближе сакский текст к тексту рукописи упомянутой вер
сии Дхармашариры, хранящейся в Рукописном фонде Ленинградского 
отделения Института востоковедения АН СССР, хотя, однако, и он 
полностью не соответствует этому варианту текста. Можно полагать, 
что перед нами фрагмент сакского текста Дхармашариры, являющийся 
переводом другой, пока неизвестной версии санскритского сочинения, 
близкого к рукописи из Ленинграда. Наличие близких друг другу сак-
ских и санскритских версий Дхармашарирасутры очень важно и для 
изучения лексики сакского языка. 

Среди буддийских санскритских фрагментов имеется один лист 
(recto, verso ) с колофоном санскритского оригинала Нагарз-
упамасутры - сочинение, которое было до сих пор известно в китай
ском переводе, а также небольшой отрывок (I лист, recto , verso ) 
Пратимокшасутры, который заполняет некоторые лакуны в тексте, 
изданном Л.Фино. Надо упомянуть также и об отрывке из Самедхирад-
жасутры - одной из важнейших махаянских сутр, - содержащем неко
торые разночтения с текстом, опубликованным Н.Даттом. 

В обширном списке текстов типа дхарани обращает на себя 
внимание часть Вадкрапанисумукхадхарани - отрывок санскритского 
оригинала, известного лишь по китайским, тибетским и сакским пере
водам и считавшегося до сих пор утраченным. Особая ценность этого 
текста состоит, в частности, и в том, что он существенно помогает 
пониманию сакской версии этого сочинения и установлению значений 
ряда саксвих слов, которые не засвидетельствованы в других сак-
ских текстах. Так, сопоставление санскритского оригинала о суще
ствующими переводами позволяет приблизиться к реконструкции перво
начального текста и прояснить цути сложения его различных вер
сий*. 

5 G*M. В о a g а г <3UL e v i n , E.N. T y o a k i n , Frag
ment of the Saka Version of the Dharmasarïra-sutra from the 
N.E.Petrovsky Collection, - IlJt, 1969, vol. XI, N 4, стр. 269-280* 

* G.M. В о n g a r d-L e v i n , M.J. V o r o h y e v a -
D e s y a t o v s k a y a , E.N. T у о m k i n, A Fragment 
of the Sanskrit Stmikharlhermil,- IIJ» 1967 tvol. X, N 2 / 3 , 
стр« 150-159« 
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Исключительное научное значение имею? содержащиеся в ленин
градском собрании тесть фрагментов махаянской Нахапарииирвана-
сутры на санскрите - одного из важнейших текстов буддийского ка
нона» В«С*Воробьев-Десятовский был первым, ото указал на принад
лежность часта этих фрагментов к Махапаринирванвсутре« 

До сих пор был известен лишь один фрагмент махаянской 
Махапаринирванасутры, опубликованный РДёрнде в 1916 г« Осталь
ные санскритские фрагменты этой сутры, найденные третьей и чет
вертой немецкими экспедициями в Турфане и опубликованные Е«Вальд-
имитом, в целом соответствуют палийской редакции и являются час
тями санскритского канона сарваотивадинов« Поэтому фрагменты 
ленинградского собрания - части махаянской Махапаринирванасутры -
представляют значительный научный интерес, особенно в связи с 
проблемой соотношения махаянского и хинаянского канонов« 

Нахаянская Нахапаринирванэсутра была очень популярна, о чем 
свидетельствуют не только тибетский и многочисленные китайские 
переводы, но и данные китайских источников о путешествии индий
ского ученого Дхармакшемы в Хотан специально для поисков полного 
текста этой сутры« 

В этих фрагментах содержится изложение махаянского толкова
ния ряда эпизодов из жизни Будды (например, встреча с Чундой) 
и некоторых понятий буддийской доктрины* Найденные отрывки реши
тельно расходятся с известной палийской редакцией и содержат но
вый материал, весьма существенный для исследования махаянской 
доктрины« 

Работы В«С«Воробьева-Десятовского над исследованием централь» 
ноаэиатских текстов - хотя и краткая, но весьма яркая страница 
в истории отечественного востоковедения« Каждый востоковед, ко
торый работает иди будет работать в области центральноазиатской 
филологии, с благодарностью будет постоянно обращаться к трудам 
Владимира Святославовича« 
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B«H« Топоров 

О Б Р А Ш Н Е , К ИСТОКАМ КОНЦЕПЦИИ 

В этой статье предстоит иметь дело не о определением этимо
логии слова и не с выяснением филиации значений комплекса brah
man, хотя и то и другое так иди иначе будет присутствовать 
в дальнейшем ходе изложения« Статья посвящена другому - попытке 
связать древнеиндийское понятие "brahman с архаической концеп
цией мирового древа и тем самым реконструировать материальное 
воплощение этого понятия« 

Наиболее разработанную и завершенную форму концепция brah
man' a подучила в Упашшадах и далее - в сочинениях ряда рели-» 
гиозно-философских направлений« прежде всего в адвайта-веданте 
Шанкары и Раманудю1« 

1 См«, например: С « Р а д х а к р и ш н в н , Индийская фи
лософия, т« i; M«, 1956, стр« 135-143; т« II, M*, I957. стр« 478-
487} ср« также соответствующие разделы! ;ô D е u s s e д, Die 
Philosophie der Upanishads, Leipzig, 493.9; S « D a s g u p t a , 
.A History of Indian Philosophy, vol« 1, Cambridge, 1922i vol« 2, 
19325 P« M a s s о n-0 и r s e 1 , Esquisse d'une histoire de 
la philosophie indienne, Paris, 4923 5 A«B« К e i t h, The He« 
ligion and Philosophy of the Veda and üpanishads, Cambridge, 
49255 S« Ch« С h a k r a v a r t i, The Philosophy of the üpani
shads, Calcutta, 49351 H « G l a s e n a p p , Die Philosophie 

der Inder« Eine Einführung in ihre Geschichte und ihre Lehren, 

Stuttgart, I9495 W« R и Ъ e n , Geschichte der indischen Philo
sophie, Berlin, I9545 E* P г а и w a 1 1 n e r, Geschichte 
der indischen Philosophie, Bd 2, Salzburg, 19565 G« Т и с с i, 
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Здесь^ если говорить в общем* под "брахманом* (brahman) 
понималось высшее объективное начало*, из оплотнения которого воз
ник мир со всем9 что в нем находится; сам же брахман - вне вре
мени и пространства, вне причинно-следственных отношений, вне 
субстанции; он свободен от качеств и действий, и поэтому его 
нельзя описать в терминах дифференциальных признаков; как реаль
ность2, внеположная проявленному (феноменальному) миру, брахман 
невыразим в положительных терминах и непостигаем в рамках какой 
бы то ни было логики - поэтому точнее всего он определяется апо-
фатически (невидимый, неслышимый, немыслимый, непостигаемый, неиз
меняемый, не то и т.д. ) , а постигается высшей религиозной интуи
цией, лежащей в основе интегрального опыта (anubhava ). Понятие 

Storia della filosofia Indiana, Bari, 1957; ср. также: С.Кшх-
han R a j a , Some Fundamental Problems in Indian Philosophy, 
Madras, I960; Chandradhar S h a r m a, Critical Survey of In
dian Philosophy, London, 1964; E.C. P a n d e y a, Panorama of 
Indian Philosophy, Delhi. , 4L966; Gopi Nath К a v i r a 3 , 
Aspects of Indian Thought, Delhi , 1966 И др. 

^ Ср.: "Поистине имя этого Брахмана - "сэтиям" - /действи
тельно^" ( Chand.-üpan# f уш,3,*), или: "Кто знает, что Брахман -
действительный».." ( Taitt.-Upan., 1,2), или : "Это было тем, 
действительным« Кто знает это ... существо как действительного 
Брахмана, тот приобретает эти миры*«. Ибо Брахман /есть/ дей
ствительное" ( Brhadrär.-üpan. У ,4) и др. 

Ср. уже в RV, I, 152,5: acittaqj brahma 3u;ju§ur yuvanaJj 
"непостижимому брахману радовались юные (sc.боги)" ( Geidner * 
"unbegriffen" ; ср« L. R e n о u f- JAs, 1949, t. 237, fasc.l* 
стр. 12: "la formulation inaccessible à lf intelligence 
( сошгапб)% собственно, собрание загвдок космологического содер
жания), ср. также asama "несравнимый" (У11, 43,1; X, 89,3), 
ajara "неизменный" (Ш,8,2), anatidbhuta "непревзойденный" 
(УШ,90,3) - все в связи с brahman. Но особенно многочисленны 
и показательны примеры апофатического определения брахмана в 
Упанишадах. Вот ряд иллюстраций: "непреходящий" ( Katha -Upan, 
1,3,2; Svet.-Upan . У,I; eund.-Upan *U,2,2; Brahmab.~Upan.l6; 
Kaiv.-Upan. 8), "бесконечный" ( Taitt.-ДТрап. 1,2; ̂ vet»-Upan. 
У Д ; Maitrï-Upan . У1,28; Brahmah.-Upan. 9; Kaiv.-Upan. 6; 
Chand.-Upan* BT,6,3-4), "бессмертный" (ChSnd.-Upaau 1У,15,1; 
УШ,3,*; УШ,7,4; УШ, 11,1; 1Ш, 14,1; Katha -Upan. П,2,8; 11,3,*; 
Maitrï—Upan. П,2; 1У,6; У1,24; У1,27#; У1,35; Mtmd.-Upan. 11,2, 
12; Mahanar.-Upan* 1,14; Xaiv.-ïïpan. б), "невоплощенный" 
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брахмана стало ядром одной из самых глубоких и умозрительных кон
цепций с универсальной сферой применения« 

Однако в древнейших текстах, и прежде всегоф конечно, в 
Ригведе, brahman означает молитвенный гимн, песнопение, литур
гическую формулу - одним словом, то, что произносится (или поет
ся)* во время ритуальных церемоний, особенно тех из них, которые 
связаны с жертвоприношением (ср. употребление Ъг&шап при гла
голах arc-, ga-, vac-, stu-, era- ) • Сложность выяснения 
предыстории понятия ЪгаЬшап коренится как pas в трудности пере
хода между значением "молитвенная формула" и значением "универ
сальный принцип", отмеченным уже в Атхарваведе, Брахманах и осо
бенно в Упанишадах5. К этому прибавляются сложности, связанные 

(Maitrï-Upan# У1|3), "непроявленный" ( Maitrl -ЦрашУ1,22; Kaiv.~ 
Upan»6), "немыслимый" (Brahmab#-Upan# б), "непостижимый" (Kaiv.-
üpan.6)f "неизмеримый" ( Brahmal>,-Upan*9), "неизменный" ( Brah-
mab.-Upan* 8,9), "незапятнанный" ( Brahmab#-Upan.8), "весотворен-
ный" (Chïnd*-Upan* УШ, 1 3 Д ) , "нерожденный" ( Maitrï-Upan. У 1,28), 
"безначальный" (Brahmab.-TJpaa# 9), "лишенный образа" ( Kaiv.-
Upan. 7), "лишенный причины и подобия" ( ВгаЬтаЪ.-ирап. 9), "не-
имеющий частей" (Brabmab«-4Jpan# 8), "бестелесный" ( Maitrï-Upan. 
1У,б, 27,28), "свободный от грехов" ( Chïnd.-Upan. УШ, 4,i),"сво
бодный от приверженности" (Brahmab»-ïïpaxu 6), "бесстрашный" 
(Chänd.-üpan. П,С,«{ УШ,3,4; УШ, 7,*; УШ, « , I ; Maitrï-Upan. 
11,2), "безгласный" (Chändo-Upan. Ш,14,4), "безразличный" (ChEnd.-
üpan. Ш,14,4), "бездыханный" (Maitrl-üpan# У1,28) и др. Показа
тельно, что многие из этих эпитетов определяют в буддийских тек
стах понятие нирвана, в некоторых отношениях близкое к брахману, 
ср. "бессмертная", "несозданная", "непогибающая", бесконечная", 
"нерожденная", "бесстрашная" и т.п. (ср. также описание 
дао в "Дао-дэ-цзнни Х1У, весьма близкое к определениям 
ЪгаЬшап9а). Заслуживает внимания еще один случай пере
клички между концепцией brahmane ж буддизмом. Речь ждет 
о том, что buddim- в сакском языке Тумшука передается слове« 
Ъагэа f Ъагаа f а в языке Хотана - balysa. И то и другое 
восходит к др.-иран« *Ъгаа-/*Ъага- (ср.др.-инд.ЪгаЬ- ) f отра
женному и в др.-перс. brazmaniya• . См.: Н# В a i 1 е у f Saka 
*Ъагаа- , - «Melanges d'indianisme à la mémoire de Louis Re-
nou", Paris, 1968, стр. 55-58. 

A. ' 
К тому же в конечном счете сводится интерпретация др.-перс. 

Ъгаадшп- Хеннингом (см« ниже)« 
5 См.* L.R e a o u , « JAs f {949, t. 237, fasc. <ïf 

стр. 7-8. 
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с обилием контекстуально засвидетельствованных значений слова 
brahman, определяемых многочисленными соответствиями типа 
«brlhman- это ...* и до сих пор не сведенных к правдоподобному 
первоисточнику» Приступая к непосредственным разысканиям, автор 
исходит из следгопих предпосылок: I) ни "молитвенная формула", 
ни "универсальный принцип" не являются первоначальными значения
ми; более тогог они, видимо, не находятся в отношении производное« 
ТИ ДРУГ ОТ ДРУГа,. ОТВУЛД Следует,- ЧТО ИСТОРИЯ ПОНЯТИЯ brahman 
предполагает установление этапов эволюция от первоначального зна
чения br£hman к значению "молитвенная формула", а одной стороны, 
и к значению "универсальный принцип? - с другой; 2) brahman в 
brahmin находятся в отношении производноети,. причем brahman 
( op« р.) первично, a brahman ( м. p.) - название жреца, функции 
которого связаны с brahmen - вторично6; 3) блике и непротиворечи
вее других к правильному пониманию первоначального значения сло
ва brahman подошел П.Тиме, постулировавший в качестве такового 
"Formung ", "Gestaltung" , "Formulierung"7 (при этом, однако, 
следует иметь в виду, что перечисленные значения не должны не
пременно быть связаны именно с речевой деятельностью). 

Уже из ранних попыток этимологического объяснения слова 
br&bman f сопоотавлявиегося с авест. bargeman (ср. р.) "свивка 
травы для жертвоприношения", "подушка из соломы" и т.д.8, кото
рое в свою очередь сравнивалось с др.-инд. Ъагь£а (ср.р.), сле
довала возможность связи между brâhman и barh£s0 Однако эта 
связь не была доказана и из нее не были извлечены следствия, су
щественные для понимания того, чем мог быть некогда brahman « 
Сейчас этот пробел можно заполнить. В связи с этим уместно обра
титься к ряду славянских и балтийских фактов, которые отчасти 

ь Ср. сходные отношения y&éaa "слава" (ср.р.) - yaéâs 
"исполненный славой" (M.p.),*datar "даяние" (ср.р.) - datâr 
"деятель" (м.р.); ср.: Th. B u r r o w , The Sanskrit Langua
ge , London, 4955, стр. ÏI8-C20; характерно, что в хетском име
на на -tar - только среднего рода (абстрактные понятия). Отно
шение семантической проиаводности отмечено в AVf X, 7,24, где 
говорится, что знающий brâbman'a становится brahman *ом. Подроб
нее об отношении brâhman : brahman см. : L. R e n о u , Sur la 
notion...f стр. €6 и ел. 

7 См.: *• Ф h i e m e f Brahman f - ZDMG f £952, Bd 102, 
стр. 9I-Ï29* 

8 См.: M, H a и g, Über die ursprüngliche Bedeutung des 
Wortes brahman, Berlin, 1868 (ср. еще ранее мнение Т.Бенфея, вы-
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ухе указывались9. Речь идет о продолжателях корня *balg*h~, 
сопровождаемого суффиксом с элементом ~n- , в названных языках« 
Вот некоторые из относящихся сюда примеров: рус« болозна "руч
ка у сохи« рогаль", бблозно "деревянная основа сохи, к которой 
прикрепляются сошники« а также ручки для поддержания сохи во 
время вспашки; толстая доска"10

f подьск« bïozno "копыл саней"1*} 
кашуб« bïozno «Зеаяа z йтх podstaw zakrzywia;Ji|cych в Ц * 
gôrf , па ktôrych przesuwaj^ sic sanie po êniegu, p*ozaH (cp« 

b£ozno ziomaio s^ v sônkax ) % видимо« сюда же bîozmo. ï# 

то же« 2« "kfcoda w torfowisku1'13; макед« блазина "метална под
сказанное им в 1848 г« в словаре к изданию Самаведы); J« с h a г-
р е n t i e r« Brahman, eine sprachwissenschaftlich-exegetisch-
religionsgeschichtliche Untersuchung, I-II, Uppsala. 1932 (cp« 
критику: H«W« B a i l e y , - BSOS, 1934. vol«7t CTp« 403-404); 
W « K o p p e r s , Das magische WeltschSpfungsoysterium bei den 
Indogexmanen, - "Mélanges de linguistique et de philologie of
ferts à J«van öinneken", Paris, 1937. стр« 149-155; S«ï« M i-~ 
с h a 1 s k i, Brahman dans le Rgveda. - AOr, 1957. 25, стр. 588« 
404; cp« также: М«М a y r h о f e r, Kurzgefaßtes etymologi
sches WSrterbuch des Altindischen« Lieferung 44, Heidelberg, I960 
(далее - Mayrfc), стр. 455* 

9 См« : H«W i 1 1 m a n n«G r a b о w s k a, SI« blazina, 
av« bar*zi£, skr« barhih, - "Symholae grammaticae in honorem 
J«Rozwadowskit>, 1928, II,' стр« d.67-474 (сходные сопоставления 
встречались и раньше)« 

10 См«: Г« К у л и к о в с к и й, Словарь областного Олонец
кого наречия в его бытовом и этнографическом применении, СПб«, 
1898, стр« 5; Словарь русских народных говоров, вып« 8, Л« ,1968, 
стр« 76« 

Я См«: JiK а г Ï о w i с z, А«К r y i î s k i , W« H i e d £-
w i e d z k i, Sïownik j|zyka polskiego, t«l, Warszawa, 1932, 
стр« 177; J e K a r f c o w i c z , Sfcownik gwar polskich, I, Kra
kow, 4900, стр« 93 (ср. bïozno «обод колеса" ); cp« также: 
А« В г ü с k n e r, Sfcownik etymolLogiczny dfzyka polskiego «War
szawa, 1957. стр« 33L-32« 

^См«: B« S y с h t a, Sfcownik gwar kàszubskich na tie kultu-
ry ludowej, t«l, Wroclaw - Warszawa - Krakow, 1967, стр« 44; 
F « L o r e n t z , Fomoranischee WSrterbuch, Bd I, Berlin, 1958, 
стр.- 41« 

" В« S y с h t a, SSownik««., стр« 45« 
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лога на коda стой воденичкото вретено"**} с.-хорв. blazina 
и pulvisus, cervical 9 perina f uzglav^e * (отмечено начиная с 
ХУ в.), ср. также производные blâzinica 9 blaziéica 9 blazina , 
blazifia t blâziniia, blaziafir и ДР*€5| словенок. blazina 
»стропило; перекладине в сенях; подушке; матрац, перина", ср. 
hlaz£nica f hlazinjlk, t blasfniti* blazinjenje 9 blazînar и 
др. , лит« baläSfenas, f. medlio, dalniausiai her2o, gabalas 

padargams daryti S 2. akê2ii| , rogit^ skersinis ; kartais kitij 

padarg^ panasi dalis ; 3. dalgio rankena (op. baliienelé ); 

balîSixas (HbeulJènas), ТО же ; bal&Éena ( и ballienà), akêcii^ 
skersinis, \ kurĵ  kalami akètvirbaliai; rogii£ skersinis, maunamas 

ant stipim^ H др. '; ЛТИ. bâlziôns (и hàlzienis), 1. das Gebin

de, welches die gegenüberstehenden m i e t n e s der beiden Schlit

tensohlen verbindet; 2. Stützenverband am Pfluge, cp. balzuonis 

(и balzuons): cirtu... uozuola balzuoniijus (BW 34650,1); а так
же balzdi,ATr. bolzdi, die Stützen, welche die Sohle des Schlit
tens mit dem Oberteile verbinden, balsts, 1. die Stütze, Unter» 

Stützung; Verbindung, woran sich etwas halt, als Gesimse, Schwen

gel am Wagen; 2. der Griff, die Handhabe am Pfluge, die Pflugster

ze; 3# der ganze Teil des Pfluges, in welchem die beiden Femerstan-

gen stecken; 4. der hSlzerne Pflock unter den Pflugscharen; 

5. aie Lafette; balksts (»balsts), balgzds (-bal/k/sts; cp. bàl-

ziêns), balss II (abàlsts); bàlzît, !• den Schlitten mit den 

b a l z i e n i versehen ; 2. stützen, einwickeln и др.18; Прусск* 
balsinis «küssen » Russen mJ (Эльбинг. словарь, 490), ср. ро-
balso "pfol« ^Pfffiil"/ " was unter dem Kissen ist" ( ш же, 

1 4 См.: Речник на македонскиот ]эзик со српскохрватски толку-
ваад, I, скопце f 1961, стр. 37. 

5CM.:Rje8nik hrvatskoga ili srpskoga jezika Jugoslovenske 
Akademije znanosti i umjetnosti, Bio I, Zagreb, 4.880-4882, стр. 
427 и од. (с подробной документацией). 

См.:м. P l e t e r S n i k , Slovensko-nemski slovar, I, 
Ljubljana, 1894, стр. 52; Slovenski pravopis, Ljubljana, 1962, 
c*p. a.34. 

7Clf. t Lietuviij kalbos lodynas, I.A-B, Vilnius, 1968, стр. 
627-628 (с многочисленными примерами). 

1 8 СшФг B U M Ü l e n b a c h s (J. B n d z e l l n s),ba^ 
vielu valodaa vardnïca , I. sejums, HïgE , 1923-1925, стр.260-
261, а также стр. 25^256; см. также: А . В i e i e n * 
s t e i n, M.e Holzbauten und Holzgerfite der Letten, I-II, 
St—Fbg., 1907-1918* 
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489)î9* Как видно из приведенных примеров20, все зафиксированные 
в них значения довольно легко могут быть сведаны к двум комплек
сам21: I) стропило, перекладина, грядиль, копыл, подставка; 
2) подушка, матрац, подстилка« Учитывая, что слова, входящие в 
первый комплекс, обозначают обычно нечто деревянное, поперечное, 
а слова второго комплекса - нечто мягкое, пухлое, обычно плете
ное, связанное, можно с основанием предположить исходное значе
ние - предмет, являющийся о п о р о й , о с н о в а н и е м , 
с о е д и н е н и е м каких-то других предметов* Исходя из это
го, приведенные примеры из славянских и балтийских языков (не го
воря о типологических параллелях, которых немало22) допустимо 
рассматривать как надежный аргумент в пользу объединения др.-инд» 
Ъась£в и ЪгаЬшад в общем этимологическом гнезде25*« Это заклю
чение тем более достоверно, что древнеиндийские слова принадле
жат к тому же корню, что и указанные балтийские и славянские, и, 
видимо, использовались (по крайней мере отчасти ) в сходных 
фразеологических сочетаниях, восходящих, вероятно, к индоевропей
ской древности« 

Для др«*-инд« barbie, обозначающего сплетенную из соломы 
п о д с т и л к у (иди п у ч о к жертвенной трааы), на которой 
размещаются боги иди люди , совершающие жертвоприношение, в каче
стве первоисточника обычно реконструируют *bhelghf- со значением 
"вздуваться", "вспухать", "набухать" (см«: W P , II, стр. €82, 
и ел«; Р о к .,; стро 425 и ел.; M а у г h.f \ Lief* €*, стр. 
445-ОД6). Этой праформе отвечают в конечном счете и иранские при
меры, сопоставляемые с др.-инд, barbie: авест« bar*2iS (ср«р«) 

9 См« :Н# T r a u t m a n n , Die altpreussischen Sprach
denkmäler, GSttingen, l9iO, стр« 3&0 и 402• 

20 Факты других индоевропейских языков (прежде всего герман
ских и кельтских) оставлены пока в стороне, поскольку в них от
мечены или несколько иной круг значений, иди отличное словообразо
вательное оформление« 

21 Иногда оба круга значений представлены в языке одним и 
тем же словом (ср. словенок« hlas&a )• 

22 Ср., например, хет« G I® éarpa- "дерево" (растение и ма
териал), но .Ида larpa- "подушка" (из кожи)« См«: *• F r i e d-
r i c h , Hethitisches WSrterbuch, Heidelberg , 4932, стр« 
Î87« 

23 ОДНИМ ив указаний на верность сделанного предположения 
может служить мансийская загадка "Головная по д у т к а человека. -
Ответ: б а л к а (стропила) дома", где п о д у ш к а и б а л-
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"подушке", перс« bSlil , курд« балиш, балыв2 , осет. baz 25, 
важен, vorz 9 йидга virzane , мугн. vlyz, рушан. YIWZ , бар-
танг. vera 26^ п а р а ч и binapal (из *barzn*), Хорезм* jaznyk 2'-
то хе; белудж» barzï "седельный вьюк", "переметная сума", 
"мешок"28; ср. также арм. barj "подушка"9 рассматриваемое как 
заимствование из иранского29. В свое время Вильман-Грабовская от
метила в индоиранском своего рода " bifurcation des sens", в ре
зультате чего различаются« если говорить о словах со значением 
"подушка", "подстилка", ритуальный и профанический термины (ter
me rituel и terme familier)« Аввст. baz^zil- принадлежит как 
pas к terme familiert как и вед« upa-bârhana-f upa-bârhanT 
"подушка"30, слова того же корня, что и barfcle и bar^zië /Авест. 

К 8 синонимичны. См«: J» S c h e l l b a c h f Das wogulische 
Rätsel, Wiesbaden, 1939t стр. 61 (5*U* 6«!.). 

2* См«: Ч.Х« Б а к а е в , Язык азербайджанских курдов, M., 
€965, стр. 193 (косв«форма - бельш); ср. балги в говоре туркмен
ских курдов ( е г о ж е , Говор курдов Туркмении, М., 1962, стр. 
20*). 

2 5 См«: В.И.А б а е в , Историко-этимологический словарь 
осетинского языка, т. I, И.-Л., 1958, стр. 244-242 (любопытно, что 
в истории этого -слова с уверенностью реконструируется стадия 
•balz- , формально напоминающая балто-славянскую форму). 

26 0 трех последних формах см.: B.C. С о к о л о в е , Гене
тические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой груп
пы, Л.* 1967, стр. 33 и 59. 

27 
См«: W.B. H e n n i n g , The Khwarezmian Language, -

" Zeki Velidi Togan'a armagan", Istanbul, 1955i стр. 14. 
2 8 См.: G« M о r g e n s t i e r n e, - NTS , 1932, V,CTp.4i. 
"Наряду с перечисленными существуют и другие примеры, кото

рые или отличаются по значению (ср. шугн. barzïn "обертка", "обо
лочка", ср. barzïû iïdow "заворвчиввть", "обматывать"; см. 
И.И.З а р у б и н, Шугнанские тексты и словарь, М.-Л., I960, 
стр. 104), или недостаточно ясны (ср. ягноб. wêipna , wiyna" 
"Prangos Pabularia L." - название наиболее распространенной в 
Ягяобе сенокосной травы; см.:11.С.А н д р е е в и Е.и.П е щ е р е-
в а, Яи?нобские тексты с приложением ягнобско-русского словаря, 
составленного И.С.Андреевым, В.А.Лившицем и А.К,Писарчик, М.-Л., 
1957, стр. 351). Ср. также производные, например авест. b a A i s . 
(ha)vant- при вед. barhlsmant-. 

3 0 Впрочем, оба контекста, в которых встречаются эти слова 
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bar*sman« (cp.p»), пучок ветвей из циновки, расстилавшейся для 
богов при жертвоприношении, как и вед« barh£s, представляет со
бой terme rituel • Из этих сопоставлений можно извлечь несколько 
полезных для дальнейших рассуждений наблюдений* Во-первых, обра
щает на себя внимание относительная подвижность (в историческом 
плане) границ между ритуальной и профанической сферой для слов, 
восходящих к одному источнику (ср. размежевание между вед. bar-
hfs я ввест, Ъаг9г±& )• Во-вторых, следует подчеркнуть наличие 
значения "подушка" в ведийских словах, восходящих к *bhelgh'-
(ср* upabârhaaa, -I в связи с c«-xopB«blâzina и др., не гово
ря о bar9zis )• В-третьих, авест. Ь а Л т а п обладает значением (и 
фразеологией), позволяющим реконструировать более древнее состоя
ние (и хотя бы косвенно подтвердить сказанное об истории славян
ских и балтийских слов того же корня); вместе с тем, bailsman 
своей формой оправдывает старое сравнение с brahman 3I и, может 
быть, с одним из источников соответствующих славянских слов (об 
этом см. ниже)32« 

Разумеется, что при выяснении этимологии др«-инд. brahxian 
пока нельзя отвлечься от возможных связей с brh- "усиливать", 
brhant "высокий", "сильный"; "громкий"00, т.е. со словами, вос
ходящими к *bhergh*- "возвышаться", "расти" - корню, параллель
ному •bhelgh» **; характерно обыгрывание связи со словами корня 
brh- для brahman и даже для barbie } ср. pra samraje 
b*r h a d area gabhlrâm Ъ г a h m a ••• («ВЧЬ 7, 85, С); 
a no b a r h i h sadhamade brh£d divl dev4& Ile ••• 

• • • 

в Ригведе, достаточно характерны, ср* ksaa âaeayopabârhadua kah 
(I, £74,7) "сделай землю подушкой jom Дасы"; c£ttir 5 upâblrha-,, 
nam c&ksur a abhyaSjanam dyaur bhumih kôéa asïd yâd âyat surya 
pâtim (I, 85, 7) "познание было подушкой, глаз-мазью (украшением); 
небо, земля были ларем, когда Сурья поехала к супругу"« 

31 Против этого сравнения - W*N e i s s e r , Vedica,-
zii, £927, 5, стр. 286 и ел., а в последнее время -w* H e п-
n i n g , Brahman, - T!PS, 1945, стр. ÏÏ6 и СЛ.; J. G о n d а, 
Notes on Brahman, Utrecht, 1950, стр. 5 и СЛ. 

op 
ÖC Об иран» *brazman- и его продолжателях см. далее* 
33 См. : J« G о n d a t Notes on Brahman ; предполагается 

что первоначально brlhman- обозначало "жизненная сила", "ма-
нап; другой вариант - "Gestaltusgeform" ; см«: Н# L о m m e 1, -
- " Oriens" f I954, vol* 7, стр. I60-Î62 (рецензия на исследова
ние Гонды). 

34 
М а у г ь . , Lief Л 4 , стр. 454, указывает семантическую 
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(RV9 X« 85«I0). Учитывая так называемый " Schwebeablaut" в сло
вах« возводимых к *ОДег£Ь9- (ср. brhant- при пал.ЪгаЬаяЬ~ ) 9 
или se - в качестве второй возможности - присутствие продолжате
лей двух форм индоевропейского корня (I : *bhelghV*bherghf- , 
11: *bhle-gh,-/*bhre-gh^ ) t формальное различие между brâh-
-man и barh-îs не приходится считать серьезным препятствием 
при установлении этимологической связи этих двух слов« Во всяком 
случае« реконструируемая в качестве первоисточника для brâhman-
праформа *b(h)-«/l-öif- (см*: M а у г h „ Lief. €4« стрЛ53) 
вполне может рассматриваться как таковая и для barbie . Более 
того« отвлекаясь пока от несомненных фактов притяжения с продол
жателями и.-евр. *bhergh'- в ведийскую эпоху« допустимо в ка
честве праформы (или« точнее« ее консонантного костяка) этих 
двух слов постулировать еще более конкретную звуковую последова
тельность« а именно *b-l-gh*~, полностью идентичную с балто-
сдавянским источником соответствующих форм« В известной степени 
можно предполагать« что славянский лучше сохранил некоторые не
ритуальные значения этого корня« относимые к индоевропейской 
эпохе* Так« по-видимому, с *bhelgh'~ в значении "вспухать", 
"набухать" (ср. др.-ирл. bolgalm ) следует связывать рус* бсн 
лозень (м.р.) "мозоль"« "шишка"« болозни« болузни- то же « сло-
параллель к •bhergh,-:br&man — лат. augere "увеличивать"« 
"содействовать росту": дтш. augums " Form11« "Gestalt11 (см.: 
Р Л h i erne, Brahman ; о значении brahman )• Характер
но« что в старой иранской традиции неоднократно подчеркивается 
в о з р а с т а н и е « у в е л и ч е н и е , р а с ш и р е 
н и е фарна/фарра (ср. авест. x*artoah ) или его участие в 
этих действиях« ср. ut~al pad xvarrah ft?âxveaït zamîk ... 
(DkM. 593,Ï7) "этим x*arrah он расширил землю».." и под. 

35 См.: 3HAS f ©58« стр. *6. Ср. также ввриэнты Brhas-
patl-; Brahmanaspati«. 

^ С иными детерминативами ср. гот. blotan n6lf>t&bJLi, A Ö I T -
flVlLV« ( _d~) или мессап. blavit ( PID « II« 619« » # ) : 
blavitagolaei ) " er betet an , bietet aar" ; см. : V.P 1-
s a n i« Zu einigen messapischen Inschriften« ~ "Rheinisches 
Moseua ftr Philologie"f 1957» Bd 400« стр. 240 ( « *bhla/w/-; 

Qf См. болозень« болезень« болозняк "желвь«мозоль« сухая 
или кровяная« набитая обувью« либо работою« на руках" (Даль«1, 
з*у* боль); см. также: Словарь русских народных говоров« вып. 
3« Н.« 1968« стр. 76; Г. К у л и к о в с к и й« Словарь...« 
стр. 5. К этимологии - М.Ф а с м е р « Этимологический словарь 



венсКо bXaslîiiea (па &Lanit pri kopitu la prstih mesojedov), 
открывающие путь для семантического объединения "мозоль", "шишка" 
и "подушечка11 (ср. далее нем* Balg "мех", гот. balgs ,основа 
oalgi- ) 0 Бще более любопытно« что для болозень весьма правдо
подобна реконструкция вида *болозмень, *болозмя, предельно близ
кая к brahman, - суффикс -men» , присоединенный к корню *Ъа1£Ь*-~, 
Что такая реконструкция вполне вероятна, доказывают случаи чере
дования образований на наев- и на -п~ в словах одного корня; 
ср. житмень, псковск. "ячмень" - житенка, житченкаф жичина, 
поковок, "ячмень" (глазной); годомень (др.»рус. ГОЛОВА "оголен
ная часть дерева") - голень (ср. др.-англ. cal«-a f др#-в.-нем. 
fcal-ot др.-рус. голь, древняя основа на -* ); вязмень - вязень, 
вязенка, вязеница; узмень - узень, польск. w?aina f с.-хорв. 
узйна (ср. %z%kb - древняя основа на -v); ильмень - илень, иль-
ня ( и г - древняя основа на - и ) ; низмень - низень, низина 
(nis&- древняя основа на - и ) ; ясмен - ясня (ср. ясь« лит. 
aiâkus); в.-луж. belman - с.-хорв. беена (*Ье1ъпа) и т.п. Число та
ких примеров можно увеличить, обратившись к другим славянским нан
кам или в топонимике (ср. Беженка при бельня и т.д.) . 

Этимологическая связь указанных слов в индоиранских и баято-
славянских языках подтверждается сходным употреблением этих слов 
в фразеологических сочетаниях, в чем, разумеется, можно видеть 
русского языка, т.1, Н«, 1964-, стр. 488; H. P e t e r s s o a , 
Baltisches und Slavischea -» « bunds Universitets Iraekrift* t 
ГО , Ï9K, Afd. l,Bd 12, * 2, стр. 25. 

00 Образованиям на -men« посвящена работа: Ю.В. О т к у п 
щ и к о в , Индоевропейский суффикс *-men-/*-шоп- в славянской 
топонимике (Происхождение названия оз. Ильмень),- в кн.: Ю.В.О т-
к у п щ и к о в , Из истории индоевропейского словообразования, 
I., I967, стр. 252-272» К сожалению, автор не остановился на во
просе совместной встречаемости элементов -men- и -п-, которая 
характеризует архаический словообразовательный пласт не только 
в славянском, но и в балтийском; ср. лит. malena Ц *maauo (из 
•mairnuo ) f •rudena (| rudoo (из *ruämao ) и др. Ha основании соот
ношения типа stambena-stambùs и аш&1 kmena-smulkiis можно пред
положить образование типа *stambmena (ср. варианты -men»: -a-: 
-и- в славянском); ср. также malkmena-mallœa и др. См.: 
Р* S k а г d z i u s t Lietwitj kalbos ioûztx^ daryba, * Vilnius, 
19*3, стр. 233; F. S p e c h t , « E Z f ï932,Bd 59, стр. 242. 
При предположении о включении др.-инд. bçhant- в отношение к 
brahman следует вспомнить и этимологически связанное с brhanfc-
хет. parkuS "высокий1* (т.е. -men?- : -nt- : -u~ ). 
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свидетельство древности именно такого употребления« Вот несколько 
примеров« Ср. употребление рефлексов и«-евр« •bheigb1- при глаго
ле *ster~ S др«-иид« strnïti baxhir {Ш f I« €3,5); stîroam 
barbir (Ш, It €35,€); âs^rnan barhîr (R? f I, 9,9); ЪагЬ£г... 
vi strnltam (H?f УП, €7,€)#и др«39; ср. также при stârïman : 
barhlsâ stârïmani (Btf, x« 35,9); дважды отмечено в Ригведе 
stlrna-barhis - у, 37t 2, и Xf 21,€• Общее значение этого слово
сочетания - "расширять, растягивать, распространять« рассыпать 
barhis" (подробнее см« ниже)« Аналогичные сочетания отмечались 
и в Авесте« ср« sta risfca bar^zisca. Ъаг^зшо« star^ti-; зато 
они остались неотмеченными в славянском« ср« с«-хорв« стерати 
блазину (при более обычном с т е р а т и постель у, ср# также стел>а 
"соломенная подушка11« "подстилка", "коврик" (под седло)« сло
венок« steija ^°) # Принимая во внимание известный параллелизм 
между *sterti и *stblati. можно существенно расширить соот
ветствующую фразеологию (особенно при включении таких слов« как 
постель« ложе и под«); ср« чеш« striti loze или с«-хорв. сте-
рати лежницу, с чем можно сопоставить старое выражение« несомнен
но связанное с ритуальной практикой, в латинском - lectum ster-
nere: lectisternium "божья трапеза" (представлявшая собой род 
жертвоприношения, при котором изваяния богов попарно расставля
лись на подушках ( lectus) перед накрытым столом)*1"1 и в древне-

39 Ср. еще EV. I, €08, 4; 1,€42, 5; I« 177« 4; I« €88, 4; 
II, 3« 4; П« ïï, €6; Ш« 35« 7; ffl, 41« 2; H , 6« 4; У, 48, 4; 
У, 26, 8; У1, 63, 3; У1, 67, 2; УП, 43, 2; УШ, 45, €; УШ, 93, 
25î IX, 5, 4; X, 52, 6« 

*° Ср« ст«-сдав« СТЕЛИВ (Супрасльск« ркп. ) , бСЧ'ую j 
tectшL (при авест« upast*r«aa- "коврик")« 

^А См«: С* Р a s с а 1 | De l ec t i s t era i i s apud Romanos , -
"Rivista di f i l o l o g . " , 4893, vol«22, стр. 270-340; ср« l e c t i s -
terniâtor "тот, кто раскладывает подушки на обеденных ложах"; 
ср« также лат« sternlre в значении "покрывать" ( lectulos pe l -
l i c u i i s ) в связи с такими примерами, как хотан«-сакск« vuda- , 
uda- «покрытый" (из *brzda- ; ср« также рушан« и хуф« way Ъег 
ar 5od wuSam "постелем ему постель в доме", Ъег wuSdow ,loqen 
wu&Low«.« "стелить постель"; см«: В«С« С о к о л о в а , Рушан-
ские и хуфские тексты и словарь, М«-Л«, €959, стр« 143 и 280), 
осет«этЪ«г2ащ "покрывать", где обнаруживаются следы и«-евр« 
*bhergh*- ; см«: H«W« В a i 1 е у , - TPS f €954, стр« -433; 
W«B« H e n n i n g , Handbuch der Orientalistik ; Abt« I , 
Bd 1У/Г, Leiden-KSln « €958, стр« €40; В«И« А б а е в, Исто-
рико-этимологический словарь««^1^стр« I37-Ï38; Е# В е n v e « 
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греческом - ср. гомер« ^*Д06 Cfopctfctt^. эти примеры 
позволяют говорить о старом фразеологизме, сочетающем в себе 
•star« и *legh*-(*legh- )» причем *ster- отражается в ГЛаГО-
ле, a *leghf-(*legh~) - в прямом объекте* • Можно полагать, что 
существовали и другие фразеологизмы, одним из членов которых были 
слова с корнем *bhelgtf*0 Во всяком случае, стоит обратить внима
ние на такие сходства, как др.-инд« tak§~ и brahman; ер« ima 
b r a h m a ç i vârdhanasvîbhyam santu laiptama ya t â k s a-
m a râthaâ iv^rocama b*r h a n namah (RV, У» 73, ÎQ) "да будут 
для Ашвинов самыми благодатными эти возрастающие brahmane, ко
торые мы (создали), как (плотники) смастерили (вытесали) колеени-
n i s t e , - BSL , €956, t. 52, стр. Я (»Études sur la lan
gue ossète. Paris, €959, стр. €2); M a y r l u , Lief* €4, 
стр. 416. Вместе с тем заслуживают внимания и такие употребле
ния дат« sternere, при которых возникают значения "покрывать 
ПОПОНОЙ", "седлать" ( equi strati ), ср« ЛИТ* baïnas $ baignas 
(у Бреткуна), прусск« balgnan"седло", "сиденье" (ср. также лит« 
baînas "отвал плуговой", позволяющее установить связь со славян
скими и балтийскими наименованиями частей плуга от корня 
•bhelgh- , восходящие к и«-евр. *bheigh- "набухать", "вспухать", 
(ор« др«-ирл« bolg , bolgaim, галльск« bulga, гот« balgs, 
др.-в«-нем. belgan и т.п.), параллельному *bhelgh*~ , о кото
ром см« выше« 0 значении "место для сидения" в словах этого кор
ня см. далее« 

*2 См«; L«R. P a l m e r , - "Gnomon" , I960, 32, стр. 
€98 и ел«*; ср« также: G« D u a é s i lf Remarques sur le

 rîus 
fetiale* , - BEL , 1956, 34, стр. €06 и ел«; P# T h i e m e, 
Vorzarathustrisches bei den Zarathustrien und bei Zarathust-
ra , - г ш & , J957, Bd €07, стр« 7f и сд.; К« S t г и n k f 
Ai stlrna-/strta- • gr« S'Cf&fê'ç I $Tj><kïOC> , - MSS , 
Ï964, 17, стр. Ï0*ï R« S c h m i t t , Dichtung und Dichter
sprache in indogermanischer Zeit, Wiesbaden» Î967, стр. 
249-250; M a y r h t, Bd II, стр. 372, 4Ï5« 

*3 Впрочем , допустима и мена, ср« *io£iti , с одной сторо
ны, и имена типа е«-хорв« простара "одеяло11, ''подстилка1*, проста-
рач , прЬстирка "ковер (на котором спят)11, "подстилка11 (ср. также 
лат« strâmen "подстилка из соломы", storea "одеяло", "циновка", 
"рогожа", torus "ложе", "постель" и др«) - с другой стороны« 
Однако сочетания типа *leghf- ( *legh~ ) (глагол) и *ster-
(прямой объект) едва ли могут быть отнесены к достаточно древней 
эпохе« Вместе с тем нет оснований исключать такие сочетания, как 
*loîiti baizin^ (для прйславянского)« 
32 



цу; мы произнесли (их как) высокую хвалу"** - рус. вытесать болоз-
но, словенок« tesati blasinu, лит« taSyti ballien^, лтш. test 
balaienu. Менее характерны такие сходства, как употребление 
Ъг&Ьтап при глаголе sru- "слушать" (ср. ârudhl brâhma - RV, 
Н,47, 3; ср. также У1, 40, •*; УП, 29, 2; УП, 83f Ц УШ, Î7, 2) 
в сопоставлении с рус. не слушайте этого блазня (эту блазнь) и 
под. Впрочем, это сопоставление может оказаться в конце концов 
достаточно убедительным, поскольку есть основания полагать, что 
слав« *Ъ1аа-п-f *blazniti также восходят к *b(h)l-ghV. и , сле
довательно, отчасти параллельны сдав« *balg~ ,*bal&iti из и.-евр. 
•ъ(Ю-1®- f ср.рус. болого, ст.-слав. БЛАГХ , болг. благо, 
с.-хорв. благ, благо, словенок. blÄg, blagO, чеш. Mahy , 
подьск. Wtogi , н.-луж. bioaki и т.д.*5. Доказательства будут 
приведены в другом месте« Здесь же достаточно подчеркнуть, что 
многие слова, относящиеся сюда, вполне сохраняют старое, ритуаль
ное значение; ср., например, рус. блазнить "слово, употребляемое 
большей чаотью в святки, значит - видеть привидение"*^; блазнить 
"казаться", "мерещиться"; "манить", "подговаривать"; блазниться -
то же; блазнь, блазня "что-либо почудившееся, померещившееся", 

** Ср. отчвсти RV, У, 29, 15, где сочетаются мотивы brah
man* a и "вытесывания" колесницы ( râtham... atajcsam )• Ср. упот
ребление take- в сочетании с stoma, vac , dhî, maman, mantra , 
vâcas , Об и-евр. *\хек%в и *tek's - для обозначения поэти
ческого творчества СМ« : M«D и г a n t е, Ricerche sulla prei~ 
storia della lingua poetica Greca« La terminologla relativa alia 
creazione poetica 9 - "Atti della Accademia Nazionale dei 
Lineei. Eendiconti della Classe di scienze moral! , storiche 
e filoiogiche "f Serie УШ, I960, vol« 15, стр. 237 и ел.; 
R« S с h m i t t , Dichtung«.. , стр. 296 и сд.; ср.: P i n-
d a r , Pyth«3t M2~4A4x 

4^*06cLv , ^ t ^ VcSffKOMtV ... 

^ Ср. хотя бы рус. блаж^ти "сходить с ума" - словенск. 
blaanéti, - то же; употребление в разных славянских языках blas-
и bla$~/blo2- в значениях: £) проказы, шутки, 2) нежности, лас
ки, 3) недостатка в умственном или психическом отношении, 4-) ре
чевой деятельности (часто в усилительном или отрицательном смыс
ле) и т.п. 

46 См.: Г« К у л и к о в с к и й , Словарь.., стр. 4». 
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"видение" и т*д* * Особенно важны те случаи* когда Ъ1аш~ и 
Ъ1а1»/Ыо1- употребляются для обозначения ритуального говорения 
(возможно, в состоянии экстаза); ср®, с одной стороны, вед* 
ЪгаЬшаа "молитвенная формула11! ЪгаЬшап "тот, кто связан с произ
несением молитвенной формулы" и, с другой стороны, слав* *Ъ1ай«п-, 
•blazaiti : *blazxri.k<- и др. По соображениям, приведенным вы
ше $ не исключена реконструкция nomen agentis в виде *Mazmen-, 
что в точности (не считая количества гласного) соответствовало 
бы вед* brahman как названию жреца, и реконструкция nomen asti™ 
onis и результата действия также в виде +Ъ1агшеп~9 что отвечало 
бы вед« urâhmaa как обозначению молитвенной формулы, употребляе
мой при жертвоприношении* 

Для более полного определения круга фразеологизмов, связан» 
ных с продолжателями и.-евр* *bhelgh'<- , полезно обращение к та
ким сочетаниям, как лит* âéti , kelti, iltiesti и др* с ballie« 
nas , находящим соответствия в ряде других традиций4'8* При всем 
этом, разумеется, следует помнить, что, сравнивая индоиранские 
фразеологизмы со славянскими или балтийскими словосочетаниями, 
исследователь поневоле пренебрегает многими важными различиями* 
От этого, между прочим, зависит то, что, даже восстановив данное 
словосочетание в двух или более языковых традициях, не всегда мож
но отнести его к одной культурно-исторической среде* 

До сих пор пригодились "лингвистические аргументы в пользу 
связи между brahman и Ъ ш М з 0 Не жнее важны свидетельстве свя
зи объектов, обозначаемых этими словами, в рамках жертвоприноси-
тельного ритуала и соответствующей мифологической концепции* 

Barhîs - постоянный и весьма важный материальный элемент 
жертвоприносительных ритуалов, о котором часто говорится уже в 
древнейших текстах*9» Е сожалению, остается открытым вопрос о том, 
что представлял собой ъагь£в в ведийскую эпоху« Тем не менее 

47 
*f См*: "Словарь русских говоров Среднего Урала"* т*1, 

Свердловск, 1964», стр* 46} "Словарь русских народных говоров", 
вып* 2, М*-Л*, €966, стр* 3£8»814| к семантике ср*, в частности, 
рус* блазнить "м о г о л и т ь глаза", стр. 314, при бс?лозень 
"мозоль"* 

48 
то См*! Lietwit | kalboB ioäyaas, т* I , стр* 627-628* 

w Около 140 раз слово barhls встречается в Ригведе (там 
же отмечены barhisad , barhih«stha v barhfsmat H barhisîa « 
около полутора десятка раз), отмечено оно также в Taitt I « 
Sàmîu (y i f 2 , 4 , 5 ) , räjasa».«Sainh* (11, £ | ХУ1,£ и др*) и Т*д* 
См* l Â*À* U a c d o n e l l , В* K e i t h , Tedic Index of 
Harnes and Subjects , w l * II, DelM«Varaaasi«Patna, €958, стр.65* 
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есть все основания полагать, что barhls нельзя понимать как 
жертвенную траву» б е с п о р я д о ч н о разбрасываеыую на алта
ре (védi ) 5 0 . Приводимые далее примеры должны подтвердить предпо
ложение о том, что "barhls обладал определенной структурой частей 
с особой семантикой« Можно сделать еще один шаг и попытаться ре
конструировать конкретный вид ведийского barhis'a или védi « 
Для этого следует знаменитый гимн ко всем богам (RVt Х9 4ЗД) со
поставить с порознь встречающимися характеристиками barhls1a 9 
с одной стороны, и с типологически сходными примерами из иных 
традиций, с другой стороны* Особенно примечателен третий стих: 

pâtuskaparda yuvatîh supésa ghrtâpratïkâ vayunani vaste [ 

tâsyam. suparna vrsahS nî sedatur yâtra deva dadhiré bhâgadhéyam l( 
ЛЧетырехкоеая юница, прекрасно украшенная, с умащенным 

жиром лицом, он8 облекается в жертвоприношения« 
На нее уселись две птицы, чья оплодотворяющая сила подобна 

бычьей« Боги же приняли там положенную часть"• 
Это данное в виде загадки описание védi соответствует образу 
védi в ритуальных текстах, содержащих определенные инструкции« 
В "Белой Ядкурведе"" при описании ашвамедхи сообщается о возве-

50 Кстати, védi и barhls в текстах часто заменяют друг дру
га« Во всяком случае,harhîs нередко описывается, подобно vedi. 
Характерно, что в Ригведе слово vidi встречается лишь девять раз 
(и дважды vedi-sâd ), тогда как, например, в текстах, описываю
щих ашвамедху, védi решительно преобладает в частоте употребле
ния над barhls « Следует заметить, что лишь однажды в Ригведе 
barhis и vedi соседствуют в одном стихе, ср«: déva barhir 
vardhamïmam suvTram stlrçam rayé subhâram védy asyam (BY, 11,3,4) 

"божественный barhls возрастающий, героев (несущий) к богатству, 
прекрасную ношу (несущий), распростерт на этом védi"« 

5 1 См« : The Text of the White Yajur Veda« Translated by 
R«T«H« Griffith, Benares, 1899; ср. также: Das ^rautasutra 
des Ipastamba übersetzt von W«Caland, Amsterdam , £910 £ cp« 
издание - ïpastambasrautasutra , hrsg« von R«Garbe, Calcutta, 

€882 ( "Bibliotheca Indica", vol« 2-1̂ 7; KatyayanasrautasStra f 
hrsg« von A.Weber f -1856« Соответствующие данные см« в кн«: 
Ро-Е« D u m о n t, L*aivamedha . Description du sacrifice 
solennel du cheval dans le culte védique df après les textes du 
Xa^urveda blanc (Vajasaneyisamhita, éatapathabrâhmana, Kâtya-

yanaêrautasutra), Paris, 1927, стр. XXXV (алан ) и £3, a также: 
Shrikrishna В h a w e, Die Yajus'd des Asvamedha, Stuttgart, 
1939 (= Bonner Orientalistische Studien, H« 25); W«K i r f e 1, 
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дении особого ритуального сооружения* называемого ргасГпята&аа 
(или lala ), матице которого ориентирована на в о с т о к 
(откуда и название)» Pracïnavamla имеет четырехугольную формуф 
у каждой грани свой выход* соответствующий данной стороне света« 
Внутри сооружения - очаги для трех ритуальных огней (каждый из 
них обладает особой функцией, формой и расположением; при этом 
сохраняется общая ориентация на в о с т о к ) « Посередине prâcï-
navaAsa находится védl; она представляет собой несколько вы
тянутый в направлении с запада на восток четырехугольник со слег
ка вогнутыми сторонами« На этом алтаре размещается то, что необ
ходимо для совершения жертвоприношения, и в частности barhfs 52« 
Зная принцип организации сакрального пространства, легко допус
тить два предположения: !) пространство, расположенное ближе к 
центру, обладает большей сакральной силой (ценностью); 2) простран
ства, обладающие общим центром, в некоторых важнейших отношениях 
дублируют друг друга« Отсюда два следствия« Первое - жертва, по
мещаемая на barhîs8в ,сакрально выше barhisfa , barhfs в этом же 
отношении превосходит vêdif a последняя - pracïnavamla • 
Второе - и жертва, и barh£s, и vidi, и pracïnavamla дуб
лируют друг друга, по крайней мере в том отношении, что все они 
суть "образы мира"53 (как будет показано далее, в его горизонталь
ном или статическом аспекте)« Эти два следствия приобретают осо-
Der Alvamedha und der Purusamedha, - MAlt»tind Neu-Indische 
Studien", 1951, Bd 7$ стр« 39-50; E « M a y r h o f e r~P a s« 
s l e r, Haustieropfer bei den Indo-iraniern und der anderen 
indogermanischen Völkern, « A Or, £9531 XXI» И отчасти? А Л е~ 
h e r , Über Menschenopfer bei den Indern der vedischen Zeit, -

"Indische Streifen", Berlin, 1868, CTp« 54 и СЛ. 
52 П р я м о у г о л ь н а я форма védi в сочетании о бо

лее чем вероятной к р у г л о й формой земного огня на bar-
his*e в точности отвечает тем же структурам в древнем Риме и 
древней Греции (при этом существенно, что круг лежит в н у т« 
р и прямоугольника)« См« : G* D и m ê z i lf * La religion 

romaine archaïque, Paris, 1966, стр« 809-ЗИ} J«-P* Y e r-
n a n t, , Mythe et pensée chez les grecs» JÊfcudes de psycholo
gie historique, Paris, 4969, стр« 97 и ел«, а также! Вяч« Be» 
И в а н о в , Заметки о типологическом и сравнительно-историческом 
исследовании римской и индоевропейской мифологии, - "Труда по зна
ковым системам1», 1У, Тарту, Ï969, стр« 63-64« 

^р Ср« % iyâm védih paro lafcah prthivyl ay|ç yajnô bhuvana-

sya nabhih (EVe if J64, 35) "Этот алтарь - крайний предел земли| 
эта жертва - пуп вселенной*. Ср« I, £64, 34, где поставлен соот-
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був силу нри учете того хорошо известного факта,что жертва лока
лизуется в центре вселенной, mmt где проходит axis mrn&L , где 
находится ш ь м йпуп вселенной1*; именно в этой точке человечес
кое соединяется с божественным« алтарь как раз и отиечвет это 
центральное место5** 

Идеи дублирования в ритуале ашвамедха выражается еще в том, 
что к в о с т о к у от pracïnavamla находится большой трапецие
видный алтарь - nahavedl55^ ориентированный в сторону в о с 
т о к ай В восточной части mahavêdi располагается agniksetra 
« местоs внутри которого строится большой алтарь с очагом в ви
де п т и ц ы, выложенной из кирпича« В середине agniksetra 
помещается (на связках травы kuêa ) и высокий алтарь - uttara-
rêûi9 в самом же центре uttaravédi находится паьм. Восточная 
граница mahavedi обозначена 21 (»7x8) жертвенным столбом (yûpa)» 
Наличие изображения птицы внутри mahïvédi в сочетании с тем, 
что agniksetra може? квалифицироваться как dviguna , несом« 
не ни ОС возвращает нас к RVfX, <и#,3 (suparna, см« выше)» В на
званном стихе содержатся мотивы, которые порознь и в разных со
четаниях друг с другом постоянно выступают в описании fcarhis%a» 
Ср» мотив у м е щ е н и я в связи с fearhis ' ом: II, 3f 4 
( gfartênakfclm vasavah sïdatedam v£sve deva adityS yajniyasah ) ; 
ветствующий вопрос» Ср» такжеi ko asyâ veda bhuvanasya nSbhim»«« 
védaham blmvanasya nabhim ( Va3as»«»Samh» ХХШ, 59-60)"«««КТО зна
ет цуп этого мира»«® я знаю пуп мира"; pçcchâmi yâtra bbuvana-
sya nabhih »•• ayam y a j n о bhuvanasya nabhib (»рам же, ХХШ, 
61-62)"««• я спрашиваю, где пуп мира««« эта ж е р т в а - пуп 
мире*, что в точности соответствует круглому очагу Гестии, рас
сматриваемому как "пуп", посредством которого дом укоренен в зем
ле; сам же пщгп" - символ неизменяемости, постоянстве, устойчи
вости, см* s J«-P» V e r n a n t t Hythe et pensée««« f *>*?• 99» 

CM«; J ^ Â u b o y e r , Le trône et son symbolisme 
aans X*Ind6 ancienne, Paris, €949, стр» 6€ и ел«; Б»Л»0 Г и-
б е н и н, Структура мифологических текстов "Ригведа" (ведийская 
коемогония), M», Î968, стр» 59» 

55 См» s Р.-Е» D u m o a t , L'asvamedha, стр» ХХХУ и 
72 и ел». 

ь Ср« названия agniksetra » saptavidha или saptapurusa , 
подчеркивающие ее семичленность. По Катьяяне, agniksetra долж
на бы» двойной (dviguna ) или тройной ( triguna )» *Судя по Шата-
патхабрахмане, agniksetra моэет быть только тройной (при этом 
agniksetra оказывается состоящей из 2€ части - ekavimsatividha , 
ср» число уЗра ) 9 
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УП, 2, 4 ( ajuhvaaa. ghrtâprstliam prsadvad âdhvaryavo havisa 
mar^ayadhvam ) | мотив д в у х п т и ц: I, 85, 7 (visçur yâd 
dhîjhrad vfsanaa madacyûtaç vayo na sidann âdhi barhis! priyê f 

cpe vfsanl в If < Ш , З ) 5 7 ; мотив нахождения на barhis^e того, 
что приносится в ж е р т в у : У119 €3, I (bhare havir па bar» 
hisi prîcSné vaiâvanaraya yâtaye laatînaa ), ср. также: У1, 21,5$ 
УП,# 7, 3; X, 70, И ; X, 90, 7 и дрв; мотив п л о д о р о д и я , 
богатства, ср. его символ - б ы к ( к о р о в а , иногда ж о~ 
M а д в): У,44,3 ( prasarsrano ânu barhir теза éisur mâdhye ушга« 
jâro visruhl hitah) ; I, 83,6 ( barhir va yât svapatyaya vrjyâ-
te...); If 85, 7*(см* выше); I, Ï94, 4 (см. выше); I, 173^ i 
(savo dhenavo barhisy... ); IX, 72,4 (... barhisi priyah pâtir 
gfoïnu.. ), и др.;*МОТИВ нахождения б о г о в на barhis«е и 
принятия здесь ими жертвы: II, 41,13 ( visve devisa a gâta.*, 
édam barhir ni sïdata , ТО же - У1, 52, 7); пример ЭТОГО рода 
весьма многочисленны58* Гимн X, И 4 содержит и некоторые другие 
мотивы, повторяющиеся при описании barhis»а , ср. тещу космичес
кого жара (УН, 43, 2 ) 5 9 , трех богинь (I, 13, 9} Ш, 4, 8; X, 70,8) 
и др. В условиях столь значительного сходства в описании, тради
ционно относимом к vidi (X, 434, 3), и в описаниях, с несомнен
ность!) связанных с barhis* ом, возникает соблазн считать отожде
ствление vidi и barhis*a сознательным . В таком случае вопрос 
о жестком закреплении атрибутов зтих двух объектов устраняется 

57 Не исключено, что (хотя бы косвенно) зтот же мотив отра
жен в 1,144-,6: ênï ta été brhatf a&hlâriyl hiranyâyï vakvarï 
barhir alite "diese beiden bunten, hoben, bevorrechteten, gol4-
nen9 beschwingten sind zu dir auf das Barhis gekommen" (обычно 
трактуется как описание Ночи и Утра или, следуя Саяне, Неба и 
Земли; следует напомнить об образе двух птиц в связи с териомор#-
ной символикой Солнца и Месяца, соответственно Утра и Ночи); 
ср. также: У1, €2, !• 

5 8 Ср.: I, €2, 4; I, 26, \% I, 44, €3; Ш, €3, «; Ш, J4, 2; 
Ш, 24, 3; УН, €£, 2; УИ, 9Î, 4; УШ, 28, I, и др. (обращение ко 
всем богам, различным группам их, наконец, к отдельным богам с 
предложением сесть на barhis и принять жертву). 

59 Ср. : gharml sâmanti trivftam vj apatus (X, M 4 , €) И 
аналогичный мотив т р о и ч н о с т и barhis *а , ср.: trisad« 
hasthé barhisi vilvavedasa fflâdhvE yajnam mimiksatam (I, 47,4); 
yâsya tridhatv âretam barhis tasthav âsamdinam (УШ, Î02, €4). 

6 0 Впрочем, есть и другой вариант решения - интерпретация 
X, £€4,3 как описания barhis«а (а не védi )• 
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и исследователь получает право проверки некоторых других моти-" 
вов, относимых к vêdi f уже применительно к теме tarhis'a . Речь 
идет о двух мотиввх« упомянутых в Xf <И4« 3f - ю н и ц а и 
ч е т ы р е к о с ы . В других работах указывалось• что пред
ставление вселенной в виде женщины (молодой) достаточно распро
странено вообще и в частности не чуждо и ведийской традиции« 
В ритуальном воплощении этой идее соответствуют призывы к моло
дой женщине или к матери (при этом подчеркивается именно произ
водящая функция женщины) сесть на barhis, ср« I« Ï42« 7 6 1; 
fflf *f И . Мотив молодой женщины на barhisfe вблизи давильных 
к а м н е й для получения сомы (grlvan, м«р«; также adri ) 6 3 

при обилии типологических параллелей в других традициях6* входит 
в обширный круг идей9 связываемых с плодородием« процессом порож
дения и приуроченных к ведийскому ритуалу и соответствующим спе
куляциям« Как известно« конструкция жертвенного алтаря в сочета
нии с возжигаемым на нем огнем должна воспроизводить акт соития 
женщины (yosâ ) и мужчины (vrsan- ) f где женщине соответствует 
алтарь (vidi - ж«р«)« а мужчине - огонь (agnl- м«р«)65; об от
ношении стиха ( гс-) и мелодии ( sâman- ) в ходе ритуала говорят 
как об отношении мужчины и женщины« жаждущих друг друга (см«: 
евт. f уш« f« 3« 5; ср« также: 1У« б« 7« И ) ; два деревянных пред
мета« служащих для ритуального добывания огня« отождествляются с 
1»ениталиями: верхний (uttarârani ) - с цужскими« нижний ( adhara-
raai ) - с женскими (ср«: RV f ш« 29« € и ел«)66« Эти примеры 

a bhândamane upake naktosâsâ suplsasâ yahvf çtaçjra ma-

tlra sîdatam barhir â sumatj ср« supesâ в X« ÎÏ4« 3« 0 теме 
Ночи и Дня в этой связи см, выше« 

62 - « . '.»//.... 
barhlç na âstâza âditih suputra svlha devâ amrta mâdayan-

tâm. 

es 
К мотиву "давильные камни и barhfs" см.: RV. fflf4lf2; У1« 63«3; Х«35«9 и др«{ o-védi и "давильных камнях" см«: 

У.31Д2; УП« 85f7. Ср« сажание в Риме невесты на камень« изображающий фаллос 
Приапа« а также многочисленные примеры такого рода в этнографи
ческой литературе« 

См« : The Satapathabrâhmana translated by Julius Egge-
Une.pt. If Qrford^ €882« стр« 63 (»SBE «vol.XU)« Понимание 
очага как женского лона хорошо известно в разных традициях«^ что 
нашло« между прочим« отражение в ритуальных загадках« 

Подробнее см« : I#F i S e rf Indian Erotics of the Oldest 
Period« Praha, I966, стр«С08 и ел. 
3-4 588 Яд 

Une.pt


делают обоснованной тему женщины на barhis'e или barh£sfa жен
щины« Вместе с тем существен и другой аспект этой же темы, выявля
емый такими аналогиями, как принесение в жертву весталки на цар
ском очаге в древнем Риме67* 

Отсюда понятен переход ко второму мотиву - "четырех кое19 
( câtuskaparda ) f как назывались веревочки иди завязки, идущие 
от углов vidi (как думают обычно) или* что гораздо вероятнее, 
barhîs'a. В качестве аргументов можно привести многочисленные 
параллели из шаманских традиций* Прежде всего нужно обратить вни
мание на эвенкийские шаманские ровдужные коврики, называемые дэ-
тур. Характерными особенностями этих ковриков (обычно они имеют 
прямоугольную или круглую форму) следует считать наличие ч е-
т ы р е х плетеных веревочек или завязок, прикрепленных к углам 
(иди, реже, сторонам) прямоугольных ковриков и к концам двух 
взаимноперпендикулярных диаметров круглых ковриков, а также на
личие изображений оленей, птиц, людей и нередко дифференциацию 
зон коврика по цвету68^ Есть указания69, что эти коврики дела
лись для охраны оленей от болезней и с целью размножения оленей; 
у эвенков Южной Якутии сходные коврики считались "хранилищем для 
душ оленьего стада"70* Характерно, что само слово "дэтур" обознача
ет обширное пространство в верховьях мифической родовой реки, 
где обитают не только души оленей, но и души-тени людей данного 
рода и дух-покровитель« Нужно полагать, что с подобными ковриками 
генетически связаны мансийские жертвенные покрывала улама, или 
тор, с ч е т ы р ь м я колокольчиками по углам и с изображениями 
всадников и солнца7*; эвенкийские ч е т ы р е х р а д и у с н ы е 
меховые коврики в виде солнца с изображением оленя посередине ; 
бубны с ч е т в е р н ы м делением, символизирующие вселенную 

6 7 Ср. s J.-P.V e r n a n t, mythe et pensée.•• ,CTp.I0â; 
L.D e г о у, Ье culte du foyer dans la Grèce mycénienne, -
RHRel, 1950, стр. 32. 

68 
См.: С.В.й в а н о в, Материалы по изобразительному ис

кусству народов Сибири XIX - начала XX в., М.-Л., Î954, стр. Ï90-
€95,рис. 7Î-73. 

69 
См.: П.П.П о л т о р а д н е в , Оленеводство тунгусов, 

М.-Иркутек, Î932, стр. 29. 
70 
f U См.: С.В.И в а н о в, Материалы..,,стр. 195. 

Тем же, стр. 50 и ел. Ср. изображение Калтась-ими, оли
цетворяющей мать-землю, на жертвенных покрывалах. 

7 2 Там же, стр. Я16 и ел. 
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(птицы, олени, люди)73; нанайские нюрханы и еще более эволюцио
нировавшие формы типа алтайских деревянных или бумажных календа
рей с изображениями знаков двенадцатилетнего животного цикла75; 
круглые подвески на шаманских костюмах с изображением вселен
ной76; тунгусские подстилки для кукол или женские свадебные халэ-
ты77и т.По Некоторые явно вырожденные формы подобных ритуальных 
предметов неожиданно сохраняют архаичную семантику; ср., напри
мер, меховой коврик (с завязками-косами) якутской шаманки, на 
котором изображена vulva • 

Смысл отступления, посвященного védi и barhis'y^ состоит 
в том, чтобы показать не только узкоритуальную, но и космологи
ческую (в широком понимании этого слова) функцию этих объектов, 
их моделирующую роль в представлениях ведийской эпохи. После это
го более оправданными покажутся указания на ряд существенных 
функциональных сходств, наблюдаемых в описании brahman'а и Ъаг-
ь£з9а# Прежде всего Ъагь1з , как и brahman, может выступать 
как объект почитания, как обожествленный ритуальный предмет - см. 
RV , Ц, 3,*; X, 70, * (diva barhir "божественный barhls" ), -
к которому обращаются с молитвенной просьбой; ср« такие эпитеты 
brahman»а (отсутствующие при, казалось бы, синонимичных sir, 
stoma, etotra, dbî ), как devatta, devahita, devakrta f 
оправданные мифологемой о рождении ЪгаЬшап'а богами ('jaaayan 
brahma devâ -RV , Xf 6Ï,7; Ispabma*.. janayanta. • • - X,65,4) • 

Выше говорилось о том, что одна из самых основных характеристик 
barhlsfa - его п р о т я ж е н н о е т ь , barhls раскладывают, 
простирают, растягивают, создавая богам и жертвующим пространное 

73 Там же, стр. 168 и ел., 2Î3 и ел*, 686 и ел* Ср. обозначе
ние бубна в ряде традиций как вселенной. 

Там же, стр. 262 и ел. 
Там же, стр. 6£9 и ел. 
Там же, стр. 446 и ел., рис. 43, 4. 
Там же, стр. 325 и ел. 
Там же, стр. 208, рис. 82. 

79 Ср. такие контексты, как ЪгаЬша lemoti (I, Î05, 15), 
toahmano devakrtasya raja (УП, 97,3; ср. Х^49,1), а Твкже 
devattam ЪгаЬта gâyata (I, 37f4; VIII, 32f 27)» 

80 Вместе с тем показательна дифференциация в обозначении 
"господина" brahmanfa И barhls'a , ср. Byhaspati, Brahma-
naspâti, но: татгАапо asyâ Ъ а г h х s о vi'rajasi (УШ, 
13,3; УШ, 15,5 и др.). 
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место *; ср. хотя бы: vi prathatam devâjustam tirasca dîrghâm 
draghma surabhî... (RV f Xf 70f 4) "приятный богам barhls (ср. 
далее deva barhir ) пусть будет растянут и поперек и вдоль...11. 
Для brahman«а также чрезвычайно важно, что он представляет собой 
п р о с т р а н с т в о , характеризуется в о - в р а с т а я и-
е м (ср. то же выше о barhis'e ) 9 свойством заполнять простран
ство снизу доверху;'ср. aum kham brahma , kham purânam t тауи-
ram Kham ( Brhad -Sr.-Upan. У,1) п0м (это) пространство, (это) 
Брахман, изначальное пространство, (наполненное) ветром простран
ство11; sa ya akaéam brahmety upaste, Skasavato vai sa lokân 
prakasavato* sambadhSn tirugâyavato• bhisidhyati».. ( Chand.-
Upan. УП, Î2, 2) "Тот, кто почитает пространство как Брахмана, 
поистине достигает пространных миров, сияющих, неограниченных, 
широко раскинувшихся"; yad vai tad brahmetldam viva tadyo »yam 
J>ahirdh5 purusad Skaso yo vai sa bahirdhS piarusad âkiéah 
(там же, Ш,€2, 7; ср. Maitrï-Upan« yif 3* и др.); tapasa ciya-
te brahma (Mund.-üpan» 1,8) "подвижничеством возрастает Брах
ман"; brahma khalv idam va va sarVam (Maitrl-Upan# 1У,б) 
"Поистине Брахман - весь этот (мир)" и др. • Обращает на себя 
внимание, что brahman (как и barhîs ) описывается в этих и по
добных им отрывках как результат процесса создания космического 
пространства, многократно описываемого и в ведийских текстах (без 
упоминания brahmane ). При этом фразеология (kr- , prath-f 
vrdh-, uru loka и под.) в обоих случаях весьма сходна83. Поэто
му уже на этой стадии возникает предположение о brahman1 e и 
barhis'e как своего рода участниках (или орудиях) космического 
акта. Еще интереснее, что ведийская фразеология bréhman*a , 
означающего молитвенную формулу, также близка к способам описа
ния космического процесса, ср. brâhman и vrdh- ( brahmanl 
vavrdhasva - RVfI , 3ï, €8; brahmanîndra«.• vardhana - I, 

* Ср.: édam barhîr yâjaroânasya sldorum krdhi tvayatâ u lo-
kam (RVfVI, 23,7); sidatâ barhir uru vah sâdas kjtam (RV§I, 
85,6); cp. VII, 47, 4 и др. 

^ Ср. также другие описания brâhman»a в его отношении 
к пространству (о них см. ниже), различение в ы с ш е г о и 
н и з ш е г о br£hmanfa (cp. paraîï caparan oa brahma ... 
MaitrI-Upan. У1.5; Prasna-Upant У,2 и др.). 

83 
Ср. : akrnutam antâriksam vârîyo ^prathatam ôïvâse по 

rajâmsi (HV , У1#э 69,5) "Вы сотворили широкое пространство, вы 
расширили пространство, /отделяющее Небо от Земли?, для жизни". 
См. подробнее: Б.Л. О г и б е н и н , Структура... 
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52,?ï brahman! vavrdhina - I, 93, 6| I, £'17, Mi brahma vardha-

nam - II, iZ4 î*i У1, 23f5| X, 49,4; hrahmä&i... vardhanlni«-
У1, 23,6} brahmani vardhanl - УШ, 62,4) , brlhman и kr-
(cp. brahmakara, brahmakrt, brahmakrti, а также много
численные примеры типа brâbml krnoti - RV, If €05,Î5 или brah-
mano devâkrtasya raja- RV , X, 49 ,î), brahman и prthujrâyas 

(cp# Х^ЗО,!86 и др.8*1). Высшему и низшему brâhman*y * Упанишад 
ъ Ведах соответствует различение небесного и земного brâhman*à; 
ср. brihma prajavad abhara... âgne yâd dïdayat divi ( RV, 

^ CM* S S.F. M i c h a l s k i f Brahman..., стр. 402. 
prâ devatra brahmane gâtur etv apo âccha mânaso na 

prayukti I mahïm Mitrasya Vârunasya âhaslm prthujrâyse rïradha 

suvrkt£m ft.Cp. перевод Михальского ( Brahman.«. , стр. 397)f 
Обосновывающий отнесение pçthujrâyase К brahmane : "Puisse 
s «étendre devant brahman le chemin qui conduit aux dieux , vers 
les eaux (des nuages ), - comme poussé par la pensée. 

Jusqu'à la grande demeure de Mitra et de Varuna, - puisse - je 

rendre hommage à lui, qui se déploie largement (au ciel)". 

^ Cp«s RV, yit 35,3... visvâpsu brâhma krnavah. Любопыт
но также сочетание cud- с brâhman, op. brahma-codanp. n Gebet 

(brahman ) erregend", ср. У1, 53,8 (brahmacodanïm aram в гим
не Пушану), ввиду k a p r n narah kaprtham ud dadhâtana 
c o d â y a t a khudata vajasataye (RV» X, 401, 12) "Das 

Glied , ihr M&oner , das Glied richtet auf , machet fis: , stoßet 

2Uf um den Preis zu gewianenî " Ср., Таким образом, cud- и brah
man при stir- , star- и barhis . Любопытна фразеология, свя
занная с балтийскими и славянскими словами того se корня, что 
cud- , ср. рус« совать, сунуть, лит« Sâuti, Sâuâyti , дтш* 
saut 9 saut , saudtt, saudît и др. Вместе с тем известно 
употребление brahman при stir- , star- ; не исключено, что не
когда с этим глаголом связывались и kaprth, kapytha ; при 
этом предположении заслуживает внимания семантика литовского гла
гола того же корня - starînti "erigere penem" (из Кведарны), 
СМ.: К* В S g a , Ealba ir senové, Hannes, 1922, стр. 228, 
26I{ е г о s e , - K Z , 1925, 52, стр. 281 и др. Вообще лит. 
stlrti , styr&fci , sterti могут обозначать движение по вер
тикали. В связи с сочетаниями cud- с brahman и с kaprth(a) 
уместно напомнить как о ритуале установления (возведения) тотем
ного столба у индейцев (ср. из песен во время потлача: "Подними
те на недосягаемый столб... ибо это - единственное толстое дере
во из всех деревьев, ибо это - единственный толстый корень всех 
племен". Боас), так и о церемонии проталкивания столба через 
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У19 €69 36) tt0 Агни, принеси обильный детьми ЬгаЬашп f который 
сиял на н е б е " яри brahma З&ашзак (m , УШ,5,13) "земной 
brahman" (собств« " brahman людей"5 • Учитывая, что Агни (как 
и Brhaspati ) доставляет brabuan с земли на небо« во-первых, 
и эквивалентность в ряде существенных отношений stem ш brah
man 88

 9 во-вторых, следует обратить внимание на такие фрагмента, 
как BV9 11,993 - vidhéma te p a r a m ê jânmann a g n a vidhéma 
s t 6 m a i r avare sadhasthe "О Агни9 мы хотим тебя почтить 
в в ы с ш е м месте твоего рождения 9 мы хотим почтить тебя 
гимнами ( stômair) в н и з ш е м местонахождении19 9 в которых 
отчетливо выступает перекличка с фразеологией Упанишад ( ратай ci» 
paran са brahma ) ; на основании подобных случаев легко предполо
жить древность сочетаний типа param brâbman и aparam brahman « 
отверстие в крыше дома с отчетливыми ассоциациями с фекэтеским 
культом« Исследователи неоднократно подчеркивали мифологическую 
роль столба-колонны в структуре индейского жилица(или двух стол
бов 9 скрепленных вверху поперечной балкой9 см* ниже о brahman»е)s 
эта роль хорошо объясняет реальное соответствие между brahmanfoM 
и белозном (в конструкции жилища)« К проблеме тотемных столбов в 
ЭТОМ аспекте CM«:F» B o a s , Contributions to the Ethnolo
gy of the Kwakiutl» New York, 9 4925; e Г О Ж e,Kwakiutl 
ïfthnography , Chicago, €966} V« G a r f i e l d , Tsimshian 

Clan and Society, Seattle, £939} P* D r u с k e r, Cultu
res of the Pacific Coast, New York » 1965} "Ранние формы 
искусства"9 IL, 19729 стр« 321-3729 и др* 

87 0 том9 что жилище brahmanfa на н е б е и на з е м л eç 

о пути br&bman*a с з е м л и на н е б о и т«п« не раз го
ворится в Ригведе; см«: S«F« M i c h a l s k i , Brahman««« 9 
стр« 39б-8989 а также ниже« 0 в е р х е и н и з е в связи с 
brahman* ом ср« также AT, 1У,1,3 и др« 

°° Включая и фразеологию9 ср« stâma»tasta ( taks- и stoma )« 
89 Ср« различение между словенок« gornja blazina ( gorenja 

blazina ) и dolenja blaaina иди рус« верхние стропила («болозно) 
и нижние стропила в конструкции крестьянского дома9 который, как 
и brahman, моделирует вселенную, указывая, в частности« ее 
в е р х и н и з « Параллель может быть продолжена сопоставлени
ем строительной конструкции двух верхних стропил (бояозн), привя
зываемых к матице или укрепляемых ъ ней, с ведийскими отрывками, 
в которых говорится о Mïtar£lvanfe (к этимологии ор.:<вг9 Ш9299 
il: ... ucyate*.. matar£éva yâd àaimïta matâri w

oe# называется 
... matariâvan , если он в м а т е р и оформился19); особенного 
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Brahman 9 как и barhis 9 нередко описывается как место, 
н е с у щ е е на себе богов, как о п о р а ; при этом нахожде
ние на этих объектах ведет к богатству и благополучию, реализую
щемуся главным обраэом в потомстве (примеры, относящиеся к bar-
hîsfy t см. выше), Ср. brâhma prajavad a Шага, (ЕУ,У1,€6,36) 
^принеси обильный детьми brahman" ; brahma... ajlram suvïram 
<£v* Ш»8,2 ; cp.RT, 11,3,4sbarhfr...suviram , а также мотив 
Ю Н О Г О barh£sfa ); vocéma brâhma sanasi (RV*I, 75,2); 
brahma pucchaç pratistha • ( Taitt.-Upan. 11,5, -î) "brahman -
нижняя часть, основа* (ср. ^Вг. У1#€#€«8, где говорится о том, 
что wbrahman - опора вселенной", "опора есть то, что есть 
brahman" и т.д.); etad esam brahma , etadd hi sarvani rcmnani 
bibharfci ( Brhad -ar*-Upaiu 1,6,1) nOH их brahman* , ибо ОН 
н е с е т все имена"; brahma-vid apnoti param tad esabhyukta, 
satyam ;$Enam anantam brahma, yo veda nihitam guiaayam parame 
vyoman so *snute sarvan kaman saha brahmana vipaêcita 9 iti 
(Taitt.-Upan* П,€,2) "знающий brâhman'a достигает наивысше
го; об этом сказано так* "кто знает, что brâhman - действитель
ный, знающий, не имеющий предела, сокрытый в тайнике, в наивыс
шем пространстве, тот вместе с мудрым brahman» ом достигает 
(исполнения) всех желаний"90 и т.п., не говоря о многочисленных 

внимания заслуживают места, где mftarfévan упоминается в связи 
с brâhman1 ом ( C M . S R V , 1,95,6; X,ÎÏ4,I); где с mâtarfsvan« ом 
связано действие, обозначаемое глаголом taks- (X, 46,9s mlta3?is-
va e # e tataksur; X, 105,6s tatlksa,.. mâtarfsvl ; ср. taks- + 
brâhman или т е с а т ь б о л о з но); где говорится о с о е д и н и 
т е л ь н о й (в отношении двух элементов) функции matarîsva^a 
(ср. X, 85,47S sâm mStarfiva earn dbStl sam u déstrï dadhitu 
паи } ср. также! 1,31,3; 1,96,4; 1,143,2; X,46,9; Х°,И4Д и др.); 
где Matar£svan идентифицируется с Brhaspati (I, Î90,2). OMS-
tar£svan'e СМ.: A.A. M a c d o n e l l » Vedic äfythology, 
Strassburg , Ï897, стр. 7Я-72 и др. Весьма интересен в этой 
связи отрывок А7, 1У* Я Д (из гимна brâhmanfy ), ср. перевод в 
KH.t Hymnes spéculatifs du Yeda traduits du sanskrit et anno
tés parLfrRenou, Paris, Я956, стр. 443s 
La Formule (sacrée) qui naquit la première a l1 orient, 
le Voyant l'a découverte, de la cime éclatante (des mondes). 
Il en a révélé les aspects profonds, les plus proche (aussi)s 
(il y a vu) la matrice de l'Être et du non-Etre. 

Cp. param brahman, parame vyoman в связи с вышесказан
ным. 
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примерах, описывающих блаженство, связанное с познанием brah
man* a (ср. Brahmlnanda, название главы в faitt.-Upan. ); 
на основании простейших сюжетов (из Упанитад), в которых участву
ет brlhman, также можно реконструировать его старшинство по от
ношению к б о г а м , идею п о р о ж д е н и я богов (в конеч
ном счете) brahman« ом; ср. Brhad -Sr.-üpan* У,5,€: "... дей
ствительное - это brahman . Brahman (сотворил) Праджапати, 
Прадкапати - богов. Эти боги почитали действительное" (ср.: 
tibrahman возник первым из богов, творец всего, хранитель ми
ра" - Mund.-Upan. I, £,£), а также мифологему о яйце ЬгаЬтап«а* 
То же отражено в характеристике Brahmanaspati как "отца богов": 
... devanSm ... pitaram ••• brâhmanas pâtim. fev « П, 26,3; ср. 
А?,1У, 1,7 и др.)9 . 

Разумеется, между brahman* ом и barhis* ом существуют и дру
гие схождения, отражаемые в их описании, - от самых общих (как, 
например, роль этих двух объектов в жертвоприносительном ритуа
ле, отношение к огню в разных его ипостасях - Агяи, солнце, 
огонь очага) до более частных и достаточно специфичных, ср. ука
зания на в о с т о к в связи с barhîs9 ом (см. выше) при 
" brahman впервые родился на в о с т о к е " &У,1У,*,Я); у м е 
щ е н и е barhis*' a (см. выше) и brâhman'a ( ghrtanirnig brah
mane gâtnam éraya.tâva deva ajanayann ânu vratam-RV* X, 122,2; 
cp. MaitrI-Upan. У1,27); связь с космическим жаром (примени
тельно к barhis'y см. RV, УП, 43,2; к brahman5у CM.Sbrahmano 
va vaitad tedah • •• Maitri-Upan. У1. 27 и др.); мотив врат 
(в связи с barhis*ом ср. dvaro devîr -RV , 1,€42,б; в связи с 
brâhman9oM этот мотив постоянно встречается в Упанишвдах, ср. 
MaitrI-Upan« 1У.4; brahma-dvaramidam - там же, У1,28 и др.); 
в р е м е н н ы е 9 3 и ч и с л о в ы е (два, три, четыре) ха-

9 1 См.: В.Н. Т о п о р о в , К реконструкции мифа о мировом 
яйце* - "Труды по знаковым системам", Ш, Тарту, €967, стр. M и 
ел. 

9 2 Ср. AV , 1У, ï,3: "Celui qui ©st né sachant (ainsi )t 
Connexion (vivante) de cet (univers), il interprète.tous les 
engendrements des dieux" (L. R e n о u, Bypaes.«*)* 

93 В связи с barbfsЪм постоянно возникает идея н о ч и 
и д н я ( у т р а ) как указания на малый цикл - с у т к и , 
CM« naJcfcosasâ supésasasmin yajnâ ûpa hvaye idam no barhir 
asâde (RV • If *3,7; cp.s 1,142,7; УП, *2,5 и др#.). В связи с 
brahman» ом чаще возникает представление о большом цикле - г о 
д е , см. Chand.-üpan. BI, 19: "Солнце - это brahman... Вна
чале этот (мир.) был несуществующим. Он стал существующим. Он 
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рактеристики и т«д« Наконец, описание лова brâhmanfa 9 данное в 
Каушитаки - Упанишаде ( 1 , 1 , 5 ) , позволяет, вероятно, представить 
более конкретно и внешний вид barh£sfa ср . : "Его п е р е д н и е 
н о т - прошедшее и будущее, з а д н и е н о ж к и - бла
гополучие и пропитание, д в а и з г о л о в ь я - (саваны) 
бхадра и ядвняядвния, п р о д о л ь н ы е стороны - брихад и 
радтантара, п р о д о л ь н ы е нити - рачв и сававы, п о п е 
р е ч н ы е - ядвусы, п о д с т и л к а - стебель совы, п о-
к р ы в а д о - удгитха, п о д у ш к а - благополучие« На этом 
(лове) сидит Брахман" (ср. такие ключевые слова, характерные и 
При описании barbie *а , как pracïnatanani , t iraâcfoahi , 
upastaranam 9 upabarhanam9 brhad и др.)« Указания на с в я 
з у ю щ и е , с о е д и н и т е л ь н ы е функции brâhman'a час
ты и в других текстах9*. 

На предыдущих страницах была предпринята попытка показать, 
во-первых, сходства вежду barbie9 ом и brahman1 ом и в лингви-
стичесвов, и в ритуальном, и в концептуальном планах и, во-вторых, 
параллели в фразеологии вевду brâhman "молитвенная формулаif и 
brahman «универсальный принцип"» В результате , кавется, можно 
с большим вероятиев утверждать, что: €) в ритуально-концептуаль
ном плаве brahman должен был представлять собой нечто сопоста-

стад расти« Он превратился в яйцо« Оно лежало в продолжение 
года*; ©Вт« ХХ# { , 6 , 1 : "Это золотое яйцо плавало столько време
ни, сколько длится год"; рр« также: Maitrï-Upan« 71,15; 
Kaiißrüp&xu I , € , 6 ; Subüa-Upan« 1,4 и др. Оба эти цикла, од
нако, соотнесена друг с другом и дублируют друг друга в ряде от-
иовевий;см.: F*B«J* К U i р е г , (The Ancient Aryan Verbal 
Contest f - I I J , i960, vol« 4 , стр« 223 и ел« Впрочев, тема 
д н я и в о ч в возникает и в связи с brâbman1 ом; ср« Chand«-
TJpan* Ш,€<1,3 (по толкованию Шавкары, вечный brahman веподвлас-
тен смеве дня и ночи); см«: М«Е H a d e , Time and Eternity 
i n Indian fbragit , - "Man and Tlmß • Papers from the Eranos 
Yearbooks*, New York , €957, vol« Ш, стр« Я87; Чхандогъя 
увавивада« Перевод с санскрита, предисловие и. комментарии А«Я«Сыр-
шша, М«, €965, стр« €83, Ср«, наконец: £aus«-UpanJ, € , € , 4 ("зна
ющий brâbman* a смотрит сверху на д е н ь и н о ч ь , . . " ) , 

9 * Ср« brlbmabblh. Jclptlb аа Ьу asya bândtaih ( А? «Х,€0, 
23; об этом весте сш.гЪ* R в п о u , - JAs , ï94-9,t« 237, 
стр« €3; ср« TaraesAV, П,€,3; П , 1,5 и др«)« Brâhman, по од
н о ^ ив правдоподобных толкований, устанавливает с в я з ь 
(b&afflm- ) , дающую кашч к разгадке« Л«Рену указывает на употреб
ление тершна bandbutl в загадках типа brahmodya (см«ниве)* 
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вимое (и, более того, аналогичное) с barhis 9 ом, точнее^некий 
вещественный атрибут же ртво приносите ль ной церемонии; 2) brâbaan 
в обоих своих основных значениях ("молитвенная формула" и "уни
версальный принцип") 5 обладает общим запасом словоупотреблений, 
которые в силу своей конкретности ("тесать", "поднимать", "делать", 
"связывать" "верхний", "нижний" и под.) позволяют думать о рекон
струкции предметного значения в комплексе brahman. 

Эти предположения подтверждаются анализом древнеиндийских 
текстов, в которых brâbman идентифицируется с мировым древом 
(arbor mundi )• Ср.: ity evam hl âhorddhva-mûlAm tripad ЪгаЬша 
sakha âkasa-vâ^«^6^ra^^toebhûm3râdaya eko* âvatthanamaitad 
brahmaitasyaitat tejo asa Idityah... ( Maitrl-Upan. У1,4) "Ибо 
сказано так» Н а в е р х у (eej к о р е н ь - трехстопный 
brahman , (ее) - в е т в и - п р о с т р а н с т в о , ветер, 
огонь, вода, земля и прочее« Это brâhman 9 зовущийся единой 
с м о к о в н и ц е й (alvattha ). И этот его жар - это солн
це* • •"; urdhva~mulor vak-âakha eso» svatthas sanâtanah, Ъ&& eva 
sukram tad brahma , tad evâmrtam ucyate( Eatha-Üpan* 111,3,3) 
" Н а в е р х у (ее) - к о р е н ь , в н и з у - в е т в и , 
это вечная с м о к о в н и ц а ( aévattha ) # Это чистое$это 
brahman , это зовется бессмертным"96. Из этих отрывков с очевид
ностью следует, что brahman9? соответствует тот вариант мирового 
древа, который обозначается как arbor jjgrersa и упоминается, на
чиная с ведийской эпохи» Ср. : ̂abxidhné raja vâruno vânasyordhvâji 
stupam dadate putâdaksah nîcîna sthur upari bndhna eslm antâr 
nihitâh ketâvah syuh (E7^ 1,24,6) "Царь Варуна, обладающий чисты
ми помыслами, держит к в е р х у в бездонном (пространстве) 
в е р ш и н у дерева« Они обращены в н и з , в в е р х у их 
о с н о в а н и е . Да будут укреплены л у ч и внутри нас"97 

(к отношению Варуны и brabman'a ср. s brahmâ krnoti vârunoeЙГдф 
105,Î5 - "Варуна творит brahmane")* ср.: "С н е б а к о-

уэ То же можно сказать и о других значениях, постулируемых 
с большей или меньшей вероятностью исследователями (например, 
brahman как название самой ритуальной церемонии или особой внут
ренней силы (или состояния) типа мены или оренды и т.п.). 

96 Ср.авест. уа ta£a ффаэт! histaata... (ït£3,76) при вед. 
urdhvâ и sthi £Vf I, 30,6; 1,36,13; I,*5M; 1,1*0,8; 1Д64, 
10 и др.). СМ.: R« S c h m i t t , Dichtung , стр. Ï48 и СЛ.Ц 

97 0нив переводе может быть отнесено и к ветвям и к лучам 
солнца, нередко отождествляемым друг с другом. Иллюстрацией к это
му отрывку, видимо, может быть оригинальное изображение солнца, 
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р е н ь тянется в н и з , с з е м л и он тянется в в е р х й 

(AV, Uf 7,3). Небесный brahman и ecTbf по-видимому* arbor in
versa, что следует из сопоставления уже приведенных примеров 
С тэкими, как: tatah.param brahma param brhantam..« visvasy 
aikam parivestitaram. • • yasmSt param naparam asti kincit yasman 
nanïyo na ЗуЗуо* sti kiÄcit. vrksa iva stabdho divi tisthaty 
ekas tene» dam ризтат purusena sarvam (£vet«~Upan, Ш*7«9) 
нВыше этого - brahman, высший, великий... Единый, объемлющий 
вселенную... Выше которого ничего нет, меньше или больше которого 
ничего нет« Единый, он стоит словно д р е в о , утвержденное в 
небе, этим пурушей наполнен весь этот (мир) у . Наличие небесного 
и земного brahmane делает весьма вероятным предположение, что 
в отрывках RV, X, 3€,7 и X, 81, 4 9 9 имеется в виду именно brah
man , который в других текстах прямо отождествляется с деревом^ * 

из которого вверх растет дерево (вершине и ветви его образуют 
как бы с е м ь лучей), на кетском шаманском бубне из Краснояр
ского музея« См«: C.B.И в а н о в, Материалы.*,* стр. 96, рис.91« 
Ср. с е м ь лучей-поводьев в характеристике Byhaspati ( saptaras-
mir -RV, ly, 50,*), он же обладает с е м ь ю коровами ( saptâ-
gum.*, brhaspâtim.•• - RV, X,4?,6). В качестве других сибирских 
иллюстраций указанного образа можно сослаться на эвенкийское изо
бражение солнца с поднимающейся из него лестницей (вокруг солнца 
олени, расположенные ногами кверху) или на изображение солнца, 
помещенное на стволе дерева таким образом, что ветви кажутся ис
ходящими из солнца, подобно лучам (нанайский нюрхан); см.; 
С В . И в а н о в , Материалы..., стр. Î09, рис. 42; стр. 280, 
рис. 438* Существуют и письменные свидетельства такого рода, 
ср.: На море на Окияне, на острове на Кургане стоит белая бере
за вниз ветвями, вверх кореньями (Л.Н.М а й к о в , Великорус
ские заклинания, СПб., Î869, №449)j ср. также пример вырожден
ной концепции "перевернутого" дерева - сообщение о том, что душа 
будущего шамана зарождается внизу у горы Джокуо, где растет боль
шая ель с отломанной верхушкой и ветвями, направленными вниз. 
См.: Г.В. К с е н о ф о н т о в , Легенды и рассказы о шаманах 
у якутов, бурят и тунгусов, М., £930, стр. 62. 

98 
* Ср. и здесь уже упоминавшееся param brahma. 

Ср. k£m avid vanam ka u sa vrksâ asa yâto ây&vSfrrt-
Ы-Аniste täksuh*n4To за дерево (материал),* что это за дерево 
(растение), из которого они вытесали небо и землю". С употребле
нием take- с dyavSprthivi (и vânam, vrksâ ) ср. выше слово
сочетания taks- с brahman. 

. 
Ср. пbrahman - это дерево (материал),brâhman - это 
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Разумеется* не исключено, что в целом ряде отрывков, где говорит
ся о жертвенном дереве или столпе и при этом сам brahman не упо
минается* следует видеть отражение представлений о brahman« e * . 
Описания arbor inversa в самых разных традициях (включая сюда и 
древнеиндийскую)3-02 обнаруживают столь большие сходства с характе-

дерево (растение)* ( TaitVBrahm. llf8,9, 6) f находящееся в от
ношении ответа на вопрос, поставленный в X, 3ïf 7 и I, 8ïf 4. 
Ответ и вопрос в совокупности могут рассматриваться как фраг
мент "bratoodya. 

î O Î Ряд таких отрывков разобран в кн.: Б. Л. О г и б а н и и , 
Структура..«, стр. 17 и сд., 60 и ел. и др. Материал из более 
поздних текстов проанализирован в кн.: O . Y i e n n o t , Le 
culte»• « 

^•02 Из литературы (прежде всего по древнеиндийской традиции) 
см« : L. von S c h r o e d e r , Lebensbaum und Lebenstraum * -
"Auf satze zur Kultur- und SprachgesMchte. E. Kuhn gewidmet", 
Breslau, Ï9Ï6, стр.„59 и СЛ.; U. H o l m , b e r g , Be** Baum des 
Lebens, -AASF t Ser,B , Ï922-I923, Bd-16; е г о ж е , Finno-
-ügric %thology, - "The %thology of All Races", Boston, £927, 

vol» 1У, стр. 349 и ел«; е г о ' ж е , И е religiösen Vorstel
lungen der altaischen VSlker , Helsinki 9 €938; K.F. К a r j a-
1 a i n e n, Die Religion der Jugra~¥8lker f Bd II f Helsinlci 

Ï922, стр.И4~124 (ср. рис. 36 на стр. 4#6: arbor inversa ); 
В.А. Г о р о д ц о в , Дако-сарматские религиозные элементы в рус
ском народном творчестве, - "Труды Гос. Исторического музея*, 
II,, €926, вып. î; A. J а с о Ъ у , Der Baum mit den Wurzeln nach 
oben und den Zweigen nach untenf - "Seitschrift für Mission-

skunde und Religions^dssenschaft" f #928, Bd 43, стр. 78 и ел.} 
Б. K a g a r o w , Der umgekehrte Sohamanenbaum , - "Archiv 
£ör Religionsgeschichte" f /[929, Bd 27, стр. €83 и ел.; Б.А. Ж а~ 
т ы н и н, Мировое дерево-древо жизни в орнаменте и фольклоре 
Восточной Европы. К вопросу о пережитках, - "Известия Государствен
ной Академии истории материальной культуры", Л.,1933, вып. 69; 
Д.К. З е л е н и н , Тотемический культ деревьев у русских и у бе
лорусов, - "Известия АН СССР. Отд. обществ, наук", J933, » б, стр. 
53Ï-539; е г о ж е , Тотемы - деревья в сказаниях и обрядах 
европейских народов, М.-Л., Ï937; А. Р а г г о tf Les représen
tations de lf arbre sacré sur les monuments de Mésopotamie et 

d^lam, Paris, #937; A. C o o m a r a s w a m y , The Inver

ted Tree , - " The Quarterly Journal of the Mythic Society , 

Bangalore, 1938, vol. 29, fe 2, стр. I и ел.; J.J«M e y * r t 
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ристиками hrahman'a (по крайней мере в космологических описа
ниях), что не остается сомнений в их генетическом родстве* Показа-

Die Baumrechtkapitel des Agnipurïna In textgeschichtlicher Be
leuchtung, - "Festschrift M.Winternitsw, Î933, стр. 56; 
S U C h a u d h u r i , .A Pre-Historic Tree Cult, - IHQ Д943, 
TOI. «9, стр. 318} C*-U. E d s m a ß, Arbor inversa, - "Reli

gion och Bibel", 1944, Ш , отр. 5 и ел. ; M , J i i a d e f Trai
te d«histoire des religions, Paris, 194-95 M.B. E m e n e a u, 
The Strangling Pigs in Sanskrit Literatiare, - "University.of Ca
lifornia» Publications in Classical Philology", 194-9$ vol* 13, 
H 40, стр. 34-5 и СЛ. I P. T h i e m e, Das Ratsei vom Baum, 
« "Untersuchungen zur Wortkunde und Auslegung des Rigveda", 
Halle, 194-9» F. S e i t z, Die Irminsul im Felsenrelief der 
Extexnsteine, PShl, 1953» Nita de P i e r r e f e u , Irminsul 
et le livre de pierre des Externst ein en Westphalie, - "Ogam", 
1955$ VII, стр. 363 и СЛ.; О* V i e n n о t, Ье culte««; 
H. L о m m e X, Baumsymbolik beim altindischer Opfer, - "Paideu-
ma", 1958, Bd 6, H. 8, стр. 4-90 и СЛ. | F.D.K..B о. s c h, The 
Golden Germ, The Hague, i960, стр.65 и ел. ; F.B.J. К u i p e r, 
The Bliss of Ala, - IIJ, 1964-, vol. 8, отр.116 и СЛ. ; J«P u h-
v e 1, A Mycenaean Vedic Titular Coincidence, - KZ, d964-, 79t 
стр. 4-5» C L . W r e n n, Some Earliest Anglo-Saxon Cult Sym
bols, - "Medieval and Linguistic Studies in Honor of F.P.Magoun", 
London - Hew York, 1965* CTP* 4-ОИ СЛ. . F. H a n S a r, Pas 
urartaische Lebensbaummotiv« Eine neue Bedeutungstradition, -
"Iranica Antiqua", 4966, vol« 6, стр. 92 и СЛ. ; C E . G о d a« 
k u m b u r a, The Sacred Bo-Tree, - "Ceylon Today", 4L966, 
vol. 15, N 2-3; D.M. £ n i p e, The Heroic Theft: B/fcrfchs from 

Rgveda IV and the Ancient Near East,- "History of Religions", 

1967» vol. 6,fe4, CTp.328 И СЛ. ; B.M. С h a u d u r i, The Cuit 
of Vana Durgâ, a Tree Deity, - JASB, NS, 1933t vol. 28, N 1, 
CTp. 75-85} IUI a 1 m a n, Under the Bo Tree.Studies in Caste, 

Kinship, and Marriage in the Interior of Ceylon, Los Angeles, 

1967 ; Б. Л. О г и б е н и н, Структура... 5 П. В# Д е н и-
с о в, Этнокультурные параллели дунайских болгар и чу
вашей, Чебоксары, 1969, стр.60 и ел. ; М. В а г Ъ e a u, 
Totem Poles, I-II, Ottawa, 1950; G.W i d e n g r e n , The King 
and the Tree of Life in Ancient Near Easter Religion, Uppsala, 
1951? E.A.S.B u t t e r w o r t h , The Tree at the Navel of the 
Earth, Berlin, 1970; B»ff̂ T о п о р о в , О структуре некоторых ар
хаических текстов, соотносимых с концепцией "мирового дерева", -
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тельны описания brahman» a t в которых указываются те же самые 
границы мирового пространства, что и при изображении мирового дре
ва: в е р х - н и з , п е р е д н я я грань - з а д н я я 
грань, п р а в а я сторона - л е в а я сторона* Соединение 
всех этих координат образует ц е н т р абсолютного мирового 
пространства и три основные оси - одну в е р т и к а л ь н у ю 
( т р е х ч л е н н у ю ) и две г о р и з о н т а л ь н ы е , -
образующих в сумме ч е т ы р е х ч л е н н у ю структуру* Таким 
образом, именно число с е м ь описывает и brahman в целом 
(ср. роль с е м и в характеристике "господина brahman* a " 
Brhaspati-Brahmanaspati ) ï 0 3

f и структуру космоса во многих 
архаических традициях (наиболее классический пример - космология 
зуньи с выделением ч е т ы р е х стран света и т р е х точек 
по вертикали - зенит, центр, надир*0*). В связи с многочисленными 
аналогиями, хорошо известными из архаических традиций, особое зна
чение приобретают такие описания brahmane , как: "Поистине 
brahman - это бессмертное, brahman - в п е р е д и , brahman 
- п о з а д и , с п р а в а и с л е в а , он простирается 
в н и з и в в е р х : поистине brahman - все это, величайшее1* 
(Mund#-üpan. и, 2,I2)i05 или: "Это (бесконечное) - в н и з у , 
оно н а в е р х у , оно п о з а д и , оно с п е р е д и , оно 
с п р а в а , оно с л е в а , оно - весь этот (мир). А теперь 
наставление о самом себе: я в н и з у , я н а в е р х у , 
я п о з а д и , я с п е р е д и , я с п р а в а , я с л е -

"Труды по знаковым системам",. У, Тарту, 1971? е г о ж е , "1,?а1_ 
bero universale". Saggio dfinterpretazione semtotica, - "Ricer-
che Semiotiche. Nuove tendenze delle scienze umanew, Torino, 1973, 
стр. 148-209, И Др. 

*03 0 нем см.: H#S с h m i d t f Bjtfiaspati und Indra • 
Untersuchungen zur vedischen Mythologie und Kulturgeschichte, 
Wiesbaden, 4L968* 

10* 
См.: F.H, G u s h i n g , Outlines of Zv&L Creation 

Myths, - *<L?th Annual Report of the Bureau of American Ethnology 
of the Smithsonian Institute", Washington, 1896, стр. j67 и ел« ; 
е г о & e , Zun! Fetishes, - "2nd Report of the Bureau of 
American Ethnology of the Smithsonian Institute11, 4.885, стр. 9 
и ел.; к интерпретации - E.D u r k h e i m,. M»M a u s s, De 
quelques formes primitives de classification. Contribution à. 
1»étude des représentation collectives, - "L* année sociologi
que", Paris, a.901-1902, t#6, стр. 34 и ел. 

Ср.: hrahmaivedam amrtam purastad hrahma, paicad hrah-
ma, daksinatas cottarena adhalcordhvam ca prasrtam hrahmaivedam 
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в af я - весь этот (мир)# А теперь наставление об Атманег Атман 
в н и з у » Атман н а в е р х у » Атман п о з а д и , Атман 
с п е р е д и » Атман с п р а в а » Атман с л е в а » Атман 
• весь ЭТОТ (мир)" ( Chïmd.~Upan# УЦ» 25»ï-2) sa evadhastat f 
за uparistlt, sa pascat » sa purastlt » sa daksinatah » sa ut-
taratah » sa evedam sanram iti » athato*1 Jiaiskaradesa evaa aham 
©vadhastat, f aham uparistat, aham pascfft t aham piarastat 9 

ahasi daksinatah, aham uttaratah * aham evedam sarvam iti atha-
ta atmadesa eva atmaivïdhastât Stmoparistït 9 Stma paêcat » 
Itma purastat f atma daksinatah. . atmottaratah t atmaivedam 
sarvam iti xuo. Описания такого рода нередки и в других тради
циях*07* Весьма интересно» что в этом отрывке brahman описыва-

viâvam idam varistham. Весьма характерно сочетание prasçtam 
hrahma ввиду частых примеров употребления barhîs с формами того 
же самого глагола• 

1 0 6 Бесконечное ( ЪЗшшап ), по толкованию Шанкары» тождест
венно ЪгаЬтахИу $ поэтому отнесение первой части этого отрывка 
к brâhjaanjr вне всяких сомнений* Несколько иной вариант в Maitri-
Upan*yi» 17: "brahma ha vi idam agra aslt, eko »nantah, präg 
aaanto dalcsinato •nantah 9 - pratïcy ananta udîcy ananta ûrdhvan 
ci*van ca sarvato »nantah s na hy asya pracyadi-disah kalpan-
te 4ha tiryagvan cordhvam va... "Поистине вначале это было 
brâhman90M, единым» бесконечным» бесконечным на в о с т о к » 
бесконечным на ю г» бесконечным на з а п а д , бесконечным 
на с е в е р » бесконечным в в е р х » и в н и з » и во 
в с е с т о р о н н. Ибо для него не существует в о с т о к а 
и прочих н а п р а в л е н и й - п о п е р е к » или в н и з , 
или в в е р х " , 

4 0 7 Ср#» например» характеристику древнеегипетского **Дома 
Жизни*; см.: В.В.С т р у в е» "Дом Жизни1* в папирусе Salt 825, 
- "Древний Египет и Древняя африкаи» М,» 1967.и др* Особенно по
казательно известное место из "Mihr JaItH(rt.îO, I M ) s 

mi$rem aiwi* dah«iiim yagamaide» 
mi$r*m antar* , dah# iiraa yaaamaide» 
mi^rtm a« dah« iiûm yazamaide» 
miSram upa i r i f dah* i l um yasamaide» 
miOrm aSairi« dah*iium yasamaide» 
miôr^m pair i« dah*ii5m yasamaide». 
mi$h?38a aipi« dah# iiûm yassamaide« 

WW© worship l ü t t a a when he faces the country f we worship Mithra 
ч&квп he i s between (two) eomxtries f we worship'Mithra when he i s 
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ется как то, что моделирует о б ъ е к т и в н ы й и о у .6 *-< 
е к т и в н ы й аспект dhmuu Эти же два аспекта моделируются и 
мировым древом« Если говорить о выражении субъективного аспекта, 
то ср«, с одной стороны, хорошо известные случаи дублирования ми
рового древа образом гиганта, из частей тела которого создана все« 
ленная (верх, низ, элементы ландшафта и т.п.), и, с другой сторо
ны, распространенный мотив антропоморфного существа, находящегося 
на мировом древе*108 (ср., например, висение Сдана на Иггдрасиле 
как вариант шаманского действа, имеющего целью приобретение высше
го задняя)* • Поскольку конкретные способы выражения субъективно
го (человеческого) аспекта в мировом древе были рассмотрены в 

inside the country, we worship Mithra when he is above the coun
try, we worship Mithra when he is below the country, we worship 
Mithra , when he makes the round of the country, we worship Mith
ra, when he is behind the country" (CM.:i»G e r s h e v i t c h , 
She Avestan Hymn to Mithra, Cambridge, 1959)• С подобной фразео
логией сопоставимы, с одной стороны, умбр« perne posthe« (Игу* 
винск« табл. У1 в, II "in parte antica in parte postica" ) (см.: 
G. J> e v о t o, Tabulae Igauinae, Roma, 1962, CTp« 226), a 
с другой - ЮГ, У1, 19,9; УП, 10*, €9; УШ« 48,15; УШ, 61, Î6 (см.: 
М« D u r a n t e , Bicerche**« , стр« 76; H« S c h m i t t , 
Dichtung*««, стр« 209), где речь идет о верхе, низе, передней 
и задней сторонах« Любопытно» что сходное членение пространства 
в связи с мировым древом отражено в поэме Заболоцкого "Деревья", 
изобилующей точнейшими деталями этой темы. Артистическое исполь
зование такого приема см« у Саути ( "God's Judgaent on a Bi
shop" ) г 
And i n at the windows and i n at the d o o r , 
And t h r o u g h the w a l l s by thousands they pour, 
And d o w n from the c e i l i n g , and u p through 

the f l o o r 
From the r i g h t and the l e f t , from b e h i n d and 

b e f o r e , 
From w i t h i n and w i t h o u t , from a b o v e and 

b e l o w 
And all at once to the bishop they go» 

^08 К отождествлению человека и дерева см. Brhad-5r.-Праги 
fflf 9, 28« 

109 Знание brahman*a , как известно, один из ключевых момен
тов всего учения о высмей сущности» Оно открывает путь к вечному 
блаженству« 0 магической силе знания brahman* а см« : F« E d g e г« 
t 0 û ,- « U S , 1962, vol« 82, стр. 92; отчасти: J# G о n d a, 
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другом месте« здесь уместно лишь напомнить, что этот аспект пере
дается в е р т и к а л ь н о й осью древа (или его вариантов) f 
характеризующейся изменчивостью и динамичностью« Один из наиболее 
убедительных примеров - индейские тотемные столбы с находящимися 
на них антропоморфными фигурами« Сходное явление получило отраже
ние не только в учении о brahman9е и atman'e с разделением этих 
двух аспектов и их дальнейшим гипостазированием, но и в широко 
распространенном мотиве br£bmanfa и purusa (ср. мировое древо 
и антропоморфное существо); ср. сЫша#-ирап. 1У,*5, Я; 1У,£5,5; 
yfî0,2; Byhad -ar*-*Jpan« fflf9; Katha-Upaiu Uf2f8; Maitrî-Upaju 
У1, 18; MunàrUpan* Uf <Ï,Î0, Ш9 <ï,*3; Subala-üpan. Ifî и др. 
Весьма интересноу что знаменитый гимн, посвященный пуруше в Ригве-
де (Xf90)f хотя и не содержит упоминаний о brahmane (звто есть 
ЪгаЬшал ), но описывает пурушу, наделяя его характеристиками 
Ър&шшп'а f на что. кажется, до сих пор не обращали внимания; ср.: 
он закрыл собой всю землю; властвует над бессмертием; растет 
благодаря пище; состоит из четырех частей110, распростерся на за-

Die Religionen Indiens, I, Stuttgart, I960, стр. 32. и др. Эта 
же сила подчеркнута при передаче др.-инд. buddha- через barza, 
balysa в сакском; см.! EUB a l l e y , Saka *barza* стр. 54. 
Ср. ta yo veda^a veda brabma (Taitt#-Upan. 1,5,5 и д р . ) , 
brahaa-vid- »знэющий Ьг&шап'а м . Если учесть, что кельтское 
название друидов (др.-ирл. drui, мн.ч. druid ; ср.-ирл. drâi , 
н.-ирд. draoi и т.п.) восходит к *dru«^id-es и значило некогда 
"очень знающий11 (причем *dru- генетически связано с кельтским 
названием дуба *dervos, *derva , игравшего у кельтов роль ми
рового древа; ср« прусские языковые и религиозные параллели), то 
правдоподобно предположение, что сочетание двух лексем *dru- и 
*$ld- некогда обозначало "знающий мировое древо11 (о жреце). 
В таком случае ЪгаЬша-vid- , т.е. "знаток brahman9а", иначе го
воря, brahman (м.р.) образует точную параллель к названию кельт
ских друидов; к этимологии названия друидов см.: Vocabulaire du 
Vieux-Celtique 'f - « Ogam % 1955, У, стр. 64; Chr. J « G u y o n -
•w а г с » h 9 , Notes df Etymologie et de lexicographie gauloi
ses et celtiques* ХХШ, - "Ogam", Î966, ХУШ, стр. 99 и ел. Другая 
аналогия, суть которой в сходном языковом кодировании культового 
объекта и соответствующего креца^ - др.-егип. per-âa f € f "боль
шой ДОМ», 2. »фараон"; СМ.5 E.D Г i о t о n , b»Egypte pharao
nique, Paris t €959, стр. *?. 

**° Любопытная деталь - о пуруше говорится ( RVf x, 90): 
" Ч е т в е р т а я часть его - все сущее, т р и (другие) час
ти - бессмертное в небе. На т р и ч е т в е р т и вознесся 
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над и на восток ( s a $£b6 â ty ar icyata pascad bhtmim âtho purih ) î 
мотив жертвоприношения с участием богов; умащение жертвенным мас
лом! тема времен г о д а т } Ъагк£в * рождение стихотворных раз
меров; превращение частей тела в элемента космоса} символика чи
сел ( с е м ь и т р и ) и Т*Й« 

Одно из существенных доказательств изофункциональности "brah
man1 a и мирового древа можно видеть в том* что они одинаковым 

пуруша в вышину, ч е т в е р т а я часть его осталась (здесь)** 
Дяя brahman1а также существенно не только то* чтш он ч е т ы-
р е хчастен* но и то* что ч е т в е р т а я часть его отмече
на но сравнению с/первыми т р е м я , ср. : galhlm татуаж tama-
sapavratena ttirxyena brahmanavindad â t r i h (B¥*¥* f 40*6) «Атрн 
нашел солнце* окутанное беспорядочной тьмой* о помощью ч е т 
в е р т о г о ЪгаЗшап«а « (ср. B¥f Xt 67 fît «ГОСПОДИН brah
man1 a Brhaspati породил «четвертую« ( tmayam ) частьм}1пдгГуат 
hrâhiaa выступает как последняя* ч е т в е р т а я ртадая про
цесс! внутреннего восхождения* характеризуемого dhï t ï , manasï, 
trtïyena ЪгаЬшапа (третьим ЪгаЬшап* ом| ср. употребление тате-
dbânah в этой связи)* ср» А¥* уд* €Д* Интересно* что с 
соответствующими изменениями те же представления отражены и в 
Упанишадэх. Так* в рассуждении о т р е х строках gayatrï, 
отождествляемых с проявлениями brahman1 а, говоритсяs «Эта 
(строка gayatrï ) и есть эти ( т р о е ) * Кто знает* что 
такова эта строка ( g ï y a t r ï ) f тот приобретает столько* сколько 
(составляют) эти т р и мира . . . Эта (строка sayatrï ) g 
есть эти ( т р и веды) . . . тот приобретает столько* сколько 
(составляет) это т р о й н о е знание..« Эта (строка glyatrïj) 
и есть эти (т р о * . . . й у этой ( gayatrï ) е о т е ч е т в е р-
т а я * видимая строка* которая сияет там* над миром* Surfyam -
это то же* что и «четвертая**.. ( yad irai catmrfch&m ta t tnr ïy-
8111 ) . Эта gSyatrî основана на этой ч е т в е р т о*й* видимой 
строке над миром« - Brhad -ar«-Upan« УД4Д-4« См. твкжег ь л е -
п о и , - JAs, *9*9* t.237* стр. 10-И« Особенно любопытен 
пример из Maitrï-Upan» УП* И : «Таковы ч е т ы р е раэных 
его состояния** ч е т в е р т о е - высшее среди них. О д н о й 
своей стопой brâhiaan движется в (первых) т р е х и т р е м я 
стопами движется в последнем«* 0 троичности bpâhmanfa см.s 
А Л о И г ш а п , Brahman i n Mahabharata , - ZDiiG t £88** 
Bd 38* стр. 203 и ел. 

1 И Ср* гимн о пуруше в AV f x* 2* где также раавертывается 
тема г о д а в связи с Ъг&шап«ом и самим пурушей* 
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образом связаны, с в р е м е н е м , а именно равш г о д уА ® 
В мировом древеf как, вероятно, и в brahman1 e , вертикальная 
ось моделирует отношение предшествования и следования$ различая 
в р о I е д M е б| н а с т о я щ е е ш б у д у щ е е (ср. 
Каш*-Фрап« if ïf5 и др.). Горизонтальная плоскость с мировым 
древом в центре отражает циклические временные структуры, опреде
ляя направление движения по этой плоскости и единицы конкретных 
циклов (утро, день» вечер, ночь; весна, лето* осеньf зима; четы
ре века и т.п.)М5«> Ср., с одной стороны, представление о годе 
как о г н е з д е brlhmanfa и * (ср. также выражение brâhma 

И 2 Любопытно, что во многих языках (например, в ряде индей
ских) ̂ вселенная* (или wHe6o и земля11) и '•год11 обозначаются одним 
словом, ср. нередкие в Упанишадах отождествления типа "talhman 
- это вселенная1* и «brahman ~ это год*1« в которых brlhman мо
жет также рассматриваться как обозначение вселенной и года одно
временно* 

Н 5 Ср.: *... это солнечный огонь, обитающий в небе* называе
мый в р е м е н е м . . . Что это за лотос? Из чего он? Поистине 
этот лотос - то же, что пространство. Четыре страны света и 
четыре промежуточные стороны составляют его лепестки. Эти дыхания 
и солнце движутся рядом18 (ltaltrl -Upan* yif2); к идее обратимос
ти времени и пространства ср. этимологическое родство лат. tea-
plum - пространственный аспект движения горизонте и tempus -
временной аспект того же самого движения; архитектурное воплоще
ние пространственно-временных идей в Храме Кукулькана в Чнчеи-Ице; 
космологические представления о структуре времени в мифо-поэти-
ческой традиции, см.s М#Е 1 i a d e, Le mythe йе l*éternel 
retour, Paris f Î949; е г о ж e, Le temps et l*étemité dans 
la pensée indienne 9 - "Eranos" f 1952, XXf стр. 2Ï9 и ел.; 
е г о ж е* Le Sacré et le Profane, Parlât Ï965; ср. также: 
M* M a и s s, H.H и Ь e r t, La représentation du temps 
dans la religion et la magie, - "Mélanges dfhistoire des re

ligions^ Paris« 1909,стр. Î90 и ел.; II.P. N i 1 s s о n, Pri
mitive Time Reckoning, Lund, 1920; P. M и s , La notion de 
temps réversible äans la mythologie bouddhique, « "Annuaire de 
lfEcole Pratique des Hautes Bfnides8*, Melun, 1959 s A.K. С о о m a-
r a s w a m y, Time and Eternity, Asconaf 194?? H.C о г Ъ i n, 
Le temps cyclique dans le mazdéisme et dans l1 ismaélisme, -

"Eranos", 4952, XX, стр. 149 и ел. и др. 

Ср.: «Поистине год - эти образ состоящего из частей. По™ 
метине от года рождаются эти существе. Поистине с годом возраста« 
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parivatsarfnam - HY, УП, 103,8), а с другой стороны, такие загад
ки о времени, в которых год уподобляется дереву (или столбу, 
брусу и т.п«) с г н е з д а м и : Стоит д у б , на д у б у 
д в е н а д ц а т ь сучьев, на каждом сучке по ч е т ы р е 
г н е з д а««, или: Лежит б р у с во всю Русь, и на том б р у 
с у д в е н а д ц а т ь г н е з д , и во всяком г н е з д е 
по ч е т ы р е яйца, или: Стоит с т о л б до небес, на нем 
д в е н а д ц а т ь г н е з д , в каждом г н е з д е по ч е 
т ы р е яйца, в каждом яйце по с е м и зародашев и т«п« • 

Выше говорилось о том, что тексты нередко сообщают о д в у х 
brahman« ах. Иногда речь идет о небесном и земном вариантах ми
рового древа, в других случаях - о более абстрактных представле
ниях (причем число элементов может совпадать с числом уровней 
brahman* а ) • Если вспомнить, что н е б е с н ы й brahman 
(в отличие от земного), как и небесное мировое древо, обычно ин
вертирован (примеры см« выше),то возникает соблазн далекоидущего 
сравнения о рядом шаманских ритуалов, подобных эвенкийскому**7« 
ют рожденные; в году они исчезают« Поистине поэтому год - Праджа-
пати, время, пища, гнездо Брахмана ( brabma-jaïdam), Атман«««" 
(Maitrï-Upan« У1,45); ср« также: Chand.--üpan« Г П Д Э Д ; laus-
Upan« if6j Subala-üpan« I,ï. BRY, Х,97,5 идет речь о гнезде 
на дереве pâma и на a^vattha« 

115 См«: Д«Н« С а д о в н и к о в , Загадки русского народа, 
Ы«, 1959, * 2090-2106 (загадки о годе)« В связи с этими загадками 
ср« такие рассуждения о времени (и brabman'e), как: "Его (време
ни) образ - это год, составленный из мгновений и других (мер) 
времени и состоящий из д в е н а д ц а т и (месяцев)««« Тан 
каждый (месяц) самого (года) состоит из д е в я т и четвертей 
(созвездий) согласно движению (солнца)««« Кто почитает время как 
hrlhmanfa ...и (M^itrÎ4Jpan. У1,#0« Особенно показательно 
описание влтаря в SBr^X, 5,4,10 и ел«: алтэрь - это год; он со
стоит из 360 кирпичей одного рода« соотнесенных с ночами года, 
и 360 кирпичей другого рода, соотнесенных с днями года« Ср« также 
о символизме Иерусалимского храма у Иосифа Флавия (Ant»Jud« ffi, 
7,7) и др« 

** Об уровнях ЪгаЬтап*а см«: Н*>В# P h i l l i p s , The 
Upanishads Reconciled with Emergent Evolution, - "Atti del Con« 
gresso Internazioaale di Filosofia'V Firense, I960, vol« Xf 
стр« 167-172« 

117 См«: А«Ф« А Н И С И М О В , Религия эвенков в историко-
генетическом изучении и проблемы происхождения первобытных верова
ний, М«-Л«« 1958, стр«193-194, рис.25 (7 и 8). 
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К востоку и западу от намавокого чума сооружались две галереи -» 
дарва (прообраз верхнего мира, вершины реки) и онанг (прообраз 
нижнего мира, реки мертвых), тогда как сам чум символизировал 
средний мир, землю118. По краям дарпа ставились к в е р х у кор
нями и в н и з ветвями столбы из молодых лиственниц (нэлгзт), 
изображавшие шаманское дерево в е р х н е г о мира, растущее 
аналогичным образом« По краям онанг ставились нэлгзт к в е р х у 
ветвями и в н и з корнями« Они изображали шаманское дерево 
н и ж н е г о мира« В других традициях шаманское дерево нижнего 
мира, напротив, изображалось инвертированным (ср« общий принцип 
описания нижнего мира как антимира)* « Существуют и иные варианты 
этого же представления, ср« пары типа "древо жизни* и "древо 
смерти11, "древо добра" и "древо зле" (ср« использование этих обра
зов в поздней религиозно-философской традиции: "Плохим деревом 
вы называете злую волю, а хорошим деревом - добрую волю" , (Авгус
тин), спаренные тууру у эвенков, двойные тотемные столбы у северо
американских индейцев и т«д« Эти варианты мотива двух деревьев 
(столбов и т,п«) интересны прежде всего ввиду возможности предпо
лагать в них некую схему, связанную с рождением, продолжением 
рода, благополучием, причем эта схема принципиально дуальна*20« 

и 8 Нередкий пример ритуальной перекодировки отношений, вы
ражаемых вертикальной осью, средствами горизонтальной плоскости« 

И 9 интересно, что во многих шаманских традициях бубен, яв
ляющийся моделью вселенной, изготовляется из "перевернутого" де
рева; см«: М« £ 1 i a d е 9 Schamanisinus und archaische Eksta
setechnik f Zürich - Stuttgart, 1957, стр« 169,259« В шумер
ском эпосе описывается изготовление pufcku (нечто подобное риту
альному бубну или барабану) и mikku (вероятно, палочки или 
колотушка для pukku ) из дерева huluppu, играющего роль миро
вого древа; см«: S«N« K r a m e r , Gilgamesh and the Hulup-
pu-Tree f - "Assyriological Study of the Oriental Institute 
of the University of Chicago" , № 8; e Г О ж е , The Sume-
rians m Eheir History , Culture and Character, Chicago ,1963, 
стр« 200-202« Возможно, что хороно известный мотив порождения 
brahman1 ом различных видов религиозных песнопений и стихотвор
ных размеров, моделирующих вселенную, принадлежит к этому же кру
гу представлений« 

120 Ср« ацтек« Qmeyocan "Иесто Двойственности", т«е« место, 
где обитают боги и рождаются люди; другое его название - tlaca~ 
pillachiualoya i "le lieu ou lvpn fabrique les enfants des hom
mes" ( J « S o u s t e l l e *ba pensée cosmologique des anei-
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В наиболее чистом виде такая схема выступает в тех традициях* 
где парше деревья состоят из м у ж с к о г о и ж е н с к о-
г о деревьев (ср. также родовые деревья), моделирующих систему 
брачных отношений^ ® В качестве примера можно сослаться на широ
ко распространенные у нанайцев изображения родовых деревьев на 
женских свадебных халатах. Обычно это парные изображения в ниж
ней части халатаf по обе стороны от надреза, выполненные в духе 
крайнего маньеризма. С этими деревьями (сик£ мо "деревья хала
та СЙКЭ") связываются представления о плодовитости женщин и о 
продолжении рода. Нанайцы полагали, что такие деревья росли на 
небе во владениях духа женского пола (омсон-мама). У каждого ро
да было свое дерево! в его ветвях плодились души людей, принадле
жащих к данному роду122. У южных эвенков мужской (они) и женский 
(умысма) духи каждый обладал особым деревом125, на котором нахо
дились души неродившихся детей в виде птиц (в некоторых вариан
тах - и души животных)*2*. Если принять во внимание, что верхняя 
часть нанайского женского свадебного халата воспроизводит чешую 

ens Mexicains (représentation du monde et de l*espae )* Paris* 

1940). Cp« также древнеегипетские "двойные вратв", находящиеся в 
в о с т о ч н о й части неба, в связи с общей проблемой двой
ственности, о чем см. статью автора "Несколько параллелей к одной 
древнеегипетской мифологеме11 (в печати); символизм ш Ш ш ш , aç-
та соединения, на Цейлоне, см.: N» Y а 1 m a n, Under the Во« 
Tree*.. f отр. 374 и др. 

/грлг 
А " Когда речь идет об одиночном дереве, те же отношения це-

редаются четностью - нечетностью числа ветвей по обе стороны от 
ствола дерева. 

^•22 См.: Н.А.Л и п с к а я - В а л ь р о н д , Материалы к эт
нографии гольдов,-Сибирская Живая Старина", вып.Ш-1У, Иркутск, 
4925; П. П. Ш и м к е в и ч , Материалы для изучения шаманства у 
гольдов, - "Записки Приамурского отдела РГ0П, Хабаровск, 1896, 
т.2 , выпЛ; е г о ж е, Некоторые моменты из жизни гольдов, -
"Этнографическое обозрение", 4897, * 3 ; СВ. И в а н о в , Мате
риалы..., стр. 233 и ел . , стр. 241; рис. 103,104,107-Ш. 

Î23 « ^ Ср. параллель из древнесеверной мифологии - оживление 
богами двух деревьев, превратившихся в первую человеческую перу, -
Аск "ясень" и Эмбля "лоза" ( Edda ,?çl«aspâ , £7 ) . Более распрост
ранен другой мотив - два дерева на могилах возлюбленных. 

См.: S,M. S b i r o k o g o r o f f , Pejrchomental Comp
lex of the dingus, London, 1935, стр. Î28; C.B. И в а н о в , 
Материалы.., стр. 23*. 
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дракона, а сзади на халате изображались два дракона - самец и 
самка*2 , то станет еще более очевидным тот аспект мирового дре
ва f который связан с рождением и плодородием. 

В других работах было высказано предположение, что в извест
ной мифологеме о брачных отношениях Солнца и Месяца и в обрезе 
мирового древа (особенно в его спаренном варианте) с двумя птица
ми на его вершине (иди с солнцем и луной) отражено представление 
о брачных классах и о запретах на нарушение предписанных правилами 
отношений с целью предотвращения инцеста* » Вместе с тем ритуаль
ный инцест продолжал рассматриваться как одно из наиболее дей
ственных средств увеличения плодородия* • Так, в частности, об
стояло дело в ведийской традиции; ср., с одной стороны, ajami 
janyob saca (ОТ^У, 19,4) "... die unter Geschwistern uner
laubt ist" 32°, а с другой стороны, многочисленные примеры бо
жественного инцеста в ведийской литературе, собранные И.Фииером« 
При этом стоит обратить внимание на то, что само творение - ре
зультат инцеста (ср. HY, у9 42, Î3 и др.), что именно божест
венные демиурги совершают инцест (Небо -отец, Тваштар, Агни, 
Индра) и, наконец, что инцест играет особую роль в жертвоприно-
ительных церемониях!29. В этой связи весьма показательна древ-

125 У бирарских эвенков эти драконы помещаются под изображе
ниями солнца и луны« 

126 Тема инцеста звучит особенно подчеркнуто в тех версиях 
мифа, где Солнце и Месяц - сестра и брат. См.: н# в a u m a n n , 
Die Sonne in Itythus und Religion der Afrikaner , - J&rika« 
nistische Studien", Berlin, 1955, стр. 269 и ел. К пониманию 
мирового древа как свода правил, устанавливающих отношения частей, 
и к связи матримониальных отношений с мировым древом см.: ?» Р д-
q u e sf Ъ*arbre cosmique dans la pensée populaire et dans 
la vie quotidienne du nord-ouest africain, Paris, 1964,стр. 
67*. Роль священного дерева в свадебных обрядах общеизвестна; 
общие проблемы этого рода трактуются в кн.: О.Ф р е й д е н-
б е р г, Поэтика сюжета и жанра, Л., 1936« 

*^См #: Н# B a u m a n n , A Das doppelte Geschlecht, Berlin 
Ï955 ; b H Î e r , Indian Erotics f стр. 34 и ел. 

128 Ср. также знаменитый гимн о Яме и Ями (RVf X,<Î0, осо
бенно 4)* 

î29 Не случайно поэтому, что именно Агни особенно связан с 
инцестом: он подстрекатель божественного инцеста; он же, любов
ник ;эв Й супруг женщин, соединяет людей разных полов; он - saha-
srassuska (&V, ущ$ €9,32) ̂ тыоячеяйцовый11 и переполнен семенем 
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няя версия, в которой содержится намек на то, что brahman воз
ник в результате мистического инцеста Неба-отца с Землей-дочерьюs 
pita yât svam duhitaram adhiskan ksmaya rêtah samjagmaoâ n£ 

sincat i svadhyô ' janayan brahma deva vastos pâtim irratapam 

t&x ataksan (BV9X, 6ït7)
 wAls der Vater seine Tochter besprang, 

vergoß er bei der Begattung Samen auf den Boden« Gutes im Sian 

fahrend erzengten die Götter einen Segen (brahma )und bildeten 

(ataksan ) daraus Vastospati, den GesetshStter" • Другой 
отрывок описывает, как после появления brâhmsnfa были порождены 
скот, растения, элементы земного ландшафта, основные объекты 
космоса*^} ср. также ужа упоминавшиеся представления о том, что 
brahman дает потомство и богатство* Вместе с тем brahman по« 
родил и различные элементы социально-мифологической организации 
(см. Brhad -ar.-Upan. I, 4, Ф Ы 5 ) 1 3 2 . 

Как известно, в связи с barh£s«0M неоднократно упоминаются 
различные животные, которые находятся на нем или должны прийти 
к нему (бык, лошадь, птицы); см« об этом выше« Особое значение 
имеет образ птицы на barh£sfe. (иси на vidi ) . Cp*t énï ta été 
brhati abhiêrfyâ hiranyâyi vâkvarï barhfr aâate (BV , I,Ï44,6} 

(&V, 1У| 5, 3). В то же время Агни - prathaaaja brahmanah (RVf 
Ш, 29, 45) "первый из рожденных brahman'oM*. 

5 3 0 К интерпретации с м п Ь Л е п о и , - JAs, 19*9, 
t . 237, стр. Ï2. 

" * EV t X, 65,If î brahaa gam âsvam ganlyanta ôsadhir vâ-
uaspât;^ prthirôm plrratb? apâh | staryam div£ rohayantah suda« 
nava arya vrata visrjanto âdhi ksaiai.* 

^c Cp. (o brahaante ) : „(он - тот), кто единый властвует 
над каждым лоном - над всеми образами и всеми донами..» Так и этот 
бог... властвует над (всеми) существами, рожденными из лона. 
(Он) - всеобщее лоно - (тот), который дает созреть собственной 
природе и который растит все, что способно созревать... Он... 
повелитель жизненных сил... Он не женщина и не мужчине, он и не 
бесполнй* Какую телесную (оболочку) он принимает, тою и охраняет
ся ..." (övet.-Upan. У,5,2-10),... naiva starit na рпшап esa na 
caivayam napumsakah yad yac charïram adatte tena tena sa raksya« 
te; ср. также: "Это brahman, зовущийся единой смоковницей. ' 
И этот его жар - это солнце_... женское, мужское, среднее - это 
образы его рода... w ( Maitrï-tfpan. У1, 4-5! ... strï-pun«napuaK 
saketi lingavati... ) # Ср., наконец: Brhad -Ir.-üpan. 1,4,3 
(хотя этот отрывок не связан непосредственно с темой brâman'a); 
"Он стал таким, как женщина и мужчина, соединенные в объятьях. 
Он разделил сам себя на две части. Тогда произошли муж и жена. 
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характерно, что речь идет о двух птицах) или% hansêi eucisâa 
vâsur antariksasâd dhôtâ vedisâd Itithir duronasat (B¥tUf *0t5) 
wbaasâ, сидящий на ясном (небе),тажи t сидящий в воздухеf ho-
tar, ' сидящий, на vêdi , гость, сидящий в доме1* (ср* параллелизм 
haiisâh lueisâd и dhlStï vedisadï33

f закрепленный рифмой); ср. 
образ солярной птицы (hamsa ) î 3 * в связи с brahman* ом в гимне, 
посвященном специально brahman^ в A T f 1У, ÏK 2f a также постоян
но В Упанишадах, например г sarvS^Ivp sarv£-samsthe brhante asmin 
hamso bteänjate brahmacakre (^vet«4Jpan* 1,6) ISB этом великом 
колесе brlhman^a , ' всеоживляющам, всеохватывающем, блуждает ham
sa и î35f ер» также; Bxhad~ar*~Upan* ХУ§ 3 f E M 2 (hiranmayah 

Поэтому сами по себе мы подобны половинкам одного куска11 -
так сказал Яданявалкья« Поэтому пространство это заполнено жен
щиной« Он сочетался с нею* Тогда родились люди11. Далее следует 
отрывок, сопоставимый с ет, Х,65,И (см. выше)} он построен по 
принципу: "она стала коровой, он - быком и сочетался с ней; 
тогда родились коровы. Онв стала..." В известном смысле описывае
мый здесь первый брак близок к инцестуозным отношениям* Подобные 
мотивы получают более полное объяснение в рамках общей теории 
"двойного1* рода, андрогинизмв и близнечества; см., в частности: 
Н. В a u m a n хц Das doppelte Geschlecht; A#J.E n s e n, Die 
mythische Vorstellung vom halben Menschen, - "Paideuma", 1950, Bd. 5; 
B o u t e r w e k , Asymmetrien тшй Polarität bei erbgleichen 
Zwillingen, - "Archiv fur Rassenbiologie" 9 193*1 Bd 28f стр« 244 
и GJL. ; S, L a g e r c r a n t z , über willkommene шьй mmillkom-
mené Zwillinge in Afrika, - "iftnologiska Studier" 9 Göteborg, 
19«, H 12-13 и др. 

î 3 3 Cp« пвраллельное образование barhisadf класс "отцов"f 
обитающих в Vaibhraja-loka ; их обязанность - поддерживать огонь 
очага и совершать жертвоприношения. Правдоподобно мнение, отождест
вляющее их с месяцами« В таком случае весьма вероятно и сделан
ное выше (исходя из других соображений) предположение о генетичес
ком тождестве barh£sfa с круглыми деревянными календарями или 
амулетами с изображением двенадцатилетнего животного цикла у тюрк
ских народов Алтая и в некоторых других традициях* ср#: b*de 
S a u s s u r e , Le cycle des douze animaux et le symbolisme 
cosmologique de Chinois f - JAs f H slrie^ ©2Qrt. 15* Ш i и др* 

"* Пучок мотивов - brâhman f hamsa, яйцо - находит аналогию 
в древнеегипетском мифе о яйце "великого Гоготуна" и ropeî ом« 
"Книгу Мертвых", гл. 1У и У1# 

Ср. эвукопись brhante-bhraasQrate«brahma, вообще харак
терную для многих отрывков, в которых речь идет о brahman1 е в в 
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puxusa eka»baffîsah.)$ или Eatha-Upan» 11,2, 2 (вариант HV ,• 1У, 
40,5)1 3 6 , или ävet«-üpan. JT,Ï5 ( eko hamao bhuvanasyasya madhye, 
sa evagois... * tarn eva viditvatimrfc^rum e t i , обычно то же 
говорится о Ъгаьтап*е), или Chlnd.-Upan. 1У, 7, î -3 ( hamsas 
te padam vakte t i . . . ; ; ЪгаЬгаашЬ , saraçpa, te padam "bravanï-
t ï . . . )I В связи с этими примерами еле we* напомнить о еще бо
лее убедительных фактах* относящихся в Ригведе к мировому древуf 
а в Упанишадах, приуроченных* строго говоря, к теме brahman'a • 
Ср.: 

dva supama sayuja sâkhaya samanam inrksam pari sasvajate / 
tayor aDyâh pîppalam svldv âtty алайпятгп ацуо abhf cakaslti // 

tâsyêd ahiah pfppalam svldv âgre tan non naâad yâh pitaram 
na veda// 

RV* I , 164-, 20, 22 

"Две птицы, соединенные вместе друзья, льнут к одному и тому 
же дереву* 

Одна из них ест сладкий плод, другая смотрит, не прикасаясь 
к плоду. 

На вершине этого дерева, говорят, есть сладкий плод, и к нему 
не стремится тот, кто не знает прародителя". 

Символизм мирового древа здесь очевиден; в таком виде он отра
жен во многих текстах и в произведениях изобразительного искус
ства (о чем писалось в другом месте). Детали (например, возмож
ность отождествления двух птиц, с с о л н ц е м и л у н о й131 

них же содержатся попытки ложноэтииологического объяснения слова 
ЪгаЬтап с помощью pra-vrh-Cbrh-), pravalhikï и т.п. Заслужи
вает признания предложение Л.Рену видеть в valh~ дублет корня 
•ЪгаЬ-/*ЪагЬ-, свойственного иератическому языку и обозначающего 
"говорение загадками11; см.: L. R е п о и , - jAs, 1949, t. 237, 
стр. 2Î. 

136 Здесь еще раз следует подчеркнуть, что речь идет не о 
сохранении в Упанишадах неизменного и конкретного образа hamsa 
в связи с Ъг&шшп'ом (или barhîs* ом), а только о сохранении 
фразеологии, на основании которой реконструируется более архаичная 
реалия. 

*-" Об образах двух птиц, отождествляемых с солнцем и луной 
и связанных с мировым древом, см.: A.J. W e n s i n c k 9 Tree 
and Bird as Cosmological Symbols im Western Asia , Amsterdam 
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в данном случае не стоп важш*38« Тот se самый образ возникает 
в svet«4?pa&« 1У,6 (в почт дословном пересказе) с характерным 
продолжением? "На том же дереве « человек«.I"139 и в Mund«-üpan# 
1,1* f с тем же самым продолжением (2) и указанием на связь с 
ъг&ша&'ом: «Когда видящий видит златоцветного творца« владыку* 
нурушу* источник brahman*a « то «•« он достигает высшего един
ства" (3)« "он - лучший из знатоков taahman*a » (*)140« 

Таким образом , с hrahmanfOM, как и с мировым древом и дру
гими его заместителями« связаны п т и ц ы , крупный р о г а 
т ы й с к о т « л о ш а д и и л ю д и (они же связаны и с 
barh£s«0M). Эти объекты локализованы в разных частях мирового 
древа, что и объясняет семантику этих частей (птицы - в ветках, 
рогатый скот и/или лошади - по сторонам от ствола, человек час
то совмещается с самим стволом), тогда как в связи с brahman1ом 
перечисленные объекты упоминаются недифференцированно« Возможно, 
что дополнительная информация могла бы быть извлечена из сообще
ний о жертвенных столбах vanaspati, jûpa, aévayupa, svaru, 
sthûnl и под« Весьма характерные детали сообщаются, в част
ности, в RV вШ, 8, 9-10: 

Sfnganïvéc Irngfnam sâm dadrlre caslïavantah svâravah prthi-
- T 

vyaml 
"Словно гуси, летящие сомкнутыми рядами, жертвенные столбы, 

пышно убранные, пришли к нам« 
192$; G« W i 1 k е, Der Weltenbaum und beiden kosmischen VSgel 
in der "vorgeschichtlichen Knnst, - w Mannas . Zeitschrift für 
Vorgeschichte* « 1922, Bd 14, стр. 73-99; H.B a u m a n n , 
Die Sonne in Bfythas und Religion der Afrikaner и др. 

1 5 8 О RY, I, 464 ОМ* • Р # Т h i e m ef Das Rätsel vom Baum. 

" К теме Человека на дереве* см. также; T h e v e n o t , 
La pendaison sanglante des victimes à Esus-Mars, - "Hommage à 
Waldemar Beoima", Bruxelles, 1957 (Collection Latomos, 
vol* ХХУШ), стр. Wl и ел. 

^*° Ср. в измененном виде: çtam plbantau sukrtasya loke gu-
ham pravistau parame parlrdhe, chayâ-tapau hrahmo-vido vadan-
ti (latha-üpan* 1,3,1) "Двое пьют (напиток) воздаяния в мире 
добрых дал, проникшие в тайник (сердца), в высшее прибежище. 
"Тень и свет" « называют их знатоки hr£hman9a". 
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Установленные певцами с восточной сторошг**, идут бога путем 
богов* 

Жертвенные столбы с (их насаженными) верхушками, (установлен
ные) на зешю$ похожи на рога рогатых (животных)"* 

Этот отрывок многими чертами напоминает описание brahman* а (ср. 
JiaAsa, kavi, purastat, аотЕ devanlm âpi yanti plthah. и др.)$ 
тема рогов, видимо« может быть реконструирована и для brlbman'a-
как на основании типологических параллелей культурно-историческо
го характера, так и на основании словоупотребления; ср. лит. 
ragtij balzênai или наименование сошников плугаf прикрепленных 
к болозну, рогами**2. Вместе с тем BV,ê ш,8,9«40 может рассмат
риваться как довольно точное изображение ритуальных конструкций, 
широко используемых в шаманских культурах« Лучший пример - дол
ганские былыт "облако"f олох "сиденье", туспат туру "непадающее 
стояние", являющиеся разновидностями шаманского дерева, располо
женными на пути к Творцу. Одна из таких конструкций состоит из 
шеста, венчаемого плоскостью (из т р е х досок) в виде столеш
ницы, на ней - деревянное изображение птицы, на шесте - т р и 
нарезки (ср. т р о й н о й brlhman ) v на задней и на передней 
гранях вырезаны, ч е т ы р е человеческих лица; вся композиция 
состоит из д е в я т и таких шесто1*3Более сложная конструкция 
состоит из ч е т ы р е х шестов, на которых лежит столешница 
с то̂ 'он котор "господин птиц" (орел), пятый, самый высокий шест 
проходит через середину столешницы1^! примерно то же самое, но 

1/1,1 Иначе!Б.Л. О г и б е н и н , Структура...,стр.821(ивверх"). 
*** К образу "рогатого" дерева см*: J# da 7 г i e s , A 

propos du dieu Bsus, , - "Ogam ", 1953, У, стр. Я6-21 (см. также 
рис. 3 на стр. 19)} J*-J.H a t t» Et ошпав Stellas ex corni-
bus alcinis , Talismans gallo-romains en bois de cerf ou d'élan 
trouvés dans les tombes, - "Reims Archéologique de l'Est et du 
Centre -Est", €955, 51, стр.55«59{ G. M a u g a r d , Tarvos 
Trigaranus. Du taureau primordial et de l'arbre de Tie « A pro
pos d'un conte pyrénéen , - "Ogam" , 1959, Л , стр. *27-433; 
D«S. R i c e , Studies in Islamic Metal Work 71, - BSOAS, 1958, 
vol. 21, стр. 234, рис« 8 и др. 

**3См.: В.Н.В а с и л ь е в , Изображения долгвно-якутских 
духов, как атрибуты шаманства, - «Новая Старина", Я909, год ХУШ, 
вып. 2-3, стр. 267 и ся.,рисЛ2,13 (ср. также рис. 16, стр.28б-
287: шест с птицей и ч е т ы р ь м я поперечными палками). 

1** Там же, стр. 282, рис.14. 
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в разъединенном виде (все шесты установлены порознь) представляет 
собой туспЙТ ТУРУ • Наконец« очень интересен олох в виде 
доски« укрепленной на шесте; на доске охрой нарисован круг с дву
мя крестообразными диаметрами« выступающими далеко за пределы 
круга**6 (ср. barbie или védi с четырьмя косами« с одной сто
роны, и колесо Ъг£ьшаа9а **' в связи с соответствующими парал
лелями 1 4 8 « о другой стороны). Те se идеи передаются Эвенкии« 
екимн двойными тууру,соединяемыми наверху поперечиной,на которую 
ставили зооморфную и антропоморфаую фигурки*49; тотемными парны
ми столбами (иногда с р о г а м и ) типа тлингитских«на одном из 
которых помещалась фигура предка«на другом - животного.(в частнос
ти« медведя)150; древнеегипетскими композициями со знаком объеди
нения двух царств и двойными скипетрами151 с птичьими изображе
ниями; шаманскими жезлами и колотушками« венчающимися фигуркой 
орла (ср. сходным образом устроенные флюгеры)152; классической 

W5 Т а м жв^ с т р ж 2 8 5 f Р исЛ5. 
1 4 6 Там же« стр. 283. 
1 4 7 Ср.: évet.-Upa». 1«б; У1« Ï и др. 
**8 Ср.: к о л е с о на шесте в купальских обрядах (»солн

це на мировом древе)« круглая капитель в виде солнца на жертвен
ном столбе« солнце на Ъг&тап'е и т.п.? см.: H. L о m m е 1 9 

ВашшутЪоПк ; В.В. И в а н о в , В.Н. Т о п о р о в « Древнесла-
вянские моделирующие семиотические системы« М.«1965, стр. 135; 
Б.Л.О г и б е н и н« Структура...« стр. 83-84- и др. 

**9 См.: А.Ф. А н и с и м о в « Религия эвенков« стр. 161-
162« рис.!*; C.B. И в а н о в « Материалы...« стр. 172-173 и др. 

* 5 0 См.: Р. В о a sf Primitive Art, Oslo, 1927 и др. 
Ср.« кстати« жезл ЪгаЪп&Иа - brahmadanda f играющий 

ту же роль« что жезлы кельтских друидов; о последних см.: V i s-
8 v г 1 z « Goreedd digor, - wOgamw« 1951« Ш« стр. 97-99. 
Интересно в этой связи соотношение лат* malus др.-сев. mastr, 
др.-англ. moest » др.-нем. aast (все к *mazdos ) 9 обозначающих 
шест или вертикально стоящий столб (помимо мачты)« имеющий рели
гиозное значение« и нижне-нидерл. maide "палка" (из "mazd^os); 
ср. также слав, mostx в ритуальных формулах (из *ma»d~toa «соо
ружение из шестов"« ср.ТО, 11«етр.236). См.: В.П о р ц и г« 
Членение индоевропейской языковой области« Н.«19б4« стр. {68. 

4 5 2 См.: В.И.А н у ч и н« Очерк шаманстве у енисейских 
остяков« СНб.« 1914« стр. 54 и сд.« рис.43-44« 58-60«63. Вероят
но предположение« что бубен и жезл или колотушка суть два (разъ-
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триумфальной аркой и т«д« Что касается последней,, уместно сделать 
несколько замечаний, относящихся к ее интерпретации• В другом 
месте говорилось*", что, опираясь на описания истории развития 
этой конструкции*54, можно увидеть в триумфальной арке вырожден
ный вариант универсальной системы типа мирового древа« Весьма 
существенно, что триумфальная арка как в о р о т а отделена 
от стен, а как п ь е д е с т а л для конной фигуры имеет форму 
ворот« И то и другое само по себе довольно необычно или, во вся
ком случае, не очень целесообразно« Уже этих фактов, кажется, до
статочно, чтобы не искать первоисточник классической триумфаль
ной арки ни в воротах, ни. в пьедестале« Кроме того, обращает на 
себя внимание и то, что триумфальная арка помещалась обычно 
в н е города, т«е« там, где появление ворот или пьедестала было 
бы, по-видимому, излишним« Наконец, согласно историческим источ
никам, первые арки не имели никакого отношения к триумфу; можно 
полагать, что их гонорифическая функция также не была первичной« 
Зато известны факты, заставляющие искать решение вопроса в ином 
направлении« К ним относятся, например, свидетельства о соверше
нии магических ритуалов, сопровождающих жертвоприношение, вблизи 
арки« Материалы настенной живописи (в частности, на Фарнезинской 
вилле) изображают в связи с аркой статую быка иди Фортуну между 
колонн« Если учесть, что классическая форма триумфальной арки" 5 

представляет собой сооружение из д в у х колонн, соединенных 
в в е р х у чем-то вроде пьедестала, на котором находится к о н « 

единенных) аспекта мирового древа, подобноbarhlsfy (или vidi) 
и Ъгаьшш'у ; иногда оба эти аспекта синтезируются в бубне; ср«ф 
например, алтайские бубны с двумя поперечинами; см«: Г«Н« П о 
т а н и н , Очерки Северо-Западной Монголии, вып« 1У« Материалы 
этнографические, СПб«, 1883, стр« 41 и сд«, рис« 51-52, 61 и др« 

153См«: В«Н« Т о п о р о в , К предыстории двух архаичных 
концепций, - "I Летняя школа по вторичным моделирующим системам« 
Тезисы*, Тарту, 1968, стр. 128-D7« 

15* Ср«: М«Р« Я 1 -1 в в о n , The Origin of Triunqphal 
Arch ; е г о же, Les bases votives à double colonne et 

lfarc de triomphe ; e Г О ж e, The Triumphal Arch and Town 
Planning, - в кн. : M.P. N i 1 s s о n, Opuscula selecta , vol« 11, 
Lund , £952, стр« 989 и ел« 

Xa" Ср«, например: E « B o u r g u e t , Ruines de Delphes, 
Paris f 191*, етр.*67, рис« 56« 
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н а я статуя*^, то * принимая во внимание приведенные выше ана
логии (особенно эвенкийские соответствия с фигурками коня, ко
ровы или человека на тууру), целесообразно считать, что источни
ком классической триумфальной арки была конструкция, также восхо
дящая к одному из вариантов мирового древа* Эта гипотеза выигра
ет в правдоподобии, если вспомнить, ч-то колонна функционально 
и формально (ср. моделировку .кроны дерева капителями) представля
ет собой вариант дерева*57 (иногда этэ связь подкрепляется настоя
щим деревом, высаживаемым около арки); что существует мифологема 
о коне или герое на коне в ветвях мирового древа; что соединение 
колонн служит опорой для конной статуи и местом, на которое скла
дывались трофеи, и т.п.; ср. характерное описание арки cum sig-
nie S e p t e m aaratis et e q u i s d u о Ъ u s ( T i t « 
Ь i v.XXyil, 3). Поскольку есть основания думать, что в ряде 
случаев триумфальной арке или двухколонному монументу предшество
вала одиночная колонна с конной статуей, внимание должно быть 
обращено на конструкцию, восстанавливаемую в качестве источника 
одиночного brahman «a * Вероятно, первые арки, строившиеся в ка-

*56 В связи с этим уместно напомнить включение наименования 
лошади в обозначение вариантов мирового древа; ср. др.-инд. aé-
vayïïpa (ср. yauti "связывает11, следовательно, asvayûpa "столб, 
к которому привязывается жертвенная лошадь11; CM.:.F.B.J. K u i -
р е г , Indoiranica , -"Acta Orientalia", 1938, ХУП, стр.20-
22), др#-севФ yggdrasil , бурят, азарга-сэргэ (от азарга "жере
бец* и сэргэ "столб"; в целом - название березы, вырываемой с 
корнем из земли; к ней привязывается при жертвоприношении конь); 
ср. также сказочный мотив привязывания коня к ветвям (небесного) 
дерева« Название лошади содержится и в наименовании ритуалов, 
ср. др.-инд. aivamedha ; возможно, что сходный ритуал может быть 
реконструирован и для древних кельтов на основании галльского 
nom* ргорг. ХПЮМ1ШГ06, совпадающего с aévamedha,, и внутрен
них свидетельств; CM» îJ* P u h v e l , Vedic aêvamedha- and 
Gaulish Г Ш Ш Ю Т О З , -"Language ", New Haven , 1955, vol* 
3Î, стр. 353-35*. 

" 7 Op* в археологических находках доисторической Индии ко
лоннообразные изображения linga , обнаруживаемые иногда в со
седстве с каменными кольцами, напоминающими основание колонны 
и отождествляемыми некоторыми с yoni . Есть предположение, что 
эти части суть составные элементы колонны (ср. среди тех же на
ходок божество с рогами в ритуальной позе). Ср. фаллическую сим
волику столба Ma-ni в экстатическом ритуале сакральной свадь
бы в Тибете; см.: S. H u m m e lf Geschichte der tibetischen 
Kunst, Leipzig, 1953« 
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честве триумфальных« относились к тому времени« когда старые функ
ции подобных сооружений были уже сильно трансформированы« Тем 
не менее классическая триумфальная арка ( arcus, porta triumpha-
lls) - архитектурное сооружение« являющееся высшим воплощением 
древнеримских представлений о военной и военно-политической сла
ве« - позволяет реконструировать в качестве первоисточника кон
струкцию« сопоставимую с образом мирового древа« Хотя концепции 
brahmanfa и porta triumphal!s ПРОТИВОПОЛОЖНЫ друг Другу« к а к т е 

два града« о которых говорится в "De Civitate Dei" Х1У«28« их 
источник« видимо« един« 

Все эти соображения« как и некоторые другие« не упомянутые 
здесь« позволяют предположить« что некогда и под Ъг&шап9 ом 
понималось особое сооружение« функционально тождественное мирово
му древу (одиночный brahman ) или спаренному его варианту (двой
ной brahman). Между прочим« не исключено, что brahman мог 
воплощаться в конструкции из д в у х или ч е т ы р е х 1 5 8 

столбов или шестов« соединенных в своей верхней части переклади
ной или чем-то вроде крыши« которая и несла на себе богов« ге
роев и т«п«*59« Ср« постоянное выражение врата taâhaanfa (ЪгаЬша-
cbraram> -Maitrï-Upacu 1У«4{ У1.28 и др.« а затем и град brah
man1 a , обитель brahman*а, цуть brahman« а и т«п«) или devTr 
dvSrah "божественные двери« врата". Ч е т в е р и ч н о с т ь 
реконструируемого brahman1 а может объяснить« почецу именно 
brâhman, как и мировое древо в других традициях« используется 

158 Выше уже говорилось о роли числа четыре в описаниях 
brâhman1а • Количество примеров легко увеличить; cp«:tad etac 
catuspâd brahma : ( Chand#-Upan# Ш«18,2); catms-kalah pado brah-
manah (Chând-Upan. 1У.5*2|ер. 1У.5.3; ХУ,6«3* 1У«6.4| 1У,7,3; 
1У«7«4; 1У«8Д; 1У«8«3| 1У«8«4 и др.); четыре состояния ЪгаЬ
шап'а (см. Maitrï-Upan« У11«И«7-8){ четыре сети brâhmanfa 
( MaitrI-üpan. У1«28; У1«38 и др«) и т«д« Разумеется « эта харак
теристика так или иначе связана с ч е т ы р ь м я направлениями 
(странами света)« фигурирующими при. описаниях мирового древа« 
Ср.« впрочем« о brahman1e : ПИ я поведаю тебе о стопе brâhmanfa» 
В о с т о ч н а я сторона - часть (его стопы)« з а п а д н а я 
сторона - часть, ю ж н а я сторона - часть* с е в е р н а я 
сторона - часть« Поистине« дорогой« это ч е т ы р е хчастная 
стопа brâhmanfa« названная сияющей1' (Chänd.-üpan* 1У.5,2; pracl 
dik kala, pratlcl dik kala, daksina dik kalodlcl dik kala«.« )• 

159 Идея опоры« поддержки в brahman* e подчеркнута в иссле
довании: J. G o n d a , Notes on Brahmau • стр« 47 и др« 
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для разного рода четверичных классификаций, которые в Упашшадах 
были почти столь же разветвлены и употребительны, как и в древнем 
Китае. С помощью ч е т ы р е хчастного brahman»а классифици
ровались не только страны света* но и временные отрезки, элементы 
космоса, небесные тела, стихии, вещества, внутренние состояния 
человека, части тела и т.д.160* Таким образом, через hrahmanfa 
не только описывался мир, но*и ставились в связь разные аспекты 
описания макрокосма и микрокосма» Вместе с тем четверичность 
brahmane позволяет поставить вопрос (его решение здесь не пред
лагается) о других четверичных структурах со сходной функцией -
начиная от царского трона с четырьмя ножками161 до четырехсторон
него храма или священного града в форме квадрата162. Во всяком 
случае« структура ступы в Санчи, особенно ее четырех врат с со* 
ответствующими изображениями (боги, люди, птицы, копытные« демо
ны; солнце, луна), членением колонн и их соединений, а также сим-

1 6 0 Ср., например: "Земля - часть (его стопы), воздушное 
пространство - часть, небо - часть, океан - часть... Огонь -
часть (его стопы), солнце - часть, луна - часть, молния - часть.., 
Дыхание - часть (его стопы), глаз - часть« ухо - часть, разум -
часть« ••" (Chand.-Upan. IV, 6-8). 

4 6 1 См. : J.A u b o y e r , L e trône et son symbolisme dans 
lfInde Ancienne, Paris ,1949. Параллели между троном и brah
man' ом, barhis' ом (védi ) с четырьмя косами и т.д. весьма зна
чительны; ср., между прочим, сакральную роль трона, а также раз
мещение фигур (всадник на коне, слон, лев, птицы, змеи, человек) 
в разных частях трона (см.s JoA u b o y e r , Le trône..• f 
рЗ-*У. Nasik. ХУ1 и др.); к совмещению трона с деревом см.: 
E.G. F r a n z , Buddhistische Kunst Indiens, Leipzig , 3965 
("Das Baumheiligtumn , стр. 22-25, рис. Ï2-I5); ср. также: 
À«X. C o o m a r a s w a m y , Early Indian Architecture. H« Ъоа-
hi-Gharas , - "Eastern Art" , I930f У11*стр. 225 и ел.; 
J*P r z y l u s k i , Le symbolisme du pilier de Sarnath , 
"Mélanges Idnossier" f H, стр.481 и ел. 

5 6 2 См.: W*M A l l e r , Die heilige Stadt , Roma quadra-
ta, himmlisches Jerusalem und die Mythe тот weltnabel, Stutt
gart 9 £961; е г о ж e, Die blaue HGtte , Wiesbaden, 1954; 
е г о ж е , Kreis und Kreuz , Berlin, 2938; е г о ж е , 
Weltbild und Kult der Kwakiutl-Indianer , Wiesbaden, Ï955; 
CT. B e r t l i n g , Vierzahl f Kreuz und Mandala in Asien« 
imsterdam, 1954. 
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воликой составных элементов163, вызывает мысль о близкой связи 
с конструкциями типа brahman1 a • 

Если высказанные выше соображения верные то brahman* ом 
первоначально могло называться именно такое ритуальное сооружение* 
По основному действию ритуала » укреплению, установлению, подня
тию, соединению или чему-то подобному (ср. восстановление шаман
ского дерева) - вся церемония могла получить название brah
mane * , а жрец - "brahmane (типологические параллели такого 
рода довольно часты, ср. в христианской традиции: к р е с т , 
к р е щ е н и е , к р е с т и т е л ь и т.п.)1 . Помимо этого 

*63 См.: J.M а г s h а 1 1 , A* F o u c h e r , The Monu
ments of Sanchi , Calcutta, 19*0} H.G. F r a n z , Buddhisti
sche Kunst..«, стр. 35-41, рис. Ï6-23. 

*6* Несмотря на ряд сомнительных положений, заслуживает 
признания намерение Ф.Д.К.Босха сопоставить brâhman с такими 
разными вещами, как алтарь, трон, ступа и т.п. C M . S F . M : * B O s c h , 
Ben oudheidfcundige benadering van het Brahman-probieem , - "Bi;j-
dragen tot de Taal- , Land- en Volkenkunde , I960, Deel 116, 
2e Aflevering, стр. 205-231; е г о ж e, An Archaeological 
Approach to Brahman Problem, - "Selected studies in Indonesian 
Archaeology *\ Î96Ï, стр. £73-196. 

165 Поскольку идентификация др.-перс, brazman- с вед. brah
man не вызывает сомнений (как и соотнесение др.-перс. artacS 
brazmaniy с вед. rta и brahman ; ср. другое важное индоиран
ское совпадение из этой же сферы - вед. idhmabarhis : авест. 
aesmabar*sma • см.: E. B e n v e n î s t е, - BSOS f Ï936, 
vol. 8, стр. *05) W.B. H e n n i n g , Brahman, - TPS, 
Î944, стр. €08 и ел.| <*•<* e r s h e v i t c h , The Avestan 
Hymn to Mithra, отр. 236-237 и др.), возникает вопрос о правиль
ном понимании brazmaniy, трижды встречающегося в надписи Ксеркса 
против дэвов. Старый перевод Пизани ( RSOf J940, XIX, стр. 85 и 
сл.)-; явно неудовлетворителен; перевод Хеннинга (nï worshipped 
Ahnramazda behaving in the proper ceremonial style in accord 
with RtaM - стр. ÎI6), по сути дела, основан на значении brah-
xaan в Ведах. Заслуживает внимания недавнее предложение перево
дить это место как (I worshipped Auramazda ) facing a r t a-wards 
during the rite " ; C M . ; J » D u c h e s n e - G u i l l e m i n t 
Old Persian artaca brazmaniy , ~ BSOAS , 1962, vol. 25 ,стр. 
336-337. Нельзя ли brazmaniy переводить как "около brazman'a w 

(ср. "умирание около/вокруг brahman«a ") (по крайней мере приме
нительно к архетипу этого выражения)? 

Обожествление brâhmanfa (как ритуального предмета) и 
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название brahman (или brâhmâni ) могла получить словесная часть 
ритуальной службы, синхронизированная с основными действиями, 
связанными с brahman* ом - конструкцией. Нужно считать установлен
ным, что эта словеснэя часть - г о в о р е н и е о brahman» e 
или вокруг brâhman»a ï67 (ср. умирание вокруг brlhman'a-Ait.-
-Brahm* УШ,28), носившее название brahmôdya или brahmavadya , 
заключалась в постановке вопросов в виде загадок об основных эле
ментах космоса и ответах на эти вопросы (в этом активно участво
вал жрец - brahman ) 1 6 9 * . Раньше было показано, что тексты такого 
рода в других традициях связывались именно с мировым деевом. По
этому brahmôdya в ведийском ритуале, относимом к brâhman1 y (также 
И При aêvamedha f ср. Vajasaneyi-SamhitI ), косвенным образом 
дополнительно свидетельствует в пользу основной идеи этой статьи -
принадлежности brâhman»а к одному из многочисленных вариантов 
мирового древа. Если последовательно исходить из этого предположе
ния, то многие сложности и противоречия в интерпретации описаний 

развитие культа Брахмы (см.: Т*Р. B h a t t a c a r y a t The 
Culj of Brahma , - "Journal of the Bihar Research Society" » 
J955f vol. 4Ï, pt 4) также находит многочисленные параллели (ср. 
обожествление "джеда" и превращение его в бога pd в древнем 
Египте). 

*67 Cp.suV, Х,€14,8: brahman простирается так широко, как 
р е ч ь . Ср. у арвнта tjurunga - "церемониальный шест" и "свя
щенная neCHb"(CM.ST.G.HeS t г e h 1 о w, Aranda Tradition »Melbour
ne, 1947, стр. 84 и ел.); ср« русское елочку петь = "ставить елку"* 

i 6 8 См. о brahmôdya : Ь Л е п о и , - JAs , 39*9, t. 237, 
стр. 22 и ел. ( "Le brahmodya védique" ). Ср. также: A. M i ~ 
n a r d, Trois énigmes sur les cent chemins . Recherches 

sur le Satapatlm-Brahmana , T.1I, Paris , Ï956, стр. €82)} 
В.H. Т о п о р о в , 0 структуре некоторых архаических текстов, 
соотносимых с концепцией мирового древа (в печати). О brâhman*e 
как особого рода сакральной речевой деятельности см.: Р Л h i е-
m е f Brahman ... ; М.А. M é h e n d a l e , Nirukta Notes 

ХШ on Brahman , - Mélanges d'indianisme à la mémoire de Louis 
Renou", Paris, Ï968, стр. 5Î9-521. 

Ср. обилие загадок в текстах о brâhman*e (в частности, 
знаменитую загадку о дереве и двух птицах; ср., между прочим, 
HVf if ([64, 34-35: о védi ). Следует обратить внимание еще на 
одну черту, свойственную ритуальному говорению, - обилие намеков 
на звуковом и грамматическом уровнях. Тексты о brahmane, как 
и brahmodya, изобилуют примерами игры на этих уровнях. 
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ЪгаЬтап'а устраняются сами собой, а другие приобретают значитель
но менее безнадежный вид, чем при прежних интерпретациях« Наконец, 
собственно языковые данные и фразеология, связанная с ЪгаЬхшш'ом, 
может быть, надежнее , чем все другие аргументы, говорят в пользу 
предлагаемого здесь решения« 



Вяч« В« Иванов 

ОПЫТ ИСТОЛКОВАНИЯ ДРЕВНЕИНДИЙСКИХ РИТУАЛЬНЫХ И МИФОЛОГИ
ЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ, ОБРАЗОВАННЫХ ОТ. АЭТА- "КОНЬ" 

(жертвоприношение коня и дерево aévattha в древней Индии) 

В настоящей статье предпринимается попытка истолкования се
рии древнеиндийских мифологических и ритуальных терминов, образо
ванных от asva- "конь" (asvattha lfficus religiosa", " мировое 
дерево", aévayupa- "жертвенный столб"% aéramedha "приношение 
в жертву коня"; Aévin "божественный близнец - Ашвин"), в связи 
с анализом происхождения некоторых обрядов и мифологических, пред
ставлений« 

I« Ж е н щ и н а у м и р о в о г о д е р е в а « 
Ключевым ритуальным символом, лежащим в основе всего изучаемого 
круга явленийф представляется образ женщины у мирового дерева 
(или образ мирового дерева как эквивалентный женщине)« 

1«1« Эквивалентность мирового дерева и женщины отражена в 
"Ригведа"« Это видно из полного параллелизма двух ведийских тек
стов« В первом говорится о двух птицах на вершине дерева: 

dvS suparna sayuja sakhâyâ 
samlnam vpksâm pari sasva jâte 

tâyor anyah pippalam svadv âtti 

япябпятт anyo abh£ cakaslti 

"Две птицы» соединенные вместе друзья« обхватывает одно и то же 
дерево« Одна из них ест сладкий плод« другая смотрит« не при
касаясь к плоду" ( к ь I» 164« 20)« ср. в том же гимне: 
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yasmin vrkse madlivadah supama 

nivisante suvate cadhi visve 

tâsyêd ahuh pîppalam svâdv âgre 

tan nén nasad yâh pitâram na veda 

"Дерево , на котором птицы, поедающие мед, отдыхают и гнездятся, 
на вершине своей, говорят, несет сладкий плод, и к нему не стре
мится тот, кто не знает отца" (там же, 22)* 

Во втором тексте (относящемся к десятой, в основном более 
поздней мандале "Ригведа") этот же образ двух птиц приурочен не 
к вершине дерева, а к юной женщине: 

câtuskaparda yavatih sapésa 

ghrtapratïkâ vayunani vaste 

tasyam supamâ v^sanl ni sedatnr 

yatrâ deva dadhiré bhagadhéyam 

"С четырьмя туго заплетенными косами, юная, великолепно украшен
ная, с лицом умащенным жиром, она облекается в жертвоприношения. 
На нее уселись две обладающие оплодотворяющей силой птицы» Боги 
же приняли там от людей свою долю жертвоприношений* (тем же, X, 
114, 3)« Параллелизм двух этих текстов иногда объясняют заменой 
образа космического дерева образом вселенной как женщины, однако 
при этом делается оговорка относительно неясности хронологическо
го соотношения между образами дерева и женщины1« Как заметила 
О.Вьенно, сопоставление двух цитированных мест "Рнгведы" под
тверждается данными археологии Ближнего Востока и бассейна Эгей
ского моря, в частности предположенной Пржидуским эквивалент
ностью символов птиц как наверший колонн (ср* птиц наверху отел 
и изображений лотосов) и близнецов-Диоскуров, изображаемых о двух 
сторон Богини-Матери2. 

Представляется, что помимо культурно-исторических паралле
лей (см« ниже) в пользу сопоставления дерева и женщины в цитиро
ванных гимнах говорит контекст, в котором первый из приведенных 

1 Р# Т h i e m е f Das RStsel vom Ваши , - "Untersuchungen 
zur Wortkunde und Auslegung des Rigireda" , Halle , 1949, стр. 
60-61, 72-73; ЪЛ. О г и б е н и н, Структура мифологических тек
стов "Ригведы" (ведийская космогония), M., I968, стр. 21, прим.24 
(о переводе и толковании приведенных отрывков см. там же,стр.86). 

О. V i e n n о t, Le culte de 1»ахЪге dans l»inde anci
enne, Paris , 1954, c*p. 26 и 36; J. P r z y 1 u s k i / La gran
de Déesse, Райе, 1950, c»p. 188 и ел. Относительно связи олив-
нецов с мировым деревом ом. подробнее ниже« 
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ofрывков встречается в ш1ветанватара унанияаде* (1У*б), где за 
этим отрывком следует уяомяяаяяе человека ( ретива ) 9 скорбящего 
яа том же дереве (также я в "Нуадака унанияаде11 f i9 I9IJ •Функцио
нальное равенство чеяовека-яуруни (purosa ) f выступающего в 
"Ригведе* в качестве образа вселеннойf и мирового дереве4 под
тверждается текстом "Брнхадараиьяка упанняада" (Ш9 9928)9 где 
дерево^ растущее от корня (Брахмана)9 уподобляется человеку, и 
аналогичным текстом "Катха унаиинады" (119 39 1-9)9 где ва отожде
ствлением мирового дерева ( а&гсодша- ) и брахмана следует харак
теристика пуруян6. Пуруиа в связи с мировым деревом nyagrodha 
(ср. ниже о разных типах мировых деревьев в древнеиндийской мифо
логии) 9 на котором сидит божество, упоминается и в "Нахабхарате" 
(Ш9 I88-I9I)7* В другом месте "Махабхараты* (XI, 59 3-24) человек, 
висящий вниз головой на мировом дереве9 интерпретировался с точки 
зрения той же эквивалеятностя брахмана (дерева) и пуруии8. Риту-

* "Унанинады". Перевод с санскрита, предисловие и комментарий 
А.Я.Сыркина9 И.9 1967 9 стр. 123, 183, 281 и 305. 

* В.Н. Т о п о р о в , Заметки о буддийском изобразительном 
искусстве в связи с вопросом о семиотике космологических противо
поставлений, - "Труда по знаковым системам*, II, Тарту, 1965,стр, 
228-229, примЛ8 (там же об упанинадах в этой связи); о л i e п-
п о t| Le culte*«* , « p . 53 и 86-87« 

5"Брихадараньяка уваяявада*. Пер.9 вредисд. и примечания 
А.Я.Сыркина9 Н«9 19649 стр. И 2 Ш 1 3 и 197; ср.: "Чхандогья упани-
иада". Перевод с санскрита« предисловие и комментарии А.Я.Сыркина9 
М«9 1965 9 стр. П 5 - И 6 . 0 дереве как Брахмане и его антропоморф
ности ср. также % В.Н. Т о п о р о в , К предыстории двух архаичных 
концепций« - *1 Летняя нкола по вторичным моделирующим системам« 
Тезисы*, Тарту, 1968, стр. Ш ; см« также статью В.Н.Топорова в на
стоящем сборнике (другие этимологии слова brahman излагаются в 
статье: J* Р и Ь v e 1^ А Mjycenaeaa-Vedic Titular Coincidence, -
BZ 9Неие Folge, I9649 Bd799 Н.9 l/Z% стр. 4-5). 

6 "Упаюшады"9 стр. П0-1П и 274-275. 
7 

R . R e i t z e n s t e i n - H.H. S c h r S d e r , Stu
dien zum antiken Synkretismus aas Iran und Griechenland, Leip
zig-Berlin, 1926 (Studien der Bibliothek Wartburg, 7), стр, 83 
и ел. ; G# W i d e n g r e n9 Religionens varid, 2 uppl. 9 
Stockholm, 1953* стр. 96 и ел. 

°L» S c h r S d e r , Lebensbaum und Lebenstraum, Iffinchen, 
1916. 
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альное соотнесение пурупш и мировых деревьев видно также из то
го, что в "Ригведе" (X, 90, 15) Пуруша сопоставлен с 21 поленом 
(ритуальной частью дерева), тогда как в описаниях амвамедхи речь 
идет о 21 столбе (в том числе из деревьев, относящихся к числу 
индийских мировых деревьев, как palaéa ), возникнем ив Праджапа-
ти • 

Если, таким образом, ритуальное соотнесение мирового дерева 
и антропоморфного пуруши не вызывает сомнений, то вместе с тем 
достаточное число фактов подтверждает то, что с деревом связывал
ся прежде всего образ женщины, как это видно уже не указанного 
выше параллелизма двух мест "Ригведы"« Для индийских народных 
верований, отраженных в буддийской литературе, в частности в джа-
таках, весьма характерно представление о духе дерева (якже), 
обычно имеющем женское имя (rukkba devatl и др.)10« В сказках 
и преданиях постоянно повторяется мотив женщины, соединяющейся 
с деревом и получающей от него плодородие11, т«е« мотив брака 
женщины и дерева« Комбинация женской фигуры божества (например, 
Cuialoka Devatâ в Бхархуте) с деревом характерна для буддийско
го изобразительного искусства12. 

5 О. V i е п п о t f Le culte«,« , стр« 52-53« По поводу 
приведенных в названной выше книге Б« Л« Огибенина (стр« 62, 
прим« 59) возражений Е«Н« Нелетинского против прямого отождест
вления вегетативного и антропоморфного символов следует заме
тить, что зто отождествление производится только в концептуаль
ной схеме исследователя, тогда как язык ритуала и мифа последо
вательно их различает (что не противоречит их синонимичности)« 

Ю о« Vi e n n о t, Le culte* •• f otp. 104, 108-109« 
11 Там же, стр« 119, ср. о дереве и женщине стр« 123, 82, 

133, 147 (там же см« об образе Будда у дерева Бодай как продол
жении более древнего антропоморфного символа, связанного с дере
вом; для обоснования этой гипотезы важно наблюдение об употреб
лении глагола udbodhyati "пробуждает" в "Майтри упанижаде" в 
связи с деревом: В«Н, Т о п о р о в , Заметки,»«, стр« 227, прим« 
17; ср«: "Упаниюада"§ стр,-136f 1*3-144)« 0 женщине, просящей 
плодородия у дереза, см«: P»v+ K a n e , History of Dhaxnafë-
stra, voloU, pfc И« Poona, I94If стр, 894« 

12 
В, Н. Т о п о р о в , К реконструкции некоторых мифоло

гических представлений (на материале буддийского изобразительно
го искусства), - »Народы Азии и Африки11« 1964« Ш Ъ% стр« 103-104; 
А«К« C o o m a r a s w a m y f Yakçae f pt I-lîi Washington , 
I928-I93I; е г о ж е , Geschichte der indisohen und indonesi
schen Kunst, Leipzig , I927f стр, 39« 
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В Вентами до последнего времени сохранился обычай почита
нии женщинами дереваf считающегося местом обитания богини Тана 
Biirga 15« На Цейлоне есть архаические (йдобуддийские* ввиду на
личия в них мотива человеческих жертвоприношений* см« ниже) изо
бражения на тему Сутасома Дютаки в вихаре Дегальдорува (ХУШ в« 
н«э«)« где женское лицо древесного божества выглядывает из-за 
ветвей14« В легендах« записанных на Цейлоне уже в XX в«« с дере» 
вом связывается богиня Паттини« оживившая своего мужа Палангу« 
Она расщепила дерево и вошла в него« Паланга последовал за ней 
в дерево« но застрял* и дерево стало опять целым15о До наших 
дней сохранился ритуал An Kèliya, во время исполнения кото
рого одно дерево раньше служило образом богини Паттини« другое -
образом Паланги; позднее были построены два соответствующих хра
ма16; согласно мифологическим представлениям« связываемым с этим 
ритуалом« Паттини и Паланга лезут не дерево за цветами« причем 
существенно их место на дереве по вертикали-1'7« Древность ритуала« 

*-* Ъ&* C h a u d h u r i , The Cult of Vena Durgâ, a 
Фгее Deity f - JASB, HS f 1933, vol* 28« Й? I« стр« 75-85« 
О культе Daxgâ ср«: Р Л Л а а е , History«.•, стр« 758-739« 

** A* К« С о о m а г а s w а m у, Mediaeval Sinhalese Art« 
2 ed# Hew York, 1956« стр« 267 (рис« 151 и 152) и стр« 123. 
йДобуддийскийи относится здесь не к абсолютной хронологии памят
ника (сравнительно позднего)« а к относительной архаичности моти
вов; ср. также: Е«С. С е м е н а « 0 культе дерева Бодхи на Цей
лоне« - "Тезисы докладов во второй летней школе по вторичным 
моделирующим системам"« Тарту« 1966« стр« 52-53? е е s е« 
История буддизма на Цейлоне. И«« 1969• гд« 17« стр. 123-133« 

^ L i M e e r w a r t h L e v i n a , The Hindu God
dess Pattini in the Buddhist Popular Beliefs of Ceylon f -
n Ceylon Antiquary and Idterary Register", 1915« TO!« If » I. 
Предетввляет интерес зтимология имени Паланга в связи с возмож
ностью обнаружения в данном мифе отражения древнего представле
ния о дереве (женщине - "госпоже": patnï. ср« греч«микенск« 
Potnia ) и троне ( palanfca )« ср«. В« Н« Т о п о р о в, За
метки«««« стр« 223« прим«4, 

ttN»ïalaan, Daal Organization in Central Ceylon » 
- сб« " inthropologieal Studies in Theravada Buddhism"* New Ha
ven 9 1966 ( 'TTale university. Southeast Asia Series. Cultural 
Bepoxt Series** f № D ) 9 стр. 208« 

17 
Там se, стр« 215-216 (ср« там se 0 соотнесении с вершиной 

дерева прародительницы касты родиев Валли« что особенно сущест
венно для связывания данных образов с принципом гипергамии)« 
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во время которого Паттини соотносится с деревом или его чэствю, 
нодаверждается старыми цейлонскими источникамиф описывающий свя
занный с вызыванием дождя ритуал Перажера* до сих нор совершае
мый в честь четырех божеств, в том числе Паттини« С каждым из бо
жеств соотносилась четверть ствола дерева9 которое было центром 
ритуала* } в Канди построены четыре соответствующих храма • Раз
личие между бинарным деревенским ритуалом An ЖеЦуаи четырех
членным ритуалом Перахера20, без сомнения, связано с общегосу
дарственным характером последнего, В кандийском царстве этот ри
туал проводился царем, и (но закономерности, всего яснее сформу
лированной Хокартом21) он был именно поэтому четырехчленным (при 
этом следует подчеркнуть, что речь идет о горизонтальной четырех-
членности ритуала в отличие от обычной вертикальной трехчастности 
дерева), В качестве более древней и оттого вполне прозрачной 

l ö A i b C o o i a r a s w a a y , Mediaeval Sinhalese 
Art f стр. 38« 

1 9 См. о batara deiyo (четырех богах) в Канди? G« О Ъ е» 
y e s e k e r e , ФЬе Buddhist Pantheon in Ceylon and Its Exten* 
sions « » Anthropological Studies in Th@ravada Buddhism9*,, Hew 
Haven, 1966, стр. 9, 21-26. 

20 Cp* о соотнесении подобных двучленных и четырехчленных 
систем в Юго-Bocfочной Азии и на Цейлоне в рецензии автораs 
В* В* й в а н о в, Дуальная организация первобытных народов и 
происхождение дуалистических космогонии, ~ "Советская археология*, 
1968« N? 4, стр* 283; там se« в нрнм» 44, указаны работы Хокарта 
(см» о них также в названной выше статье* H . ï a H a n , 'Dual 
Organisation*••)* Хокарт считал двучленные системы более архаич
ными f а сосуществование двучленной и четырехчленной систем объяс
нял распространением четырехчленной системы с северо-запада9 
тогда как, наоборот, двучленная система без достаточных оснований 
объясняется индийским влиянием на Юго-Восточную Азию в работеs 
В Л е i n e von G e l d e r n , Weltbild tmd Bauf ozm in 
Südasien , « "Wiener Beitrage srar Kunst und Eultxirgesclaichte 

Asiens1* , 1930, Bd 1У, стр, 32 и сд»; см« также :?*D#iw В о s с ь, 
The Golden Germ. An Introduction to Indian Symbolism, 7S-Gra~ 
venhage, I960, стр. 89-90. 

2 1 A*M« H о с а г t , Kings and Couscillors, Cairo, 1936 J 
е г о ж e, Caste, London, 1950* 
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древнеиндийской параллели можно укавать на ритуал« во время кото
рого с царем последовательно соотносится одно из четырех священ
ных (мировых) деревьев« из которое делаются ритуальные чами; при
чем каждую из чаш подносил царю для омовения представитель одно
го из социальных рангов (варя)« еще не полностью отделившихся от 
клановых объединений: чану из дерева palasa - жрец« чашу из де
рева udombara - кшатрий (или один из его родных)« чешу из дере
ва nyagrodha - один из знатных друзей« чашу из дерева aâvattha 
- вайшья22* Соотнесение каждого из четырех древнеиндийских ми
ровых деревьев с тем или иным социальным рангом и с другими ряда
ми четырехчленной классификации могло варьировать25: udumbara и 
nyagrodba в равной мере могли соотноситься о кшатриями (хотя« 
видимо« более древнее значение сохранилось в тексте« согласно 
которому nyagrodha прямо связано с гаЗедуа "царская власть" 
и с janyomitra "друг рода")« что« очевидно« объясняется измене
нием древнейшей системы социальных рангов* Но основы классифика-

сс P. V. К а п е « History..., стр. 1217; О. V i e n — 
n o t , Le culte... t стр. 57. 

2 5 Ср.: О. V i e n n о t, Le culte... , стр. 3I«33«35« 
49«53«5в-57«63«66«67«68«70«74«1в& (там же указаны источники)«ср. 
там же« стр. 94« о четырех столбах на празднике в честь Индры. 
"Ш Летняя школа по вторичным моделирующим системам. Тезисы", 
Тарту, 1968, стр. 137-147; "1У сессия по Древнему Востоку. Те
зисы докладов"« М.« 1968, стр. 87-90. 

Высказанная Ю.В.Кнорозовым в связи с древнемексиканскими 
данными мысль о тождестве центрального столба дома центральному 
мировому дереву и четырех мировых деревьев четырем столбам 
(Ю.В. К н о р о з о в « Пантеон древних майя. Доклады советской 
делегации на У11 Международном конгрессе антропологических и 
этнографических наук« H.« I964) особенно четко подтверждается ри
туалами древней Индии« где в связи с постройкой дома (в том числе 
ритуального) упоминаются те же мировые деревья« что и в космоло
гических схемах. В описаниях четырехчленных схем индийских риту
альных сооружений удается обнаружить соотнесение каждой из четы
рех сторон не только с определенной стороной света и мировым 
деревом« но и с символическим цветом соответствующего социального 
ранга - варны; см. разбор этой цветовой иерархии: B.E.F. B e c k « 
Colour and Heat In South Indian Ritual« « "Man" f London «1969« 
vol. z*f № 4« стр. 559; ср. типологические параллели: V. т и г-
п е г f Colour Classification in Ndembu Ritual. . A Problem 
in Primitive Classification« -в КН.: V. T и r n e г, The Fo
rest of Symbols, New Iorkt 1967« стр. 58-92. 
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ции (и такие детали, как постоянное соотнесение pallia с брахма
нами и aâvattha с вайшвя) остаются неизменными во всех архаичных 
ритуальных текстах; характерно, что дерево udumhara f из которо
го делается центральный столб ведийского дома и ритуальный трон 
царя, связано с urd "сила"; это дерево упоминается в связи с со
стязаниями колесниц, что надежно удостоверяет соответствие этого 
дерева военной "функции" (в смысле Дюмеэиля), и, следовательно, 
кшатриям« Роль пространственной организации внутри четырехчлен
ной схемы (с царем как центром) видна из соотнесения каждого 
из мировых деревьев с одной из стран света (как в древнем Китае 
и в древней Мексике), а также из описания в »Matsya Purina" 
(LViii - ы х ) четырехугольного алтаря с арками из ветвей четырех 
деревьев, в том числе asvattha и udumbara. 

На Цейлоне, где, судя по исследованиям последнего времени, 
особенно хорошо сохранились некоторые ранние черты ритуала и со
циальной организации, в архитектурных комплексах отражены те же 
ритуальные схемы« Но и цейлонские двучленные схемы (типа дерева 
Pattini и Palaoga ) также находят соответствие в древней Индии, 
где в "Джайминия упанишаде* упоминается два мировых дерева - верх
нее и нижнее , СР* противопоставление верх-низ в мифе о Патти-
ни и в соответствующем ритуале» Характерно, что в "Махабхарате" 
(Ш, 115,35) в связи с браком бездетных жен с деревьями названы 
два дерева (asvattha и udumhara )• Можно предположить, что про
стейшие бинарные схемы (где одно из деревьев или оба могу? быть 
образом одного из супругов) сохранялись в коллективах с архаичес
кой бинарной (в частности, дуальной) организацией« Но мере разви
тия более сложных социальных образований с царем как центром (в 
частности, ритуальным) иг соположения этих двучленных схем образо
вывались четырехчленные, в которых функция женщины-богини (как 
Паттини), приуроченной к дереву, является менее ясной, чем в ар
хаических двучленных структурах« Эти последние иногда могут быть 
результатом вторичной деградации более развитых структур25 (при 
распаде вызвавших их появление социальных объединений), но тем не 

2 4 См* анализ в статье % А*&* C o o m a r a s w a m y , (Che 
Inverted Tree, « "Quarterly Journal of Mythic Society*, 1958, 
October« 

" Ср. замечание Деви-Стросса о случае развития дуальной ор
ганизации при вырождении более сложной системы, не способной к 
образованию новых групп путем деления: С* L 4 • i-s t г а и в а, 
Le totémisme aujourd'hui, Paris, 1962, стр. 16, 
82 



менее с типологической точки зрения в них вйшно видеть отражение 
более раннего слоя представлений« 

1.2* Об архаичности древнеиндийских представлений, где образ 
женщины связывается с мировым деревом, свидетельствуют многочис
ленные параллели, начиная с самых ранних, месопотамских, 

В одном из древнейших письменных текстов, описывающих миро
вое дерево , - шумерском (первоначальном) варианте эпоса о Гиль-
гамеше - говорится; ur-bi-a mae»tu(?)Hm-zu-e gad im-ma-ni-ib-
_us pa«^bi J-a masen £щ-йа&$й яю&&ь~йе amar iawaa-ni-ib-gar 
sà-M-a ]d.H3ikll->lil-lâ-ke4 é iisHoa-Bi-ib-du *B его ̂ дерева? 
корнях 8мея, что не знает заклятья, гнездо устроила, в его ветвях 
птица Имдугуд птенца вывела, в его стволе девушка ( ki-sikil) Ли-
дит дом построила*26« То же трехчленное деление дерева, к ветвям 
которого приурочена птица, к корням - змея, а к стволу - девушка, 
повторено и в дальнейшем повествовании г fe>*"bi-a mos-tuè(?)-mi-
-zn-e sag-gis Ъа-ап~га pa-M-a malen Ш-dagad ииаеа^ае азваг-bi 
lu fca-Ii-ii*-ti "В его /дерева/ корнях змею, что не знает закля
тья, он убил, в его ветвях у птицы Имдугуд птенца взял" , sag^-
Д>1«а ki«sikii-l£l«lâ«k©^ | ia-œa-ni-ia-zal a-ri-a-ri-eï lu 

Ъа-ап«кег-ках-г@ *В его /дерева? стволе у девушки Лилит дом он 
разорил и в цуетмш ее похищает*28, 

В древнем Китае с мировым деревом связывается образ Хэ-хэ -
матери солнца29 (ср. представления о близнецах Хэ и Хэ)« В австра-

2бСм*г W . Н а п е в а , Спряжение шумерского глагола (на 
материале шумерских героико-эпических текстов), - "Переднеазиат-
ский сборник, II, Дешифровка и интерпретация письменностей Древне
го Востока9, M«, I966, стр«51е 

27 Там же, стр, 47« Значимость верхушки (ветвей) и низа 
(корней) дерева видна и из следующего места, где говорится: 
gis âr-Ъа »inai-in-slr ра«Ъа mi-ni-in-dar "Дерево у его корня 
он /Гильгамеш/ срубил, в ветвях его срезал91 (там же, стр« ОД). 

28 _ Там же, стр, 61« Полный текст с английским переводом см«: 
S*V* K r a m e r » Gilgames and the Euluppu Iree , - "Orien
tal Institute of the university of Chicago Assyriological Stu
dies и; 1938; vol« 10. Cp* тэкже; V.H. T о p о г о v, "L'albero 
universale" • Saggio dfinterpretazione semiotica, - "Ricerche 
eeaiotlche*9, Torino, 197J. 

29 См« древние тексты, анализируемые в га* s м# G r a n e t , 
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дийских мифах солнце - это девушкаf поднявшаяся по дереву на не
бо, жены героя Варуаны тоже поднимались по дереву на небо30» 0 свя
зи дерева с женщиной говорят такие предания* как миф ирокезов и 
гуронов, по которому земля возникает из-за падения с неба небес
ной женщины - матери на спину черепахи. Великая мать земли "веша
ет тело умершей дочери на дерево, и трун превращается в небесные 
светила" • Представление сидящей на черепахе жеищиш-богини ага
вы« над которой изображен соединенный с ней горизонтально распо
ложенный ствол дерева, есть и в древнемексиканских кодексах?2« 
Сходны и зулусские поверья о Номкубулване, к которой обращается 
с молитвами о ниспослании урожая« Вомкуфдвана, с одной стороны« 
человекообразное существо (женщина)« с другой - дерево33* 

В нигерийском фольклоре рассказывается, как чудовищный змей 
обвил ствол дерева и преградил дорогу нескольким девушкам, сидев
шим на дереве« Змей сказал, что ему нужна девушка Телале« Он хо
тел овладеть ею* Одна за другой девушки спускались, говоря, что 
они не Телале« Саму Телале спас голубь, научивший ее, как пере
хитрить вмея5*; Символ змеи под деревом и птицы у вершины дерева 
роднит этот нигерийский рассказ с символикой мирового дерева« 
Вместе с тем в нем отражен и мотив брака, угрожающего девушке на 
дереве« 

Для типологического истолкования упомянутых древнеиндийских 
поверий, связывающих поклонение дереву с деторождением, особенно 
поучительны данные якутской мифологии, согласно которой в дереве 
живет Аан-Алахчин-Хотун - богиня деторождения35« Истолкование об-

Ьа pensée chinoise, Paris f 1934, стр. 122« Ср. также: Ю а н ь 
К э , Мифы древнего Китая, H«, I965« 

50 Мифы и сказки Австралии, M«, I965, стр.7 и 22« 
" А« Ф. А н и с и м о в, Этапы развития первобытной рели

гии, М.-Л«, 1967, стр. ВД. 
52 Я« W* D a n s * 1 9 Mexico, I, Damstadt, 1922, 

табл« 35« 
53 А« Т« Б р а й а н т , Зулусский народ до прихода европей

цев, М«, 1959, стр. 380« 
5* W«D« H a m Ъ 1 у, Serpent Worship in Africa, Chica

go ,1931, стр. 37-38« 
35 Дня сравнения с древнескандинавскими представлениями о 

мировом дереве, разительное сходство которых с древнеиндийскими 
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рядов* совершаемых при священном дереве, как брака давно ухе до
казано кяаооиками этнологии36. Но едва ли не самую яркую иллюстра
цию атому тезису можно привести из арауканских ритуалов, подробно 
описавннх А.Метро« Вить может, наиболее архаичная форма шаманского 
поклонения дереву сохранилась у арауканцев в Южной Америке« Как 
и другие проявления арауканского наманизма (например« шаманский 
бубен - kuitrun, сходный с бубном сибирского шамана)f этот 
обряд может отражать либо древний общечеловеческий (передающийся 
по наследству как архетип) пласт психики, закрепленный в шаман
ских ритуалах, либо верования, предшествовавшие переселению чело
века в Новый Свет37« Арауканские шаманки ( шасм ) выходят sa-
муж3 за священное дерево ( caneio ) во время посвящения шаманско
го дерева - лестницы тете. Эта церемония посвящения, повторяемая 
ежегодно во время летнего солнцестояния (иди во время цветения 
сорите ) , называется aetkurewen , что можно разъяснить как на
звание брака дерева-лестницы39 (арауканокое fcurewe означает 
"пара", karetua "совокупление*)» 

Цудущая араукаяская шаманка, которой предстоит посвящение, 
четыре дня должна оставаться в уединении (число 4 выступает как 
священное н в других обрядах, связанных с браком дерева-лестницы, 
ер« приведенные выше индийские данные)« В это время на месте, 
отведенном для арауканского праздника, воздвигается священная де
ревянная лестница rewe , изготовляемая из ствола дерева мехи 

отмечалось много раз (см« ниже), эти якутские факты недавно ис
пользовал Е«М« Нелетинский ("Эдда* и ранние формы эпоса, II«, 
1968, стр« 217, прим«76, и стр« 221)« 

**' Блестяще и хорошо документированное изложение см«; 
О . Ф р е й д е н б е р г , Поэтика сюжета и жанра, Л«,193б,стр« 
93-94 и 222 (там же в примечаниях указана основная литература 
этого вопроса, достаточно детально изученного еще в XIX в«)« 

-" M« Е 1 l a d e , Le chamanieme et les techniques archaïques 
da l'extase, Paris, 1951«стр« 294-295; A« M i t r a u x, Reli
gions et magies Indiennes d»Amérique du Sud, Paris, 1967, c*p. 2J4« 

Считывая обычный для наманских обрядов травестизн, не 
всегда легко определить, в какой символической функции (мужа или 
жеян) выступает наманка« 

3 9 A« M é t г а и х 9 BeUgions«««fCTp« 201; ь I i t i •>, 
Arancanian Culture in Transition f Ann Arbor » 1951, стр« КО« 
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(Aristoteiia siaqui)409 ддиной принерно три метра« Этот ствол 
обрубают так, чтобы стороны ©го получили прямоугольную форму* 
Верх его превращают в изваяние человеческой головы (иногда увен
чанное шапкой)* С одной иг четырех сторон священного дерева выру
бают ступени лестницы, с другой - схематическое изображение чело
веческих рук* Это моуно сравнить с аналогичным использованием 
символа руки в древнеиндийских обрядах, где часто встречается крас
ный рисунок руки иди отпечаток руки, в том числе на стволах свя
щенных деревьев, ритуальных сооружениях вокруг деревьев*1, на 
площадках буддийских святилищ ( caitya )*2« 

Для самой церемонии сверху сооружали помост» Священную лест
ницу воздвигали перед хижиной будущей маманки, слегка наклонив 
лестницу назад, чтобы облегчить восхождение« Перед церемонией ту
земцы отроили нечто вроде эскиза настоящей лестницы« Этот эскиз, 
также назнвавнийся rewe, состоял шь четырех ветвей - двух вет
вей священного дерева canelo и двух ветвей лавра (ср« внме о 
двух и четырех священных деревьях в Индии)« Во время главной це
ремонии посвящения четыре человека, державшие в руке каждый но 
ветке священного дерева canelo f двигались по кругу вокруг лест
ницы« Намаяки, собравшись у лестницы, пели песни, а мужчины и 
женщины водили хоровод по кругу» Одна И8 маыанок, звеня серебряны
ми колокольчиками, которые она держала в обеих руках, медленно 

*® Р«Б« H o u s s e » Use épisode indienneф Ьеа arau-
cans da.Chill, Paris, 1939, стр« 98-99J A« M é t т a u x, Re
ligions*. ., стр. 19Ы92* 

^ O i T l e n n o t , La culte«*« f стр« 118« 
*2 Там хе, стр« I D , ор.етр« 197« Об изображениях девяти 

рук внизу стуйЫ CM« S В« В о w I a a d, The Evolution of the 
Buddha Image, Hew York, 1963,CTp« 7; Op« об ЮОбрамеяин руки 
Будда S М«Р« H a l l , Buddhism and Psychoterapy f bos Aageles, 
1967, стр« 301« Существенна также роль изображений руки Будда в 
тибетских церемониях! в« de N е ъ е s к у - w о j k o w i t z , 
Qrakles and Demons of Tibet, 9S-£rave&hage, 1956, стр« 523 и 
526« Для рассматриваемого в настоящей работе образ дерева как 
человека особенно характерен индоевропейский "кеннияг", определяю
щий руку как " имеющув нять веток« (яеуг^Сос у Геенода«, 
ср« RV , I, В7,7), ср« также выражение h&rtabhyam daialSkhlb-
hyam «с десять» ветвистыми руками", см« об общеиндоевронейском 
характере подобных образов! R« S c h m i t t , Dichtung usd 
Dichtersprache in indogermanischer Zeit, Wiesbaden, 1967, CTp« 
281, § 578. 
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взбиралась so лестнице (что можно сопоставить о ритуалом приноше
ния в жертву молодого человека» воплощавшего бога Tezoatlipoca » 
у ацтековs во время годового весеннего праздника этот юноша под-
нимажоя ко жеотвице9 жомая но флейте на каждой ступени)» 

Согласно сведениям стармх испанских хроник и грамматикам 
старинного ерауканекого языкаf некогда дерево rewe было знаком 
яодразделений племениf воздвигавшимся наподобие флага43; позднее 
же дерево тот устанавливали лишь у дома шаманки (ср. обряди Бе
нина f где перед домом сажали дерево икхими - символ женского бо
жества Отау), Подобно атому, на другом конце света, в древней На
дой Азии, во П тысячелетии до н.э. согласно хеттским законам, 
"когда в жреческом городе Аринна наступает 2-й месяц, тогда дом 
того, в чьих воротах виднеется44 вечнозеленое дерево е£а- , дол
жен быть свободен (от государственных повинностей)"• Сравнение 
с арауканскими йбтшшт подтверждает вывод, по которому в этом 
(40-м) параграфе хеттских законов речь идет о привилегиях, свя
занных со жреческими обязанностями, так как предшествующая фраза 
этого же параграфа гласит! "У должностных лиц, которые имеют 
власть в городах Нерика, Аринна и Ципяанта, и у жрецов во всех 
городах дома овободю £от повинностей?, но люди их наследственной 
доли должны нести служат"* По-видимому, с цитированным парагра
фом хеттских законов перекликается другой хеттский текст (ритуал 
ЖОВ Ш 8 об.ет.9), согласно которому перед людьми (т.е. перед 
их домом), о привилегиях которых идет речь, "должно быть воздвиг
нуто вечнозеленое дерево е£а*»" и никто не должен требовать от 

ïUF.J* A u g u в t a9 Diceionario Araacan-Espanbl y 
Espanol-Araueano* Santiago de Chill, 1916 , стр. 197« 

^ 0 значении sakman в этом и других аналогичных текстах 
(в частности, в контексте* где это причастие относится к gis 
samama "вид орехового дерева, маслина (?)", употребляемому в 
ритуалах, сходных с ритуалами при дереве ®ia- ) см« ; H.G. a {[-
t е,г Ъ о с k 9 Oil Plants in Hittite Anatolia, « JAOS, 1968, 
v<*i» 88, te I, отр« 68, прим Д О . Ср. выполненный автором перевод 
хеттских законов! "Хрестоматия по истории Древнего Востока", под 
ред. В.В.Струве ш Д.Г.Редера, H», I963, стр. 315 (и прим« 5 и 6 
на стр. 325-326î)# Упоминание ритуального действа яри освобожде
нии от повинностей в этом параграфе сопоставляется с другими ана
логичными шттскими текстами, касающийся освобождения от повин
ностей надсмотрщиков в царских усыпальницах,в статье И.Н.Дьяконо
ва! XJft D i a k о а о f f « И е hethitische Gesellschaft, -
"Mitteilungen des bistituts £ßs? Qrieatforschaag»1, Berlin, 1967, 
BdXH,l. 3, стр. 329, ср. стр. 319-520, 
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них наводнения повинное sei45, Рнтуад&ан! характер "tiiaroro* дере« 
ва eia- очевиден в тех хеттских текстах, где эте дерево вносят в 
"док боте» ( siunas рагаа ) иди же оно стоит веред ботом грози 
Тедевввуеом н на дереве и вод вин находятся равного роде рвтуадв-
нне предметы: овечья (иди коввн, ер. вике о козле ври мировой 
дереве) недра, *в ней же леквт овечий жир', в нен же дежит верно 
бога воде! н вино, в век же бнк и овца, в них же долгое время 
ЖИ8НИ и »вое»"« Эта восдедоватедьвос» вавокииает еходвкй ряд 
в русских скааках о Коцее , смерю (т.е* жианв) которого еаврята-
на в ценой серии вдоженнах друг в детга вредкетов, и в иннх мифах, 
где часто внешнее« и нировое дерево*6« 

Семо яааванне хамского вечнозеленого ритуального дерева 
кнавн eia~> восходит к одцвквдоевреюйскздг, чте доказывается 
отекдрствдеввен его с родствевввм древвескавдивазским уг » оаре-
дедяеннн в яорвежском рувичеевом воапчеоком тексте квк vetrg-
r^nstr vi* a *самое неясное надереввев в течение анмн"*7, н с 
древвеевгдийским еоЬ, I ih% eow, iw *тио" (текже наввание одной 
на рун, как я древнеисяандское yr i в восдеднея - вервоначадьно 
магическом - значении унотребляется в архаическом древвеенгдий-
окон ритуальном тексте*8)« Прафорнн *ei-woHel*xo<*ei«.ko этих 

*5 Вяч« В. И в а в о в, Раанскания в обдае» аватоднйского 
яанкоававвя» I« Воаножвое отражение индоевропейского названия 
"вечномн* в хеттском яанке, - "Пробяеш индоевронейскоте языко
знания11, М», 1964, стр. *1 (тем же вриведены другое увомияаеше 
виже хеттские тексты, относящиеся к дереву е£а~ ){ см. об указан
ном ритуале и его переводе! н« O t t е n, Hethitische Toten
rituale, Berlinf " I9Î58, стр. If)6-I07; Â « G o e t a e , 0 n 
§§ 163, 164/5 and I?6 of the Hittite Code , - * Journal of 

Cuneiform Studies" 9 Hew Haven ДЭ66Ф volXX, Ш 3 and 4, 
стр. D I и прим« 31-32* 

^ Ср. s В« Н. Т о в о р о в, К ревовструвции мифа о мировом 
яйце (на материаде русских сказок), «"Труда во аваковнм системам9, 
Ш, Тарту, Ю67, стр. 92, % и др. 

R. I. P a g e, Зйш Old.English Rone epfift fh fTew-ta?ee', 
- "Medixm Aeruaw, Osford, 1968, vol. X X m i , H \V стр. I3&-I37. 

с* L. w r e n n, Magie in Anglo-SaxoA peaaetery, -. "Eng
lish and Medieval Studies... Presented to J.KJUTolkien", London, 
1962, стр.. 509i е г о s щь soae Earliest Inglo-Saxon Cult 
Symbols, - TPrenoiplegius. .Medieval and Linguistic Studies in 
flonour of F«P. Magoun-, edi^y J#P.Bessinger and E.P.Creed, bon^ 
don - Hew York, 1965, стр. 45. 
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вдов в тсрвавехвх яаввах евряаеуютоя е нрафорвой *ei*o~, * вр-
торой можно возвести хе*. e£*S op« тавве воаводявое к •@i«uo-
яря« во, вввр.уягеа wï&o*t яреЧфосс 1&У "рябвва% арв. ai|i 
"вввоградщив% датвв. leva »ли?, юта "черещуха", ото. ява*У 

Сяавяяовяа обряда* соответствующие другия иидоеврояейокия, 
в частности древнеиндийским нультав деревьев* были детальнее вое-
го изучены Д.К.8едеавввв, еояоотовявням русскую я белорусскую ее-
ввщкую бсреащу50 о рвтуалышв ряяевьев людей в древеояые ветви 
во время яраадяява "вайсвое дерево19 в Западной Евро se« Гяавявн 
в этих обрядах Зехеяня считал внесение веоной в селавне только 
что распустившегося дерева« Он указывал на "оообёвно прозрачную 
и архахчвую параллель в прежней обряда тадввков Средней Азии*51, 
которой огвечает той sa символике дерева как брачного символа % 
что в араукавсхве данные* "Подобаю sa вариодическв повторяющееся 
обрядовое внесение священного дерева в селения вы находим и у бо
ле© примитивных вдевав Аавв... У витайцев сходную роль играла 
ель, а у фряг г береаа« Бурят® прежде в дань тайлагана (обществен
ного молебствия) доставляли на яаоа большую березу с густнми вег-
вявяф отнюдь яа обяаянвая ее ветви. Ввяняа березы оволо чеяврех 
ветров« Еа водрухалх среди удуоа вди вблизи улус a f к югу о« него, 
в ваавваяв "тургоя-янре*. Кахдай бурят навешивал собственноручно 

*9 Св.: М. 9 а о в а р* Этимологический словарь русского 
яавхаф f Л $ М., 19б79 стр. I D (tas se литература)« В.Н.Тоноров 
ввокааая суждение, во которому дня интерпретации данной этимоло
гии существенна также в ритуальная роль ввв в некоторых славян
ских текстах (устное сообщение). Соотношение *ei-ko ; *e±-]go-
яавонннает товоа se соотношение в форнах чрсдитеяьнрго "один*: 
др.-ннд. efca- < •oi-k»- s др.-яере. aiva- < *oi-vo- » ер* 
о.водобвнх еоотвоваввях! wir« s c . h n i d , /peu« яа кн.|7 
I Л г a a d e и s t ô i n * M Л a y г ho f e r , Handbuch 
dea Âltpersiachen f -•

 e2Mogermanische Forechuagen" 9 1964 f 
Bd 69, H. 3fc*p. 20*. 

50 Д. К. 8 a я а н и я 9 Тотевический культ деревьев у рус« 
охвх в у белорусов* - "известия АН СССР* Отдаление общественна! 
наув?« 1933f Щ 6* стр. 531-629« Ср. сопоставление о майским 
деревом упомянутого ш я е цейлонского обряда верахера: А.к. с о о« 
m a r a s w a m y , Mediaeval Sinhalese Art, стр. 58. 

51 
Ä. ï , 3 s я е Е к s t Тотян-деревья в сказаниях и обря

дах еврояейсввх вародов, 1,~1», 193?, стр. 61-62 (относительно 
обрядов воадвнхеняя ветви или дерева яря аахяадве дома св. там sa9 
стр. 49-52). 
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Ав эту березу лента белого и голубого цветов* Около этой бараэн 
происходи "бабий тайлаган"52« Как отмечает Задавив, и в Еврова 
*в сооружении майского дарава всегда принимает участие целый кол
лектив« иногда ханский« а иногда мужской« Уда В«Маннгардт обратил 
внимание на больную УСТОЙЧИВОСТЬ И древность обычая« во которому 
преимущественное враво вриваддададо в данном случае именно жен
скому« а на мужскому коллективу« что особенно хорояо сохранилось 
в обрядах русской и белорусской семицкой березки*53« В этих обря
дах "необходимым укранением зоех участвоваввих в обряда девиц 
служили вавки на головах« и нритом главным образом« даже в о т ис
ключительно венки из свежей зелени берез« Венок на голова - ато 
тоже ряженье в древесную зелень* уводобдевие - в даввом случае 
береве"5*« Поэтому упомянутые обряда йевоередствевв© связавн 
с другими« такими« как наряжение девицн "кустом" накануне Ивана 
Кувадм« когда ва девицу навениваш зелень из трав« цветов и ваток 
н опоясывали ее задень»« На Троице у белорусов куст - связку кле
новых ветвей - надевали на девицу« которая залезала в этот кует« 
как в манок55« Так же точно в болгарских« сербскохорватских и 
других балканских обрядах« связанных (даже и по этимологам соот
ветствующих названий) о древним культом бога грозы и молнии 
(т«е« с культом дождя и плодородия)« девунцу (венеруду^ ' вава-
ругу«дедюлу«додолу56)«с головы до ног покрытую задень» и цвета
ми« водили во время засухи во еедевню« У славив сохравидись и 
обряда поднимания на священный вомост« как во яеетвица « всхожие 

*с Тем же« стр« 71-72« 
55 Там же« стр« 65-66« 
5* Там же« стр« 59. 
55 Там же« стр« 59« 
56 0 связи этих обрядов и названий с культом Перуна см«s 

R# J a k o b s o n , Slavic Ifytbology » - "3hmk and Wagaal'a, 
.Standard Dictionary of folklore9 Mythology and Legend19, vol« 
I« Haw York, 1950} а Г О .же« Ш 1 § Heading Taaner'a Dictio
nary f - «Word"« 1955« vol« U« » *( "Slavic Word *)1 стр« 615-
616; P« О« Я к о б с о н« Роль лингвистических воказавий в 
сравнительной мифологии« - "Труда УП Международного конгресса 
антропологических и этнографических наук"« т«5, М „ 1970« 

57 
Такие обряда на основавии собственных волевых набяюда-

вий описал П«Г«Богатырав в доклада о славянском народном театра« 
читанном в комиссии по фольклору Дома литераторов в Москва зимой 
1968 г« 
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на ониеашше внме арауканекие идя на китайский миф о деревьях-
вестницах. Аналогичные обряди и представления яа мифологии си
бирских народов последовали В«Н«Тоноровнм в его работе« где пока-
88H0f что к сооружениям такого хе тина можно возвести и древнеин
дийский брахман, в котором отчетливо прослеживается и характер
ная для всех рассмотренных вняе образов роль брачного символа« 

2 Л о Е i у м и р о в о г о д е р е в е к а к 8 а -
м е н а ч е л о в е ч е с к о й ж е р т в н« 

2.1. Древнеиндийские (и другие им аналогичные) представления 
о человеке, в частности женщине, у мирового дерева явственно свя
н е т о представлением о человеческом жертвоприноневии, совершае
мом у ритуального образа мирового дерева или мирового столба» 
Пуруаа в ведийской мифологии выступает как антропоморфный образ 
жертвы59* Дерево С^ааввР^М'-Зукв« "ГОСПОДИН леса") в "Ригведе" 
постоянно упоминается в качестве жертвенного столба - пути, по 
которому (и с помощи которого) жертва, привязанная к нему, на-

58 См«: В« Н« Т о и о р о в, К предыстории двух архаичных 
концепций, ирим«5, а также статв» В«Н«Топорова в настоящем сбор
нике« 0 значении brahaan "сооружение", предположенном в каче
стве древнейшего еще Ьше, op*: J* Р и h • е lf A ifercenaean«• •« 
стр« *« 

59 1 Л * В г о 1 & #Ehe Sources and Mature of Parafa in 
the Р ш я ш ш о Ы а , - JAÛS, 1931, vol« 51; Б« 1. О г и б е-
н и н, Структура«««, стр« 62« Относительно человеческих жертво-
лриномений в Индии в связи с анвамедхой см«: w« к i г f е 1, 
Der Jdhraneäha und Pnsusaaefflia, - "BeltrSge йог indischen 
Philologie und lltertuaskunde (festschrift W« Schuhbring)*, 
HàMtborg » 1951 ( Alfc-und neulndigchen Studien , 7 ) , стр« 39-50« 
Й8 более ранней литературы см« также: M* w i n t e r n i t s, 
Geschichte der indischen Literatur, Infi* 2, Bd I, 1909, стр« 
152 и СЛ« г H« О 1 d e n Ъ e r g, Die Religion des Veda, Auf 1* 
3/4, Stuttgart tuBerlin, 1923, стр« 362-3&Н А Л i 1 1 e -

b r a n d , Ritualliteratur« Veâlsche Opfer und Zauber, Stra£ -
borg, 1897 (»Grundriß der inde-iranischen Philologie und Alter-
tunskcmde, III/2), стр« 15 и 153 (о porusaaedha), стр« 1 5 2 
( строительная жертва ), стр« 145 (rïjjasqya и éaunahéepa ); 
А« 1 е Ъ е г, über die iSnlgsweihe, den Rljastqra, Berlin, 1893 
(»АРАМ, 1893, Phil«-»hist«Kl«)«CM« также о человеческих жертво-
нриноиениях в Индии: J« G о n d a, M e Religionen Indiens, Is 
Veda und alterer Hindnisous, Stuttgart, I960 (Die Religionen der 
Menschheit, hrsg« топ ChrJkSehrSder, Bd II), стр« 173« 
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нравдяетея к богам60* Поетоцу особенно существенно то, что на од
ном на самих ранних изображений дерева в Индии (в вечерах Ехаджа, 
Ш-П вв. до н.э.) виднн три или четыре человека, повеневннх в вет
вях61* 470 можно интерпретироватв в свете упомянутого вине текста 
*Махабхар8тн", где человек висит на мировом дереве. В "Брахма-
вайварте Цуране" ( Ш , I-I5) упоминается приношение в жертву 16 
человек у жертвенного столба йндрн. Отавук нриноиения в жертву 
дереву человека (иа кастн брахманов) можно видеть в *Катхасари*~ 
еагаре"62. Человеческие жертвопринонения якааи-духам или богам 
деревьев - упоминается во многих дкатаках ("Дхояасакха два Taxait 
«Сутана дкатака* и др.)9 в том числе в "Маха Сутаеома дотаке", 
поздние цейлонские идлострации к которой (упомянутые вине) вос
производят оцену человеческого жертвопринонения духу дерева. Риту-
алвнне отпечатки рук ( р а & а в д Ш & а ), обычно далавмиеся о по
мощь» красной краски, рассматривается как замена или след более 
древнего обычая жертвопринонения6^. 

2.2. Согласно достаточно давно уже внсказнвавнейея точке зре
ния, как древни» замену человеческого жертвопринонения следует 
рассматривать ритуал приношения в жертву коня (айаяевЬа ) . 
В брахманических текстах говорится о пяти видах жертв, образую
щих пятичденный иерархический ряд! человек -* донадь — » бак 
— ^ баран — > ковал6*. Ори атом человек и донадь обьедияяет-
ся,потому что, судя по *âltareya Brahaaaa" , 6f 8, в пищу можно 

6 0 См. тексты, нриводише в кн. s Б.1. О г и б е и и н , 
Структура..., стр. 60-61. 

6 1 О. ? i а а & о t , Le calte.«. , стр. 97. 
6 2 Там же, стр. 8*. 

' j t Ç h i ï p e & t i e ? 9 She Meaalag and Sfcyaology of 
| § g | , - "ladlaa ШЫфшет19, 1927» ®тр.95, 99, 130-133« ср. об 
втнх отпечатках рук также s Flu T o g a l , She Slga of the 
Spread !&&d or "Five-finger fokea* (pamaagollica) la Pi l l U t a -
rature , - "Veralagea ea Mededeellagea da l#Aead*raa Veteaeeliap-» 
pea. betterkœadaa*, iaaterdaa 9 1919. Тиводогнческу» нараледь 
представляют красные отпечатки иди иаображения рук в других хужв-
турнмх ареадах? &• J* l a y » Ш&±ш ж&ака. Art aad Cereaaagrt 
Toroafco - Moareal, 1967, стр. 181, 204; А» ж, И о с а * t , 
The bifa-glviag Щ/Ш aad Other Sasaya, 2 ed*, Loaâ©a# I970, 
стр. 208. 

6* S» ïi 4 ? i , l a doetriaa da sacrifice âaaa le Brataa-
»*e. 1898, стр. I33-D8. 
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было употреблять мясо только трех последних жертвенных животных65* 
Типожомческие варалдели этощу индийскочг ряду можно найти в 
иерархии животных, приносимых в жертвуй употребляемых в пищу пред-
етаввтедяия равввх социальные рангов в чжоуеком Китае: бык—*ба-
рая — р свиввя <—* ряба — * овощи , где запрет животной нищи 
для нижнего ранга имеет истоки, сходные с теми древнеиндийскими 
обычаями, которыми в конечном счете объясняется аапретн на мясяум 
вищу в индии67, но в Индии ати аанретн потом стали характерными 
дня вненнх* а не шажих социальных рангов« Чедовек и донадь как 
жертвы в Индии соотносились с змсними социальными рангами* в 
чмтвости с царем» Ажвамедха обеснечивада цар» полноту его царско
го достоинства« Вместе с тем, если рассматривать аивамедху с точ
ки аревия апологической теории дара, ее можно описать как гран-
диоввнй потдач68: предписываемые ритуальными текстами дарения, 

65 Р# Т Л а щ , History«••, стр. 773» Ср. о свяэи вна-
чений "врииосить в жертву* и »убивать, чтосЯн есть11 (как у Греч« 
hfibfco ) : J » C & a & l » o n & f Bacliareliaa ear le vocabulai
re das aacrltlcas m gr®@ de l'origi&a a la fia da l'époque 
clwalque , Mss«d®-#roireace , 1966, стр. 25. 

66 M« В« К p ш к о в, Социальная дифференциация в древнем 
Китае (Овыт сравнительно-исторической характеристики), - сб* "Раз
ложение родового строя и формирование классового общества", II«, 
1968, стр. 203» Ср. типологическую параллель в четырехчленном 
ряда жертвенных животных, завершаемом рыбой, у майя: Ю. В, К н о-
р о а о в, Письменное» индейцев майя, И», 1963, стр. 246. 

67 
Ь А 1 в d о г f, Baitriga sur fiaaeblcMo топ Vagatarla« 

«ш und Msderverafarimg la Xndiaa, Mayauce, 1962$ L« D u m о & t , 
Н Ш biararebicua, Parle, 1966« 

CO 
то Эта черта основных древнеиндийских ритуалов, связанных 

с царем, верво отмечева Реву: ь* в а а о и9 Bellgioa of An-
cleat Xaala, , Loadoa , 1953, стр. 31; ср. замечание Носса о 
"Махабх&рате* как описании »истории огромного потлача": м# м а-
« а ш 9 , ЖвшшЛл № 1а аши Рогш et r&isoa da V échange dans 
las sociétés arcbaiquas t « в кн.: М« If a u a a, Sociologie 
a* aiatairepologia^Parls , 1950, стр. 239. Тонкие замечания о при
менении идей Носса к другой индоевропейской традиции - древне-
германской - содержатся в недавних статьях: А. Я. Г у р а в и ч, 
Богатство и дарение у скандинавов в раннем средневековье, - сб. 
«Средние века«, М., 1968, выв. 31| А« т а # a m г а • i с h, 
Waal«* and «Lft-bastonal asoag the Isolant Scandinavians *, -
*Seaadiaa*i<!&w f 1968, w i * 7, * 2. Соответствующий лингвисти-



связанные с ашвамедхой« огромны « яо 48 000 коров каждоэцг иа 
четырех гневных жрецов н Ï J . В древнеиндийском обществе« как и 
в других тинодогичееки о ним входных (например« нояняеаийекнх69)« 
дарения со стороны царя сяукияи способом распределения ярибажоч-
ного продукта« сосредоточившегося в его руках« 

За нозднейаей формой царского рмтуада« характерной дня иерар-
хн80ванного обществе с выдадеиныш еоцнадвннми ренгамиф в амвамех-
хе можно обнаружить едедм гораздо бояее древнего обрядового дей~ 
ства« Предписание» по которому коив« приносимый в жертву при 
анвамедхе« не дояжен бия переходи» границу во время своего годич
ного странствования« сходно с ритуаяами, воспроизводящими нутенес*-» 
вия тотемных предков« строго фиксирующие границы областей« на ко
торые делится вся территория обитания австралийских племен (напри
мер« областей aj&tafea у аранта). 

Годовой срок путенествия коня можно истолковать как годовой 
цикл« обычный в ритуалах« относящихся к древнещу священнощу цаш« 
Связь анвамедхи с царем или ее отождествление с царствованием7® 
представжяются одним на важных (хотя и косвенных) доказательств 
того« что конь в анвамедш оказывается ритуальным символом« экви
валентным мировому дереву в других обрядах« где дерево или мест 
Индрн являются главным символом царской власти71} зтот же символ 

ческий материал« касающийся таких основных терминов« как др*-инд« 
dana- *Двр*« см«; E « B e a v e a i s t e f Boa et échasge 
daae le vocabulaire iaäeenropeeü « - в № • I К В е a v e « 
n i e t e 9 ТяоШжв& de Uagaistiqm gia&rale, Parla « 1966; 
L« R« p a 1 a e г 9 âcbaeaas aad 1аао«1@гореаае f Oxford t 
1955; е г о же« ты Coaoept of Social Oblie&tioa im lato« 
European « - «Нояшвеа à Mas liederaasia • Вгаже11ев«1956. 

0 7 b S a h l i a e , Social Stratifieatioa ia Polyaesia« 
Seattle, 1958» Особенно ясно сформирована рояв цари в системе 
дарений (иди пирнеств) общества, раадичающего pasBie еоциалвнке 
ранги иди "ветви* ( rasages )« в статье! M * D « S a l i l i a 8 , 
Esoteric Iffloreseeace ia last» Xalaad 9 - * Aaerleaa As&lœo-
pologiet" « Meoasba, 1955« vol* 57, етр* 10*5-1052} ср.; 
À« M é t г a u x , Baater Island t boadoa « 1957« стр. 166* 

70 Соответствующие данные собраны в кн. s F« v« £ а а е , 
History ###f стр« 1229 (там же и дадее см» подробную сводит рае-
личных древнеиндийских источников« описывающих аивамедду и иенодв~ 
эованннх в дадвнейнем и8дожежии)« 

71 
J. J. M в у в г , Trilogie altl&âieofaer Hebte xmd Ves

te der Tegetation, M 3 , Zürich-beipeig , 1937, c*p. 6-26. 
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выступает и в "Рамаяне* и "Махабхарате** Следует заметить, что и 
аивамедха, как и столб-дерево, связывается хз Индрой (ср« предпи
сания о десятом - последнем - дне ритуальных рассказов во время 
амвамедхн. Eat« XX, 3,4). Наиболее ярким доказательством иден
тичности ритуальных образов коня и мирового дерева (иди столба) 
является их трехчастность« В отношении мирового дерева или столба 
трехчастность , соответствующая трехчастности космоса, состояще
го из неба, атмосферы и земли (иди земли, среднего мира и мира 
подземного), доказана многочисленными исследованиями. Применитель
но к коню в анвамедхе его трехчастность, соотносимая с теми же 
тремя составными частями космоса, особенно наглядно проступает 
в тех подробностях ритуалаf где участвуют жены царя« Число этих 
жен - четыре, что соответствует приведенной выше (по поводу четы
рех мировых деревьев в древнеиндийском ритуале) закономерности, 
касающейся царских ритуалов« В соответствии с этой закономерностью 
в царском ритуале анвамедхи (как и в других ритуалах, центром ко
торых является священный царь, - не только в Индии, но и в других 
странах) с царем соотнесены четыре жены, каждую из которых со
провождают представительницы одного из социальных рангов в нисхо
дящем порядкеs законную жену - царицу - сопровождают царевны, вто
рую ( w ï t ï «любимая, фаворитка11) - дочери кшатриев, третью 
( parirrkti "оставленная" или »отверженная11) - дочери s3ta-
("колесничий*, "конюх") и сельских старейшин (что можно рассмат
ривать как эквивалент вайшья), четвертую (paiâgalî , низкого 
происхождения, ср. pïla§ïia "вестник, посол, гонец", см« ниже 
об этимологии этих слов) - дочери ks&ttr- ("камердинер","pasдава-
тель иди делитель пищи") и saasgrabftr- ("воэницв")« Четырех
членная система, образуемая четырьмя женами царя разного ранга, 
сама по себе является достаточно широко распространенной: так, 
в бирманских дворцовых комплексах дворец царя находится в центре, 
к югу (справа) от него - апартаменты главной царицы - Нахадеви, 
"другие крылья являются апартаментами цариц трех других направ
лений"73« В ритуале анвамедхи четыре стороны света связываются 
также с четырьмя главными жрецами, каждого из которых окружает 
по ото представителей тех же социальных рангов, что выступают 
яря четырех царицах: сто принцев (царевичей), сто великанов 

fC См«: О« Y 1 • n n о t, Le culte««« « отр. 36 и 58« См« 
также указанные выше исследования В«Н«Топорова о мировом дереве« 

7 Ь Л * L e à а а а , Burma : Eayal Society as a Fracti
on of the Shan Btmna - Karen Context , - в кн« % "Contemporary 
Change in Traditional Societies" , ed* bj J«H# Steward 9 vol» U« 
Asian Sural Societies , Chicago - London, 1967« 
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(ugxa) 9 не являющихся царями (эквивалент кватриев в вредвеетвую-
щем перечислении), сто sSta ("кодесвичих") И сельских старейшин 
я сто fcsattrx ОБ И safgrabftr* ев» Появый варадяедв8м четырех 
цариц о их помощницами (дочерьми представителей названных соци
альных рангов) и четырех жрецов с их помощниками (представителя
ми тех же рангов) подчеркивает символику четырех ранговф которые 
(как это отмечалось выве по отношению к четырем деревьям) являет
ся четырьмя ритуальными группами помощников царя (согласно ука
занной выве гипотезе Хокарта). Тем больший интерес представляет 
неожиданное отступление от этой четырехчлеиности в решающий мо
мент совершения ритуала, когда из четырех жен царя реально в вам 
участвуют три (без четвертой - pilagalT ) # Это9 казалось Öte, про
тиворечие объясняется трехчастностьв коня: каждая из трех цариц 
умащивает очищенным маслом и украшает соответственно вередвюю, 
среднюю и заднюю части коня ("Vajeusaaoya Saateta" , Х П 1 , 8)» 
Соответственно они же с помощью трех разных - золотой, серебря
ной и железной (иди медной - laufe! ) - игл делят коня на три 
части (там же« 33-38), cp« также символику золотого и серебряного 
сосудов в аввамедке . 

Каждая часть коня соотносится с одним из трех видов благопо
лучия: tefcs "духовная энергия19 (соотносится с передней частью 
коня, т.е. с головой), inâslya *фи8ичеекая сила* (соотносится с 
серединой; ср. любопытную в этой связи этимологию хотано-сакс. 
rraéa- «сила*; др.-инд. rSjyï- ) , pa&u "скот* (соотносится с 
задней частью, т.е. с хвостом). Во время совершения заключитель
ных обрядов по отнояевию к трем частям коня три царицы произносят 
мистические имена Землиф Атмосферы и Неба75, т.е. тех именно трех 
частей космоса, которые соотнесены с тремя частями мирового дере
ва или мирового столба ( AV, Xf 7, 12; ср. ^atapatha-lralmana *, 
1, б, I). Эта же рвтуальвая троичность подчеркивается и некоторы
ми другими деталями обрядового поведения жен царя на тех же эта
пах аввамедхи: после убийства коня они должны трижды обойти его 
слева вавраво, затем трижды справа налево и снова трижды слева 
("Vajasaiiaya Saahita *, XXXI, 19). Выявляемое вдеоь вреобдадавно 
левой стороны, очевидно$ объясняется ритуальной ролью соотнеое-

'* См.:"Брвхадаравьяка увавивада", стр. 163. 
" Р.-В* D u i o & t , L'aiva&eâba , description da sacri

fice solennel te cheval dans le culte védique d* agree les tes

tes te Tajxtrveda blanc , Paris, 1927, стр. 152-154 (§ 450-454), 
271-272 (§ 7-D), 329-330. 
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ния девой стороны с жешршой, до сих нор сохраняемой в некоторых 
индийских обрядах76« 

Несомненное несоответствие, которое можно обнаружить при 
синхронном сопоставлении ритуальной четырехчленное« женской груп
пы в ритуале, образуемой четырьмя женами царя, и мужской группы, 
образуемой четырьмя жрецами, с одной стороны, с участием только 
трех жен царя в основных фазах ритуала, с другой стороны77, по
зволяет осуществить внутреннюю реконструкцию архетива, лежащего 
в его основе« Таким архетипом представляется соотнесение жертвы 
с мировым даровом (иди столбом), трехчаотность которого соответ
ствует трехчастности жертвы (первоначально скорее всего челове
ческой)« ТО, что числовая символика мирового дерева (и жертвы 
при дереве) объясняет числовую символику аивамедхи, представляет
ся возможным подтвердить еда и отмеченным выше совпадением числе 
столбов (21 * 3x7),воздвигаемых при аывамедо (что указано в 
"Натаиатаа брахмане", ХШ, 4, 4, 5-1I, во многих ритуальных тек
стах, а также в "Махабхарате*) в качестве символов частей косми
ческого тела Прадкапати, и точно такого же числа - 21 - ритуаль
ных поленьев в гимне о Пуруне в "Ригведе* (X, 90, I5) 7 8* Разитедь-

76 Ср. : S i L i n d e n H u B , Woaaa and the Left Hand : 
Social Statua and Symbolisa la East Pakistan 9 - «Maaldnd " 9 
Sidney, 1968, vol* 6, * II* June, особенно стр. 539 (о левой 
дороге во время ритуалов). См* также указанную выше рецензию ав
тора: В* В* И в а н о в , Дуальная организация первобытных наро
дов..*, стр. 282, прим Д О (там же более ранняя литература), ср. 
о типологических параллелях там же, стр* 277 (особенно прим. 8), 
283, 285 (и прим* 58)} В* В* И в а н о в, Двоичная символическая 
классификация в африканских и азиатских традициях, - "Народа 
Азии и Африки*1, 1969, К 5, стр. 107 и ел* 

77 Объяснение, согласно которому четвертая жене ( pSligalï) 
не участвует в ритуале только потому, что она штокого ранга 
( M * A # M e h e n d a l e , - «Journal of the Oriental Insti
tute .University of Baroda ", 1966, *ol. 15, стр* 403-405), 
несостоятельно, так как остается непонятной функция четвертого 
жреца* 

78 
" 0 , ' T i e » B e t , Le cul te . . . , стр. 53. Частной» но 

любопытной параллель» является соотнесение н aévamedba и aévat-
tha о ko** : там же, отр. 175 я 178, 188. О соотнесении коня в 
аюанедхв о Прадкапати ср. также:"Брихадараньяка упанишада", 
стр. 67 (о сопоставлении о Пурушасукта "Ригведа" см. там ке,стр.1б2). 



ной и едва ди случайной типологической параллелью является число 
членов (22 * 21 + I) космического тела человека в очень архаичес
к и представлениях догонской мифологии79 (ер* в древней Индии на
ряду с II столбами, к которым прибавлены еще 10 в ашвамедхе« так
же особый« 12-й жертвенный столб80) • 

Tot что аетатеФш явилась продолжением или заменой ршяша« 
meëha (термин, употребляемый в связи с человеческим жертвоприноше
нием в »атаках)« в частности принесения в жертву женщины* пони
мавшегося как священный брак« подтверждается вызывавшими удивле
ние многих исследователей обрядами, касающимися главной жены царя 
(коронованной царицы81)« Она ложится рядом с убитым конем« жрец 
( асШпгахут 9 см« ниже) закрывает их обоих покрывалом (на котором 
лежит конь),и она соединяется с конем (Ipasfeaaba", ПП« 17« 13; 
»Aévamedbikaparra *« X« 8«8)« Далее жрец (bot? ) и жрец-брахман 
вместе с женой-фавориткой участвуют в непристойном обмене реплик 
с царицей и ее спутницами« недвусмысленно говорящем о ритуальном 
браке царицы с конем« Ддя интерпретации этого обряда представляет
ся целесообразным привлечение иранских« в частности скифских « 
данных« Наряду с жертвоприношением лошади« засвидетельствованным 
у скифов (как и у других древнеиранских племен)« у них же« по дан
ным Геродота« бш обычай удушения одной из наложниц вождя« после 

^ 6 « 6 a l a i 0 - 6 r i a a l t , J№tm®l0gle et langa
ge î la parole chez les Bogon «Parle « 1965 î общим с анвамедхой 
является выделение 10 (у догонцев число пальцев на руках челове
ка) и 5 (у догонцев подовой знак )% 22 * 10*9*3, как в ашвамедда 
21 « 10*3 х 2*2+2*1; здесь в догонской мифологии едва ли можно 
видеть результат простого арифметического сложения« как полага
ет ?« <йтш$ « - " Infosaatloas am 1 м aelmees soeiaWtl968« 
vol. ущ$ № б« стр« 59 (еще более натянутыми представляются гене
тические« а не типологические объяснения сходств с космологиями 
Ближнего Востока« там же« стр» 58)« 

80 О« V l e & a o t « Le culte«**« стр« #5* 
81 На роль царицы внимание автора во время обсуждения его 

доклада в Кяяриву в мае 1968 г* &ло обращено â.M„Пятигорским и 
В.НЛоноровым« Гжубокие замечания о символическом значении священ
ного брака царицы с конем« который отождествляется одновременно 
с царем и с Ва руной« содержатся в сборнике % А* ж* н о е а г t » 
ТЫ Life-giving Щ-th ш а Other lesaya, отр*1*5 и 191* Для 
объяснений соотношений между символом коня - священного царя м 
соответствующим женским символом следует учитывать обычный для 
ритуалов священного брака травестизм и ритуальцу» инверсия»« см* 
выше об арауканскиж обрядах« 
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его смерти ногребаЬшейея шесте о гам (op« удушение коня в анва-
медхе)« if о ©©поставляется о захоронением женщине вместе о вер» 
ховмш донадьмн во втором туактннском курган© на Алтае82« Здееь 
можно било бы вида» косвенный след тех же индоиранских обрядов 
священного брака женщинн-жертаы и коня9 которые отравились и в 
ашвамед&а (ср« другие наралжели в центральноаэиатских "окифокиж19 
обрядах и в отделении головы коня)« 

В древнейшем описании ашванедхи - в гимнах "Ригведа* - упо-
минаетон жертвенный столб« к которому привязывается лошадь -
аетаэ%а(1« 1б296)9 ере термин уйра в применении к упомянутым 
выше 21 столбу - символам частей тела Праджапати в амвамедхе« 
Сравнение столба с мировым деревом можно подтвердить еще и тем, 
что над столбом« как и над мировым деревом« может быте воздвигну
то колесо - символ солнца« Еще Мосс установил« что столб воспроиз
водит одновременно бога (ер« выше о 21 у5ра как символах Пра-

82 Ср«« например! С « И « Р у д е н к о « Древнейшие в мире 
художественные ковры и ткани« Из оледенелых курганов Алтея«М«« 
1968з отр« 27« Относительно культа лошади у иранских племен см«: 
В« 1« 1 в f в и 1 о к и If Еангюйско-серматский фарн« Душанбеf 
1968« стр« 28-351 J» W о 1 s £ i 9 Les Aohâm&iidee et les Area« 
%ides «Cosstes&btitiosi à l®hi@t©ir® de la f©nation des tradi
tions iraniennes, -"Syria", 1968« telLXIî, fase« 1-2« 
стр« 79« 0 жертвоприношениях коней у скифов см«: s t r a *• IX« 
5Df H ® y о d* I«2I6f I7t6I| Lnk* Skyth* « 2I{ ер« также 
разбор "Лисистраты11 Аристофана! J» С а в а Ъ о n a , Rechex*-
©hea«»«, стр« 324 (соответствующий текст« где речь идет о белом 
коне« CM«S А р и с т о ф а н« Комедии« т»119 " Acadasia" « М«-Л«« 
1934-i стр« 146)« Об удушении ( Q-cfocjfca ) при человеческих 
жертвоприношениях у греков ср« % Р« s t е n g е 1 9 Opfergeh-
sSnohe de? Grieche?, lOnohen, Ш О « стр« 93« Для интерпрета
ции археологических свидетельств горно-алтайских находок перво
степенное значение имеет сравнительный материал« относящийся к 
территории от восточной Евразии (монголы) до Египта; см« : 
О* 3* 6 a d d ф The Spirit of Mving Sacrifices in ТошЬв 9 -
» Isae", I960* 229 стр« 51-58 (особый интерес представляет нали
чие в царских захоронениях помещений для ритуальных "помощников® 
варя« убиваемых с ним вместе { там se« стр« 52)« 

Для исследования горно-алтайских находок важны сравнитель
ные данные об орнаментах и украаениях коней« ом«9 в частности s 
Shingi î t t k t i , Speculations ©n the Origin of the Floria
ted Male Отвтж&в of the Hone® in the Ancient Times 9 « "«Ehe 
Memoirs of the lastitete of Oriaatal Culture", Tokyo 9 1967« 
« 3I5t MnA* ©fp* 3«5* 
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даапати) и совершающего жертву « что можно прямо подтвердить 
текстом "Шатапатха брахманы99« Ш« 7« I, II; ер* также описание 
ашвамедхи в "Махабхарете"« где говорится, что столбы на золота 
блиствли подобно богам« сопровождавшим великого Индру, Как верно 
замечено в последнем исследовании ведийской космологии« "косми
ческий символизм столпа (т,е, его роль посредствующего« связующе
го члена) объясняется тем« что к нему привязывалась жертва /см»« 
например« I« 13« II; ср. также еще одно название столпа -аате-
yupa "столп (к которому) привязывают лошадь (предназначенную для 
жертвы)/",,. В дальнейшем символизм столпа и жертвы был переос
мыслен таким образом« что установление столпа стадо само по себе 
ритуалом« воспроизводящим акт сотворения вселенной"84» Приложи
мость этого же умозаключения к мировому дереву подтверждается ря
дом ведийских текстов« где говорится о жертве« направляемой к бо
гам деревом85 (что можно понять исходя из представления о дереве 

H, H u b e r t et М# M a n a s , ï* sais sur la na
ture et la fonction du sacrifice t 2 éd*f Paris, 1929« 
стр, 98, Cp, о равенстве жертвы« бога и совершающего жертву: 
A, M, H о с а г t , Kings and Councillors, Общеиндоевропей
ский характер колеса как символа солнца« намеченный еще в клас
сических работах по сравнительной мифологии (см,: А, А, П о -
т е б н я « 0 купальских огнях и сродных с ними представлениях«-
в кн,: А, А, П о т е б н я « 0 некоторых символах в славянской 
народной поззии« Харьков« 1914« стр, 164 и далее)« можно считать 
твердо установленным; см. о древнеиндийском« древнегреческом и 
древнегерманском: В, S c h m i t t , Melrfcung und Blebtegeps*»» 
che»,» , стр, 166-169; о славянском и общеиндоевропейском: 
B, В, И в а н о в и В, Н, Т о п о р о в « Славянские языковые 
моделирующие семиотические системы« H,« I965« стр, 135 и 230 
(реконструкция I8I-I83), Из трех корней« использовавнихся в индо
европейских диалектах для наименования колеса и колесницы (*kvsl~* 
*%egb- « *rotH- ) , в производных« служащих для называния данного 
символа« выступает обычно первый, 

*** Б, Л, 0 г и б е н и н« Структура••.« стр. Г?, Наряду со 
столбом в функции« эквивалентной дереву« может выступать трон« в 
связи с чем значительный интерес представляет использование при 
троне тех же зооморфных символов« что и при дереве« ср, о троне 
в виде коня: Б, А, Л и т в и н с к и й « Кангюйско-сарматский 
фарн« стр, 84; стр, 85 (о птицах), 

85 Б, Л, 0 г и б е н и н« Структура,,•« стр, 60-61 (где при
ведены соответствующие ведийские тексты с переводом), 
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как овязувцем цуга между вебом и землей), причем жертва называется 
уяряжвой лошадью86 иди сравнивается с погоняемой лошадью. Эти ве
дийские тексты и приведенное выме название жертвенного столпа -
aàrayiqpa (<$укв. "конский столв11 или "конь-столн") позволяют обьяс-
витв и основное древнеиндийское название мирового дереве - afoat-
tha "фиговое священное дерево, floue religtoaa" ; во второй ча
сти этого слова скорее всего можно видеть древнее дравидийское 
заимствование (слово "дерево") • 

2.3Л* Предлагаемая интерпретация дерева авваттха как функ
ционального эквивалента мирового (жертвенного) столба, у которо
го убивали жертву (человеческую - женщину, а затем уже коня88), 
может быть подтверждена целым рядом параллелей* В качестве уни
версалии реконструируется изначальное тождество дерева и девушки, 
приносившейся в жертву и замененной в этой функции жертвенным жи
вотным ("строительная жертва"):торжественная церемония рубки де
рева, сходная с описанной уже в эпосе о Гильгамеве и детально изу
ченная в том же труде Зеленина, обычно сопровождалась жертвопри
ношением. Строительной жертвой в древности был человек, у многих 
народов (в том числе в древности у южных и восточных славян) -
молодые женщины« "По словам византийской хроники Нелады, Адек-

86 Ь Л е п о « , Etro&@® védique© et panin^exmes9 t* y9 
стр. « • 

87 Ср. неиндоарийский суффикс (иди лексическую морфему) 
Ч а ) Ш ш - : M * M & y ? b o f e r * Kuragefasetes etyaologi-
eebee WSrtataieb dee Âltl&àieehen, Bd I, Heidelberg, I956, 
стр» 6If 155, 237-238; В* В. К н о р о з о в, Характеристика 
языка протоиндийских надписей, - "Предварительное сообщение об 
исследовании протоиндийских текстов19, H,, I965, стр« 50 (пункт 9); 
ср.: С. Г. Р у д и н , - В . Г. 9 р и а н , /рец* на KU.IJ * Proto-
laâlea", - "Советская этнография", 1970, te I, стр* 178 и 176 
Сом* также стр* 177 о существенной для темы данной статьи ги
потезе о женщине-богине в дереве); интерпретация знака 3 как аш-
ваттхи отличает работу Ю.ВДнорозова от разысканий финских уче
ных, интерпретирующих его как судно, но ср* ниже о возможной свя
зи образов мирового дерева и лодки» 

88 
Ср» данные об относительно позднем появлении коня у дере

ва в иконографии* О* V 1 е п & о t, Le eulte*.*, стр. 54 (что 
может обменяться, однако, и другими, вторичными причинами)« 

89 
Д. К. З е л е н и н , Тотемы-деревья в обрядах европей

ских народов, стр. 10-12* 
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сандр Великий ори основании гор« Александрии нринео в жертву де
вицу Македонию} Август при основания Анкиры - девицу Грегорию; 
Тиверий нри постройке большого театра в Аитиохии - девицу Анти
гону; Траян, восстановлю аосде землетрясения разрушенный город 
Аятиохию9 принес в жертву красивую антиохийскую девицу Каляио-
цу«#. Христианское церковное право не отвергало всего обычая в 
целом, а только требовало замены человеческой жертвы домашним 
животным" • 

Замену человеческого жертвоприношения приношением домашнего 
животного ( коня ) можно найти уже в древности у разных индоевро
пейских народов, для которых культ коня был особенно характерен« 

В Новгороде и в других местах поселений восточных славян со
хранились археологические и языковые свидетельства древних конских 
строительных жертв91« В славянских (новгородских) обрядах прине
сения коня в жертву при закладке дома, в соответствующих символах 
на крыше дома и в их названиях (конек на крыше) отражена особая 
ритуальная роль головы коня, отделявшейся при жертвоприношении 
от туловища« Исключительный интерес представляет то, что крайне 
архаическими являются названия Heogestn Hersa, которые вплоть 
до XIX в« сохранялись у деревянных коньков на крыше деревенских 
домов в Шлезвиг-Гольштейне« Эти имена совпадают с именами двух 
братьев-царей Hangest и Hersa, по преданию возглавивших англо
саксонское вторжение в Британию« Мотив этих двух брэтьев находит 
разъяснение как свидетельство дуального царствования, соотносимо
го с близнечным культом, который у индоевропейских племен оказал
ся тесно переплетенным с культом коняг2 (см« ниже об Ашвинах)« 

yKJ Там же, стр« 12« 
Эти данные, в частности относящиеся к Византии, представляют 

исключительный интерес для выявления ритуальных истоков общебал
канского сюжета баллада о мастере Нанояе; см« подробный обзор ли
тератур! о бадканокой строительной жертве в связи с этим мотивом: 
G« ? г а Ъ i © Balada popalara гов£шф Baeurefti9 1966, 
стр« 69 и сл«{ ср«: M t S l i a d i , Omentarii la legend* 
Meftesnlui Manele, Bneweftl, 1942* 

91 См« материал, собранный и детально изученный в статье: 
В« Г« М и р о н о в а , Языческое жертвоприношение в Новгороде, -
"Советская археология11, 1967, * I« Приурочение этих археологичес
ких находок к восточнославянскому* а не к врибадтийеко-фивекоцу 
компоненту населения Новгорода вытекает из всех приводимых данных« 

- Архаичность названий коньков - Beugest и Hcwesa « выявле
на в специальной главе о дуалистическом царствовании у германцев 
в недавнем монографическом исследовании: D« w а г d f Zhe Divine 
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Кошки на кршаж играют ритуальную роль как в германской и сла
вянской традициях, так и в балтийской» Поэтому в каждой из этих 
традиций можно видать отражение пдревнеевропейского* архаизма* 
Конский череп, венчаемый зеленью (как девушка в описанных выше 
ритуалах) во время купальски* обрядов, сохранил свою ритуальную 
функцию в западной части Полесья - этом заповеднике древних обы
чаев; в славянском фольклоре отмечена роль образа кобыльей голо
вы} ер* роль головы, отделявшейся от коня в амвамедхе (и других 
индоиранских ритуалах), где эта голова посвящалась богу огня 
ignl(a в "Брихадараньяка упанишаде19, I, I, I, отождествлялась с 
утренней зарей). 

Ритуальное сожжение конской головы объединяет архаические 
славянские ритуалы (в том числе полесские) и хеттские обряды по
гребения царей93• 

Такая же ритуальная значимость головы коня отмечена и во 
время римского ритуала Щшт October , отождествленного с ашва-
медхой Авмезилем9*. Ритуальное состязание между двумя группами 
Swiss * An I»â0<-iltm>pea& % Ш in безяаю1е fsadition 9 Berkeley 
sad ьов Angeles (tr&iversity o£ California . Folklore Studies, 
В ) , I%8, стр. 54. Следует подчеркнуть, что эти германские дан-
нне хороно согласуются с гипотезой А.М.Золотарева и А.Хокарта о 
взаимосвязи дуалистического царствования и близнечного мифа* Бла
годаря специфической связи индоевропейского культа близнецов с 
культом коня в данном случае оказывается возможным установление 
промежуточных звеньев между социальными учреждениями, мифами, 
обрядами и свидетельствами материальной культуры (роль коньков 
на крыше)« 0 литовских изображениях коньков и связанной с культом 
коня (и конской головы) балтийской традиции см« s Ж» G i m ъ и-
* а в, iaelea« SyaboUe» in ЫЛйтаз&ш ?olk Art» " "Manoirs 
of tbe American ШШ1ош Society" , Biiladelphia , 1958, vol*49, 
стр. 41-45 и рис. 68-76. 

93 H« О t t e &, HetMtisalie ïotemitoaLe f стр. В 8 ; 
ср. s *2*sres&je êfldftojé&skie ®& mcho$xä.m. Polesim" * " 
» lad 8Ж*Лшаак1\ 1929, té I, шеагД, стр. В 76 и ел.; 
В. В. И в а н о в и В. Н. Т о п о р о в , Славянские языковые 
моделирующие семиотические систеш, стр.78 и 126 , ср. указанные 
там же статьи А.А.Потебни. 

9 4 &• Ю и m I % i 1 f La reUgioa romaine archaïque, 
Paris, 1966. См. также рецензию автора настоящей статьи, -
*2ffifo»atiosi8 № les sciences sociales* 9 1968, vol.31, N? 5t 
в связи с отмеченной в зтой рецензии двучленностью римского ри
туала, иротивоноетавляющего только хвост и голову коня, при трех-
7-4 588 103 



в обрила Bg.ms October происходило после привеоения в жертву ко
ня (ср. ритуальную перебранку между царицей и жрецом в анвамед-
хе) и раангрывадооь вокруг его головы« Одна группа« связанная с 
древним ритуальным царем ( *eac)t стремилась унести ату голову к 
зданию Regia ("дом царя")« что представляется особенно сущест
венным для сопоставления с индийскими ритуалвми« где церв обычно 
соотносился с ритуальными сооружениями, прямо или косвенно свя
занными с мировыми деревьями; другая группе« которуюм можно 
считать "вяеиней" по отношению к первой« собственно римской« дол
жна еЬда унести эту голову в Torria Н а в Ш а (называемой несоб
ственно римским наименованием)« Гипотеза о том« что и в Риме конь 
мог заменять более древнее человеческое жертвоприионение« под
тверждается регрессом к первоначальному обычаю в эпоху Цезаря« 
когда лонадь при жертвоприноиении была заменена двумя солдатами-
бунтовщиками. Об особой ритуальной роли capot equi "голова ко
ня"« соотносимой с capot Ьшваташ "человеческая голова"« свиде
тельствует легенде« закрепленная в римской литературе95 и имею
щая параллели в упомянутой выие древнеиндийской ритуальной после
довательности (человек — > конь —*> бак). Ввиду того что такая 
последовательность обычно соотносится с социальной иерархией« су-

чденности древнеиндийского (см« выие) следует указать на архео
логические данные о трехчленное» римского "дома царя"« играю
щего важную роль в ритуале« Деление жертвы (в том числе и чело
века) пополам характерно для хеттского обряде« еовернавиегося 
при походе; армия проходила между двумя половинами жертвы и меж
ду двумя огнями; см. : Н» М» К в а а е 1, Bfesatsxltnale fBr 
йт ЬеШЗДвсЬаа iSni^« Wiesbaden, 1967 ( Studien sm BogaskQy-
fexfean , H*3)« стр. I50-I5I. Но при этом речь идет о двух (иди 
трех) половинах жертвы и о трех отдельных жертвах: о* M a s-
в о п , A propos &'щ| rituel Mttite pour la lustration 
d*me araée % le rite de verification par le passage enfcre les 
йж* parties d'un* *ictiae. -HHIel. 1950« СШУ11« 1« стр. 
5-25; ср. о двух половинах жертвенной собаки: JV H е г г i &-
g е г 9 Was bedeutet die rituelle fellung aines fieras in svel 
Hüften 9 - *Mt>liea-t Hoaa, 1953« Х Ш У « стр. 544-353. 

95 G. В « m o i l , Ьа religion ronaina archaïque « 
стр« 451-453 (ср« о человеческом жертвоприноиении при Цезаре 
там же« стр. 160); любопытную параллель представляет человечес
кое жертвоприионение« которое« согласно древнецейлоиской хронике« 
соверши царь Иланага. О следах соотнонения в Риме коня с риту
альным столбом см«: В. H« T о в о р о в« К предыстории двух 
архаичных концепций« стр. I35-B6. 
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щественянм представляется о этой точки 8рения несомненное отраже
ние архаической (быть может, еще индоевропейской) терминологии в 
римском »agister eq.uittm "предводитель всадников19 (одна на важ
нейших должностей, связываемая о объединением молодых мужчин в 
"мужской союз"96; ср» eqnitafcns "конница, верховая езда; всад
ническое сословие")« 

Особый интерес представляют глубокие параллели анвамедхе в 
кельтской традиции, где, как и в древней Индии, приношение в 
жертву коня связывается с приобретением царского достоинства ца
рем, который у древних ирландцев сам принимал участие в обряде, 
согласно одному из толкований латинского текста Гиралъда Кембрий
ского, северная ритуал священного брака с убитой лошадью - подоб
но царице в анвамедхе97« Последнее толкование согласуется с утвер
ждением Гиралъда о том, что царь совершал жест животного« С ука
занными обрядами в других индоевропейских традициях анвамедха 

^ Детальный анализ функций »agister equitna см» Î A . R O -
8 е а Ъ е г е. Der Staat der alten Italifcer, Berlin, 1913, 
стр» 89-100» 0 позднейшей истории всадников в Риме см*: 
Т» F* W i e s е a a n, She Definition of 'Bqnes Вояшшв' in 
the Late Republic and Early Bqpire , - "Uetoria". Wieebadan , 
1970, Bd*XlX, H» I, стр. 67-83» 0 соответствии лат. eques и 
греч, iïïlloToc "всадник" см» :R« S c h m i t t , Dichtung mid 
Xäcbterspraehe»»., стр» 13» Микенский термин a-qe-ta (ср.: 
П» H» К о ж и н 9 Кносские зеолесницы. - сб. "Археология Старого 
и Нового Света19» М.» 1966. стр» 79-80) до сих пор вызывает раз
личные толкования (как и часть крито-микенских текстов, упоминаю
щих колесницы)» 

7Г См», однако, возражения против последней интерпретации в 
одной из новейших работ, посвященной этой проблеме: F» L а 
В о т , Recherches enr les éléments rituels de l'élection roy
ale irlandaise et celtique, - "Oea*% Paris » I963ft.XS. 
fasc«I» стр» 126-135 (там se литературахВпервые данное сопостав
ление предложил еще Шредер (F. R» S с h г 8 d a r f Sin alti-
riaeber EcSmmgeritna und das indogermanische Roeaopf er f -"Zeitschrift f«r celtisohe Philologie ". I927f Bd 16. стр. 310-312)» Ле Ру правильно отмечает архаичность того, что в кельтском 
обряде участвует больная совокупность членов общества; ср. роль 
хеттского ранка» "совокупность" в ритуалах, а также греч» 
opfcoc , архаизм (едва ли не восходящий к индоевропейскому) ко
торого отмечает в данной связи 3 . С a s а Ъ о n a f Recher
chée». »$ стр» 67; ср» стр. 56. прим. И (об a'fSoo в свяэи с кол
лективом - Л * Oç f S OL/U. ОС ) # 
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объединяется и такими деталями, как белая масть коня« Поскольку 
при всех генетических сопоставлениях ритуалов особенно важно ис
ключить возможность чисто типологического совпадения (вероятного 
в отношении, например, места, где варили конину у кельтов - в 
центре ритуальной площадей), существенным представляется наличие 
целой серии сходств между кельтской и индоиранской ритуальной 
терминологией« Само название ашвамедаш, быть может, имеет соот
ветствие в галльском liPomUMos ; совпадает ритуальное обо
значение главного действующего лица ашвамедхи и кельтского ритуа
ла - ирд« ré "царь", др,-инд, rï3&- м Й Х производных (типа галл"» 
В М а ш ю п < Bigaatoaa, лат» Begia "дом царя" в ритуале Щшш 
October ){ наконец, в этой связи существенным представляется и 
отождествление др.-ирл, aireck «наложница* с др«-иид« *pHîka-, 
отраженным в преобразованном виде в pllagalï ^четвертая жена 
царя" (ср« другой диалектный вариант в авест« pairlkl, ср«-перс« 
parïk, г н.-перс. pas! , более близкий к древнеирландркому, при 
греч. JfaAX*x*j f ir«A\<x xtç Заложница11 и арм. tütLl * воз
водимом к той же праформе, что и древнеиндийское слово")* Судя 
по описанию ашвамедхи, pïligalï можно отнести к числу терминов 
ритуальных (в широком смысле слова, тгк как четвертая жена царя 
участвует в ритуале, но не в основных его частях); поэтому данное 
кельто-арийское соответствие можно связать со многими другими, 
которые давно уже изучались с точки зрения сохранения следов 
индоевропейских ритуалов« Несомненный интерес представляют также 
свидетельства о галльском женском божестве на коне, чье название 
- Броюа - образовано от того же общеиндоевропейского названия 
лошади, что и afrra&édba, Вщшв October* 

Разительные аналогии древнеиндийским и римским ритуалам 
обнаруживаются и у славян - в обряде, который можно восстановить 
на основании сравнения данных о культе Ярилы в Белоруссии с из
вестиями средневековых авторов о культе Яровита и других богов, 
сходных с Яровитом, у балтийских славян« Белорусский и старый 

• 

9 8 J« P u f c v e l , Vedic аетгапеШш aad Gaalisîi üPOssil-
Шов , - "Laaguag^ •; Baltiaore, 1955, w X . 31, стр. 353-354« 
Относительно галл« Врош см« s £• Ь а В о к ж , ВееЬегеЬев*«« \ 
ср« относительно кельто-иберской Врана • А» 1 о т а г f Ваш 
keltiberieche, ein аечгег Zweig tea FeetlaaâkeltleoiiieBL f « <Cr&-
tylos", Wiesbaden, 1958, Jĝ ffl, H« I, отр« 10« 

99 См« попытку объяснения отношений (с фонетической стороны 
очень сложных ) между всеми этими словами в статье: !, н в а-
а i, Sanscrit pSlagaU und »alisalas , - ZXNG,I968, M II8, 
H« I, отр. 124-127. 
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западнославянский обряда приурочены к весеннему циклу (27 авраля 
у белорусов, 15 авраля у балтийских славян) ври симметрвчво рас
положенном (15 октября, т.о. череа полный полугодовой цикл) 
римском ритуале100* Во время белорусского обряда одну из деву-
век наряжают *Ярыдом* в белую одежду, украшают вевком из волевых 
цветов в сажают ва белого ковя9 привязанного к столбу« Образы, 
свя8В которых прослеживалась шве « мировое дерево, девушка, ук
рашенная вевком из цветов и зелени (наряженная в дерево) в (в 
древности) жертвенный конь у столба,- здесь объединяются вместе« 
Воевный бог балтийских славян - Свевтовит, объединяемый с Ярови-
том благодаря величию воивской функции и одинакового второго ком-
вовевта имени (-?*-*), имеет в качестве своего атрибута белого 
коня, как и белорусский Ярила ва апрельском празднике и римский 
капитолийский Юпитер, во своей функции сходный со Свентовитом 
(ср. данные о приношении в жертву коней бедой масти у древяеиран-
ских племен)* 

Правая лошадь в увряжи имеет особую ритуальную значимость в 
описанных выше древнеиндийском и римском ритуалах: в Риме и в Ин
дии приносили в жертву правую лошадь в той упряжи, что выходит 
победительницей на состязаниях« В хеттских ритуалах, связанных с 
царем, обнаружено противопоставление доведи как правой в упряжи 
и мула - левого в упряжи101 (причем эта вара соотносится как с 
царем, так и с царицей)} очевидно, что противопоставление правый -
левый, соотнесенное с противопоставлением конь - мул, заставляет 
интерпретировать это последнее как иерархическое, как в других 
упомянутых выше рядах зооморфных символов ("правый" в хеттских 
текстах начивая с надписи Аниттаса соответствует почетной стороне, 
"левый" связан с неудачей). Это можно сравнить с тем, что в бело-

х Ср»: В, В« И в а в о в, Числовые характеристики римской 
мифологии и ритуалов, - "Ш Летняя шкода во вторичным моделирующим 
системам.Тезисы", Тарту, 1968, стр. 125-127« Ср.: В. В« И в а -
в о в в В« Н* Т о п о р о в , Славянские языковые моделирующие 
семиотические системы, стр. 122; В, В« И в а в о в, Заметки о 
тиводогвческом в сраввительво-историческом исследовании римской 
и нвдоевровейокой мифологви, - "Труда по знаковым системам", 1У, 
Тарту, 1969, стр. 52» Представляется, что с датой ритуала Едаш 
October следует соотнести в вазвавве месяца ашвина а&теуи;{а(сев-
тябрь-октябрь), ср. о термине aéreyuj» s В« L» с а г а е v9 
A Coiqparatlve Dictionary of the laâo-Ariaa Language© , London , 
1966, стр. 41. 

101 Н# О t t e a f Hëthitieebe ТоЪешА*и*1е9 стр. B8-Ï39. 
О овязн "левого" о неблагоприятным в хеттских текстах ор«: 
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русской обряде Ярила, сидящий на делом коне, держит в правой руке 
человеческую голову« Здесь человеческую голову можно считать ри
туальным эквивалентом лошадиной, чем еще раз подтверждается равно
значность человеческого жертвоприношения и его замены приношением 
в жертву коня« 

Роль лошадиной головы в указанных традициях можно сопоста
вить с давно уже открытой функцией конской головы в греческих 
изображениях трапез мертвых102* Однако в описаниях греческих ри
туалов принесение в жертву коня упоминается сравнительно редко« 
Наиболее яркой греческой параллелью к описываемому ритуалу может 
служить рассказ о принесении в жертву Пелопидом коня светлой 
масти (4*vfro'ç "фланки", F l a t* Pel* 22? \£vxc/$ »белый11, 
P l u t * Aaat*narr* ffi, 774 D ) вместо требовавшейся для жертвы 
девушки« 7 греков, как и в других описываешх выше индоевропей
ских традициях, ритуальный конь, приносившийся в жертву, обычно 
был белой масти105. Но скудость данных о жертвоприношениях коня 
у греков, в атом отношении отличавшихся от иранских и других индо
европейских10* народов, с которыми они сталкивались, заставляет 
думать, что принесение в жертву лошади могло находиться в допол
нительном распределении с человеческим жертвоприношением (в гре
ческих источниках упоминаемых достаточно часто, в частности в 
связи с принесением в жертву девушки). 

У хеттов косвенное свидетельство возможных пережитков прино
шения в жертву человека и коня вместе можно видеть в ритуальном 
тексте ков УП 33 (Во 2322) I 7, где в Перечислении ритуальных 
В* W е г а е г , Hetbltlselia eerlclitsprotokole « Wiesbaden , 
1967, стр. 78. 

102 См.: 0. H. Ф р е й д е н б е р г, Поэтика*.., стр.65-66 
и 369 (там же см. и о человеческих жертвоприношениях), там же ли
тература* 

105 См. материал, собранный в кн*: Р# s t е a g е if Die 
griechischem fiatœaltertata«? f Мб&оЬш 9 1898 (w3aMfcueh der 
klassischen AltertunenleMimebaf«'9 , 4 M , 3,4M« ) , стр. D 5 . 
Ср. гипотезу Вейднера ("Mtoliotheca telratalls *, 1957, 9, 
стр. 159), по которой культ белого коня у ассирийцев объясняется 
арийским влиянием (через посредство Нитанни)* 0 принесении белой 
лошади в жертву у иллирийцев см,: <&• В о & f а & t e, 611 ele-
аввМ. illlrici »alla altologfa graea, - "АтеМлПо glottolo« 
elco Italian* "f Bona , 1968, vol* 53, стр. 88. 

-"" См* о фракийцах: М* С а р о г & а, Spartaoe e 11 
»*crificio del carallo (Plab* Crass , П , 8-9), - * Critioa 
storiea «fMss8laaf 1963, 2, стр. 251-253* 
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животных, образующих совокупность "всего живого" ( £шзшп 2ш1ашп) 9 
человек назван между пятью рыбами (ср. выше о рыбах как низшем 
звене иерархии ритуальных животных в древнем Китае и у майя) и 
лошадью; однако остается неясным9 в какой мере реально можно ду
мать« что в этом тексте речь идет о принесении в жертву всех этих 
животных105. Сравнительно малое число данных о принесении в жерт
ву коня у хеттов можно связать с достаточно хорошо засвидетель
ствованными следами человеческих жертвоприношений106 (ср. типо
логически сходную ситуацию« например« в военном обществе ацтеков). 
Для сопоставления с приведенными выше данными важно то« что эти 
жертвоприношения связываются с царем и с царицей« как это следует 
из ритуала К Boxy 3 (252/g), где боги царя и боги царицы (по-
видимому« образующие дуальное противопоставление107) упомянуты 
перед тем« как речь идет о принесении в жертву военнопленного« 
"головы" ( SAßmW ) собаки и "головы" такого-то другого животного 
(ср. роль конской головы в других упомянутых индоевропейских тра
дициях). Следует подчеркнуть« что текст этого хеттского ритуала 
демонстрирует включение человеческого жертвоприношения в государ
ственный культ царя и царицы« что разительным образом напоминает 
древнеиндийские ритуалы (и их возможные римские и другие индоевро
пейские аналогии). 

A W E * M« iL в ш ш е 1 9 Brsatsœltiïale • ••, стр. 159. 
106 См. там же« стр. 150-168. О возможности сопоставления с 

другими индоевропейскими ритуалами« в частности с ритуалами древ
ней Индии« см. там же« стр. 167-168« где« однако« не учтены все 
приводимые в настоящей статье аналогии. 

107 Дуальный характер двоичного противопоставления бога гро
зы« соотнесенного с царем« и солнечной богини (города Аринны)« 
соотнесенной с царицей Тавананной« отчетливо обнаруживается как 
в хеттских ритуалах (иногда с обрядовой инверсией« когда для 
совершения ритуала царь остается в городе Аринна« а царица уезжа
ет в Хаттусао« см.: Н« <*• G в t е г Ъ о с k, Religion und 
Koitus der Hethiter , - "Hietoria "• EtaeeisetoidPtea t H. 7« 
Tteaer© Hethiter*orsctamg" « hrsg. von G.Walser , Wiesbaden t 
196*« стр. 64)« так и в структуре храмов в Хаттусасе« где недав
но выявлено двоичное противопоставление храмовых помещений« при
уроченных соответственно к богем царя и царицы: к. в i t * е i f 
BogaskSgr • Th* ВюатоЫохш of 1967 and 1968« - * Archaeology '"« 
Caa&ridga« Mass«« 1969« vol. 22« № 4« стр. 276-278. По-видимому« 
зто противопоставление в структуре храма соотнесено и с оппози
цией правый-левый: богу грозы посвящено нравое помещение« солнеч
ной богине - левое; ср. об оппозиции правый-левый выше« прим. 76 
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"Голова^ человека уношнаетсн ш в другом хеттсвом ритуадьвом 
теното (к Во I45f )* где речь идет о том* что чедовевв (вав вовя 
в дрввваирлавдокош ритуале* ошсанном Гиральдом Камбрийовим) варят 
посла убийства108} в хеттских рншуадах (ЮВХУП Г? 10 ' ж др«) 
находится вараллади и для упоминания воевнонденвого (возмовво* врв-
носимого в жертву) рядом с двумя низшими вертвевнымн зивотвымв -
поросенком и собакой109 (ивогда цеввом)» 

Слад ритуального вринесания в вертву ювя нредстевдяетвя воз
можным вайти в хеттсвом тавота EDB Х Ш 56 П-12 1 * где sa 
упоминанием лошадей (идаограмма М 8 1 Ф вдвои^* А ) следует 
глагол sipan*« «совершать вартвавный обря#% употребляющийся и в 
нонтевете* связанном с человечесвим вертвощганошением1 • 

Для доказательства наличия индоевропейсвих истовов всего 
рассмотренного вруга представлений существенно то, что у хеттов 
в вачестве бога (или богини* ср. выше о галлах)* изображаемого 
на лошади* выступает Пирва (Pire»»)* имя воторого родственно 
и 101« Оввоаиция вравый-девый в хеттсвнх тевствх относитоя и в 
групвам вридворных* вав в у йоруба* где (водобво другим африкан
ским народам* ер« суааи* древнее Мероэ и т«н«) засвидетельствованы 
аналогии хеттсвому противопоставление царя и царвцш, Ср«* вавример* 
тивологичесви сходное дуэльное вротивоволовение царя и царицм 
( iyaiode) у йоруба* где* однаво* образуется на биварная* а четм» 
рехчденная система ив-эа двойного харавтера царевой власти! 
1 Л # D е & & @ t 19 Hlgeslaa Stuâlas о? the BaUgloxie aad 
Political Syatm of Ш © Xortiba, Losâea, 1968* стр« 61« 

I 0 8 H e ä t H a a e l , BimtsslteAie»«« , стр« 1561 там 
не см« о свяаи этого ритуала (вав и некоторых других* где совериа« 
лись человечесвие вертвонришжения) о военным воходом ( laüba- * 
ср« родственное греч«А*<^$ f выше* врим« 97)* видимо неудачным« 

109 Том se* стр« 153* ср« стр« 154 и 156« 
1 1 0 См« о пультовом харавтере этого тавоте! À, E i a a e > 

Н Ы * Hippologla bethttlea, Wiesbaden, I960* стр« #0* 
врим« 4« Другой культовый тевст* где упоминаются довади*ая8диэи-
руется в вн, ï Е« O t t е&) %ш erafiffisatikalieohasi шЛ Iwrllmli-
sohei» Bestlasrame des LmvLachesi, Berlin« 1953* стр« 24-25« 

1 1 1 H«; M« К в a m e 1 f läroatssltUAle*««, стр« 159-160« 
О другвх аналогичных случаях увотребяевия этого глагола ом« ! 
В« В« И в а в о в, Общеиндоевропейсвая* врасдавявевая и авато-
лийсвая яамвовые системы* H«* I965* стр«Л02« Ср« о родственном 
Греч« (jjrévSoo t Ji C a e a t o & a t Recherches««« , 
стр« 235-241« 
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имени славянского бога грозы Перуна112 и упомянутым выше южно
славянским именам (ненеруга и т.д.) девуыек, наряженных в цветы 
и зелень во время ритуала вызывания дождя« На коне изображается 
и индоиранский противник демона-змея Вритры (иди Валы), который 
в конечном счете восходит к тому же индоевропейскому образу боге 
грозы - змееборца Перкуна-Перуна113« 

2*3*2« Наиболее яркие параллели рассмотренным древнеиндийским 
фактам обнаруживается в древнескандинавской мифологии» Если, как 
предположено вынеф вторая часть древнеиндийского термина aévat-
tba может быть названием дерева, то все зто сложное слово вместе 
должно разъясняться так же, как приведенное шве alvayupa "жерт
венный столп, к которому привязывают лонадь"» 

Подобное объяснение но отношению к олову alvattha давно 
уже было предложено не основании его сравнения с названием древне-
исландского мирового дерева Иггдрасидь: согласно гипотезе, уже 
высказывавшейся этнологами, древнеиндийское название аналогично 
древнеиславдскому Xgg-dxasil - <3укв* "конь Одина", "мировое де
рево"*1* ("ясень", иначе Tgg-drasile äste "ясень коня Одина"). 
Это сопоставление приобретает особую доказательную силу благода
ря совпадению не только образа дерева как коня, но и других зоо
морфных символов, связываемых с мировым деревом в "Ригведе" и в 

112 В* В* И в 8 н о в, Хеттский язык, Н», 1963, стр. I2-B; 
Н» О t t е а , Ипга - der Gott auf deft Pferde, - " Jahrbuch 
fte UeisMlatlsche Forschsmg " , 1952-1953, Bd U, H. I, отр. 
62-73; А * К а а т е а Ь т Ъ е * # Hlppologla hethitica f 
стр« 36 прим• 142 (там же литература о божестве ша лонади у хет
тов); H« G# G 8 t е ,'?Ь о о k , Religion veau Kultus der Hat-
bttecp, стр» 56 (поэднейшее отождествление Пирва- с мужским обра
зом ИшТ8р)# 

И З T t M î a n o T , •• >• S о р'о г о Y , Le mythe 
анйеевгорбеп, â» dieu de 1* orage poursuivent le serpent t recon
struction du ech&ma, - "ll6la&gee C*Lévi«£tr&u88% Parie, 
1970. 

1И> Cp#: "Старшая Эдда«, сер, А,И*Корсуна, под ред. и с 
комментариями М.И.Стеблина-Каменского, ML-I., 1963, стр. 214. 
Древнеиндийский термин разъясняется в сопоставлении с древнеис-
лавдским в статье: JL Я« Ш т е р н б е р г, Культ орле у сибир
ских народов, - "Первобытная религия в свете этнографии11, Л., 
1936, стр. 118; ср» также: В* В« И в а н о в, Лингвистика и 
гуманитарные проблема семиотики, - "Известия АН СССР« Серия ли
тературы и языка*, Н», В68, т» Ш П , вып.З, стр. 237, прим« 6. 
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пЭдде"» Имеющий соответствия в мифологии "Эдди" ведийский a ja 
pad "одноногий козел" соотнесен с образом девушки у мирового де
рева благодаря символике плодородия, связываемой со стоянием жен
щины на одной юге у дерева в Индии и Юго-Восточной Азии115 (ср. 
весенние обряды древнего Китая« Сиама и Камбоджи, во время кото
рых царь должен бал стоять на одной ноге116)« Эти типологические 
параллели, относящиеся к одному культурно-историческому ареалу, 
следует учитывать при интерпретации символики аЗа ekapld как об
раза единства 9 Единого117 начала« Козел ( a ja ekapad ) соответ
ствует оленям при мировом дереве в *Эдде", Следом за упоминанием 
о конях при дереве: 

tela в£$а sisir jqmi 
dag bvarjan, es dosa fara 
at askL Yggdraelle 
"те кони носят 
асов на суд, 
что вершится под оеньм 
ясеня Иггдрасидь11 

^ ( "CWjœlem£l% 3 0 ) 1 1 8 

115 P h # V o g e l , The Woman and Tree of Calabhan;Jifcäf-
нIndian Literature", Hew Delhi ç 1929f tJTlI, отр. 216; 
P i a h a r o t i , Dohada or title Woman and the free Motif , -
91 Journal of Indian Society of Oriental Art n, 1935 , Calcutta, 
•ob ffl, № 2, стр. IIO-IB; O i T i e a a o t , be cnlte ••• f 
стр. 120. 

116 M« G г а п е t, La реме* chinoise 9 стр. 73, прим. 
2; ср. о сходных обычаях среди разных членов общества: w. G r i g -
а о n 9 The Maria Gonds of Baetar, Oxford, 1949, стр.6*. 

117 Б. Л. О г и б 8 H и н, Структура.<>., отр. 21, прим. 25; 
стр. 38 (там же литература )• 

118 "Эдда" цитируется но изданию: * Sie Lieder dar filteren 
Edda (Sfemundar Edda )* , hrsg. von K* Hildahrand f РааеЪопх, 
1904, стр. 86 и сд.; русский перевод А.И.Корсуна под ред. 
М.И.Стеблина-Каменского, стр. 38 и ел. Некоторые текстологичес
кие поправки, учтенные в древнеисдаядоких текстах цитат, обосно
ваны в цитированных ниже статьях последнего времени. 

Ввиду связи обожествляемых близнецов с мировым деревом 
(см. подробнее ниже) исключительный интерес для уяснения цитируе
мого текста "Эдд" представляет гипотеза, по которой др.-нсл. 
Aeeir "Асы19 служило названием божественных близнецов, см.: 
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в *Иееннх о богах11 (шРечи Гримнира*) дается описание рогатых 
оленей мри дереве (число оленей соответствует символике сторон 
света, обычно связываемой с мировым деревом при его "горизон
тальной19 интерпретации, ср. выше о четырех деревьях в древней 
ИНДИИ119)! 

HirtJx ni шик fjérir'baira aï hjftfiagar a 
gagbalair graga*** 

"И четыре оленя, 
рога запрокинув^ 
гложут побега Ф..11 

Àsto ïggdmidXs dxygl? erf i l l 
тшга am хеш vit i î 

hjcpfcr fcltr ofan, en a hliftt fonar, 
akex^Jx ifi^boggr nefeaiu.* 

nHe ведают люди, 
какие невзгода 
у ясеня Иггдрасиль: 
корни ест Нидхёгг, 
макушку « олень, 
ствол гибнет от гнили*..w 

В® 1 а Н 9 ТЫ ШМш fwias , стр. 52, там se литература во
проса и обзор предполагаемых этимологии этого имени, связываемого 
с мировым столбом! готок« ans, др.-исл. ass • Предполагаемое 
значение этой основы (s* F о l о &.&, Lfêtymo:Log£e du texme 
*аашш f - "Stmdea р:^шМ^ш8% Lyon- Paris , 1953, 7fflf стр. 
36-43) хорошо согласуется с хет. gaas-u "царь" (ср* индо-иран. 
ашага "повелитель") при &а!~ "рождать*; hali-atar "род81; эту 
этимологи», выдвигавщюся и ранее (см« В. В. И в а н о в, Хет
тский язык, стр. 14), в настоящее время можно считать фонетически 
обоснованной, так как развитие *а > хет. а осуществляется 
перед «а-» и в приватшвном ®а » > а (см« об a-siuaatl-» : 
B t b a r o e b i , Ьаа вдаа asatoliana au "dieu" et leur dé
rivés ф « « Jouraal of Cuneiform Studlea" * New Haren, I969f 
•ol# 21, стр. 174). 

1 1 9 Рассмотренной выше более простой древнеиндийской бинар
ной структуре из двух деревьев также находится соответствие в 
двух мировых деревьях шфодотои "Эдды"; ср.: Аке 7« s t r S a , 
ТМввехтах&вйЪвв in des? VSluapi , - "Ifœuen", Leiden, 1967, 
тоЬ Ш , * 3 , стр. 186-187. 
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Согласно Ж#А>меднл», олень, отождествляемый нм с ведийским 
одноногим козлом, является образом созвездия, что подкрепляется 
представлением Больной Медведицы как "Лося", "Оленя" у северных 
народов•- гренландских эскимосов, лопарей, сибирских народов120« 
В этой связи и дня доказательства наличия связей между оденем и 
мировым деревом (ясенем в "Эдде") представляется особенно показа
тельным то место во "Второй песне о Хельги, убийце Зундинга*,где 
Хельги возвышается, 

как благородный ясень в терновнике 
или олень, обрызганный росой, 
лыие всех зверей, 
и рога блещут у самого неба 121. 

Змей Нидхегг, упоминаемый в последнем из цитированных мест 
"Эдди* рядом.с "оленем" (bjçrtr), в "Прорицании Вельвы" ("•$-
luspç "• 66) изображен как "темный летающий змей" ( е ю dirai 
dreki fljugandl), грызущий трупы (ср. у северннх народов шаман
ский мир, населенный мертвыми); согласно "Речам Гримнира" (32), 
он находился у корней дерева (где находится и бесчисленное число 
других змей, судя но строфе 34): 

Ratatoakr beitlr ikorol es sioaa ekal 
et aski ïgg&caslls; 

апшг ovf> basa ekal of aa Ъега 
ek segfc H^h^ggvi aijte 

"Рататоск белка 
резво снует 
по ясеню Иггдрасидь; 
все речи орла 
спемит отнести она 
Нидхвггу вниз". 

Этот змей у корней дерева обоснованно (feu отождествлен с ве
дийским аЫ Ъшишуа "змей глубин"122. Точное соответствие в ци-

120 G# D и и 4 » i 1, Hotee aar le bestiaire eosmiqpe 
de l'$dâa et da Bg-YedA, - "Mileages de linguistique et de philo
logie « Fernand Mossê in eeffioriamw

f Paria f D59, отр« 105-106* 
1 2 1 Перевод дан по кн«: ! • M* И е л е т и н с к и й, *Эдда", 

стр* 263• 
1 2 2 Об этом сопоставлении ем*: &• D u m é z i l , Votes..., 

стр. 104-106; i k e V» 8 t r * а , Indogesmaiscliee In der 
VCluspa, стрф 186-187« 
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тированных ведийских текстах, где две нтицн приурочены к вершине 
дерева, находится «ля орда на вершине дерева Иггдрасилв125. Таким 
образом, конь-дерево в "Ригведе" соответствует коню-дереву в 
"Элле"; нтицы на вершине дереваf рогатое животное (козел иди 
одень) у дерева и змей под деревом (у его корней) совпадают в 
древнеиндийской и древнеисдандской традициях* 

Сходный "зверинец" (включающий и птиц, клюющих ягоды на вер
шине дерева) обнаруживается и в славянских преданиях о мировом 
дереве, что заметил еще А.А.Потебня, но в славянских песнях и 
сказках о мировом дереве чаще упоминаются лишь змеи внизу дерева 
и птица наверху дерева124« Образ же лошади при мировом дереве у 
славян можно восстановить, линь изучая описанные выше обряды и 
славянский миф о единоборстве бога грозы (чьим символом был дуб) 
на коне со змеем, тогда как образ рогатого животного (чаще всего 
коровы) при дереве лучше сохранился в славянских короввйных обря
дах, где коровай - символ мирового дерева125 (а его название об-

123 Особая архаичность этого древнеисландского мифологичес
кого образа была отмечена еще в старой книге о "солнечных пти
цах" в Индии: Ь Ft J о h a n s в о а , Solfageln i Indien, 
Sn reUgionMstorisîMBgrtoloelek étudie f Uppsala , I9I0t стр. 30} 
см, теперь о птице и дереве: А# J « f e n s i n c k , Tree and 
Bird as Cosmological Symbols in Western Asia. -"Verhandlingen 
der Koniakli jke Akadenie van Wetenscbappen • Afdaling Letter-
kunde «?Amsterdam, 1961, *©1# 22,1, стр. 1-35; G. Ь е с h-
Ь m r f ЭДе Tree of Life in Indo-Soropean and Islamic Cultures ,-
"Ars Islamice", 1937, П ; H n f l l О n e y, Aaadolm Selçu-
fclu Sanatlnda Hayat Agaci Motif i, -"Belleten w,oilt ХП11, 
ocak' 1968, Ifc 125« 0 структурном противопоставлении змеи и птицы 
ври мировом дереве (в частности, в древнеиндийской и древнеисданд
ской мифологии) см. указанные выше работы В.Н.Топорова; ср.так
же: В. В. и в а н о в, Лингвистика и гуманитарные проблемы се
миотики, стр. 236. Для сравнения с индийскими обрядами, где речь 
идет о царе, существенны данные о птицах над деревом, эквивалент
ные вождю: I . H a m n e t t , Ambiguity, Classification and 
Change: the Function of Riddles, - "Man", London, 1967, vol.2, 
» 3 , стр.286-287 x 391. 

I2* В. В. И в а я о в и ' В. Н. Т о п о р о в. Славянские 
языковые моделирующие семиотические системы, стр.80-81 и др. 

125 В# В. И в а н о в и В. Н. Т о п о р о в, К семиоти
ческой интерпретации коровая и коровайных обрядов у белорусов« 
"Труда но знаковым системам", Ш9 Тарту, 1967; В. В* й в 8 и о в, 
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разовано от славянского названия "коровы® нз более древнего сло
ва со значением "рогатая")« 

2*3*3* Если исходить из принимаемого многими современными 
учеными предположения о первичности ритуала (поведения« соответ
ствующего детерминированной программе) по отношению к мифу (про
грамме, которая может уже и не обусловливать поведения), то рас
сматриваемые зооморфные символы у мирового дерева в разных индо
европейских традициях естественно было бы объяснить жвк пережитки 
древнего ритуала - принесения в жертву соответствующих животных 
(сопоставляемых* как в указанных индийских примерах, с определен
ными ритуальными и социальными группами)« Представляется возмож
ным подтвердить эту точку зрения щутем сравнения указанных древне
индийских символов животных у мирового дерева - коня и козла - с 
древнейшим описанием ашвамедхи в "Ригведе" (1,162), где конь еще 
явственно выступает в роли мирового животного - "коня Тваштра"* 
ikaa tvaet&r aévaeya v£aast$ »о» tâtha çt&ti "один (должен быть) 
жертвоприносителем (убийцей) коня Тваштра «®« таков обычай" (BV* 
1,162,19)* В этом же гимне сообщается, что в качестве предвари
тельной жертвы (ср* ïïpofrvu* в греческой ритуальной терминоло
гии^26) перед конем убивают козла (т»е® животное, занимающее бо
лее низкое место в указанной выше индийской иерархии жертвенных 
животных)% 

âtrl pw&âh prathamS hhlga €fëi 
y&imim, devfbhyah pMfciYadayasm ajab 

Лингвистика и гуманитарные проблемы семиотики, стр« 237, там m 
см« о типологических параллелях! тибетские ритуальше пироги 
gtor »а , вместе с которыми часто изготовляются фигурки животных 
И8 теста или масла; в центре этих пирогов может помещаться вер
тикальная деревянная палочка, называемая тт% аы "древо жизни": 
R* d a H e t o e a k y - W a j k o v l t i , Cfeaalaa and Вешша 
of Tibet , стр. 353« В свете гипотезы Хокарта о ритуальном 
происхождении "помощников" царя заслуживает внимания совпадение 
белорусских ритуалов печения коревая особыми жрицами«коровейница« 
ми - и их помощницами с обычаями великокняжеского двора, где бы
ли особые пекари короваев и при них помощники - "Каравайчешш"; 
см.; Д« Ч. II а к а р о в, Опыт русского простонародного слово-
толкованияФ стр* НО. Соотношение между названием коревая и пер
вичного зооморфного символа (корова) аналогично соотношению между 
словами баранка: баран, ср» ватрушка при архаическом ветра и т«н« 

1 2 6 J « C a e a t > o & a f Recherchas«»• , стр« 105« 
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"так яря атом сначала идет жертвенная доля Пушена« козелf который 
возвещает богам о жертвоприношении". ЕЕуяан здесь выступает в ка
честве бога обмена« бога-посредника между вебом и землей127; ср« 
эпитет Пушана pathae pate *fo] господин пути" (в? f Л * 53il; 
видимо, с начальным созвучие*« характерным для ритуальной поэзии) 
и текст (там же, X« 17« 6): 

pra.pa.the pathaa ajanlsta р ш а 
prâpathe uLv&h pr&pathê p^hlvycth 
ufché abbl priyâtase eadh&ethe 
ï ca pisi ea carati prajanén 

"Нушан родился на переднем пути путей9 на переднем пути небе, 
на переднем пути земли; на оба (эти) самых дорогих конца дороги« 
и туда и сюда9 он явствует* знающий наперед"* Термин patfaa "до
рога« здеоь имеет тот же ритуальный смысл« что и в синонимичных 
терминах« выступающих в составе обозначений жреца« в частности 
aâlnrazyu (жрец« играющий основную роль в аявамедхе и объявляемый 
царем по ее окончании; Ар* « 3« 1-2: *0 брахманы и знатные люди! 
тот adhvaryu- вая царь"). Соотношение в древнеиндийском Ädhvan 
»дорога*: adhraryu "жрец" семантически тождественно латинскому 
poaa^MocT^tpoxiti-fex "жрец"« где pons из древнего индоевро
пейского названия "дороги"« родственного рус« путьидр.-инд. pathaî 
ср. pathikgt "делатель пути"« эпитет богов« по значению состав-
Й I III II II • U M I U I 

I2* 0 функции Пушена в этой свяэи см,s С« w a t k i а в « 
Studies in Ind®»£arop*an begal Language, Iaetlttrtioae and Mytho
logy t ; - "Proceedings of the Third Xndo-Borepean Conference on 
Indo-Bnropean and the Indo-loropeans# Philadelphia «April 1966"« 
Philadelphia f 1970 (следует« однако« иметь в виду« что прини
маемое Уоткинсом сопоставление о греч.ТГосу, предложенное Шудь-
це, сомнительно ввиду возведения Hsv<Лса<*у j см.: 
I»* W» P a 1 m e r , A Ityeenaean Calendar of Offerings, -
»Eranos"« Qotohorgi, 1955« vol. bill f faee. 1-2« стр. II« 
прим« 2$ относительно обсуждаемого Уоткинсом в этой же связи 
сопоставления АРКИ С Гермесом см»: A« M» H о с а г t, Bings 
and Councillors 9 стр. 19-20 и 56-57; В. В. И в а н о в« Линг
вистика и гуманитарные проблемы семиотики« стр. 237« прим. 10). 
Пользуюсь случаем принести благодарность проф. К.Уоткинсу« любез
но приславшему препринт зтой работы« важной для сравнительного 
изучения индоевропейских установлений» К истолкованию этого ведий
ского гимна ом« также: С Л a t k i a s / Geschichte der indo-
geraanlachen Verbalflésion « - "Indegezaanisehe Grammatik ", 
hreg« ш J« Em&ZtewlGz « Bd is Formenlehre f T.I« Heidelberg, 
1969« стр. 158« § 127. 
8-3 588 117 

pra.pa.the


ных частей эквивалентный ponti-fex * , и повторяющуюся в "Ригве-
до* четыре раза древш» форщулу129 vârlve dba- «создавать сво
бодный путь (освобождать место)11 (например, ЭТ , УП, 62, б и 
др#). Тот же круг представлений отражен и в др*-инд, lutçyïna 
"путь отцов" f dareyana "нуть богов" (где второй компонент род
ствен лат« Jaime - имя бога "входа и выхода*)f функционально 
равнозначном др.-нсл« halvee Е 0, где ires "путь" выстунает в 
том же сакральном значении» что и индийские обозначения слова 
"путь"« Это представление о пути, соединяющем небо и землю, люд
ской (земной) мир и мир богов (иди предков, отцов), в Индии 
обычно связывается с мировым деревом иди эквивалентным ему в 
ритуалах мировым столбом ( yupa), что особенно очевидно в тек
стах, описывающих ритуальное восхождение жреца, священного царя 

128 G, D u a é г 1 1 , La religion romaine arcbaiq.ua t 
стр. 553-554 и стр. 557; ср. также рецензию автора в wInforma
tions вот lea ecieneee sociales !-,Paris , 1968, vol*?, IË 5, 
стр. 101; см» также комментарий II, составленный автором в кн. : 
Е. Д. П о л и в 8 н о в, Избранные работы« Статьи по общему языко-
8нанию, Н«, 1968, стр« 3*6. При объяснении Boeror^ioro круга явле
ний следует иметь в виду, что синонимичносхнаэвание "дороги^рт 
корня i- "идти", как в лат« iter v отражено и в индоирс 
как недавно установил (по отношению к яАвестег 
£•*& ,-*№• JJkltarala Manorial 
ср.: l U I a y r b o f e r , 
Origin! Indeorepee, 

х3, о рекор^Грукци! 
• В. 

работы особенно существенно 
качества 

\ Т$&% CTI 

прим* * (ер* там хе, 
др.-инд. ра̂ Ьа «ну; 
48* Для тема 
( RT ,1,181^-Авина 
Etndae védiques et 
пае aux levin, P; 

129 
k i n s . 

DO 
P& 

Относите 

cfees in der VSlus-• к а ?• 8 t г ^ш^__ _^_ 
, стр. 173; ср. s М. В l i a d a , Traité d'Mstolre dee re

l igions, now. Id« , Paris , 1964, стр. 229, 236, 238, 255« 
Значение уша "путь"* "способ перехода* предопределено значе
нием сложного слова darayana , см*% Ь Л а в е и , Stades védi
ques at pSninéennes, ХУ1, стр. 35« 
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(во время церемонии vajapqjra ) иди совермаюцего обряд на небо131« 
Обрядовый диалог между совермающим жертвенный обряд после восхож
дения на верх столба ( у5ра) и его женой ("Жена, иди, пойдем 
вверх на небо*. - "Пойдем*) повторяется трижды (Eat* Н У , 5,6-11? 
ïp* XTffi, 5, 9-II). Этот ритуал находит разительные аналогии в си
бирских маманиртских мифах, в частности у югов (*онмских кетов"). 
Согласно югскому мифу, первый маман Дох отправился некогда со 
своей женой на небо» Перед путешествием он говорит своей жене: 
*Мы пойдем на небосвод"*3 . 

Для выявления связи древнеиндийских (и еще более древних 
индоевропейских, восстанавливаемых на основании латинских соот
ветствий) ритуальных значений названий дороги с символом мирового 
дерева существенно то, что дерево, соединявмее небо и земля», во 
многих языках сибирских (в частности, тунгусо-маньчжурских) наро
дов называется дорогой''или V W M . Это объясняется представлением 
о том, что шаманское дерево - * дорога, но которой маман или его 
молитва восходят к нефт"133. в эвенкийских шаманских культах есть 
два варианта символики мирового дерева« По первому варианту дере
во представляется растущим через все три мира: корнями - в нижнем, 
подземном мире, ветвями - в среднем, вершиной - в верхнем« В этом 
случае с корнями шаманского мирового дерева овя8ыв8ется мир ду
хов-предков; со срединой дерева - тайга, место обитания живых лю
дей; о вершиной - солнечная сторона, место обитания инкарнируюцих-
ся дум рода, пмдставляеммх, по существу, как одна коллективная 
родовая душа13** 

131 *• T r l a a *9 History* •• f стр. 1209; О Л i в п -
а о t f Le culte«** , стр. 46, 50 (там же см. о сравнении с ука
занными китайскими и сибирскими наманистскими обрядами со ссылкой 
на труды 1.Эдиаде), 179» 

1 3 2См«s А* П« Д у л ь 8 о в, Кетские сказки, Томск, 1966, 
стр« 101; другой вариант того же югского мифа напечатан в статье: 
В* В. И в а н о в, В Л Л о п о р о в, К описанию некоторых 
кетоких семиотических систем, - "Труды по знаковым системам19,U, 
Тарту, 1965, етр.137-В8. 

133 1, Я. I т е р н б е р г, Культ орда у сибирских, наро
дов, - "Первобытная религия в свете этнографии19, 2., 1936, стр« 
I23-I24* Ср. о дереве-лестнице в Западной Азии: д# J. w e n -
a i с k, Ssee шли Bird* 

D * А, 9. А в и с и м о в, Религия эвенков, М.-Л., 1958, 
отр. 199$ ср.; е г о ж е , Космологические представления на
родов Севера, М.-Л., 1959, стр. 47 и ел. 
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Представление о дереве как дороге или деетнице« ведущей на 
неба, бшо обнчннм в мифах древнего Китая« Согласно китайским ле
гендам« *жтш& одно дерево - ^зяньму - доходило до самого неба««« 
Дерево взянвму росло носредине сада« находивмегося в центре веба 
и земли« И когда наступал поддан* и солнце освещало его вершину« 
от дерева не бшо никакой тени« Если около этого дерева громко 
кричали« то звуки терялись в щуетоте и эхо не повторяло их« Дере
во цзяивцу бшо очень странным на вид: его тонкий длинный ствол 
врезаю я прямо в облака« на нем не бшо веток и только на верзуи« 
ке росло несколько««« изогнутых кривых ветвей наподобие зонта: 
корни дерева были токе изогнуты и переплетались между собой*135* 

Сходные с китайскими шшоамернканские шаманистские представ» 

D S ) B 8 E i I э« Мифы древнего Китая« стр« 53-5*5 см« о 
понимании мирового дерева как пути в Китае: M« G r à n e t, 
La pensée ckLnoise, стр« 199« 325« 346« В приведенном китайском 
мифе описывается специфическая 1«образная форма знака мирового 
дерева (с подчеркнутой симметричностью вершины и корней)« харак
терная для ранних китайских пиктограмм (позднее иероглифов) и 
сибирских иаманских Дубнов« Отсутствие листвы у ствола мирового 
дерева отмечено и в древнейшем шумерском эпосе о Гильгамеше« В 
недавних психиатрических работах открыто« что знак мирового дере
ва в его архаичной (может быть« архетипической) I-образной форме 
(где нодоркяута симметричность верзушкп и корней дерева« правых 
и левых его ветвей) настолько показателен дан нормального и пато
логического развития« что на нем основан особый *!теет дерева* 
.(• la teste da l'axtaa" у французских ношшатров): С héг К о с h 9 
Ьа teste de l®astae f Paris « 1958} !• 8 t • г а, Ь*ад?Ъте de 
Keeh « - ^Saferes"« Parte « 1958« t,II« * 1-5} J . B o u -
w a г d, be dessin mmal et $atbologlqiie « Ш ш « lyon « 
I96X« стр« 51 и од« Судя по данным приматологии (см«« например: 
S e l a v i i u r a t. Aggression as Studied in ffreops of Japa
nese Monkeys « - сб« * Aggression and Defense » lensal Meeba» 
nism and Social Patterns *« Berkeley «Los Angelas 9 1967 
(» Brain frasction*« «rol« У)} M« JL* Ж e • i 1 1 e « Male Lea
dership Clangs in a Prearranging Troop of Indian Hbesas Mon» 
keys « - «iPriaatas *« Inxqrasa, 1968« vol, 9« * 1-2)« архети« 
пичеошщ может быть и соотношение этого знака с вменим рангом 
(вожена)« ср« шме« прим* 123» Но знак дерева может становиться 
способом обозначения и раздичннх других значений в контекоте кон» 
кретной куяьтурной традиции« ом»: Q*- 0 h а г а с h i d s i f 
Le ^ystme religieux de la Sêergie païenne . analyse structu
rale &*w&® civilisation, £>arls « 1968« стр* 660* 
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дения9 но ютсрни ш б о н земля еоеданены бодвним деревом "б
9 сов« 

надвит о представлениям^ бытовавшими у самых разных народов 
евразийского мамадаетского ареала9 не только в Сибириf но9 на» шример9 у украинцев» Занадноукраинская сказка9 герой которой поднимается на дерево9 растущее до неба, некоторыми учеными сближается с шаманистскими представлениями^7« Подобная украинская леген
да была воспроизведена Гоголем (здесь^ как и в других ранних со
чинениях, с точностью зтногрфа следующим своим местным первоис
точникам)! "Ни один дуб у нас не достанет до неба. А говорят9 однако se9 есть где-то9 в какой-то далекой земяе9 такое деревоf которое нумит вершшок в самом небе9 и бог сходит по нем на зем
лю ночью перед светлым праздником9 ("Майская ночь9 иди Утоплении« да11); ср# аналогичное представление о боге9 сцускающемся по дереву на землю9 у многих народов наманистокого ареала« 

В свете обнаруживаемых сравнительным анализом связей между 
принесением в жертву коня как мирового животного и мировым дере« 
вом упоминание в цитированном выше гимне "Ригзедн* принеоения в 
жертву козла перед началом анвамедхи можно было бы сопоставить 
и с представлением о козле при дереве в ведийской космологии« и 
с ритуалом кафиров« где козел выстунает у священного дереве1 * 
Шкура козла у священного дерева е£а» упоминается и в хеттском 
тексте К во Bf 89 I 9 и 27« Изображения козлов и других рогатых животных у дерева жвхотт широкие типологические параллели« В част« 
ноетн9 название "бараний рог" (казах« сошсар майиз) применительно к казахскому (и туркменскому) орнаменту разъяснено благодаря 
исследованию образов копытных животных, размещавшихся "симметрич
но19 по сторонам дерева13

 9 в особенности символов рогатых животных 
156 i i i é t r t t t x , Religions»«», стр« 145« Ср. так

же о дереве как связующем звене между небом и землей s с# L t ? i « 
S t r a m s s , , Mythologique© 9 ïe I* сто et le cuit. Paria f 
I9649 стр« 165« f̂l A t D t i S t l ? , M e i&raiaise]i*& Yariastea dee 
ttbehe&s теш Ваша t der M s ш ш ШзтеХ reicht 9 - "Studia slavi-®a«t Budapest 9 I964f t#X9 £ааеЛ~29 стр. I8I-I87. Относительно других украинских жредотавлений о мировом дереве и древнеисланд« 
ской параллели см« % К* В с h i е г , Die Srdeel&pfimg &ш> dem 
IFxmeer шЛ die Eoaaoeenie der VSluspa 9 - îfMarchen/ Miytlios, 
Mcutuag11» Шй&иш t 1963 9 стр. 332-335. 

158 Q. в и ж 4 g £ x f Hotes.^ стр. III-IK. 
D 5 E, ?• I H e I д 8 p, Казанская орнаментика, - с б . «Каза

ки* Антропологические очерки"9 иод ред. С И . Руденко, Л.9 I927f 
особенно стр. I55J В^.В. И в а н о в , Лингвистика и гуманитар
ные проблемы семиотики® 
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(или их рогов) на соответствующих азиатских изображениях мирового 
дерева ' начиная с древнемесопотамеких. Эти наралледн (ср. выше 
о корове), как представляется, ногу' объяснить и ведийский текст: 
IrneînXvêé ета&хшш elm dadrïâre caeSLaretah évâravah prthi^yaa 
(RV,ffl, 8ДО) "жертвенные столпы140 о (их) (насаженными) вершина
ми, (установленные) на земле, похожи на рога рогатых (животных)"• 
В качестве разительной типологической параллели можно указать на 
ритуальный "солнечный столб" у индейцев прерий141. 

Для раскрытия древнего значения наименования мирового дерева 
как "коня Одина" и вместе с тем для обоснования ритуальной эквива
лентности коня человеку особенно важно то, что Один (др.-исл* 
o&nn t ср« др.-в.-нем.ЯдеЬап,' Wodan в древней рунической 
надписи, др.-англ. Wodan ) в "Эдде" описывается висящим на миро
вом дереве - том самом дереве, которое называется конем Одина 
(Tesdrasil): 

Veitk at hefck viagcla sei}l & 
n**r allar nluf 
geizi nndaybr ok gefirn 6)>nif 
вjalfr ajolfua air, 
a ̂ ein salbl , ее aaxmgi veit, 
hrers bann af rotnm rlnar 
"Знаю, висел я 
в ветвях на ветру 
девять долгих ночей, 
пронзенный копьем, 
посвященный 0дину, 
в жертву себе же, 
на дереве том, 
чьи корни сокрыты 
в недрах неведомых"» 

Мучение Одина, который сам себя терзает посредством копья 
(geiri ) 9 скорее всего тоже изготовленного иэ дерева, можно вило 
бы- истолковать в духе равенства жертвы1*2 самому богу ( &3*1£? 

„ 1*° См* о переводе: Б. 1. О г и б е н и н. Ведийское 
Ы г а , - ̂ erninologia Inâlca ", ïartu, 1967, I, стр. П . 

141 Индейцы Америки, M., I955, стр. 106. 
х ^ Ср. данные о жертве в германских аграрных обрядах: 

K.-S. X г а я е г , Agrarische« Brauchte» , - " Reallexikon der 
germanischen Altertcrotaarite*, Bd I, Mef« i ; Berlin , /Ö6§7t 
стр. 99 (и литературу на стр. 100). Ср. об исландском V5lsÄJb4ttr 
в связи с ашвамедхой: P. L e B o u z f Recherchée... f 
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sjolftm air "сам самому мне")« что напоминает закономерности« 
вскрытие Хокартом и Носсом (по отношению к уЗра ) и характерные 
для самых древних обрядов« и поэтому подтверждает предложенное 
ранее толкование жертвы Одина самому себе как маманистского обря-

прим. 132; к культу коня у германцев см* также: в» F i e l d , 
Ehe Hooden Horse of East Heat « - "Folk-lore " « London, 1967« 
то1#78« стр. 203-206 (где отмечается« что в английском обычве 
Hoodaniag люди ^вменяют лоиадей« ср. выше о древнем Риме; в этой 
свя8и показательны данные о "маскараде*« т.е. карнавале 1740 г.); 
общеевропейский ареадьный характер соответствующих обрядов« засви
детельствованных на территории от Британских островов до Слове
нии и Болгарии« отмечается в работе г Т. A l f o r d , Some 
Other НоЪЪдг Horses, - там же« стр. 207-211. При сопоставлении 
с жертвоприномением белого коня в равных индоевропейских обрядо
вых традициях,славянскими обрядами сожжения конской головы и дру
гими ритуалами« посвященными "скотскому богу" (Велесу - Волосу -
ев» Власию)« представляются архаическими засвидетельствованные 
вплоть до И Х в« английские обряда« во время которых появление 
"Белой лошади19« воплотившей "Весь скот19 (All Cattle )« происходи
ло тогда« когда люди прыгали через костер* Фигуру священной Белой 
Лошади предания связывали с завоевателями-дуальными священными 
царями« носившими бливнечные конские имена Hengiet и Horsa (см« 
выше« прим, 92): В Л Ô о 1 а е г; BTew Light on White Horse, -
"Folk-lore »f Loaâoa « 1967« vol. 78« стр. 90-111. Ритуаль
ная роль древнеанглийского боевого царского коня (выступающего 
в качестве центрального среди других восьми коней« т.е. в удвоен
ной четырехчленной схеме« ср. выше о ее соотнесении с царскими 
ритуалами) свидетельствуется текстом "Беовульфа*« см* об археоло
гических параллелях: Н* В» D а v l d а е а « Archaeology and 
Beowulf 9 - «Beowulf aad Its Analogues* , Loadoa - Hew York « 
1968« стр. 354-355« 364 (там же библиография)• Для сопоставления 
с другими индоевропейскими традициями существенно наличие связей 
приношения в жертву коня с плодородием и фаллической символикой« 
хотя предложенное недавно объяснение имени Freyfaxi ("конь, при
носимый в жертву Фрейм") как "пениса Фрейм" (И* S с о т a z z i , 
La saga dl Irafbkell e 11 problème délia saghe lalandesl, 
A*oaa f i960« стр. 20« прим.8) сомнительно (cp.-faxi в именах 
коней« приводимых в этой связи в рецензии Подомэ). Существенно 
также то« что "конские* имена людей типа др.-англ. Frld-hengeet 
сопоставляются с месопотамскими арийскими именами Blrldacfna (ср. 
•prïtïéva-), Biri|a&raa (ср.*рг1уй1та - ); см.: R . S*S с h m i tt, 
Dichtung aad Dichterspracke... f стр. 244« где отмечается сочета-
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да« направленного на достижение экстаза1*3. Обычный дяя жаманист-
ских ритуалов травестиэм важен для гипотезы о равенстве Одина 
женщине на дереве (ср. связь мирового дерева в *Эдде* с прорица
тельницей). Черты шаманизма усматривают и в других частях "Эдда"« 
где речь идет о дереве« В частности« явные следа шаманизма обна
руживаются во второй, строфе "Прорицания Вальвы"« где числовая 
символика (9)1**« упоминание дерева и его земных истоков явствен
но перекликаются с только что цитированной строфой« посвященной 
Одину: 

]l£u nan ek beiaa 

mjStvia азегаа 
tjT sold пезгап 
"Помню девять миров« 
девять на дереве (или девять домов-миров?) 
знаменитого дерева меры 
под землей"• 

В экстатическом воображении прорицательницы возникает время« 
когда мировое дерево оо своими 9 («3x5) частями еще tao семенем: 
"Само дерево - это мера существования окружающего мира во време
ни"1*5« Сопоставление двух последних цитат из "Эддн" позволяет 
ние корня *рг1 со словом "конь" в древне арийском и древнегериан-
ском; с последним сочетанием могли соотноситься и имена типа 
FreyfaxL« 

!*3 "Старшая Эдда% отр, 221 (там же литература); В. В« 
И в а н о в и В, Н, Т о п о р о в« Славянские языковые моде
лирующие семиотические системы« стр, 105« примЛ12 (см, там же 
о сходных славянских образах святых« висящих на мировом дереве« 
согласно заговорным текстам); Е, М, И е д е т и и с к и й « "Э*-
да% стр, 173-174 (ср, об Одине и дереве там же« стр, 181« 183-
184« 229« 241 и 234-235), Обзор новейших работ о шаманском экста
зе см,: А# С 1 о a s , Die Ss&taae des ЗсЬадшпеп, - "Stlmoa 
Stockholm, 1969« roi. 34« * 1-4, 

*** Число 9 связывается с мировым деревом в некоторых древ
неиндийских обрядах (ср.: О Л i е а а о t, Le culte,.*)« 
а также у племени коко в Африке ( Н, в а и в a a af ScbSpfimg 
xmà Urzeit dar afrikanischen ¥Slk<e* f Berlin , 1936« стр,127) 
и в древнем Китае: M, G г а п е t , L& pensée chinoise, 
стр, 324 и 353 (и стр. 355 о девяти солнцах), 

^ P t H r l l D t r e , YfirltotrSdet ©ch vSrldstaaadea« 
- " Arklv ifc lordiek m o l o V % Land, 1959« 67« стр, 199; i k e 
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дума»« что особен $айна предполагалась скрытой в атом 8емном 
первоисточнике - корнях (же***» ) дерева« Поэтому особенно сущест
венным представляется то, что9 согдаоно тому se "Прорицанию Валь
вы* 9 глаз Одияа спрятан под мировым деревом» 

Это отождествление глаза, бога и источника (связываемого с ме
дом1*6) 9 во«видамому9 основано на той древней связи представлений 
о главе и источнике9 которая отражена в назывании их одним и том 
же сдовом иди родственными сдовами в разных языках, ср. хет« 
sstami ( laëml~ ?) »источник11? sata^a, «глаза*9 нортуг, браз. 
оИю d'agtaa «глаз воды » источник" (с нараддедями в туземных 
индейских языках Южной Америкц)147« 

Но еще важнее то9 что глаз бога в связи с мотивом человека 
на мировом дереве оказывается универсальным! древнемексиканское 
мировое дерево9 на котором изображен чедовек9 снабжено глазом бо-
га9 приуроченным к его вершине1*8 (нри этом справа от человека и 
дерева - бог солнца, слева » божество смерти)* Отношение верха и 
низа эдесь оказывается неревернутымг в *Эдде* глаз бога 0дина9 

эквивалентный боту Одену на дереве и образу дерева как коня бога 
Одинв (глаз » человек » конь)9 находится под деревом« а в древней 
Мексике - на вершине« Эквивалентность мирового дерева Одину нод-

Т* S t г 8 i , 1&а;0$еттш1всЫв*«* 9 СТр« 173; С М. В d • 
s i a n , Iterspegler Ytflwpâ 2 s 5-8 et* sclieaanistiakt ri» 
tuai elle? en kaltlak alderavers f « «Аэ?Илг £8P Horâisk Filo-
!0§i% bond, 19*8-1949f 639 стрФ 51« 0 различных толкованиях 
зтого месте ер» также* Е 0 1 « М е д е т й н с к и й 9 *Эдда*9 
стр. 229-230 (где указывается возможное» описания здесь восхожде
ния шаманки на мировое дерево). Для шследовательного разворачи
вания дерева нутем утроения троек (как в обрядах ашвамеджи) можно 
указа» на параллели из сибирских шаманских ритуалов« 

1 * € Е, H» H е д е т и н с к и й9
 иЭдда*9 стр« 170 и далее; 

ср* еце: C » L i T i - 8 t r a i i i f Hythologiques^ H. Ш 
s ie l тхж eeaârea 9 Paris 9 1966« 

й 7 С# L 4 v i - S t г а и s I , L«anthropologie atructu-
тш1е , Parle 9 I958t стр.210| В. В J в а н о в, Обцеиндоевропей-
ская9 нраедавянекая и анатолийская языковые системы« М*9 19659 
стр, 45; о связи источника« глаза и мудрости ср«; Â» G» Y a a 
X & а е 1 f Yfluspâ, 27-299 - "ArädLv tSr Hordlak Filologi % 
LuDâ,I9259 4I9 CTp,293-305, 

TAO 
A W M . D i a M l f Mexico, I9 табл. 26 (сверху). 
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тверждается всеми цитированными местами "Эдди": дерево - конь Оди-
на9 на нем висел Один, под ним в источнике находится глаз Одина. 

В работе о семиотике образа мирового дерева В.Н.Топоров за
метил, что комическое использование вырожденного обреза того же 
ряда, что и дерево, равное коню 0дина, можно видеть в Иванушке-
дурачке, который в русских сказках (сохраняющих многие обрядовые 
пережитки) пробует пасти коней в ветвях дерева (ер, также близкие 
мотивы в индоиранских сказках, например кховарских). Он же обосно
ванно сопоставил с называнием дерева "конем* (в "Эдде* и "Ригве-
де") мифологическое представление алтайских народов о дереве по
средине мировой горы, к которому боги привязывают своих лошадей « 
Это же совпадение отмечает и Е*М«Нелетинский, сравнивающий Иггдра-
силь - дерево коня Одина - и мировое дерево Лал-Луук, являющееся 
в олонхо коновязью верховного божестве Юрунг-даыы-Тойона1 • 
В связи с этим же сравнением Е.М.Медетинский указывает на рази
тельное сходство молочного озера у подножия гигантской листвен
ницы в якутской космологии^ и источника Урдр и живительной росы 
дерева Иггдраеияь. Тем больший интерес представляет то, что этот 
источник в "Прорицании Ведьвы*« выступающий под двумя названиями 
(Miadrsbnmx и игЗагЪгщшг) « имеет соответствие в архаич
ных иранских текстах152: в "Зундахипе" (18,1 и 18,11) о дереве 
Gaokard ( Gaokarena в "АвесТе": Yidevdat , 20, 17) говорится, 
что оно несет белый напиток бессмертия Нот f a под ним находится 
праисточник всякой воды - "сокровище воды** Некоторые из нндий-

Й 9 Н o l a b e r g , Der Ваш dee ЬеЪеш, - AASF ,3er«B^ 
Helsinki , 1922-1923, Bd 16; е г о ж е, Die religtSeen Voa> 
etellxmgen der altaischen Volker, Helsinki, 1938, стр. 70« По 
поводу сходных мотивов в древнем Китае В«Н.Топоров отмечает дан-
ные в кн.: С. H е n t ж е f Fröhchinesische Всопгеп, стр. 125 и 
СЛ. См.: VJÏ. Т о р о г о •, иЬ«а1Ъего universale"... 

150 Е. М. И е л е т и н с к и й, "Эдда", стр. 23*-235, ср. 
стр. 85 и 100. 

151 J» s i а р s о n, Mimir Two Myths oi One ? - "Saga-
-Book of the Viking Society11 f 1962, vol. 16, I, стр. 41-53; 
!• V. S t г 8 a , A Scandinavian Belief in Fate* A Comparison 
between Pre-Christian and Post-Christian Times, - "Fatalistic Be
liefs in Religion, Folklore and Literature и , Uppsala ,1967 
( Scripti Instituti Donverlani, Aboensis 2), стр. 70. 

TS? • 
XPC A k e T i S . . t r J i f Indogermanisches in der VSluspa , 

стр. 187. 
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ских священных деревьев ночитадиоь именно потому, что у них был 
еок (особенно напемияавдий молочный)» 

На Цейлоне, где молоко является главным средством очищения, 
во время ежегодных весенних празднеств Весах священное дерево Бо 
(анваттха) оромаетоя модокоц, а но данным цейлонской хроники, ца
ри орошали молоком огромные дагобы153 (являющиеся ритуальными 
эквивалентами мирового дерева). 

х^ См« анализ этих фактов с точки зрения оппозиция ритуаль
но нечистого и чистого (выступающей, в частности, в вида противо
поставления крови и молока): Hur Y а 1 m & n , On Soma Binary 
Categories in Sinhalese Religions Thought 9 - "Transactions of 
the New York Acadeny of Sciences" 9 ser»Hf 1962, vol# 24, H? *, 
February , стр. 410; е г о ж е , The Structure of Sinhalese 
Healing Rituale 9 - "Religion in South Asia " , ed» Ъу B»Harper 9 
Few York, 1964, стрЛ25 и 143 (воздвижение HLri gaha "молочно
го дерева" в начале церемонии), ср. стр. 126 и D I (ритуальная 
роль белого цвета и молока)« Точно такое же противопоставление 
крови и молока (соответственно красного и белого) как воплощения 
членов оппозиции ритуально нечистый - чистый (сакральный) уста
новлено ВЛернером при типологическом изучении ритуалов ндембу, 
где представление о священном молочном дереве andyi., символизи
рующем чистоту, очень близко к сингальскому (см*: V» т и г-
ш е т9 The Forest of Symbols, етр»65)» По-видимому, такое пред
ставление является почти (или полностью) универсальным; ср» о 
"дереве-кормилице", нитавнем своим молоком умерших грудных детей 
в модели мира ацтеков: И. Л е о н - П о р т и д ь я , Философия 
нагуа, М», 1961, етр, 226; о языковых подтверждениях архетнпичес-
кого тождества дерева и женщины ем*: M a s s - l i e a e -
a a n n 9 The Subconscious Language, Hew York 9 1967, стр»200» 
В Индии белый цвет в ряде церемоний выступает в качестве анака 
асексуальности (в частности, по отношению к параллельным кузенам 
в отличие от перекрестных). Обращает на себя внимание и первое« 
мысленна молочного дерева как мужского символа, устанавливаемого, 
как цейлонское Jfciri gaha , перед храмом Нарияммая в начале цере
монии; ом»: ВЛМГ» B e c k , Colour and Heat, отр. 561 и 
571, прим» 13« Другие данные о почитании деревьев, источающих 
молочный.сок, в Индии и на Цейлоне см»: О« т i e n n о t, 
Le culte«»», стр» 53, 236-237 (со ссылкой на лекции Пржидуеко-
го), ср» о меде и дереве на стр.86; J» С а г t a a n «.Hinduism 
in Ceylon, Colombo , 1957» Ср» иранские параллели: G» н е-
а а г а , Le palnier a Kfanr, - « A Locust fs Leg» Studies 
in Honour of S»H*fagizadeh w, London , 1962, стр» 219» 
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3» Б л и з н е ц ы у м и р о в о г о д е р е в а « Для 
истолкования этих индийских представлений исключительно важным 
является то, что в Юго-Восточной Азии (в частности, у негроидов 
Малайи) существует представление, но которому в Стране Мертвых 
есть дерево со множеством женских грудей у основания ствола« Из 
них течет молоко« С этим обоснованно сопоставляется ритуал север» 
ных саора (грунна мунда) в Индии, у которых изображение двух жен
ских грудей вырезается внизу центрального столба дома, ниже ма
ленького выступа, на который кладутся жертвоприношения* « Ввиду 
эквивалентности центрального столба дома и мирового дерева155 

все эти данные позволяют соотнести дерево« представляемое в обра
зе женщины, о чем речь ала выше« с деревом, дающим молоко« 

Эти представления целесообразно сравнить с римскими данными, 
касающимися фикуса (фигового дерева) ficus Emaisalls "фикус Рим» 
екни**56« Название этого дерева осмыслялось в духе народной эти
мологии Варроном, ссылавшимся на деревенское слово гшмц ruais 
"(материнская) грудь®« В 296 г, под "фиговым деревом Римским19 была 
установлена статуя, изображавшая близнецов - основателей городе, -
вскармливаемых волчицей« По словам Тацита, ficus Romiaalis 840 
(разночтения! 830, 740) лет укрывал близнецов г й®дайяа1еа агЪо» 
тш *•» f quae ootigsatos et quadragiüta ante ашшз Rémi Roanli-
que infantiam texerat19 ( aim«, lib« Ш ф оар# 58)« Во догадке автора недавнего исследования, специально посвященного этой проблеме, 
фиговое дерево (связанное, как и другие мировые деревья, о которых 
говорилось выше, с водой, - оно стояло j тетья Тибраf где оставался и челн, на котором плыли Рощул и Р ш ™ ) некогда само предста-

*5* Ь# В и ж о п t ава D« Р © с о с к f /рец« на кн« %J 
Y® В 1 w i m. 9 ТЫ Religion of ш ladian М'Ь§ , - ̂ oatribti» 
tien to biaisa Sociology и, Ьоааоа, 1959, Ш, етр«65« 

155 Cp« % Ю« В« К H о р о 8 о в , Пантеон древних майя» Ср» 
"подпорки неба" (аЬ&яша йХгб аЬагшш ) в "Ригведе" (X, 170,2) 
и другие подобные образы в мифологиях разных народов« 

156 G« B u r n e t i i , La religion romaine archaïque, 
стр« I87f 249, прим.2; В« В« И в а н о в, Заметки«,*, стр« 60 и 65-
66. Уже после выхода в свет последней работы автор обнаружил,что 
отчасти сходные мысли были ранее высказаны в богатой этнографии 
ческими параллелями статье: Ь« С s e г , Der mythische Lebens-
Ъаша ива aie Flous Rtmiaalis, - » Acta.antlqua.Aeademiae scies.» 
fciarœ Huagaricae", Budapest, 1962, *• X, fasc« 4, стр« 315-335* 

1 5 7 L« С s e r , IteT ngrthisohe ЬеЪехшЪаши,« *стр. 332« В этой 
связи значительный интерес представляет и название ficus üavia, 
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вале как кормящее близнецов своим молоком; Позднее для объяснения 
этого образа демифологизирующий рационализм римлян ввел наряду с 
растительным образом другой - образ кормилицы « женщины или волчи
цы158« Но оба эти образа могли сосуществовать изначально: зооморф
ный классификационный символ связывался с растительным. Наиболее 
близкую типологическую параллель дают связываемые о близнецами 
представления у народов Африки« При описании парных имен у близне
цов Золотарев замечает, что *у нанди один из близнецов всегда назы
вается Симатуа, фикус (ficus elegane ) f другой получает в качест
ве имени название какого-либо животного"1 • В более современных 
терминах можно было бы сказать, что социальная (дуальная) орга
низация у племен типа нанди отражается в наличии двоичной класси
фикации символов; по этим символам (растительному - фикус - и зве
риному) называются и близнецы, сами рассматриваемые как воплощение 
двончности* 

Связь близнецов с мировым деревом (в частности, с ficus re
ligiose в Индии) может объяснить и соотношение названия мирового 
дерева aevattha "ficus reUgJLoea" с именем древнеиндийских близ
нецов (Ашвинн), которое, как и название мирового дерева, образова
но от названия ловади - а&га-# Связь индийских близнецов - Авви-
нов - с мировым деревом аетаШга может быть выявлена благодаря 
многим ведийским текстам: 

kêh evid rgkaé nietMto miôhye âraaso 
y&a tâ gegré nidhltak pazgr&eaevajat 
W -S**?* patâtor ivïrriha 
ud a&l&a ihathuh srémataya каш 

данное фиговому дереву на форуме» Если бы объяснение его из имени 
авгура Аттия Навия оказалось вторичным, то можно было бы думать о 
связи с индоевропейским названием судна, лодки (и смерти, что 
разъясняется характером погребальных обрядов и представлений о за
гробном мире); характерно, что это название упоминается, например, 
в рассказе о перевозке дерева Бодхи из Индии на Цейлон, 

158 Там же, стр. 355} ср. о молоке дерева capri£icus: 
В, В, И в а н о в, Заметки»»», стр» 65-66» Приводимое Л.Чером 
сопоставление с древнеегипетским изображением рук и груди Исиды 
в образе дерева, кормящей фараона, особенно интересно потомуfчто 
культ Исиды связан с ритуальным поклонением ее девой руке (ср» 
психоаналитическое истолкование: Т. T h a ß e - T h i e n e -
m a n n , Symbolic Behavior, Heir York, 1968, стр.269)* 

TCQ 
* .A« M« 3 о л о T a p e в , Дуальная организация первобыт

ных народов и происхождение дуалистических космогонии (машинопись, 
хранящаяся в архиве Института этнографии АН СССР, стр. 598-599); 
см. также; В# В. И в а н о в, Заметки*•«, стр« 59, 
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"Что это за дерево» растущее посреди окевна, которое обхватил сын 
Тугры§ /оказавшийся/ в беде» /чтобы7 удержаться* как за оперенье 
летящей птицы? Вы9 Ашвикы, вытащили /его/ /к вашей вящей/ сла
ве" 1 6 0 (HV fi f I82f7). 

ibU 0 переводе и истолковании этого места и об отождествле
нии упоминаемого здесь дерева с мировым см*: Б. Л. О г и б е н и н$ 
Структура мифологических текстов "Ригведы", стр. 85. Мотив спасе
ния божественными близнецами корабля или лодки, тонущих в море, 
является общим для "Ригведа", гомеровских гимнов и латышских дайн: 
D. W a r d f The Divine Twins, стр. 14. При сопоставлении этих 
традиций можно обнаружить и следы связи судна (лодки) близнецов 
с мировым деревом, (ср. выше о Ромуле и Реме). 

С этой точки зрения можно предложить новое толкование уста
новленного ранее соответствия между др.-нсл. Ymir и и.-иран. 
Yama (вед* Таша, авест. Yima ), которые могут быть связаны с 
мировым деревом; см«: А Л . S t r 5 ш, Indogermanisches in der 
Voluspâ. Поскольку этимологически это имя восходит к индоевропей
скому и индоиранскому названию близнецов (см.: H * G f î n t e r t , 
Der arische Weltkonig und Heiland. Bedeutungsgeschichtliche Unter
suchung sur indo-iranischen Religionsgeschichte und Alteç» 
tumskunde, Halle,. 1923; ср. о значении формы дв.ч. yama "близ
нецы* в гимнах Ашвинам - RV 9 1Х9 80,5: Ь Л e n o u , Etudes 
védiques et paninéennes , XSTIf стр.32), можно думать $ что 
здесь речь идет о другом варианте того же мифологического пред
ставления f которое отражено и в связи Ашвинов с мировым деревом« 
Поэтому существенны авестийские тексты« по которым lima владеет 
двумя царствованиями (xsai^raya fVd.f lif7)f его же распилили по
полам ( YastXIX, 46)f ср. описанные выше хеттские ритуалы раз
деления жертвы пополам. Для сравнения с упомянутыми выше система
ми типа хеттскойf где внутри дуальной пары существенно противопо
ставление по полу» значительный интерес представляют др.=инд. 
yama и yam! ; см.: H« S c h n e i d e r , Таша und lamî ф -IIJ , 
1967, vol. ю ; И? If стр. 1-32; c p . : H o â n g - S o n H o a n g -
s y - Q u yf Le mythe indien de l9Homme cosmique dans son con
texte culturel et dans son évolution t - RHRel, 1969 f t# 175 f 
* 2, стр. 134-135. Об индоевропейских соответствиях этому имени. 
близнецов (в том числе божественных) см.: G. D e v о t of bat* 
imago , - "Festschrift J. Рокоту", Innsbruck f 1967 f CTp.25, 
и сл.; В. В. И в а н о Bf Заметки..., стр. 58. На латыш, jumis 
позднее могло сказаться взаимодействие с прибалтийско-финским 
заимствованием jumala "бог" (см. о топонимах типа Jumala f Juaal-
das К. В u g a , Hinktiniai rastai f t* Ш, Vilnius, I96If 
стр. 560 и 614) f но само это взаимодействие (повлиявшее и на зна-
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Yi jiMavm Yanaapate y6alb mBjaMrga î a 
érutam ш asVi&a hâram saptâ¥adbrim ca mmcatam, 
• •• щуаЫйх asrina ушгат текаат вш ca T£ cacatbah 

»Откройся, о Ванеепети (Господин леса161)* подобно лону той, ко
торая домна рожать162} услышьте мой зов, о Ашвины, и освободи
те Сапта Вадхрм (того, у которого оть холощеных жеребцов)... 
Своей таинственной СИЛОЙ , вы Дшвияы/ догаете деревом в два 
противоположные стороны* {т$ У, 78, 5)* Комментируя последний 
текст, где очевидца эквивалентность дерева женщине, О.Вьенно от» 
метила, что, исходя из предложенного Пржилуским (ш представляю
щегося бесспорным) сближения Ашвинов с Диоскурами, "легко было бы 
рассматривать это дерево«етолп как опору для солнца, раскачивающу
юся по направлению к востоку и западу, по направлению к каждому 
18 Ашвинов, отмечая начало и конец дня"165. Оправданным можно 
считать и предложенное в этой связи Вьенно сравнение с цитирован
ным выше местом о двух птицах на вершине мирового дерева % вот-
метричность птиц, напоминающая отношение между близнецами-ашви« 
нами, видна из того, что клюет плод только одна птица, а другая 
смотрит* Характерно, что в том же гимне, где речь идет об этих 
двух птицах, далее говорится: дхйшж аетг£ъьуаж payas "пусть она 
дает молоко для Ашвинов» (ет , I, 16*, 27); ср. sï nlh plyasvatï 

чение латыш« ашиаХа , на которое под влиянием ^тХв было пере
несено и значение псросшийся парный плод") указывает на то, что 
индоевропейский источник латыш» фш1& некогда обозначал именно 
божественных близнецов® Позднее это неименование в отдельных язы
ках было вытеснено такими же специфическими эпитетамиf как Ашвины| 
Диоскуры и т.п. 

1б* 0 возможных переводах этого слова в других ̂ естах "Риг-
веда1» см.! Б. I. О г и б е н и н , Ведийское ka^mblraf стр.11. 

162 Ср. шумерское дерев© gam ("которое рождает") в тексте, 
где говорится, что 1*удеа воздвигал храм как гору, "чтобы его гла
ва вознеслась над вселенной как дерево gan (храма) бездны (Эре« 
ду), храм, он вознесет его к небу, между небом и землей, как го
ру", (древнешумерский текст на цилиндре А из Легаша); см«! 
M* L a m b e r t , H Л о и г n a y s Le cylindre A de Gu-
dea (Жошге11е traduction ), - "Вето® йа^О^^дие" t 1948, стр* 
418-419. Ср.tV.N. Т о р о г о vf "L'albero imiversal®**.... 

1 0 О. Y i в а п о t, La cmlte*«»f стр. 36. В изложение 
Вьенно вкралась досадная неточность « неверно указана мандала 
"Ригведа" (X вместо У± что существенно для хронологического при
урочения текста). 
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dohia "пусть она, богатая молоком, дает нам молоко* (там se, 
1У, 57,7; кшк показывает новейшие лингвистически© исследования, 
форкдгла разго duh« является весьма архаической16*)« Сравнение 
Ашвинов с двумя йтицами дается в гимне ^Ригведа**, U, 59, Ij 
Ашвины спасают с помощью нтищ Бхудавю - сына Т^гры (I, 116, %% 
117, 14). 

Представление двух близнецов в виде двух птиц находит много
численные параллели в Африке, где особенно широко засвидетельстзо-
ван близнечный культ165. У нуер близнецы представляются как пти
цы - "дети бога11 ( S&&t kowfch ) 1 6 6 ; сходные представления отмече» 

1 Й С Л a t k i n s , Geschichte der indogeraanisehen Ter« 
balflexion f стр.93, § 75« Места "Ригведа", где Ашвины ассоци
ируются с птицами, указаны в статье; Т Л # У а й е г , The Twin 
Gods Alvinau , - nThe Indian Historical Quaterly", Calcutta f 
1932, УШ, стр. 575; см. также: J i P r z y l u s k i , Les as-
vin et la grande déesse , » "Harvard Journal of Asiatic Studies", 
1936, vol. it стр. 152 и 135 (где рассмотрен мотив птиц-Ашвинов 
у дерева и птиц, везущих Ашвинов на колеснице). О балтийских и 
греческих параллелях см. s D» W a r d , The Divine fwins t 
стр. 24. 

165 0 близнечном культе в Африке см. литературу, указанную 
в названной выше рецензии автора: В.В.И в а н о в, Дуальная 
организация первобытных народов и происхождение дуалистических 
космогонии, стр. 282, а также в статье автора: В. В. И в а н о в, 
Об одном семантическом архаизме в бамилеке, - "Языки Африки11, 
Н., 1966, стр. 260; из более ранних работ см.: J« S о h a p е-
r a f Customs Relating to Swins in South Africa, - ** Journal 
of the African society* , London , 1927, 26, стр. П7-137. 

166 E#]g* E v a n s - P r i t c h a r d , Customs and Be
liefs Relating to Twins among the Nilotic Huer , - "Uganda Jour
nal" , 1936, 3, стр. 230-239; е г о ж е, Huer Religion , Ox
ford, 1956f стр. 80, I28-I5I; J» H« В e a t t i e , Ofcher Cul
tures, London , 1964, стр. 68-69. С точки зрения структурной 
антропологии эти представления проанализированы в работах: 
С. L é v i-S t r a u s s , Le totémisme aujourd'hui , Paris , 
1962, стр. 114-116} е г о ж e, La pensée sauvage, Paris , 
1962, стр. 250$ H* F i r t h, Twins, Birds and Vègetahles; 
Problems of Identification in Primitive Thought, - "Man", 
London, 1966, vol#if стр. 3 и далее. 
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ны и у ньоро16'. Основным при этом является* Tof что два близнецаt 
как и две птицы, соотнесены с небом, т.е. с верхним миром« Поэто
му при всех кажущихся материальных различиях в характере конкрет
ных зооморфных символов культ близнецов в образе птиц в Африке 
и Индии структурно соответствует культу близнецов в образе медве
дей у нивхов, потому что, по нивхским поверьям, близнецы после 
смерти становятся "горными людьми* - медведями168, понимавший 
в нивхской космологии как люда верхнего (горного) мира. Медвежа
та-сосунки, оставшиеся после убийства медведицы, у нивхов выкарм
ливались матерью близнецов169, что в развитие старой мысли 
Л•Я.Штернберга позволяет реконструировать древнейший ритуальный 
прототип мифа о Ромуле и Реме: можно думать, что исходным было 
представление о равенстве двух близнецов и двух сосунков-волчат« 
Косвенное подтверждение этому можно видеть в том, что в римском 
обряде дуперкадий, отражающем достаточно древние обряды, две ри
туальные группы, восходящие к двум sentes , могут быть соотнесе
ны с двумя близнецами - основателями города и в то же время с 
богом Faunas I 7 ° , само имя которого происходит от названия вол
ка (другое название водке входит составным элементом в название 
дуперкадий). Согласно четкой формулировке Золотарева, "общество 
Дуперков делилось на два отделения или отряда: Фабиев и Квин-
тилиев. Миф об основании этого общества повествует, что каждый 
is близнецов, основателей Рима, набрал себе товарищей и началь-

I6' J.H»M«B e a t t i e , Twin Ceremonies in Banyoro,-
^Journal of the Royal Anthropological Institute", London , vol«, 
92, стр. I-I2. 

*68 E. А. К p e й H о в и ч, Медвежий праздник у кетов, -
"Кетский сборник. Мифология, этнография, тексты", М.,1969,стрФ 
100-101. 

169 Там же, стр. 101. 
170 
A,w См. критический анализ данных о луперкалиях: K.w. w e i« 

w e i f Bas Angehot des Diadems an Caesar und das Luperkalien-
problem f - «Bistoria* , Wiesbaden , 1967, Bd ХУ1, H. I (ср. там 
же, стр. 5*, о гипотезе "мужского союза", стр. 55- о царствовании 
в свете идей Хокарта), там же см. и об этимологии имени боге Fau~ 
nue • 0 луперкалиях в свете теории Золотарева,о близнечном куль
те и дуальной организации см.: В. В. И в а н о в, Дуальная орга
низация первобытных народов и происхождение дуалистических космо
гонии, стр. 286, прим. 62; V . V . I v a n o v , /рец. на KH.J7 
a. D u m é a i l , L a religion romaine archaïque $ В. В. И в a« 
н о в , Заметки..•, стр. 58. 
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ствовал над ними. Фабии следовали Рему» квинтшши - Ромулу# Отс©~ 
да возникли две ветви общества Дуперков» явно связанных с двумя 
различными фратриями*х . 

Сходные две ритуальные группы выступают и в родственном 
абшамедхе ритуале iquus October » где» как уже отмечалось выме» 
они состязаются из-за головы принесенного в жертву коня* Борьба 
между двумя этими группами была нелегкой - ш leuis contentio 9 
по словам Феста* 

Особенно отчетливо дуалистический характер сходного ритуаль
ного состязания выступает у хеттов» где» согласно ритуалу шв 
ХУП 35» Ш 9-14» все мужчины» способные НОСИТЬ оружие» делятся на 
две группы» условно называемые "люди Хетти11 и "люда Наса** Первые 
вооружены бронзовым оружием» вторые - тростниковым» что» несом
ненно^ является чертой исключительно архаичной« У тех австралий
ских племен» где экономика целиком подчинена правилам церемониаль
ного обмена» с каждой из кшшг - сторон света (и соответственно 
с каждым из социальных подразделений племени) - соотнесен один 
из различных (в том числе и по материалу) видов оружия: железные 
наконечники для копий и черные камни - с востоком и северо-восто
ком ( kunrar minait)» бамбуковые копья - с юго-западом ( кшшг fcg« 
rin )» палицы - с северо-западом и западом (кшгсгс katjirk ) 1 7 2 и 
т.п« У других австралийских племен засвидетельствовано употребле
ние в качестве символического классификатора-тотема копья» пали
цы173» кожаного орнамента на копье17*. Поэтому противопоставление 

171 А« М. 3 о л о т а р е в» Дуальнвя организация первобыт
ных народов и происхождение дуалистических космогонии» гл. ХП« 
"Пережитки дуальной организации в античном мире". Цитируется по 
рукописи» хранящейся в архиве Института этнографии АН СССР. 

-"<- B #F. T h o m s o n , Economic Strwture and the Ceremo
nial Exchange Cycle in Arzihan Land » Melbourne » 1949» стр«71~ 
74; P. В e s s a i g a e t , Principe d'ethnologie économique^ 
Paris » 1967» стр. I5I-I54. 

TOT 
xr-* J# F a 1 k e n Ъ e r g f Kin and Œotem ф Group Rela

tions of Australian Aboriginals in the Port Keats District» Os
lo » 1962» стр. 82, 

174 
Я н о и Л а н г » Основы и возникновение "тотемизма* 

(урегулирование пользования охотничьими угодьями у аборигенов 
Австралии)» - «Acta etnographdLca "f Budapest, 1967» t* ХУ1» 
fase# 3 ^ f C T p . 375Ф 
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бронзового оружия йлвдей Хатти« н тростникового оружия *людей Ma-
«за®, несомненно, говорит о том, что в этом хеттском ритуале пере-
жмточно отражены древние социальные членения и сопутствующая им 
символическая классификация• С этой классификацией связано то, 
что птт Хатти" (тФе* хетты), владеющие бронзовым оружием, в 
ритуале побеждают "людей Маса® и взятого в плен посвящают боже
ству, т.е., видимо, приносят в жертву175. Сравнение этого текста 
с описанием ритуала Щшьв October подтверждает сделанный выше 
вывод, что в этом ритуале, как и в амвамедхе, принесение в жертву 
коня было заменой человеческого жертвоприношения» 

В ашвамедхе, где отчетливо выступают разобранные выше 
четверичные (соответствующие четверной схеме социальных групп -
варн) и троичные ритуальные схемы, можно найти и следа двоичной 
символической классификации. Во время этого ритуала, по данным 
^Матапатха брахманы" (ХШ, I, 5, 2 и ел.), два человека играют 
на лютне: один из них играет днем и принадлежит к варне брахманов, 
другой играет ночью и принадлежит к варне кшатриев* • Здесь мож
но видать следа архаичной символической классификации день-ночь, 
соотнесенной с дуальным противопоставлением варн ("цветов", т.е. 
древних социальных групп, позднее социальных рангов) брахманов и 
кшатриев177. Ту же символическую классификацию можно видеть и в 
приведенном месте "Ригведы", согласно толкованию Вьенно, отражаю
щем архаический культ, в котором один близнец связан с востоком 
(днем), другой - с западом (ночью). 

175 Об интерпретаций этого места текста см.: нв м# к в i-
m a l , ' Btesatsxltual**«« f стр. 161. 

1'6 См® Об ЭТОМ! L* 3) и а о в t 9 Ношо hierarehicus • Essai 
sur le système des castes f Paris f l%6, стр. 553. Применительно 
к цветовым противопоставлениям оппозиция брахманов и кшатриев изу
чена в статье; B«E®F« Б е с k ̂  Colour and Heat... 

Af f См. там же, стр. 94, о возникновении различий между вар
ивши из более древних дуальных различий типа брахманы - кшатрии 
(о позднейшем развитии см.; Е# G« F о х , Varna Schemes and 
Ideological Integration in Indian Society , - "Comparative 
Studies in Society and History "f The Hague, 1969, vol* II, 
№ I, стр, 27~45)* Как показал Броф, для ведийского периода более 
характерно было не столько противопоставление варн (социальных ран
гов)* сколько патронимическая организация типа чжоуской (см«: 
М« В» К р ю к о в, Социальная дифференциация); см*: j 9 в г о u g h, 
fhe Early History of the Gotras, - JKAS, 1946, pt I; 19*17 f pt I. 
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Соотнесение двух обожествляемых близнецов-аюивов с двоичны
ми символическими противопоставлениями подтверждается также и тем* 
что каждый из них связан с одним из тех животных, которые входят 
в иерархический ряд жертвенных животных, соответствующих социаль
ным рангам (варнам). Из двух индийских обожествленных близнецов , 
имя которых образовано от названия лошади, один был прдао связан 

ТОО 

с лоиадьми, второй - с быками* • Поэтому можно думать, что эти 
близнецы соотносились с животными - ритуальными (классификацион
ными) символами при дереве (ср« животных - помощников шамана)« 
Возможно, что эта черта древнеиндийских близнецов, как и многие 
другие, была унаследована от индоевропейского близнечного круга, 
к которому в конечном счете возводятся и древнегерманские преда
ния о парах близнецов-героев179» Характерно, что с лошадьми связа
ны не только Ашвины, но и греческие Диоскуры; те и другие связы-

х ' ° S« И k a n d е г , Pandava sagan och Mahahharatas вдо-
tiska fSnrtsSttmingar , - «Religion och Bibel", 1947, 6; е г о 
ж е , NaJmla et Sahadeva, - "Orientalia Suecana" * 1957, 6* 
О противопоставлении серебра и золота в связи с Ашвинами или с 
двумя богами-конями в древнеиндийском и в латышском см.; 
В Л а г а , The Divine Twins , стр. 21 и 99, прим. 85. Следы 
этого символического противопоставления можно видеть в зшвамедхе. 

179 D# v а г d , The Divine Twins (там же подробная библио
графия). Для сопоставления с Ашвинами особый интерес представляет 
вышеупомянутая германская дуальная пара Hangest и Horsa , ср« 
Иран» Luhrâsp и Gustasp : S « W i k a n d e r » 8 ш ? i e fonds 
совшшп indo-iranien des épopées de la Perse et de I s Inde , - "La 
nouvelle Clio ", Bruxelles f 1950, I f стр. 318. Следы символи
ческой классификации особенно отчетливо обнаруживаются в противо
поставлении Freudenpferd (*Конь радости11) и Trauerpferd ("Конь 
печали") в германских ритуалах; см.: в л а г а , The Divine 
Twins , стр. 106, прим. 38. В славянских данных, относящихся к 
Флору и Лавру - коневодам, заменившим древних божественных близне
цов (см.: В. Ы и л л е р, Очерки арийской мифологии в связи с 
древнейшей культурой, т .1 , M.f 1876; H. М а л и ц к и й , Древне
русские культы сельскохозяйственных святых по памятникам искус
ства, - "Известия Академии истории материальной культуры", 1932, 
т. 11, вып. 10, стр. 21-26),особенно отчетливо выступают оппозиции 
левый черный конь (Флора) - правый белый конь (Лавра); см, : 
^* Н. Л а з а р е в, Новгородская иконопись, M., I969, № *4 и 
64; "Древнерусские иконы", изд. ЮНЕСКО, 1958, М> 10. 
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ваются и с мировым яйцом1ои, которое (подобно мировому дереву) 
заключает в себе одновременно полярно противоположные ряды двоич
ных символических оппозиций« Дерево (и яйцо) как средоточие всех 
мировых противоположностей естественно связывается с близнецами. 

Рассмотренные мифологические образы - девушка (и вообще 
антропоморфная жертва - пуруша) у мирового дерева, конь как миро
вое животное у жертвенного столба, близнецы-птицы над деревом 
(или над девушкой у дерева) - являются частями единого круга 
ритуальных и мифологических символов, существенных для древнеин
дийской культуры и находящих соответствия во многих других индо
европейских традициях. Если многое в представлениях о мировом де
реве и в его связи с близнечным мифом является универсальным, то 
культ коня имеет черты, общие лишь индоевропейским и некоторым 
другим ностратическим народам Евразии. 

Изображение двух близнецов в виде двух птиц не является спе
цифическим для индоевропейских традиций. Гораздо более специфичес
ким представляется тождество птица-конь, которое удостоверяется 
такими архаическими примерами, как применение эпитета птицы 
(др.-инд* rji^pya ) к коню (урарт. Arsibini f видимо продолжаю
щее месопотамскую арийскую традицию1 1 ) . Представление о коне 

1ÖU В. H. Т о п о р о в , К реконструкции мифа о мировом яй
це (на материале русских сказок), стр. 97. Для сопоставления с 
помощниками шаманов особый интерес представляют гипотезы Примус
ного относительно ПОТУСК fypcov "Хозяйка зверей" (архаический 
термин, семантически совпадающий с сибирскими), J[OTVC* 'с'тгпсоу/ 
"Хозяйка коней" (кельт. Еропа , изображаемая между двух коней, 
ср. иран. DrvIspS "Хозяйка благоденствующих коней": G. D U m é-
z i l t Hythe et épopée, Par i s , 1968, стр. 88), которую сопро

вождали двое мужчин-помощников на лошадях: J » P r z y i u s k i , 
Les aévin et la grande déesse f стр. 130 и 132. Относительно свя
зи божественных близнецов с конями в греческой, древнеиндийской 
и балтийской традициях см.: D. w a r d f И*в Divine Twins , 
стр. 12. Стоит заметить в этой связи, что Один и Локи могут по
ниматься как братья (Е. М. М е л е т и н с к и й , "Эдда", стр. 
206), при этом Локи - отец коня Одина; через своего коня Один 
соотнесен с мировым деревом. 

тот 
1 В. В. И в а н о в, Использование для этимологических 

исследований сочетаний однокоренных слов в поэзии на древних 
индоевропейских языках, - "Этимология 1967", II., I969, стр. 54, 
прим. *9. На это арийское заимствование представляется важным 
обратить внимание ввиду его соответствия археологическим данным -
птицам на дышле в лчашенских моделях колесниц (С.А.Е с а я н, 



как быстром существе отражено в ̂ анаграммах11 типа др««ннд« ESô® 
аеташ "быстрого коня11 (Ш f îf 1X7 f 9} УП,719 5* в контексте* 
где речь идет об Лавинах)« авест. asusca aspo 9 др.-греч» 

&X£*Ç iïftfoç ( и раз у Гомера)хос
§ полное совпадение которых 

удостоверяет, во всяком случае« греческо-арийский характер этого 
сочетания, быть может объясняющего и этимологии индоевр» *©ъ-и©«~ 
"конь". 

Оружие и военное дело Древней Арменииf Ереван« 1966« стр. 139)f 
архаизм которых доказывается в исследованиях последнего времени« 
существенно дополняющих представления о роли кавказского пути 
для диффузии колесниц (видимо принадлежавших носителям индоевро-* 
пейских диалектов) в Европу; см* s S, p i g g о t t, ïhe Begin«» 
nings of Wheeled Transport « - wScientific American*** Hew Т©з± $ 
1968« vol* 219 f * If стр. 82j е г о i e , The Earliest Wheeled 
Vehicles and the Caucasian Evidence , - ̂ Proceedings of the 
Prehistoric Society 1969% London f I969f vol. 34« Cp* также 
гипотезу о заимствовании китайского представления о "небесных ко
нях* у индоевропейцев (в частности* тохар): Е Л * P u l l e y -
b l a n k , Chinese and Inao-©uropean8% - ORIS « 1966* там же 
сопоставление с масками коней из пазырыкских курганов« К пробле
ме связей китайских колесниц с западными образцами (и к интерпре
тации особого употребления знака луань пптица-фениксп по отно
шению к колокольчикам сбруи) см» t ELM» К о ж и н « К вопросу о 
происхождении иньских колесниц« - "Сборник Музея антропологии и 
этнографии, Ш « Культура народов зарубежной Азии и Океании% 
Л«, 1969« стр. 35 и ел. Маска коня-грифона в пззырыкском кургане 
(ср,: E « G r » P u l l e y h l a n l £ « Chinese and Indo-European , 
стр» 54) в конечном счете может восходить к тому же представлению 
о небесном коне-птице« что и урартские крылатые кони« найденные 
во время раскопок на территории Турции« Но следует учитывать на
ряду с индоевропейскими терминами« связанными с распространением 
коней и колесниц на территории Евразии« также и более глубокий 
ностратический слой лексики; ср«: Комментарий П« - в кн»г 
Е« Д« П о л и в а н о в« Статьи по общему языкознания, стр.337-
338; К« А» Н о в и к о в а « Общеалтайские корневые морфемы в 
тунгусо-маньчжурских наименованиях домашних животных« - "Пробдеш 
общности алтайских языков« Тезисы докладов11» Л*« 1969« стр* 70-71 
(о терминах типа англ» ваге). 

182 
В# S c h m i t t f Dichtung und Bichtersprache««» « 

стр. 239-240« § #93-497« 
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Я*В*Васияышв 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЮЖЕТА КАЙРАТАПАРВЫ 
(МАХАБХАРАТА, 3*39 - 45) 1 

Несмотря на то что история изучения древнеиндийской эпопей 
насчитывает более сотни лет, до сих пор не было дано определен
ного ответа на два важнейших вопроса* Во-первых, что представляет 
собой Махабхарата как литературное произведение? Мнения ученых 
прошлого составляли широчайшую гамму от "унитаризма" (Махабхарата 
- 5?РУД одного автора или собирателя) до крайнего "сепаратизма" 
(Махабхарата - "целая литература"ф по Винтерницу). В последнее 
время постановка вопроса несколько изменилась« В первую очередь 
предлагается решить: является поэма продуктом устной эпической 
традиции или образцом письменного творчества? То ли это спев 
устных сказаний, то ли рукописный свод разнохарактерных материа
лов? Возможный путь к решению проблемы впервые наметил М*Эмено9 
призвавший использовать в работе над Махабхаратой достижения эпи
ческой фольклористики« Р«К«Шарма и Н.Сен« приложив разработанную 
на гомеровских поэмах теорию Перри-Лорда к материалам соответствен
но Махабхараты и Рамаяны« выявили в ритмико-синтаксической струк
туре эпических текстов многочисленные элементы устно-поэтической 
техники« Таким образом« для решения вопроса найдена строгая и 
точная методика« Это внушает нвдежду на то, что в недалеком буду-

А Все указания на текст Махэбхараты« не снабженные сокраще
нием В (бомбейское издание 1906 г«)« относятся к изданию* ма&аъь!-
rataf for the First Time Critically Edited Ъу V«S«Sukthanlcar* 
YOl«3f Poona, 1942« 
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щей специфика Махабхараты как литературного произведения будет 
окончательно определена« 

Весьма далеким от решения представляется, однако, другой 
важнейший вопрос: как складывалась Махабхарата, т.е. вопрос гене
зиса, требующий диахронического исследования, в частности уста
новления сравнительной древности отдельных сказаний, попыток 
уяснить ход их циклизации« Решению проблемы генезиса для всего 
эпоса в целом будет предшествовать долгий процесс накопления 
материалов, изучения генезиса отдельных сказаний по всем восем
надцати книгам Махабхараты, а также определения той культурной и 
социальной среды, в которой развилась древнеиндийская эпическая 
поэзия. 

Попытка определить происхождение сюжета "Сказания о Кирате11 
(Кайратапарва, 3.39-42; В., 3.38-41) и примыкающего к нему "Ска
зания о восхождении на небо Индры" (Индралокагаманапарве, 
3.43-45; В.,3.42-462), являющаяся предметом настоящей статьи, име
ет целью пополнить фонд материалов, необходимый для решения в 
будущем этой общей проблемы« 

Будем рассматривать Кайрату и основную честь Индралокагама-
ны, являющуюся продолжением того же сюжета, как одно сказание, 
повествующее о получении Ардауной чудесного оружия богов5. Со
вершенно незначительное (исходя из эпических пропорций) по своим 
размерам, оно представляет собой тем не менее весьма значимое 
звено в основной сюжетной цепи Махабхараты. Вследствие такой 
композиционной значимости сюжета, а также заложенных в нем воз
можностей дальнейшего художественного развития он не только не 
был забыт, но неоднократно творчески воссоздавался индийским ис
кусством последующих эпох. 

Ученые, пытавшиеся систематизировать мифологию эпического 
периода, не обошли этот маленький отрывок своим вниманием. Мимо
ходом были высказаны некоторые предположения о происхождении сю
жета Кайраты. Как правило, они основывались на весьма поверхност
ном подходе к тексту сказания и не выдерживали серьезной критики. 

Помимо этих глав, действие которых продолжает действие 
Кайраты, традиция механически включает в Индралокагаману несколь
ко других, не имеющих отношения к данному сюжету и не подлежащих 
здесь рассмотрению. 

Содержание этих сказаний знакомо советскому читателю по 
переводам акад. Б.Л.Смирнова: Махабхарата, Ш. Эпизоды из книги ill, 
У, Ашхабад, 1957. 
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В 1935 т* Халд вслед за Рассерсом высказал очень интерес
ное мнение (лежащее в общем русле его усилий вскрыть состояние 
культуры и общественного развития, отраженное индийским эпосом) 
о том, что в основе сюжета Кайраты лежит ишщиационный мифч 
Исследователя Махабхараты не может не заинтересовать возможность 
найти в одном ИЗ ее сюжетов отражение важнейшего социального 
института дописьменной истории - обрядового комплекса посвящения* 
Поэтому попробуем подвергнуть догадку ученого проверке фактами. 

Суммируя сведения, собранные этнографами и историками куль
туры об инициациях5, можно выявить основные, общие для всех по
святительных обрядов закономерности, наметить последовательность 
обязательных этапов и составляющих их деталей посвятительного 
ритуале вообще* Обязательными являются следующие этапы: I) очи
щение посвящаемого от всего мирского, профанического, незрелого 
(компоненты: уединение в лесу, пост, самоистязание); 2) приобще
ние* состоящее из: а) испытания (компоненты: явление замаскиро
ванных участников обряда, испытательные мучения и побои, ритуаль
ная симуляция смерти посвящаемого), б) откровения (воскрешение 
посвящаемого с "новой душой", сообщение тотемических мифов и 
генеалогий, наречение имени, наставление в общественных и куль
товых обязанностях, вручение магических предметов) и в) жизни 
в лесном доме (изоляция в лесном доме тотемического предка, 
тренировка в ритуальных искусствах, наставление по вопросам 
половой жизни, иногда ритуальное половое общениф 3) обряды 
"реинтеграции"* облегчающие неофиту возвращение из "мира духов", 
в том числе различные табу и обеты (молчания, неузнанноети и 
т«п.). 

В случае если предположение Хелда верно, сюжет Кайраты дол
жен отразить как функциональную направленность и наиболее суще
ственные моменты, так и ряд деталей посвятительного обряда. Ана
лиз Кайраты, подробности которого мы для краткости опускаем, 
показывает, что мотивы сказания в их закрепленной сюжетом после-

^G.J. H e l d , The Mahabharata • An Ethnological Study , 
London-Amsterdam, 1935, стрЛ87. 

5 См., в частности, работы; d»A l v i e l l a , Initia
tion ( Introductory and Primitive ) , - "Encyclopaedia of Reli
gion and Ethics", vol. УН, Edinburgh, 1914, стр.314-319; 
E.M.L о е Ъ f Tribal Initiations and Secret Societies, Berke
ley, I929j А.Ф.А H и с и м о в, Духовная жизнь первобытного 
общества, М.-Л., 1966; Л.Я.Ш т е р н б е р г , Первобытная ре
лигия в свете этнографии, Л., 1936; В.Я.П р о п п , Исторические 
корни волшебной сказки, Л., 19*6. 
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довательности соответствуют этапам обряда и входящим в них груп
пам ритуальных действий в вышеприведенном порядке« 

I) Чтобы умилостивить богов, вызвать их появление и получить 
желаемый дар, Ардкуна, уединившись в "грозном", "безлюдном" лесу 
(39,2,13), постится (39.21-22) и подвергает себя йогическому 
самоистязанию (39.23). Подобные описания аскезы, конечно, во мно
жестве встречаются на страницах эпоса. Но если весь остальной 
материал Кайраты уложится в предложенную схему, мы вправе будем 
усмотреть в этом конкретном случае переосмысление предынициацион-
ного очищения. 

2а) На пятый месяц подвижничества к герою является Шива в 
образе охотника-кираты, сопровождаемый Парвати, переодетой в 
платье киратской женщины, и целой свитой разнаряженных бхутов 
(40.1-5). Появление божества под чужой личиной является, возмож
но, смутной реминисценцией использования в обряде масок и перео
девания. Между Арджуной и Киратой завязывается ссора, переходящая 
в поединок, в описании которого постоянно звучит мотив бессилия 
смертного героя перед его божественным противником. Происходит, 
по сути дела, испытание мужества и выносливости Ардкуны (после 
боя довольный Шива говорит герони "Порадовали меня... твое му
жество и стойкость!" - 40« 51, 52). Конец бою божество кладет 
одним мощным усилием, в результате которого бездыханный ( ni-
rucchvasa, 40.51). Арджуна, уподобившись "груде мяса" ( pi»-
dïkrta, 40.50), падает без чувств на землю ( papâta sammudhas^ 
40.51), по бомбейскому тексту - становится "словно мертвый" 
(gatasattva iva В., 46.63). 

26) Шива дарует Арджуне "чакшус", дар чудесного зрения, 
способность видеть богов и постигать сверхъестественные вещи 
(40.54). Затем Ардкуна узнает о своих древних инкарнационных 
связях со сверхъестественным миром: "Ты был прежде святым мудре
цом" (40.54); "В прошлом воплощении ты был Нарой" (41.I). В эпи
зоде получения Арджуной оружия богов-хранителей мира (локапал), 
как бы повторяющем предыдущую главу (откровение Шивы), сначала 
Яма наделяет героя "дришти", т.е. чудесным зрением; затем повто
ряются упоминания о древних связях Ардауны с миром богов: "В 
прошлом ты... Нара... лишь по велению Брахмы ты, рожденный от 
Васавы ^Индры7» с т ал смертным" (42.18); "Ты - Древнее Божество 
/"НараУ и вместе с нами в прежних кальпах подвергал себя само
истязанию" (42.32); "Ты - древний йшана" (42.36J. Таким же обра
зом в обряде посвящаемому открывается его "новое", "настоящее" 
имя, указывающее на место, занимаемое посвящаемым, его предком 
или покровительствующим божеством в стоящей за ритуалом мифоло
гической системе. Затем боги сообщают Арджуне его предназначе-
142 



ние: очистить землю от демонов и чудовищ, от некоторых частичных 
инкарнаций богов и их демонических противников (42.19-21). Чтобы 
дать герою магические средства для такой борьбы, сначала Шива, 
а затем каждый из богов-хранителей мира (кроме Индры, который 
откладывает свой дар до прибытия Арджунн в его небесный град) 
вручает ему свое оружие. При этом сообщаются сведения о свойствах 
оружия, о приемах его употребления. Сообщаются также заклинания 
для приведения оружия в действие. 

2в) Ардауна возносится в небесный град своего отца - Индры, 
где обучается владеть оружием богов. Царь гандхарвов Читрасена 
преподает ему также пение, музыку и искусство ритуальных танцев. 
Затем по приказу Индры небесная дева Урваши пытается соблазнить 
Ардауну , с тем чтобы он усвоил эротическое искусство (пандава, 
однако, отвергает вечно юную апсару, так как она, согласно гене
алогиям, является прародительницей его династии). 

3) Чтобы избежать действия проклятия, наложенного разгмслгн-
ной Урваши, Арджуна принимает обет, согласно которому он должен 
провести год под чужим именем, оставаясь неузнанным и скрываясь 
под видом евнуха на женской половине дворца царя матсьев Вираты. 

Параллелизм между отдельными мотивами сказания и обрядовы
ми действиями очевиден. Некоторых разъяснений требует только мо
тив отвергнутой Урваши. 

Этот эпизод отражает интересное противоречие, возникающее 
в результате отрицания более древнего обычая. В ранних, менее 
удаленных от матриархата посвящениях ознакомление с эротикой 
(словесные наставления, демонстрация символов полового акта, 
иногда половое общение с девушками, живущими в "лесном доме") -
элемент обязательный. В более поздних формах эта функция посвя
тительного ритуала, как правило, переосмыслена или утрачена. 

Суктханкар исключает эпизод с Урваши из критического тек
ста, выдвигая два довода: I) эротика не свойственна индийскому 
эпосу; 2) эпизод этот не упомянут в "Бхаратаманджари" Кшемейд-
ры. Обоснования эти представляются малоубедительными по следующим 
соображениям: эротический момент, хотя и не типичен для эпоса, 
встречается, однако, и в наиболее древних сказаниях Махабхараты; 
в контексте Кайраты техника любви имеет смысл ритуального искус
ства, что говорит против сближения эпизода со светской эротикой 
классического периода; сцена с Урваши содержится во всех извест
ных версиях поэмы, кроме кашмирской, с которой, видимо, и имел 
дело кашмирец Кшемендра; опущение эпизода кашмирской версией 
объяснимо брахманской переделкой архаичных сюжетов в свете соб
ственной морали, чему эпос дает немало примеров. 
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В фольклорных сюжетах, восходящих к инициационному мифу* роль 
женщины "лесного доме11 чаще всего также переосмыслена (таким 
переосмыслением может оказаться и странная полиандрия Драупади)* 
Пытаясь соблазнить героя, "лесная" женщина в фольклоре действует 
обычно по собственной злой воле, ее поступок враждебен официаль
ной племенной религии, в чем видно наложение антиматриархальной 
тенденции. Мать нартов, Сатана, пытается (в адыгском сказании) 
соблазнить богатыря, идущего в "мужской дом", где его ждут для 
испытания нарты; Кухулин перед своим первым подвигом встречает
ся с обнаженными женщинами7. 

Герой индийского сказания, как и адыгский богатырь, отвер
гает любовь небесной девы (то, что в обоих случаях соблазн исхо
дит от прародительницы, выдает матриархальный характер древней
шей формы мифа). Но замечательно то, что действия Урваши освящены 
божественной санкцией, и, отказавшийся пройти эту ступень посвя
щения, Арджуна должен понести наказание« Видимо, воспоминание 
о ритуальном, причастительном значении сексуального опыта еще жи
ло в эпический период в "памяти" индийской культуры. 

Сопоставим теперь последовательность мотивов Кайраты (стр. 
142-143) с последовательностью этапов и деталей посвятительного 
обряда (стр.141)« При таком сравнении прежде всего бросается в 
глаза единая функциональная направленность действия,совершаемого 
в Кайрате над Арджуной, и хода инициации« Далее убеждаемся в 
совпадении этапов посвящения с последовательностью мотивов сказав 
ния. Заметим, что в условиях устной литературы такая последова
тельность мотивов, как можно видеть хотя бы из сравнения двух 
вариантов сказания о битве Дрджуны с Киратой8, есть единствен
ная постоянная характеристика для всех вариантов сказания, поэто
му она необычайно прочно и особо бережно сохраняется традицией« 
Наконец, группе обрядовых действий, входящих в каждый из больших 
этапов посвящения, в Кэйрате соответствует группа отражающих эти 
действия мотивов« Учитывая значительное количество моментов совпа
дения, мы можем утверждать, что вероятность случайного выступле
ния обрядовых действий и мотивов сказания в настолько одинаковых 
комбинациях ничтожна« Только истолкование содержания Кайраты 
в свете его отношения к данному обрядовому комплексу делает воз
можным раскрытие внутренней логики в развитии сюжета и последова-

См«: Е.М.М е л е т и н с к и й , Происхождение героичес
кого эпоса, М., 1963, стр. 203« 

о 
Мы берем на себя смелость рассматривать Кайрату и "Рас

сказ Арджуны" (3.163-16*), где те же события излагаются от лица 
самого героя, как два варианта одного эпического сказания. 
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тельности мотивов сказания« И поэтоцу предположение Хелда о проис
хождении сюжета Кайратапэрвы из инициационного мифа следует счи
тать подтвержденным« 

В свете проблемы генезиса Нахабхараты польза от констатации 
совпадений между последовательностью сюжета Кайраты и общей схемой 
посвящения минимальна« Практически ценные результаты может дать 
лишь дальнейшее исследование« имеющее целью ответить на вопрос: 
откуда» каким путем и какой именно посвятительный обряд проник 
в Нахабхарату? Надо отобрать из массы сравнительного материала 
ближайшие по специфике выражения основных идей ритуала конкретные 
формы обрядов (оытовавшие предпочтительно в пределах индийского 
мира)« Для сближения "посвящения Арджуны" с каким-либо другим 
обрядом в религиозных системах Индии нужно прежде всего выделить 
в обряде Кайраты специфические формы выражения сущезтвенных черт 
внутренней структуры ритуала« 

Мы признаем« что посвятительные обряды имеют в принципе ту 
же внутреннюю структуру, какой наделены "праздничные ритуалы" 
первобытных культур в концепциях М«М«Бахтина и Г«С«Померанца« 
Общая цель и тех и других обрядов - приобщение посвящаемого к 
единой семье природы, которая мыслилась подобием человеческого 
племени или рода« В обряде сосуществуют два вида движения: "го
ризонтальное*« "пространственно-временное" и "вертикальное« иерар
хическое движение««« к максимуму бытия, к высшим ценностям жизни". 
" Это и движение в пространстве-времени, и возгонка духа к экстазу, 
к переживанию бессмертия« Эти две "идеи" в примитивном празднике 
еще не отделились друг от друга; движение по "горизонтали" было 
телом, движение по "вертикали" - душой праздника« Иначе говоря, 
движение Я? I было знаком движения й? 2" . 

В первобытных праздничных ритуалах, в религиозных системах« 
практикующих общение со "сверхъестественным" через экстаз, в ша
манских камланиях, в круговом радении хлыстов и т.п. конечной 
целью обрядового действия является непосредственное субъективное 
переживание единства с тотемом или божеством» В более рационалис
тических системах экствз уступает место "благоговению", которое 
подкрепляется вручением священных даров, сообщением мифов« Одна
ко и эти обряда обнаруживают в принципе ту же структуру; таков и 
обряд Кайраты: горизонтальное движение (обхождение круга локапал) 
совмещено с вертикальным ("возгонка духа", "восхождение на небо" 
для обретения вадеры). При замыкании круга одновременно законче-

у Г.С«П о м е р а н ц , "Карнавальное" и "серьезное", - "На
роды Азии и Африки", 1968, К? 2, стр.108« 
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но пространственное движение и совершается "восхождение на небо". 
Знаком этого приобщения к сверхъестественному миру является вру
чение ваджры с мантрами и сообщение некоторых мифологических 
сведений» 

Из такого понимания посвятительного обряда вытекает, что 
специфика выражения основных "идей" ритуала в Кайрате создается 
двумя моментами: I) конкретностью ориентиров пространственного 
движения (мифологические фигуры локапал); 2) характером священ
ного дара (вадкра, мифологическое оружие). 

В брахманском посвящении ("упанаяна") формы выражеря основ
ных "идей" ритуала в корне отличны* Не фигурируют в обряде боже
ства сторон света; священным даром, вручаемым посвященному, явля
ется брахманский шнур» 

Влияние брахманской традиции на эпос вообще поверхностно* 
Общепризнанно, что Махабхарата, сложившаяся в Северо-Восточной 
Индии, стране "кшатрийских республик", где еще до начала "брах-
манизации" выработался синтез идеологии арийской кшатры и не
арийских племенных обществ, отразила в первую очередь идеалы воин
ского сословия, имевшие в так называемый "героический век" обще
народное значение* Возможно в таком случве, что истоки ритуала 
Кайраты следует искать в обрядовой традиции кшатрийских родов* 

Кшатрийские обряды посвящения (абхишека, раджасуя, ваджа-
пея) дошли до нэс в передаче брахманов, которые были вынуждены 
принять их, видимо под давлением авторитета раджей. Заметим, 
что обряда эти подверглись уже значительной брахманской переработ
ке и переосмыслению* Но и те скудные материалы о кшатрийских по
священиях, которыми мы оасполагаем, являют много элементов сход
ства с обрядом Кайраты10* 

Вторым важным источником сведений о кшатрийской обрядовой 
традиции могут послужить ритуалы небрахманских, неортодоксальных 
вероучений* Идеология кшатры, крупнейшей политической силы в со
ставе общенародного лагеря оппозиции брахманству, оказала огромное 
влияние на новые религии: буддизм, джайнизм, культы Вишну и Шивы* 
Особенно много элементов кшатрийской, "царской" символики усвоил 
буддизм* Однако, что касается посвятительных обрядов, то в ран
нем философско-нигилистическом буддизме они необычайно просты, 
что непосредственно вытекает из буддийской монашеской этики. Лишь 
в "ремифологизированном" тантрическом буддизме появляется обряд 
посвящения, носящий название кшатрийского, царского посвятитель
ного ритуала. - абхишека, "помазание". Тантрическая абхишека по
строена по образцу помазания кшатрия, царя. 

См*: E.W*T h о m a s, Abhiseka, - "Encyclopaedia of Re
ligion and Ethics", vol*I, Edinburgh, 1908, стр. 20-24* 
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В тех же тантрах одновременно с введением абхишеки как выс
шей ступени посвящения впервые получает доминирующее значение 
культ мистической вадары, появляются пять будд сторон света (с 
верховным в центре), что вносит соответствующие изменения в про
странственную ориентацию и символику буддийских ритуалов« 

Абхишека вадкраяны (или мантраяны, как иначе называется 
тантрический буддизм) состоит в приобщении посвящаемого к кругу 
"семей татхагатов", возглавляемых каждая одним из четырех про
странственных будд» Посвящаемый, произнося заклинания, кланяется 
всем сторонам света и обходит круг. В результате он принимается 
в одну из "семей* и наделяется ваджрой . 

Материал тантрической абхишеки мы и избираем для сравнения 
с посвятительным ритуалом, отраженным Кайратойв Основанием для 
такого выбора являются два момента сходства: I) вручение в обоих 
случаях посвящаемому ваджры; 2) сходная ориентация ритуала по 
странам света, обозначенным фигурами пространственных божеств. 
Ценных дополнений можно ожидать от описаний царских обрядов в 
брахманской литературе. Задача сравнения состоит в том, чтобы 
выяснить, не может ли ваджра тантризма оказаться исторически тем 
же, что и оружие Кайраты, и не являются ли пространственные будды 
исторически родственными эпическим хранителям мира - локапалам. 

Рассмотрим сначала характер священного дара в обоих ритуа
лах. Представляется целесообразным из всего оружия богов, фигу
рирующего в Кайрате, особо выделить оружие Индры - ваджру. 
Очевидно, что до утверждения шиваизма Индра был главным действую
щим лицом как обряда Кайраты (что видно из его особого положения 
в этом ритуале)12, так и собственно кшатрийского посвящения15. 

TT 
±Jm Подробное описание обряда содержится в кн.: D.S п е l l-

g r o v e , Buddhist Himalaya, Oxford, 1957, стр.7-1-73. 
TP 
A4, В предшествующей Кайрате главе (3.38) совершенно опреде

ленно говорится, что Ардауна должен получить оружие от Индры; 
встреча с Шивой есть лишь предварительное испытание, которое пред
лагает Ардкуне Индра (3.38.D). 

13 
*•* "Абхишека великого Индры11 - так назывался один из видов 

царского посвящения - была тем мифическим "первым" обрядом, по 
которому моделировалось помазание царя. Посвящая Арджуну, боги 
говорят ему о его былом участии в "абхишеке Шэкры" (41.3). После 
посвящения царь считался инкарнацией всех богов круга, но в пер
вую очередь - их царя, Индры. 
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Получение вадкры из рук йндры текст сказания композиционно выде
ляет в особую главу (Индралокагамана). Наконец, оружие Ямы, 
Варуны, Куберы и даже "пашупат8", т .е . оружие Шивы, не имеет 
и сотой доли того мифологического значения, каким наделена ваджра 
в мифологии предшествующих периодов« Ощущается, что оружие дру
гих богов привлечено лишь по аналогии с идеей ваджры. 

Почитание ваджры имело место еще в индоиранской общности« 
Вадара ( vazra) y древних персов вручалась посвящаемому в жречес
кий сан как оружие борьбы со злом. Индийский архаический эпос 
о борьбе богов и данавов также знает ваджру в функции магическо
го оружия борьбы о силами зла. В другом плане вадара - мировое 
дерево, космический столп, ось мироздания, а также орудие упоря
дочения мироздания, борьбы с хаосом, с "неупорядоченной вселен
ной". Вадаре - космическому столпу в ритуале соответствовал 
реальный жертвенный столп ( yûpa J1*. Вадаре - магическому ору
жию могла также соответствовать некая зсмная реалия15 (на эту 
мысль наводит конкретность формы, придаваемой вадаре в живописи 
и скульптуре). Сделанная из человеческих костей вадара, действие 
которой ассоциировалось с ударом грома, могла быть в одной из 
своих ипостасей, способных взаимозаменять одна другую, на ранних 
стадиях чем-то^роде погремушки16 из двух человеческих черепов 
со вставленной между ними рукоятью, применяемой в тантрических 
ритуалах Тибета и Непала для отпугивания злых духов, или bul l -
roarers, использование и инструктирование об употреблении ко
торых ряд этнографов считают обязательной чертой примитивных 

1Ч" См.: Б.Л.О г и б е н и н > Структура мифологических тек
стов "Ригведы" (ведийская космогония), M., I968, стр.37. 

тс 
XJ "Разве из ведических указаний на то, что вадаре была 

ayasa (железной), что у нее было четыре или сто углов и тысяча 
шипов, не следует, что в действительности она являлась каким-то 
особым оружием?" - так ставит вопрос Р.Дандекар ( Some Aspects 
of Vedic Mythology : Evolutionary mythology, - »university 
of Ceylon Review'; 195*, vo l . 2 , № I , January, стр.11). 

16 
При таком понимании ваджры встречающийся в ведической 

литературе параллелизм vajra-yupa (жертвенный столб)находит 
полную аналогию в параллелизме шаманский бубен (барабан) - свя
щенная береза » характерном для сибирского шаманизма. Инструмент, 
ритмом которого шаман вводится в транс, и дерево, по которому 
он "восходит на небо", отождествляются по общей функции посред
ничества между двумя мирами. См.: М.Е H a d e , Shamanism,-
"Forgotten Religions" t New York, I95Q, отр.304. 
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инициации. Известно» что подобные инструменты» вручавшиеся при 
инициациях» часто делались» как и вадара» из человеческих кос-
тей*7. 

Орудие» которое получал при инициации шаман» давало ему 
магическое влияние на скрытые силы вселенной. Кшатрийские посвя
щения многими чертами (например» "восхождение на небо11 при вад-
жапее, сходное с шаманским восхождением на мировое дерево) близ
ки к инициации шамана. Царь-кшатрий мыслился сакральным лицом. 
Его основная функция - защита членов коллективе - не могла на 
ранней стадии пониматься иначе» как в форме магической охраны. 
Эту магическую мощь царь получал при посвящении вместе с ваджрой. 
Рудиментом подобных представлений является, видимо» формула из 
титулатуры персидских царей хзауаЛуа vazraka "царь» владеющий 
vazra"^ (ср. скр. ksatriya, vajra ) . В обряде раджасуя 
царю вручается палица» символизирующая вадкру . При рзджасуе 
и ваджапее на голову ему кладется также золотой даек, обычно 
понимаемый как символ солнца» но, возможно, тоже представляющий 
вадару в виде диска - "чакры" (вэджра - "чакра" известна индий
ской иконографии). Отсюда» вероятно» известный титул "чакравар-
тин" в значении "миродержец"»"мировой монарх". 

В тантрической абхишеке ваджра тоже символизирует власть« 
во если в случае с ведической ваджрой мы имеем делю с магией, 
смысл власти» обретаемый "вадарическим посвящением" тантризма, 
совершенно иной, В тантрическом буддизме понятие "вадара"» имев
шее» как мы помним» еще в Ригведе космический аспект, заняло цен
тральное положение. Ваджра дает посвящаемому власть над миром, 
покоящуюся на мистическом постижении Абсолюта. Верховное божество 
- Ваджрасаттва ("Сущность ввдары") является одновременно и инди
видуальным "Я" посвященного, и верховной субстанцией, кроющейся 
эа явлениями иллюзорного мира. Очевидно, что разрыв между ваджрой 
Индры и ваджрой тантризма огромен: первая лежит в сфере мифоло
гии» вторая - в сфере религиозного мистизицма. Однако в 1-й книге 
Махабхараты содержится интересный материал» дающий» на наш взгляд, 
представление об одной ступени трансформации вадары на пути от 
мифа к религиозной доктрине. Пытэясь в ходе нашего исследования 
установить смысл упоминавшегося выше понятия "чудесное зрение" 

В.Я.П р о п п» Исторические корни волшебной сказки,л.» 
1946, стр.90. 

18 G8sta L i e b e r t f Indoiranica, - "Qrientalia Sue-
cana "f Uppsala, 1963» vol.n (1962), стр.126, 131. 

1 9 АЛ/LH о с. а г t, Kings and Cotancillors, Cairo, 1936» 
стр.65. 
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("чакшус") , мы обратились к 158-й главе Адипарвы, где раскры
вается содержание очень сходного термина - "чакшуши". 

"Чакшуши" - это знание, в которое посвящает Арджуну побеж
денный им царь лесных духов-гандхарвов Читраратха. Эта тайная 
наука приносит царственное знание истинной природы всех явлений 
мира. "Что бы ни зэхотел обладатель "чакшуши" увидеть глазом в 
трех мирах, он сможет увидеть, и кого ни захотел бы увидеть, он 
сможет увидеть каждого11* Увидеть, понять, правильно назвать -
значит подчинить, победить; поэтому близка к вышеприведенной фра
за из Кайраты: "В трех мирах нет цели, которую бы оно /"оружие 
пашупатау не поразило" (ЗЛ1.16). 

Итак, "чакшуши" - сверхъестественная способность; покоится 
она на знании эзотерического учения, в строгой тайне переходящего 
от учителя к ученику* Квинтэссенция этого учения, словами Махаб-
хараты, такова: "В старину для убиения Вритры была создана ваджра 
великого Индрьи На голове Вритры она разлетелась на десятки и 
сотни кусков» И каждая отколовшаяся часть вадары почитается богами* 
Всякое средство (sadhana), существующее в мире, известно как те
ло ваджры (vajrataxxuh ) . У брахманов ввджра в руке, /"которой они 
совершают обрядыУ, у кшатриев - в колеснице, у вайшьев - ваджра 
щедрот, у шудр - ваджра трудов" (1*158; В., 1*170). 

Интересен тот факт, что ваджра связывается здесь с четырех
членным делением общества и мира* Впрочем, в Махабхарате есть и 
другие подобные примеры; см*, в частности, в переводе БЛ.Смир
нова (УП, Книга о Вхишме, 19,34): ПВ безопасном строю, называемом 
"вадкра", лица бойцов обращены во все стороны света". 

Из приведенного отрывка главы 158 следует, во-первых, 
что "чудесное зрение" - это владение вэджрой, знание пребывания 
ее во всем сущем* Во-вторых, ваджра предстает здесь как много
образно проявляющаяся субстанция, хотя это философское новшество 
и мотивируется еще чисто мифологически, как бы прямо вырастает 
из мифологии* 

Мы не знаем в Индии ни одной религиозной системы, кроме 
вадараяны, поставившей понятие ваджры в центр мироздания. Систе
ма "чакшуши", очевидно, отражает направление мыслиf приведшее 
к развитию древнейшей формы основной концепции ваджраяны. Сле
довательно, можно предположить, что ваджра тантрического буддиз
ма и ваджра Махабхараты, ваджра посвящения кшатрия Арджуны - ис
торически одно, что между ними существует генетическая связь. 

Понятие "чудесное зрение" известно многим религиозным сис
темам Индии. Находим этот термин в первой проповеди Будды (caklchu)f 
в текстах махаяны (divyacaksus ) # 



В ритуале Кайраты Ардауна стоит в центре круга; с четырех 
сторон от него располагаются хранители мира: Яма (юг), Варуна 
(запад), Кубера (север) и на востоке - царь богов Индра, влады
ка вадары. Оружие других локапал: пэлица ( danda ) Ямы, арканы 
Варуны ( pasani ) f "антардхана" Куберы. Место ритуального дей
ствия представляет собой четырехчленную модель космоса» Движение 
обряда состоит в последовательном обращении ко всем богам, от 
Ямы до Индры, на котором круг замыкается, и посвящаемый обре
тает вместе с вадарой магическую власть над четырехчастным ми
ровым пространством« В тантрической абхишеке также представлена 
четырехчленная модель космосе (вокруг посвящаемого расположены * 
"семьи татхагатов", возглавляемые каждая одним из четырех про
странственных будд) и движение сходным образом состоит в обхож
дении круга, по замыкании которого неофит обретает вадару. Ориен
тиры движения в двух традициях обозначены по-разному: в Кайрате 
- фигурами локапал с присущей им символикой, в абхишеке - фигу
рами пространственных будд. 

Мы рассмотрим сначала четырехчленную модель мира в индуист
ских обрядах и образы хранителей сторон света, а затем коснемся 
пространственных будд,их отличий и сходства с локапалами индуизма. 

Первоначально индийцы насчитывали четыре стороны света 
( prSd "восток", daksinä "юг", pratlcl "запад", udlcl "се
вер"), иногда пять (те же плюс dJhrûva "зенит"). Как у всех 
древних народов, ритуал строго ориентировался по сторонам света. 
Но связанный с этим комплекс мифологических представлений был 
совершенно своеобразен. 

Четыре хранителя сторон света впервые упомянуты в Атхарваве-
де ( Isapâlâh; I.3I.I). Текст Шатапатхабрахманы (3.1.67; 3.6.4, 
12) позволяет установить их имена: Индра (восток), Яма (юг), Ва
руна (запад), Кубера (север). 

Этих богов почитали на всем протяжении ведической эпохи. 
"Пусть он прибегает к той стране света, в направлении которой 
собирается петь хвалу", - говорится в Чхандогья упанишаде (1.3. 

#Основное действие обрядов, ориентированных на ту или иную 
сторону света, состоит часто в том, что совершающий обряд пово
рачивает лицо в разные стороны по ходу солнца; описание такого, 
явно магического обряда содержится в Kayшитаки упанишаде, 2.8 . 

См.: Чхандогья упанишада. Перевод с санскрита, предисло
вие и комментарии А.Я.Сыркина, M., I965, стр.52,152. 

22 
См.: Упанишада. Перевод с санскрита, предисловие и,ком

ментарии А.Я.Сыркина, M., I967, стр.53-54. 
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Как и во многих других мифологических традициях, в древней 
Индии священная тетрада, четверка божеств стран света, тесно 
связана с идеей царского могущества, с сакральной личностью царя« 

В древнеиндийской традиции известен посвятительный обряд , 
весь ход которого последовательно ориентируется по сторонам све
та. Это царское посвящение, радаасуя • Посвящаемый (царь) ста
вится в центр четырехчленной системы« Вокруг него стоят четыре 
сосуда с посвятительной жидкостью. Как бы вступая во владение 
землей, царь делает по шагу в каждом из четырех направлений 
(пятый шаг, вверх, символизирует "восхождение на небо"). Затем 
четверо исполнителей (пурохита, родственник царя, кшатрий и 
вайшья) совершают церемонию помазания. Царь в это время прости
рает руку к востоку. Затем царя, держащего в руках пять играль
ных костей (что, возможно, символизирует владение пятичленной 
вселенной), жрецы избивают палками. В последующем провозглашении 
царя Брахмой, Савитаром, Индрой и Рудрой можно усмотреть отожде- v 
ствление посвященного с четверкой божеств круга . Позже проис-

25 ходит ритуальная игра царя в кости^ с четырьмя противниками 
(брат царя, его родственник, сута и сельский старейшина). 

Движение в четырех горизонтальных и в вертикальном направ
лении находим и в другом царском посвятительном обряде - вадка-
пея. Царь в этом обряде восходит вверх по лестнице до тех пор, 
пока голова его не превысит жертвенного столпа (аналог вадары!); 

" Описание раджасуи см. в ст. i F.w.T b o r n a s , Abhiseka « 
" Согласно поздневедическим текстам, царь "благодаря свое

му мистическому помазанию* является воплощением "великих богов11, 
передавших ему свои основные качества. Главным из них (и первым 
по числу упоминаний) является царь богов - Индра, которому царь 
обязан своей магической властью, царским могуществом« См»ст8тьюг 
W.H о р k i п в, The Divinity of Kings, - JAOS, 1931, vol*5I, 
стр.309-312. 

25 
Аналогию к некоторым деталям раджасуи дают доисторичес

кие реликты в "народной смеховой культуре" Европы, где мы нахо
дим и избиение "короля карнавала", и ритуальное метание костей 
для избрания короля .(.М.Б а х т и н , Творчество Франсуа Рабле, 
M., I965, стр. 255). Истоки этого слоя культурных элементов ле
жат, возможно, в доисторическом социальном институте потлача. 
Убедительным представляется мнение Мосса о том, что из этого 
древнего института возник центральный сюжет Махабхараты; "Махаб-
харата - история гигантского потлача" ("Essai sur le don", цит. 
nos G«H e 1 <Ц Mahabhârata, CTp.348). 
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тогда он последовательно обращает лицо к каждой из четырех сто
рон cB6Taf утверждая таким образом свое мировое могущество. 

Царские обряды посвящения, несомненно кшатрийские по проис
хождению« чужда обрядности брахманов« В брахманской передаче 
почти целиком утрачено понимание их мифологической основы - куль-
fa локапал. Не случайно культ локапал отсутствует в Ригведе, но 
появляется только в позднеканонизированной Атхарваведе и в Швта-
патхабрахмане, уже открывших доступ народным верованиям. Нако
нец, этот комплекс уже часто фигурирует в Махабхарате, представ- * 
ляющей собой памятник окончательного триумфа народных культурных 
традиций« Побежденное брахманство в пуранах зафиксировало спи
сок локапал и принадлежащего им оружия (вадара Индры, палица 
Ямы, арканы Варуны, меч Куберьг6); четырем промежуточным сто
ронам света (upadisah) были приданы свои божества г Агни (юго-
-BocTOK)f Найврита (юго-запад), Вайю (северо-запад), Ишана (се
веро-восток)2". 

Северный буддизм знает не одну, а несколько групп божеств, 
соотнесенных со сторонами света. На изображениях мандал, гори
зонтальных срезов модели мира,эти группы божеств размещены по 
различным концентрическим кругам. Извне мандалу охраняют локапа
лы. Их название в северном буддизме -maliarâja - может быть поня
то как косвенное свидетельство щшсхождения этого комплекса из 
кшатрийской традиции. Северным локапалой остается Кубера (Вай-
шравана). 

Центральные пять будд тантрического буддизма также сохраня
ют некоторые элементы символики ведического круга локапал. Вер
ховный будда - Вайрочана, его символ - круг (чакра?), его место -
в центре мандалы. Что кэсается символики других, то ваджра есть 
символ будды востока - Акшобхьи:; меч (икхадга% как и оружие Ку-
беры) - символ северного будды - Амогхасиддхи. Связаны со страна
ми света и особые божества - хранители; символика оружия отчас
ти перешла и на них. Страж юга вооружен арканом, "паша*1, хотя 
в эпосе и в пуранах оружием Ямы является жезл или палица, "данда", 
не менее часто в индийской мифологии он вооружен и арканом. За
мена палицы Ямы на его аркан могла произойти лишь на почве чисто 
индуистской мифологии. Эта замена влечет за собой и изменение 
в символике оружия западного божества (инд.Варуна). В тантрах 

26 
Этот список оружия полностью соответствует эпическим 

представлениям. Появление в Кайрате "антардханы" в качестве ору
жия Куберы (вместо меча) является для всего эпоса исключением. 

27 
J.A.D u Ъ о i s , Hindu Maimers, Customs and Cere

monies, 3-d e d . , Oxford, 1906, стр. 633. 
153 



аркан в качестве оружия стража запада заменен оковами или канда
лами, т.е. функционально сходной реалией. 

В тибетской магии восьмичленное деление горизонте явно бе
рет начало из Индии: в одном магическом тексте с юго-востоком 
связан бог огня (»Агни), с юго-западом - Srin ро (скр. Найрри-
та), с северо-западом - бог ветоа («Вайю) и с северо-востоком -
a Bang Idan (скр. Иша, Ишана) . Налицо полное соответствие пура-
ническим дигпалакам промежутков* 

Тантрический ритуал строго ориентируется по странам света. 
При обряде посвящения внутри мандалы делается круг из вадар, 
вдоль которого устанавливается восемь "вадарических столпов". 
Внутри круга размещаются пять лунных дисков (один в центре), 
в центральном ставится изображение Будды, а в других - четыре 
"залога11 (samaya ) f видимо символы охранительной силы божеств 
стран света. 

Отличием круга будд от круга локапал является присутствие 
пятого, верховного божества. Но это отличие не может разрушить 
нашего сравнения. Появление пятого божества - продукт естественнее ного и самостоятельного в тантрах развития религиозной мысли , 
все дальше уводящей "сверхъестественное" от земного, так что пер
вое не может уже быть связано даже с определенной стороной света. 
Для нас важны древнейшие формы обрядов, а не те, на которых сказа
лось уже влияние философской мистики. 

Более того, по некоторым рудиментарным элементам в мифологии 
тантрического буддизма можно заключить, что первоначально и эта 
система знала лишь четверку пространственных божеств. Целью аб-
хишеки было обретение ваджры, а ваджра - символ восточной "семьи", 
"семьи" Акшобхьи. Главная мантра этого обряда называется "сат-
твавадкри"; это, согласно традиции, символ Акшобхьи. Будде воето-

28 j#Renê de N е Ъ е s k y-W о j k o w i t z, Oracles and 
Demons of Tibet f The Hague, 195^ Стр.531. 

29 
Следы этой тенденции есть и в индийской мифологии: иногда 

говорится, что в царе воплощены не четыре, а пять богов; пятым 
локапалой стремится стать Равана; мистическая тенденция проявляет 
себя в Чхандогья упанишаде путем противопоставления тетраде пято
го, главного божества; 

Четырех великих поглотил один бог. 
Кто он - хранитель мира? 
Его, Капея, смертные не видят... 
...Поистине ^вы7 не дали эту пищу тому, кому она 

принадлежит. 
Чхандогья упанишада. 4.3.6. Перевод А.Я.Сыркина. 
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ка понимается иногда тождественным главному божеству посвящения -
Вадкрасаттве, В некоторых тантрах Акшобхья перемещен в центр ман-
далы9 его место на востоке занимает Вайрочана3 . Наконец, в бо
лее развернутой тантрической модели мира, в "круге спокойных бо
жеств" (включающем в себя "вадара-дхатумандэлу", т.е. круг про
странственных будд и сопутствующих им бодхисаттв, затем будд шес
ти сфер бытия и стражей сторон света), во внешнем по отношению 
к Вадарасаттве, выступающему как будда востока (в центре - Вай-
рочаяа), круге, там же, на востоке, стоит не кто иной, как сам 
Индра, царь богов, будда одной из сфер, вытесненный предшествен
ник буддийского восточного божества31. Как восточное божество 
выступает йндра, царь богов, и в "мандале спасителя мира1152. 

Из всего вышеизложенного видно, что прообразами будд стран 
света в тантрическом посвящении (так же как докапал и "стражей" 
в других кругах модели мира) были, по всей вероятности, фигуры 
докапал, принадлежавшие народной религии Индии. 

Подведем итоги нашего сравнения двух ритуалов. В обоих слу
чаях место действия обряда представляет собой четырехчленную 
модель мира. Посвященный движется по кругу, обращаясь поочеред
но к сторонам света; последней из них является восток. "Ориен
тирами" движения посвящаемого являются в первом случае ведичес
кие хранители мира, во втором - пространственные будды, генети
чески восходящие к тем же древнеиндийским локапалам. 

Результатом замыквния круга и "восхождения на небо" в обоих 
ритуалах является обретение ваджры (выше мы убедились в генети
ческой связи между ваджрой тантризма и вадарой древнеиндийской 
мифологии). 

В Кайрате Шива является в своем уникальном для всего эпо
са проявлении - в облике Кираты. Исследователями эпоса отмечалось, 
что факт подобного воплощения Шивы говорит о высоком статусе 
киратов, воинственного охотничьего.племени, населявшего в древ
ности пригималайские районы. Такое объяснение могло быть доста
точным, если бы имели дело с поздней, ушедшей от мифологии, чис
то художественной и книжной литературой. Перед нами, однако, уст
ная эпическая поэзия, содержание которой насыщено элементами 
мифологии (степенью такой насыщенности Махабхарата превосходит 

5 0 D.S n e l l g r a v e , Buddhist Himalayas, стр. 7*. 
3 1 Там же, стр.230. 
3 2 Там же, стр. 298. 
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все другие народные эпопеи). Поэтому следовало бы искать за обра
зом Шивы-Кираты в первую очередь мифологическую основу. 

Шива-посвятитель является, например, в легенде о происхожде
нии праздника Шиваратри33« Согласно ей, первым посвященным ново
го для брахманской традиции культа, основателем шиваитской рели
гиозной практики был бойя, человек из презираемой касты 8бориге
нов- охотников. Эта легенда донесла до нас миф, определенно связы
вающий Шиву-посвятителя с каким-то охотничьим племенем» 

Из предыдущих разделов работы видно, что Шива-посвятитель 
в нашем сказании заменил собой посвятителя Индру, что Кайрата 
в окончательном виде есть, следовательно, результат наложения 
мифа о Шиве-посвятителе на старую арийскую (кшэтрийскую) основу 
мифа о посвятителях-локапалах« Откуда пришел в Кайрвту Шивэ-по-
святитель? Может быть, из традиции неарийских лесных и горных 
охотничьих племен, хранивших инициационный миф, близкий к леген
де о Шиваратри? При таком допущении становится понятным, почему 
в Кайрате Шива-посвятитель называется человеком охотничьего пле
мени, киратой. 

Но почему, индийский эпос, отразивший идеалы кшатры, прини
мает в то же время элементы идеологии неарийских племен? Как со
циально обоснован художественный факт воплощения верховного эпи
ческого бога в представителе покоренного охотничьего племени? 
Здесь, действительно, небесполезно будет рассмотреть ту культур
ную специфику, которой обладали кирзты и другие неиндоевропей
ские эпические группы уже в пределах общеиндийского культурного 
мира« 

В ведическую эпоху многие неарийские племена и народа Индии 
оставались еще совершенно чуждыми обществу арьев. В ведах они ри
суются как "не имеющие обычаев", "не знающие религии" и подчас 
как существа, лишенные всего человеческого« Впрочем, уже и веды 
являют свидетельства далеко зашедшего этнического и культурного 
синтеза« В последующую эпоху этот синтез ускорился« Характерным 
для брахманизма было то, что он, распространяясь, не отменял 
племенных культов, но признавал местных богов за низшие проявле
ния своих собственных и, таким образом, принимал их в свою систе
му, в результате чего неарийские племена "входили в брахманичес-
кое общество, то есть образовывали новую касту"« Превосходное 
описание этого нроцеоса дано И.П.Минаевым в предисловии к "Ин
дийским сказкам и легендам, собранным в 1875 году в Камаоне"« 

Кираты, воинственные племена горных охотников, населяли рай
оны, прилегающие к Гималаям (от Ассама до страны, лежащей север-

33 Изложение ее смотри: J»A# D u b o i s , Hindu Manners, 
Customs and Ceremonies, стр«707« 
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нее Кашмира). В этих местах зафиксировали их присутствие античные 
и древнеиндийские источники« Эпические кираты вовсе не похожи на 
ведических варваров. Они соблюдают определенные обычаи (так, в 
Кайрате Ума одета, "как и супруг, пег обычаю киратов", 3.40Л), 
есть у них религия и законы, они принимают участие во внутренней 
жизни страны и вместе с другими народами Индии сражаются в битве 
на поле Куру. Столь высокий статус мог достаться киратам только 
после включения их в "брахманичеекое общество11. Какое же место 
отводилось им в этом обществе с его древним делением на взрны? 

Надо полагать, что культурная ассимиляция кирвтов проходи
ла в общих чертах так, как описано И.П.Минаевым, но с одной су
щественной оговоркой. По крайней мере для востока Индии извест
но, что арьи вступили там в контакт с местными племенами не едино
временно, в качестве единого "брахманического общества", но что 
первая арийская колонизация этих районов была кшатрийской. Имен
но здесь сложились так называемые "кшатрийские республики", 
джанапады, политическое и идеологическое главенство в которых 
на протяжении ряда столетий принадлежало кшатрийским родам. К на
чалу "брахманизации" этих районов здесь уже сложилась синтети
ческая кшатрийско-аборигенная культура, которая смогла встать 
в решительную оппозицию к брахманству, что и нашло свое главное 
выражение в развитии неортодоксальных религий. 

Манавадхармвшастра (10.44) определяет киратов как дегради
ровавших кшатриев. Первоначально они, видимо, считались кшатрия
ми. Для того чтобы получить статус кшатры, племя должно было, 
по замечанию Чаттердаиг , обладать высоким уровнем культуры и 
военной организации. В древности в силу этих обстоятельств к 
кшатре были причислены греки, скифы, монголоиды-личчхави, в но
вое время - гуркхи. Прославленные воины и охотники, кираты должны 
были сблизиться в первую очередь с кшатрийским слоем арийского 
общества. Возможно, кираты входили в категорию так называемых 
"вратья-кшатриев" (т.е. кшатриев по обету, а не по рождению), 
существовавшую на востоке Индии уже к середине I тысячелетия до 
н.э. • 

В Кайрате кшатрий Арджуна и Кирата обвиняют друг друга 
в нарушении "закона охоты" ( mrgayâdharma). Однако еще Хопкинс 

3* S.K.C h a t t e r j i , Kirata-jâna-krti f Calcutta, 

1951, стр.17. 
35 "Многие исследователи полагают, что такими кшатриями 

становились местные вожди и главы родов, которых арийские кшат
рии по соображениям дипломатии того времени вынуждены были при
знавать членами своего сословия" (Н.Р.Г у с е в а, Джайнизм, 
II., 1968, стр. 17). 
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отмечал, что охота, сцены которой нередки в эпосе, с брахманской 
точки зрения является мерзейшим грехом • Эпизид Кайраты, в кото
ром два охотника - кшатрий и кирата - спорят о пмриг8ядхарме", 
есть свидетельство культурного и социального сближения киратов 
с кшатрой при их вхождении в индийский мир« 

Этой культурной близостью, киратско-кшатрийским идеологи
ческим взаимовлиянием и можно объяснить, почему в индийском 
эпосе, в сказании, сюжет которого восходит к кшатрийскому обря
ду, верховный бог является в образе горного охотника-кираты. 

Заслуживает внимания и то обстоятельство, что ассимилиро
ванные кираты, населявшие Камаруцу, Трипуру, Непал и Уттарапат-
ху, явились той средой, в которой возросли тантрические разно
видности буддизма и индуизма; в этих системах находим и круг 
божеств сторон света, и развитие идеи ваджры, и обряд абхишеки. 
Роль киратов в развитии и становлении этих систем была столь 
значительной, что признавалась письменной религиозной традицией; 
так, в позднем тантрическом сочинении Йогинитантра (после ХУ1 в«) 
сказано: "В Храме Йогини /"т.е. в Ассаме^ дхарма считается 
происходящей.от киратов"56. 

Входя в кшатрийское сословие, члены племенного общества 
подвергались обряду кшатрийского посвящения. Восприняв таким об
разом этот обряд, кираты включили его в культ, сопровождавший 
вызревавшее в их среде эзотерическое учение; с этим учением они 
и передали его поздним ветвям буддизма и индуизма. Среда этих 
кшатриев-аборигенов могла быть промежуточной инстанцией на пути 
от кшатрийского обряда к абхишеке вадараяны. 

Цит. n o i C h a t t e r j i , Kirata-jana-lorti, стр.22. 



В.Д.Мазо 

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА ПАЛИ В БИРМЕ 

Язык пали, будучи языком многовековой буддийской культуры, 
получил широкое распространение в странах Юго-Восточной Азии1, 
и в частности в Бирме, где буддизм является государственной ре
лигией. Появление в Бирме буддизма тхеравады со священными кни
гами на языке пали2 относится ко времени правления династии 
"строителей храмов11 (Паганская династия 10**-1287 гг.). 

На многие века пали становится в Бирме языком религии и 
науки, языком, на котором в стране была создана каноническая, 
историческая, юридическая, лингвистическая литература3. Палий-
ская литература оказала сильное влияние на формирование националь
ной бирманской литературы и фольклора. 

Наибольшей популярностью в Бирме издревле пользовались Сут-
та-свтака иАбхидхамма-питака - произведения выдающегося коммента
тора буддийской канонической литературы Буддхагхоши. В Бирме по-

* L.F i n о t , Recherches sur la littérature laotienne, -
BEFEO, 1917t t.XVII; S.K a r p e l è s , Le développment des étu

des bouddhiques au Laos et au Cambodge, - "Actes du XVIIIe Con

grès International des orientalistes", Leiden, 1932; P.В. L a-
f о n t, Les écritures des Pâli au Laos,-BEFEO, 1962, t.2. 

См.: N.R.R a y, Theravada Buddhism in Burma, Calcutta, 1946. 
5 См. об этом подробнее: E.F o r c h h a m m e r , The Jar

dine Prise Essay; an Essay on the Sources and Development of Bur
mese Law, Rangoon, 1885; M.H#B o d e , Early Pili Grammarians in 
Burma, - JPTß, 1908; M.H.B o d e , The Pali Literature of Burma, 
London, 1909« 
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лучили развитие особые виды литературыf непосредственно связан
ные с работой над палийскими текстами: нити, кисеей, аттхакатхв. 

Нити - это сборники максим и афоризмов о правилах поведения, 
основывающиеся на текстах Локанити, Радканити, Дхашшнити4. 

Наибольшей известностью пользовались многочисленные вариан
ты текстов Локвнити на пали и бирманском языках. Р.Темпл, автор 
перевода одной из бирманских версий Локанити, пишет: "Вероятно, 
нет ни одной книги, так широко известной бирманцам (как Локани
ти. - В.М.). Она читается во всех школах... Переписана на сотни 
пальмовых листов...". 

Ниссая - палийские тексты с пословным переводом их на 
бирманский язык. Это могли быть тексты самого разнообразного 
содержания: религиозные -трактаты, сочинения по грамматике и 
т.д., 6# язык ниссая отличался от языка литературных произ
ведений других жанров тем, что сохранял некоторые особен
ности грамматики палийского текста» Авторы ниссая, по словам 
_ _ _ _ _ _ 

E.F o w l , Translation of a Burmese Version of the Nîti 
Kyan, a Code of Ethics in Pali, - JASB, I860, vol.17; R.C.T e m-
p 1 e, The Lokaniti. Translated from the Burmese Paraphrase, -
JASB, 1878, vol* XLVII, № 1 ; J.G r a y , Ancient Proverbs and 
Ma-xims from Burmese Sources or the Nîti Literature of Burma, 
London, 1886; G.C.G e r i n i, On Siamese Proverbs and Idioma
tic Expressions, - JSS, 1904-, vol.1; L#S t e r n Ъ а с h, The 
Pali Lokaniti and the Burmese Nîti Kyan and Their Sources, -
BSOAS, 1963, vol« XXVI. 

Работы бирманских авторов: Ш в е х и н т а Т а в ь я 
С а я д о , Локанити пвин акъе (Ключ к Локанити), Рангун,1923; 
"Махавитокдорэма. Локанити пат ниссая. Локанити пьеп (перевод 
в стихах и прозе палийского текста Локанити ), Рангун, 1928; 
T h i r i Р у a n с h i U T h a M y a t , Sanakya-nïti 
pnd Lokaniti, Rangoon, 1956 (2-е изд. 1962) (палийский текст 
и бирманский перевод). Anthology of Fifteen Books (изд. 
"Иксатхара Питика", Рангун,/б.г./). 

5 R.C* T e m p l e , Lokaniti..., стр. 239. 
••Alankara-nissaya", Rangoon, 1889; "NvSdi-Moggalllna, 

Pali treatise on Grammar", hy Sangharakkhita, based on the 
Grammar of Moggallana , with Burmese nissaya, Rangoon, 1900. 
CM. TaKmesCh.D u r o i s e l l e , Taiaing nissaya, - JBRS, 
I915t vol. 3; P.M. T i n , Editorial note, - JBRS, 1916, 
vol. 6; J« T i n L w i n, A Study of Pali-Burmese Nissaya, 
1916, vol. 6; T.T i n L w i n, A Study of Pali-Burmese Nissaya 
(M.A. - thesis), London, 1961 ( отрывки опубликованы в JBRS, 
1963, vol* 46). 
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Дд.Окелла, стремились "не только передать читателю значение палий-
ского текста$ но и заставить его понять грамматику этого текста1'7. 
Это явление, тем более интересное, что бирманский язык и пали -
типологически далекие языки, ждет глубокого лингвистического ана
лиза« Биоманская традиция считает ниссая началом бирманской лекси
кографии8. 

Аттхакатзса - это комментарии к палийским трактатам, к отдель
ным мествм или положениям из них. Получили распространение также 
и комментарии к самим комментариям - т и к а 9 . Наибольшей популяр
ностью среди комментаторских произведений пользовались Абхидхам-
маттхасангаха - комментарии к Абхидхаммапитаке10 - и комментарий 
к Дхаммападе11. 

И в настоящее время наряду с изданиями древних палийских 
текстов12 в Бирме появляются новые произведения на языке пали. 
Крупнейшим из таких произведений, созданных в XX в., является 
Питакатамайн (Рангун. 1906) . 

Палийская литература и язык пали издавна изучались в Бирме. 
Обучение языку пали происходило в течение долгого времени в мока— 
стырях. Монастырская система образования уступила главенствующее 
место системе образования, введенной колонизаторами после аннексии 
Бирмы и ее включения в состав Британской Индии (1886 г.) . Как 

' J o h n O k e l l , Nissaya Burmese, - "Lingua w
f Am

sterdam, 1965, vol* 15f стр. 187. 
8 M a u n g W u n, Some Problems of a Lexicographer in 

Burmese, - JBRS, 1956, vol* XXXIXf pt П . 
9 

См.: M.W i n t e r n i t z , Geschichte der indischen 
Literatur, Leipzig , 1913, стр. 14-7 и ел. 

1 0 w Anhidhammattha-Sangaha" t ed. T.W.Rhys Davids, - JPTS, 
188*; ,f Compendium of Philosophy ( Ahhidhammattha-sangaha ) f t, 
S.Z.Aung f C.A.F. Rhys Davids , London , 1910 (1956). 

1 1 w The Commentary on the Dhammapada AtthakatthS* transi.by 
Ch. Duroisellef - « Buddhism "f 1905, vol. П, » ï. 

12 

Ср., например, перечень палийских текстов, выпущенных из
дательством "Найнгандо боуддасасана апхве" в каталоге "Паня алин-
бья саоутай", Рангун, 1961. 

Т а м а й н - жанр исторической литературы.. 
*4 У Т и н А у н, Истоки бирманской культуры, - сб. 

"Бирманский Союз", М., 1958; У Т и н Ф а т , Краткий очерк 
бирманской литература, - сб. "Бирманский Союз", М., 
11 588 161 



пишет современный бирмэнский литературовед У Тин Фат, "в 1891 го
ду в Бирме насчитывался 15 371 буддийский монастырь. Таким обра
зом, на каждую деревню и каждый город приходилось более двух 
монастырей, или в среднем один монастырь на каждые 93 дома". 

Интересные записи о монастырской системе образования в Бир
ме мы находим в древниках И.П.Минаева15. Эти записи были сделаны 
во время третьего путешествия ученого на Восток (с декабря 1885 
по апрель 1886 г.), когда он посетил Индию и Бирму. 

Наиболее способные выпускники монастырских школ держали экза
мены по языку пали, которые ежегодно устраивались официальными 
властями и высшим буддийским духовенством. Лица, успешно выдержав
шие эти экзамены, допускались к преподавательской деятельности. 
По свидетельству бирманского филологе То Сейн Ко 1 6, "экзамены со
стояли из письменного и устного. Основными текстами, которые ре
комендовались (державшим экзамены,- B.M.), были грамматика Кач-
чаяны 17

9 Абхидхамматтха-сангаха18, Абхидханаппадипика19, Чхан-

1958; см. также: и K a u n g , Survey of the History of Educa
tion of Burma,- JERS, 1963, vol. 46, pt 2. 

1 5 И.П.Ы и H a e в, Дневники путешествий в Индию и Бирму, 
M., I955. 

1 6 То Сейн Ко известен своими работами по бирманской грамма
тике (̂ Elementary Handbook of the Burmese Language", Rangoon, 
1898), лексикологии (rt Sanscrit Words in the Burmese Language ", 
JA, I892, vol.21; JA, I893,vol.22; " Chinese Words in the Bur
mese Language "f - JBRS, 1915, vol. 5), эпиграфике ("Remarks on 
the Kalylni Inscriptions», - Ind. Ant. vol. ХХ1У,;"А Prelimi
nary Study of the Po U Daung Inscriptions " — Ind. Ant. , vol. 
XXH ; "Inscriptions of Pagan , Pinya and Avatt , ed. by Taw Sein 
Kof Rangoon, 1899). Дэлее цитируется ст.: T a w S e i n K o , 
Pali Examinations in Burma, - и Buddhism wf 1903, vol. I, K? If 
стр. 59. 

™ J. d*A 1 w i s fAn Introduction to Kachchlyana's Gram
mar of the Pali Language, Colombo, 1863; E.S e n a r t , Gram
maire Pâlie de Kaccâyana, - JAf 1874 ( mars-avril J; P.M a-

s о n f A Pali Grammar on the Basis of Kachchayano, Toungoo, 
1868. 

TO 
± 0 См. выше, сноску 10. 
1 9 СМ.: w Abhidhâna - ppadipika(Subhuti)«f Colombo $I865 

(1883) - палийский словарь синонимов, составленный на Цейлоне .в 
ХП в. Ср. бирм. а б и д а н "словарь". 
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до 2 0 и Аланкара21. Изучением языка пали занимались не только в 
стенах монастырей, но и при дворе« Придворные вельможи являлись 
обладателями ценных коллекций палийских текстов и их бирманских 
переводов« Богатейшие собрания палийских манускриптов хранились 
в царской и дворцовой библиотеках« И«П«Ыинаев посетил эти библио
теки в тяжелые дни для Бирмы, когда "грядущие судьбы независимо
го царства уже были предопределены в ••• Калькутте и в Лондоне" . 
Величайшие сокровищницы манускриптов не избежали разграбления; 
"рукописи в страшном беспорядке и многие с разрозненными листа
ми^, - писал в 1886 г« Минаев25« 

И тем не менее русский ученый был поражен обилием оригиналь
ных произведений на пали, комментариев к ним, написанных в Бирме, 
бирманских переводов палийских памятников« В своих дневниках 
Минаев писал: "Числа названий и даже томов не могу сказать, но 
тэкого количества палийских рукописей, собранных в одном месте, 
мне не случвлось видеть ни в одном из европейских книгохранилищ* < 

Каталоги рукописей различных библиотек Бирмы, составленные 
европейскими учеными25, дают далеко не полное представление о 
богатейших собраниях« 

С захватом Бирмы англичанами началось вытеснение монастыр
ской системы образования европейской« В защиту национальной си
стемы образования, неотъемлемым элементом которой было обучение 
языку пали, выступили бирманские буддисты-патриоты« В 1904 г« 
в журнале иБ»уддизм" 2 б появилась статья "Образование в Бирме,|27 

^w Сочинение по просодике« 
2 1 Сочинение по риторике« 
77 
*-*- И«П«М и н а е в, Англичане в Бирме, - "Вестник Европы", 

1887, * II, стр. 155. 
" й«П«М и н а е в, Дневники путешествий в Индию и Бирму, 

М«, 1955, стр. 131. 
2 4 Там же, стр. 134. 
2 5 V. F a u s Ъ 8 1 1 , Catalogue of Mandalay MSS in the 

India Office Library, - JFPS, 1896; Ch« D u г о i s e 1 1 e, 
The Alphabetical List of Manuscripts and Books in the Bernard 
Free Library at Rangoon« 

76 
" Журнал "Буддизм" издавался в Бирме ассоциацией "Буддхаса-

сана самагама" с 1903 по 1908 г« Главным редактором журнала был 
Ананда Меттейя - крупный философ и общественный деятель« 

2 7 E d i t о г, Education in Burma, - "Buddhism", 1904,vol«I, 
N*l« 
11-2 588 163 



за подписью ^Редактор*1. Автор статьи пишет: ^Местная система обра
зования должна быть бирманской, а не английской: дети должны обу
чаться чтению своих джатак, а в старших классах - пониманию бир
манского пали (the Burmese Pali ), которого полны эти книги" • 
Подчеркивая исключительное значение изучения пали каждым бирман
цем, автор далее говорит о том, что "язык пали непременно должен 
составлять часть учебной программы, так как знание пали неооходи-
мо для должного осмысления,., литературы и обычаев Бирмы, для 
понимания отношений Бирмы с Индией..•• Пали,*, - ключ к легендам 
страны, раскрывающим ее,,, историю"29. 

Годом раньше этот же журнал , приветствуя введение курса язы
ка пали в Рангунском колледже , поместил короткое, но очень эмо
циональное сообщение, в котором отмечается, что "давно чувство
вался громадный ущерб, наносимый знаниям студентов колледжа отсут
ствием обучения языку пали"31« Сообщение заканчивается словами 
о том, что редакция журнала рассматривает этот шаг как "толчок к 
более широкому изучению всего, что есть лучшего в литературе Бир
мы«32. 

Для авторов этой заметки характерна недооценка развивавшей
ся национальной бирманской нерелигиозной литературы, однако не
сомненно положительным моментом во всех подобных выступлениях 
этого периода является желание противостоять навязываемой бирман
цам чужой им цивилизации, противопоставить цивилизации колониза
торов веками складывавшиеся в стране культурные и религиозные тра
диции. 

Преподавание языка пали в учебных заведениях Бирмы в конце 
XIX - начале XX в,, когда подавляющее большинство профессоров и 
преподавателей составляли иностранцы, вызвало к жизни потребность 
в учебных пособиях по этому языку, В это время появляется несколь
ко хрестоматий, практических грамматик, написанных американскими 
и европейскими учеными, преподававшими пали в учебных заведениях 
Бирмы, а также миссионерами, которым по роду их деятельности 
пришлось встретиться с текстами на пади и давней традицией изуче
ния этого языка в Бирме, Все эти грамматические сочинения, соз
данные для узкопрактических целей, не выходят за рамки обычных 

2 8 Там же, стр. 397, 
2 9 Там же, стр. 401, 
3 0 Рангунский колледж ("Янгоун Колей Чвун") основан в 1881 г. 
31 i tp a l i ^ t h e co l leg iate School" ,~w Buddhism1', 1903, 

vo l . I f » 2 , стр. 349. 
3 2 Там же, стр. 349, 
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учебных пособий Й не о о дергав каких-либо существенно новых теоре
тических обобщений* Среда авторов таких пособий в первую очередь 
следует назвать Дд*Грея35, Ф*мэсона5*, Х,Тильбе , ПиДэруазеля56. 

Знаменательным событием в истории изучения языка пали в 
Бирме было издание в 1875 г» в Рангуне английского перевода книги 
ИЛзМшшева й0черки фонетики и морфологии языка пали* (СПб^1872)37, 
Серьезное исследование И^П.Минаева в области палийской грамматики 
получило признание в Бирме. Грамматика языке пали Минаева была 
в Бирме теоретической грамматикой автора-европейца, которая ста
вила серьезные лингвистические проблемы, В 1882 г. в Моулмейне 
вышло в свет новое издание грамматики Минаева . 

55 j f а г а у} Pali Primer. Adapted for Schools in Burma 9 

Moulmain , 1879 ; е г о ж e 9 Elements of Pali Grammar « Adap
ted for Schools and Private Study , Rangoon , 1883 J е г о ж е , 
First (-second ) Pali Graiamar, Rangoon, 19II-I9I2. Дж.Грей 
известен также своими переводами с языка пали, он подготовил к из
данию множестао произведений на пали* См,, например: * A Pali 
Texts of the A$$batta - Jaya Mongalam- with Vocabulary, Gramma
tical notes f Translation and ExaMnation Questions11., Moulmain, 
1878; nAncient Proverbs and Maxims from Burmese sources'1 ,London, 
1886; "The Dhaiamapada or Scriptural Texts", Rangoon , 1881 (2-d 
ad#f Calcutta f 1887); ^Temijatakam ", transit by J»Gray, Cal
cutta! 1900® 

л F J a s ô n , Â Pali Grammar on the Basis of Kachchayano 
with Chrestomathy and Vocabulary, Toungoo, 1868. Ф.Мэсону нри-
надлежит также статья, в которой сравниваются две школы языка па
ли - бирманская и цейлонская, отмечаются различия в языке пали 
бирманскйж и цейлонских источников. ("The Pali Language from a Burmese 
Point of ¥iews% - JAGS * 1880, vol* 10), 

3 5 H.H.T 1 1 b ef Pali Grammar, Rangoon , 1899; е г о 
Ж ef 3?ali First Lessons f Rangoon , 1902; е г о ж е , Pali Die-
tionary, Rangoon, /б Л%/ • 

5g Ch. D u r o i s e l l e , A Practical Grammar of Pali 
Language ^-d ed., Rangoon, 1921)* Он широко известен своими 
работами по эпиграфикеf переводами с пали* Проф« Дрруазель был пер
вым издателем журнала Бирманского научного общества (основано в 
1910 г#1 выпускает журнал JBRS )* 

Ъ?п • - •' 
Mlnaeff Pali Grammar« A Phonetic and Morphological 

Sketch of the Pali Language* Rangoon, 1875 • 
•2 О 

M i n a e £ f, Pali Grammar, Moulnain, 1882 • 

11-3 588 ' 165 



Вторая половина XIX и начало XX в. отмечены интенсивной 
деятельностью целой плеяды талантливых бирманских ученых-филоло
гов, продолжающих и развивающих лучшие традиций своих предшест
венников*9 в изучении языка пали, издании и переводе палийскмх 
текстов* 

Бирманскими филологами создано много грамматик и словарей 
языка пали 1как общих пали-бирманских и бирманских-пали, так 
и глоссариев наиболее значительных произведений на языке пали ) . 

Возрос интерес к проилеме влияния языка пали и палийской ли
тературы на местные литературные традации, на формирование бир
манского национального языка, особенно его лексического соста
ва*1. В данной статье мы рассмотрим научную деятельность четырех 
крупнейших представителей палистики Бирмы: Схая У Пье, У Шве Зан 
Ауна, У Пхе Наун тина, Тири Пьянчи У Та Мьята. 

Начало деятельности Схая У Пье относится ко времени правле
ния короля ммндона 4853-1878). У Пье получил образование в Ман-

^ В развитии палийской литературы в Бирме огромную роль 
сыграли произведения Аггавансы, Дхаммасенапати, чхапаты, Медхан-
кары, Ариявансы, Силавансы (см.прим« 3 ) . 

*° См« биолиографию в конце статьи. Это библиография наи
более значительных работ бирманских ученых второй половины XIX и 
XX BB.f любезно присланная автору настоящей статьи главой отде
ления пали Рангунского университета проф. Тин Дуииим, которому 
автор выражает свою глубокую признательность. 

** См., например: U L u F e W i n , Pali Language and 
Burma, - w Pali magazine «• ̂  ed# by Pali association of Rangoon 
University f 1955, vol. I0f7; H 1 a P e % Some Adapted Pali Loai>-
words in Burmese, - JMS, I96jf jfe I; U L u P e W i n , 
Some Aspects of Burmese Culture > — JBRS, 1958 f vol .XL! ; 
e p о же» Архитектурные памятники Пагана, - об. "Бирманский 
Союз", M.f I958. 

У Хла Пе - в течение долгого времени преподаватель бирман-
окого языка в Школе востоковедных и африканских исследований 
(School of Oriental and African Studies ) в Лондоне. Широко из
вестен своими работами в области бирманского языка и литературы 
(см. его работы:"Curiosities in the Burmese Language%-JBRSf 1948, 
vol. XXXII^urmese Composite Word Mo Kwan", - BSOAS, 1950* 
vol. ХШ;ИА reexamination of Burmese classifiers" - Linguaид 
Amsterdam, 1965f vol. I5;HDid Shin Silavamsa Ever Write a 
Poem on Burmese Porana", - JBRS, 1951, vol. XXXIII, pt 1; "Konmara 
Pya Zat. An example of popular Burmese drama in the 19-th centu-
ryt hy Ü Pok Ni", London, 1952)» 
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далее в монастыре Мангаларамв-вихара« Здесь он настолько пре
успел в науках, чти настоятель пожаловал ему имя "Паннярамси * 
("Слава Мудрости*), Успешно выдержав экзамены по языку пали9 про
водившиеся под покровительством Миндон-мина9 У Пье вскоре посту
пает в Высшую школу для учителей национальных школ (Training 
School for Vernacular School Teachers ) в Рангуне, после окон
чания которой он становится преподавателем (схая) пали в Ран
гунской высшей школе (Hangoon High School ). К этому времени 
относится работа Охая У Пье по составлению хрестоматии, содержа
л и отрывки из Паримы*2

f Махасэтипаттхана - суттьг3 и других па-
лийских текстов« При его активном участии проводилась тогда же 
каталогизация палийских рукописей Бирмы« После создания в Бир
ме "Сасанахитакаматин"(организации9 задачей которой была публи
кация в Бирме палийских текстов) У Пье становится одним из ее 
сотрудников* Он подготовил издание пяти томов Виная-питаки, явив
шееся первой массовой публикацией палийских текстов в Бирме« 
Из-за отсутствия средств общество "Сасавахитакаматин" просу
ществовало недолго, и благородное начинание по изданию палий
ских текстов было продолжено издательством Хантавадди. Двадца
титомное издание Тшштаки , предпринятое по палийским руко
писям« находившимся в Бирме, было закончено« Схая У Пье прини
мал участие в группе шести бирманских схая» осуществивших под
готовку текстов к публикации« 

Одновременно Схая У Пье работает над изданием текста Ви-
суддхи-магга - монументального произведения Буддхагхоши • Профес
сор УЛэнм8н, который после смерти Г«Уоррена продолжил работу 
над публикацией И переводом ВисуДДХИмаГГа ДЛЯ "Harvard Oriental 
Series n , отмечал поразительную точность опубликованного изда
тельством Хантавадди текста*7« В мае 1902 г, Схвя У Пье совмест-

*2paritta (илй Mahâparitta) - собрание текстов,связанных 
с различными магическими действиями* 

43 Mahasatipatthina -ôutte . - раздел Суттапитаки« 
** » The Pali of the Pitakas » ( printed in Burmese Charac

ter^ Bangoon, / б«Г« J. 

Другой бирманский ученый9 У Шее Иаун Тин9 выполнил пере
вод Висуддхи-магга для Общества палийских текстов I P T S ); см. 
ниже« стр. 291, 

*6 "Visuddhiaagga of Buddhaghosâcariya", ed« Ъу H«C «Warren 9 
- « The Harvard Oriental Series" 9 vol« 419 1950. 

* 7 CM«! kÄ.% A Burmese Pali Scholar, > w Buddhism w 1,1908« 

vol«n9* d% стр« 331« 
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но с Маун Нейном и Маун дай основал издательство "Пьи Дэви Иан-
дин% сыгравшее большую роль в издании палийских текстов на бир
манском алфавите и комментариев к ним* При непосредственном 
участии Схая 7 Пье были внцущены в свет Аттхакатха9 Тика, Ану-ти-
ка и многие другие палийоме тексты* 

Большую известность в Бирме и sa ее пределами получили рабо
ты другого крупного бирманского ученого - доктора литературы У 
Шве Зан Ауна, У Шве Зан Аун был знатоком текстов канона и в осо
бенности Абхидхамма-питаки48, Совместно с Каролиной Рис Дэвиде, 
президентом Общества палийских текстов ( P T S ) 9 У Шве Зан Аун 
подготовил к печати и перевел Абхидхамматтхасангаха (см«: ras , 
I9II; 19*9) и Каттха-ваттху ( ras , 19I5)49. 

У Шве Зан Аун известен как комментатор буддийских канони
ческих произведений. Его статьи, опубликованные в журнале "Буд
дизм" f позволяют судить о нем, как о серьезном и вдумчивом фило
софе-буддисте50. У Шве Зан Аун неоднократно давал консультации 
и советы многим из авторов-европейцев, занимавшихся проблемами 
языка и литературы пали в Бирме51* Ученого также интересовали 
проблемы изучения его родного языка52. Доктор У Шве Зан Аун умер 
в 1932 г. В своем ежегодном отчете членам Общества палийских 
текстов К.Рис Дэвиде с горечью говорила о кончине крупного уче
ного, с которым ее связывали многие годы совместной работы53* 
Отмечая неоценимый вклад д-ра У Шве Зан Ауна в культурное насле
дие своей страны, виднейший современный бирманский филолог проф. 
У Пхе Маун Тин писал, что "Бирма обеднела о потерей его" 54. 

*8 См., например, его " Abhidhanma Literature in Витюа"-
JPTS , 1912. J 

*9 Раздел "Абхидхамма-питаки", посвященный изложению спор
ных вопросов буддийской философии. Авторство приписывается Тиссе 
Моггалипутте. 

w C p . s - S h w e Z a n A u n g , Processes of Thought, -
»BuddhismM9D3, vol . I , * 2; e Г о ж е, The Forces of Character, 
- « Buddhism % 1905, v o l . 2 , » I . 

51 
^A Ср.: М.Н.В о d e , The Pali Literature of Burma, Lon

don Д909, стр. 2 , б, 95. 
52 

U S h w e Z a n A u n g , Philological Study of the Bur
mese Language, - JBRS, 1916, N 6. 

5 3 C.A.F. R h y s D a v i d s , Report of the PTS for 1932, 
'London, - PTS5 стр.3. 

5* Там же. 
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Талантливые работы самого приф. У Пхе 11аун Тина в области 
палистики и бирманской филологии пользуются заслуженным авторите
том среди специалистов» У Пхе Маун Тин был первым профессором-* 
бирманцем в колледже при Рангунском, университете55, где он воз

главлял восточный факультет и преподавал пали и бирманский языки. 
Член оргкомитета Общества палийских текстов, его почетный секре
тарь от Бирмы, У Пхе Маун Тин был автором, редактором и консуль
тантом многих публикаций Общества« Сознавая, какое большое значе
ние для понимания бирманцами истории своей литературы и ее тра
диций имеет изучение пали, издание палийских текстов и их перево
дов на бирманский язык, 7 Пхе Маун Тин приветствовал выход в свет 
в 1929-1932 гг. в Бирме всех пяти Никай . Характеризуя 18 томов 
этого издания, включающих первые четыре Никаи, У Пхе Маун Тин 
писал: "Перевод выполнялся в течение последних 12 лет ... Пере
вод дословный, не отличающийся от ниссая. Он хорошо читается, то
чен .., "Руководя подготовкой к изданию перевода Типитаки в 
1932 г«, ученый сообщал в своем письме К.Рис Дэвиде, что "Виная 
и Абхидхамма уже переведены (на бирманский язык* - В.М.) и ждут 
публикации* Палийские гатха58 переведены прозой*.. Бирманский мет
рический стих не мог бы так хорошо передать смысл оригинала"59. 

Огромной заслугой У Пхе Маун Тина был его перевод Висуддхи-
-магга (Путь к очищению) Буддхагхоши. Перевод вышел в издании Об
щества в трех томах60. Немногим ранее У Пхе Маун Тин выпустил 
два тома "Толкователя*61. В 1961 г. в Бирме был переиздан пали-

" Rangoon university College основан в 1924 Г. 
56 Сутта-питака содержит пять Никай: Дигха-никая, Маджхима-

никая, Сэмъютта-никая, Ангуттара-никая, Кхуддака-никая (см.: 
M* W i n t e r n i t a , Geschichte..., стр. 24-60; Т.Я.Е л и з а -
р е н к о в а , В.Н.Т о п о р о в , Яаык пали, M., I965, стр.22 
(бибашография). 

5 7 C.A.F. R h y s D a v i d Sj Report of PTS for 1929, 
London̂ , - PTS, стр.4-5. 

5 8 Стихи. 
5 9 C.A.F.R h y s D a v i d s , . Report of FES for 1932, 

London-PTS, стр.3. 
60 T i n P« M a u n g f Path of Purity ̂ If П,Ш, - PTS f 

I922-I93I. 
6 1 T i n P. M a u n g f The Expositor , I, П,- PTS ,1920-

1921; см. также: P»M.T i n and R h y s D a v i d s , The Expo
sitor (trans.), London, 1959. 
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английский словарь, составленный У Пхе Маун Тином62. Проф.У Пхе 
Маун Тин был членом Консультативного комитета* созданного в Бир
ме для издания "Антологии бирманской литературы*63. Он автор 
многочисленных работ по грамматике6 , лексикологии65 и фонети« 
ке66 бирманского языка. У Пхе Маун Тин известен также как иссле
дователь древних надписей Пагана67. 

Одним из старейших современных бирманских ученых-палистов 
является Тири Пьянчи У Та Мьят. Он автор многих исследований по 
филологии и эпиграфике. Широкой известностью в Бирме пользуется 
его статья "Заметки о бирманском алфавите* , посвященная станов
лению бирманского алфавита, ведущего свое начало от квадратного 
пали. 

В 1953 г. в Рангуне вышел большой орфографический словарь 
У Та Иьята69. Словарь составлен в результате многолетнего кропот
ливого изучения автором произведений классической бирманской лите
ратуры. В нем приводится этимология многих палийских слов, вошед-

6 2 Р е M a u n g T i n f The Student»s Pali-English 
Dictionaryj 2«u ©à. % Rangoon % 1961 • 

63 "Anthology of Burmese Literature (in Burmese ) t t
f 1-st ed. 

1917, 2=d ecL« Rangoon ,1961 . 
64 См. работы Пхе Маун Тина: "Мьямма вадаа пхвэтхоун даан" 

( "Синтаксис бирманского языка") f Рангун, I9S3; "Мьямма тада" 
( "Грамматика бирманского языка"), Рангун, 1956} "Мьямма аледан 
тада" ( "Грамматика бирманского языка для средних школ") 9 Рангун, 
19%; "Some Features of Burmese Language"9 « JBRS9 19561 
vol.30, pt 2. 

^^F.M^a? i n , Burmese Archaic Words and Expressions » -
JBRS, B R . 

66 L. A r m s t r o n g and U P h e i M a u n g T i n « 
Burmese Phonetic Reader f Rangoon ,1925. 

6 7 P e M. 0? i n f Women in the Inscriptions of Pagan*- JBRS, 
I935t vol. XX?| е г о ж е , Buddhism in the Inscriptions of Pagant 
-JERS, 1936, vol. Х Ш ; Р e M. T i n and G«H« L u c e , Selec
tions from the Pagan Inscriptions 9 Rangoon t 1948; G«H* L m-
o e and P e M. T i n , Inscriptions of Burma, - " Universi
ty of Rangoon Oriental Studies Publications», m2. 

go 
*ь „ Л * 1 * 1 p 3 r a n c h i * I b a M y « t, Noteeon the Alphabets of Burma, -"Nation" , 15.X.1961. 

69 
Л в оч п

У Т а М ь я т » Мьямма Саейтоунчан (Бирманская орфогра
фия), Рангун, 1958. 
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ших в лексический состав бирманского языка« 7 Та Ыьятом были под
готовлены к публикации и переведены Чанакъянити и Локанити70, 
Под редакцией У Та Мьята в 1958 г. вышла большая монография "Мья-
зеди пали ч а у с а * , посвященная знаменитому "Розеттскому камню" 
Бирмы - надписи, выгравированной в Ш З г» на каменной колонне 
в пагоде Мьязеди к югу от Пегу72. 

В заключение хотелось бы отметить, что денная статья каса
ется вопросов недостаточно изученных и ни в коей мере не претен
дует на полноту их освещения« 

Ï Ь i r i P y a n c h i ü Т h a M y a t 9 Notes . . . 
7 1 "Мьязеди пали чауса"f Рангун» 1958. 
7 2 Текст воспроизведен на четырех языках - бирманском, пью, 

монском. и пали. Надпись найдена в I9II г. См. также: "Мьязеди 
чауса * лейбета (пью, мон, пали, мьямма)", Рангун, I960. 
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Рангун, 195** 
Л з т и п а н д и т а , Пали абидан чхоу (Словарь языка пали), 
Рангун, [ б,г* 7« 
А ш и н К о т а л л а Б и в у н f 8, Витоуддайоун типитака 
абидан (Словарь Типитаки), Рангун, 1955-1956. 
М ь - я м м а н а й н г а н Б о у д д а I a Î а н а а п х в е, 
Типитака пали мьямма абидан (Пали-бирманский словарь Типитаки, 
изданный Государственной буддийской ассоциацией Бирмы), Рангун, 
1964. 
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Т.Я.Елизаренкова 

ДИСТРИБУЦИЯ ФОНЕМ В ПРЕДЕЛАХ КОРНЯ В "РИГВЕДЕ" 

Структура корня в древнеиндийском языке« прежде всего на 
материале сэмого древнего памятника этого языка - "Ригведы" (PB), 
обычно рассматривалась з свете более общих задач - выяснения 
и уточнения структуры общеиндоевропейского корня. Такой подход 
не мог не определить отбора материала: рассматривались прежде 
всего те структурные особенности древнеиндийских корней, которые 
находили соответствие в корнях наиболее древнего слоя лексики 
других родственных языков; те же особенности, которые такого соот
ветствия не находили и, следовательно, могли считаться результа
том специфического древнеиндийского развития (например, церебраль
ные фонемы и особенности их дистрибуции), для сравнительно-исто
рического подхода не могли представлять интереса, 

В списках корней ( dbatupâtha ) , которые приводятся в древне
индийских грамматиках, всегда встречается некоторое число корней, 
не засвидетельствованных в памятниках, а также корней, не являю
щихся, строго говоря, корнями (т.е. в корень неправомерно включа
ются такие элементы основы, как редупликация или часть суффикса). 
Кроме того , эти корни обычно задаются списком и не анализируются 
с точки зрения их структуры. Замечания из области дистрибуции фо
нем касаются в этих грамматиках единицы, большей, чем корень, а 
именно слова. 

Таким образом, задача описания структуры корня в PB через 
дистрибуцию входящих в его состав фонем кажется весьма перспек
тивной во многих отношениях. С синхронной точки зрения эта проце
дура оправдана потому, что для описания дистрибуции фонем в пре
делах слова полезно выделить такую более мелкую единицу, как мор
фема. Это связано с тем, что некоторые фрагменты фонологической 
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системы, например согласные фонемы, имеют два набора правил дис
трибуции в пределах слова: I) правила дистрибуции внутри морфемы 
(имеется в виду в первую очередь корень слова, где эти правила 
значительно сложнее, чем в префиксах или суффиксах) и 2) правила 
дистрибуции на границах двух морфем (префикса и корня, корня и 
суффикса, корня и флексии), а также в таких отмеченных позициях, 
как начало и конец слова (кстати, с определенной точки зрения эти 
позиции тоже подходят под определение границы дьух морфем). Есть 
сочетания согласных, которые встречаются только на стыке двух 
морфем и потому могут рассматриваться как пограничные сигналы, 
для выделения же этих пограничных сигналов необходимо знать, ка
кие сочетания согласных допустимы в пределах корня. 

С диахронической точки зрения также существенно иметь описа
ние структуры корней в PB в полном объеме. Сравнение этой системы 
с соответствующими системами других древних индоевропейских язы
ков показало бы, насколько отличается в этом отношении состояние 
PB от общеиндоевропейского состояния. Наконец, сравнение ее с той 
системой, которая засвидетельствована на более позднем этапе раз
вития, например в классическом санскрите, дало бы представление 
о ряде важных тенденций в диахроническом развитии древнеиндийско
го языка в области фонологии и морфологии. 

Под корнем в соответствии с индийской традицией понимается 
глагольный корень1. Предполагается, что от каждого глагольного 
корня при помощи ряда последовательных операций можно произвести 
имя. Практически же количество имен, несводимых в PB к глагольным 
корням, очень невелико. Если в структуре таких "именных" корней 
будут встречаться какие-либо отклонения от модели глагольного 
корня, они будут отмечены особо. Предметом же описания будут слу
жить непроизводные глагольные корни (тем самым исключаются корни 
отыменных глаголов). 

В индийской традиции корни на плавные сонанты принято приво
дить в слабом звуковом виде, в европейской - в среднем, т.е. в 
ступени guna , из которой будет исходить и данное описание. 

Корень в PB может начинаться на те же согласные фонемы, что 
и слово. Следовательно, ограничения, наложенные на начало слова, 
действительны и для начала корня, т.е. корень не может начинаться 
на п, th, t,th, f,dh,,n e Корней с начальным s практически нет, 

Из такого понимания корня исходят все древнеиндийские трак
таты и грамматики; в частности, оно сформулировано у Панини в сут
ре I, 3, I: ff BbS и др. называются корнем" ( bhwadayo dbâtavafc), 
причем bhu- - это первый глагольный корень, с которого начинается 
список глагольных корней - дхатупатха, -расположенных в соответ
ствии с классами презенса. 
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если не считать один раз встречающейся формы прилагательного sit, 
производного от корня sah-. Корень может начинаться на любую 
слогообразующую фонему (за исключением гласного варианта 1, ла
терального плавного сонанта). Практически же корни с начальной 
гласной фонемой ступени guna встречаются редко, ср. еэ- "шеве
литься", es- "скользить", ôk-as "удовольствие'1, "жилье" (от 
uo)f^d-as "сила" (от корня uô-/vaô- ) и др., корни с начальной 
гласной фонемой ступени vrddhi встречаются еще реже, ср., на
пример: au%-ana "жаждущий", "ревностный" (от корня vaç- ) 
или, что более обычно, во вторичных производных именных образова
ниях типа aid-a "потомок Иды" (от основы îdâ от корня id- ), 
auçijâ- "ревностный" (от основы uç£j от корня vaç- ) и др. 

Правила относительно конечного элемента корня не совпадают 
с правилами относительно конца слова. Как и слово, корень может 
оканчиваться на слогообразующую или на неслогообразующую фонему. 
В отличие от слова корень может оканчиваться не на любую слого
образующую фонему.В ЕВ (как и вообще в санскрите)нет корней,окан
чивающихся на -а. В PB нет также самостоятельных корней, оканчи
вающихся на гласные фонемы ступени guna, т.е. на-е, -о, или 
ступени vrddhi , т.е. на -ai, -au. Здесь нужно сделать неко
торые пояснения. Если из глагольной парадигмы и можно абстраги
ровать формы, в которых корень оканчивается на гласный ступеней 
guça или vjddhi, например jé-si или â-jai-s (корень ji-), 
sto-si или stau-t (корень stu- ), то такое чередование глас
ного корня в определенных граммемах и формах регулируется прави
лами морфонологии, и поэтому ступени guna и vrddhi должны рас
сматриваться как производные от этой слабой ступени, а корни -
как алломорфы соответствующей исходной морфемы. Корней, окан
чивающихся на гласный ступеней guna или vrddhi, который 
сохранялся бы в парадигме неизменным, т.е. не выводился бы 
правилами морфонологии, нет, хотя гласный ступени guna встреча
ется, правда нечасто, не в конечном положении, например в корнях 
&i-f sev- и др. 

В PB есть два именных корня, оканчивающихся на гласный сту
пени vrddhi: паи- "корабль", "лодка" и rai- "добро", "богат
ство". Эти корневые основы выделяются среди прочих именных основ 
не только своей фонологической структурой, но также своими пара
дигмами, что дает основания считать их принадлежащими иной, более 
архаичной, чем ригведийская, системе. 

Фонема J/1 не встречается в PB в конце слова, за исключе
нием корня л£1~ "закрывать глаза", где она выступает в качестве 
последнего элемента (один раз в I, 161, 12-абсолютив sam miya ). 

Из неслогообразующих фонем в конце корня в PB не встречают
ся следующие: n, t, th, dh, s. Церебральный t засвидетель-
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ствовано в конце только в одном корне (ï)vist "одевать"(один 
раз в Х,51,1 - причастие I vistita- ) f где этот звук по прави
лам сандхи является аллофоном фонемы t после s* Церебральный 
звук f, встречающийся в конце многочисленной группы корней, 
должен рассматриваться как аллофон фонемы s после i, u, r,k 
( f, например, ни разу не встречается после а ), например: i f , 
jus-, dhars-, raks- и т.п* Наоборот,церебральные звуки d й ç 
должны рассматриваться как фонемы, потому что они встречаются в 
конце корня в независимом положении: -d в tad- "разбивать" 
(один раз в X, 180,2 в форме 2 sg.imp* vitadhi ), a-n в phan-
"скакать" (два раза: 3 sg« impf« âphlnayat УШ, 69, 13 и part» 
int* apanlphanat 1У,40.). Как видно из приведенного материала, 
самостоятельные церебральные фонемы в конце корня в PB практи
чески почти не встречаются* 

Следует привести некоторые цифровые характеристики фонем, 
встречающихся в PB в качестве конечного элемента корня* Из 476 
глагольных корней PB2 I0I корень оканчивается на гласные звуки 
(гласные фонемн и гласные варианты глайдов и плавного сонанта), 
остальные - на-согласные (согласные фонемы и согласные варианты 
глайдов и плавного сонанта)« Таким образом, корни - открытые 
слоги составляют приблизительно 21%, а корни - закрытые слоги -
79%* Из 375 корней, оканчивающихся на согласный звук, у 283 -
корней за слогообразующим элементом следует один согласный, а у 
92 корней - два согласных, что составляет соответственно 59 
и 19% общего числа корней* 

Если расположить по степени убывания частоты все согласные 
фонемы, способные выступать в PB в качестве конечного элемента 
корня, то картина будет следующей: s (81 корень, из них вари
ант f - 55 корней, вариант s - 26 корней), d (50), j (42), r ~ 
согласный вариант фонемы (34), Ь (32),<Ш (31),ç (27),с (24), 
bh (21), п.р (по 20),m (16),v - согласный вариант фонемы 
(15), t (14),th (II),d (9),k,gh,cVy (no4),kh, g, n 
(no 3),t, ph, Ъ, . 1 (по I). 

Кроме упомянутого ранее класса церебральных фонем, редко 
встречающихся в конце корня в PB (наиболее часто из них употреб-

Это число условно* Оно несколько меньше, чем то число гла
гольных корней, которое можно извлечь из обратного словаря кор
ней и основ, приведенных у Грассманна, где в качестве корней 
иногда фигурируют редуплицированные глагольные основы или основы 
именных форм. Кстати, и принятое здесь число корней можно было бы 
еще несколько редуцировать за счет, например, изъятия сомнитель
ных корней с конечным -у и некоторых других$ см. : H#G r a s 
s m a n n , Wörterbuch. zvesL Rig-Veda5 3 Aiafl*, Wiesbaden, 1955* 
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ляется звонкая непридыхательная фонема d, которая в составе 
реальных грамматических форм обычно оказывается в интервокальном 
положении и произносится.как -1- ) f немногими корнями представле
ны конечные смычные велярные фонемы {по сравнению, например, со 
средненёбными аффрикатами), нечасты также глухие придыхательные 
фонемы всех варг (из них в наибольшем числе корней используется 
фонема th ) # 

Расположенные таким же образом корни« оканчивающиеся на глас-
ные9 характеризуются следующими цифрами: I (30 корней), u (I9)f 
f (15)t Т (I4)f i (13). Таков инвентарь начальных и конечных 
элементов корня• 

В PB ВОЗМОЖНЫ КОРНИ ОЛеДЦГВДеЙ СТРУКТУРЫ! V, CYfCC¥, VCf 

CYC fCGVO f ¥CC fOVCC, CCVCC, например корни Щ . ru v çrur,ue-, . rue, 
mxw-9ubd- çondbr9 ephnrj-. Для типологической характеристики 
корня существенной является позиция после слогообразующего элемен
та, а не перед ним* Поэтому все перечисленные модели корня можно 
объединить в два общих масса s I) корниf оканчивающиеся на V, 
м 2) корни, оканчивающиеся на 0« Во втором классе целесообразно 
различать два подкласса! а) корни, оканчивающиеся на один со
гласный, и б) корни, оканчивающиеся на два согласных« 

В корнях, принадлежащих к первому клэссу (т.е. равных откры-
тому слогу), слогообразующий элемент V в принципе может быть 
фонологически долгим иди кратеим* Здесь следует сделать некоторые 
уточнения* В корнях этого типа нет противопоставления по долготе-
краткости у фонемы a , постольку, как было указано ранееt корень 
в PB. не может оканчиваться наа в Поэтому если в корнях второго 
класса возможны минимальные пары типа as- №быть?|! as- !!сидеть'% 
radii- (вариант корня raiidh- ) ̂ попадать во власть1*.! radh» "дости-
гать цели11 и т.п., то в корнях первого класса таких минимальных 
пар на может быть, есть же только корни с конечным -а 9 например 
м , га й т«п® 

Есть еще одна слогообразующая фонема, которая также не прини
мает участия в оппозиции по долготе - краткости, это т » Здесь, 
однако, причина кроется не в синтагматической характеристике, 
т®е* в структуре корня, допускающей или не допускающей реализа
цию определенной фонологической оппозиции, а в отсутствии такой 
ОППОЗИЦИЙ на парадигматической ост Фонема г ^ фонетически крат
кая, не имеет фонологически долгого коррелята* 

На фонемы ступеней g m m и irrddM, т*е* на фонетически 
"долгие гласные е^ о, ai, au, корни данной структуры не окан
чиваются^. 

Особенности которую следует считать индоевропейской{ср#: 
АЛ1 е й е, Введение в сравнительное изучение индоевропейских язы
ков* pyecK.nep*f М.-Л.« 1938, етр* 192« 
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I# Если корень первого класса представлен разновидностью Т, 
то V может быть только краткой фонемой (а также только кратким 
звуком). Есть корни i- "идти", и-"звать*f у-(/аг-) "приводить в 
движение", но нет корней 5-, I-, S * Наличие долгого слогообразую
щего элемента в корнях этого класса требует структуры корня Cl 
или ccV't например^ ni-,- mla-,. bbï-,. ЪЬх1-91эЬи-,.Ъги- ш т*п* 

2« Если имеется корень первого класса типа С? или GGY, 
то при слогообразующей фонеме Yß для которой релевантна ошто- " 
зиция по долготе - краткости, С или одна из фонем СО может быть 
придыхательной только в случае V, например; dhl-, toha, uhX, ъЫ> 
б^щЫт- (но нет корней типа йЬ1-9ЪЫг, dbo-, bhu-). При этом в кор
нях структуры С? придыхательная фонема всегда бывает звонкой* 
В корнях же структуры С ^ 2 ? С1 или С 2 может быть как звонкой9 
так и глухой придыхательной фонемой* Здесь возможны две модели 
корня* Первая модель % С1^ « придыхательная,С2 - плавный сонант, 
глайд, носовая фонема +V например dbma-, КЬуа-, &ащЪЬх&, 
вторая модель % с ^ в , С 2 » придыхательная ••, например, stbït 

В корнях с конечным «ç , для которого нерелевантна оппо
зиция по долготе » краткостиfо может быть придыхательной фонемой« 
С в этих корнях бывает только звонкой придыхательной! аьэ^ЪЬгэ 

Интересно* что в имейте а не в глагольном корне возможна 
комбинация глухой придахательной фонемы и долгого слогообразующего 
элемента f ср«, например,имя М ш "источник11, "колодец", связанное 
с глагольным корнем Маап- "копать"* 

Из корней второго класса самым распространенным типом являет
ся модель стс # у корней .этой модели существуют определенные соот
ношения межда двумя входящими в их состав неслогообразующими эле
ментами (их можно условно обозначить как О 1 С ) # 

Если в корне типа С тс неслогообразующие фонемы явля
ются неносовыми смычными или аффрикатамиf то С и С не могу? 
принадлежать к одной варге (varga ) f т«е« не шогут быть одного мес
та образования* Следовательноf невозможны корни типа kag-9 kagh-f 
GAj- tad-9 tadbrf pab-tpaMt-,» Из этого еле дает также и то, что 

С1#С , т.е. перед слогообразующим элементом и после него не может 
стоять один и тот же согласный, и, таким образом, невозможны кор
ни типа 2шк-, gag«, kbakh-, gha^h- и т*п* Это последнее правило 
распространяется также и на носовые фонемы, т*е* нет корней ш $ 
mam. Сочетайте же носовой и неноеовой фонем одной варга в пределах 
одного корня допустимо, напршер! пай-, oath-, nadh-9 йЬад-9 tan-, bï£m~» 

3« Это правило не распространяется на непрерывные фонемы. 
Таким образом, допустимы корни, в которых С 1 и С 2 представлены 
фонемами одного места образования, различающимися по прерывности -
непрерывности, например sau-9 сое-. Допустимы также корни, в кото-
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рых Cr и С представлены двумя непрерывными фонемами разного месте 
образования, например ças-f cas-. Наконец, допустимы корни, в ко
торых С 1 и С 2 представлены одной и той же непрерывной фонемой, на
пример sas , 

Это правило, выведенное, не материале корней типа сЧс 2, 
моделирует корни любой структуры, в которых кредставлены соглас
ные инициаль и финаль, т.е. сстс , cvcc ccvcc. Следовательно, до
пустимы корни типа cand-, spand-, skambh-, но недопустимы корни 
типа ca£f;j-, spamb; skangh% 

Те немногие корни в PB, которые не моделируются этим прави
лом, целесообразно трактовать как н е с и с т е м н ы е э л е 
м е н т ы. Это или звукоподражания, как âaàhjh-, jana-, kraics-; 
или корни с неясной этимологией, в отношении которых можно пред
положить либо искажение первоначальной структуры, либо заимство
вание из неиндоарийского источника, как tand-, nand; или корни, 
заключающие в себе скрытую редупликацию, носовой инфикс основы 
и т*п*, как nixid- * 

Интересно отметить, что с точки зрения правил дистрибуции 
фонем в корне аффрикаты трактуются как смычные, а не как непрерыв
ные фонемы• 

*• Если в корне типа с-Цю2 неслогообразующие фонемы являют
ся неносовьши смычными или аффрикатами, то при С ~ звонкой фоне
ме с не может быть, глухой фонемой* Отсюда допустимость в PB трех 
следующих типов корней г 

глух,, например: tap-, pat-, cit-; 
звонк.,например: pad-, cuâv ci;}-; 

звонк«,например: dugîrf à&bh~$ Ыыэф 
Последняя разновидность корней описывается двумя правилами, 

сформулированными Мейе для индоевропейских корней, а именно: "Нет 
корней, которые бы начинались и оканчивались на смычную звонкую 
непридыхательную*1 и "Корень, начинающийся на смычную звонкую при
дыхательную, не оканчивается на глухую, и наоборот1'5. 

Формулировка Мейе на древнеиндийской почве требует включения 
в понятие С не только смычных, но и аффрикат. Кроме того? как 
отмечает Мейе, в санскрите возможны корни* в которых инициаль 
и финаль представлены смычной звонкой непридыхательной, напри
мер gad. В PB такие корни не встречаются, В санскряте же они 

I) 
2) 
3) 

С1 

С1 

с 1 

глух. 
глух. 
звонк 

ver 
VC2 

. VC2 

4 См* этимологию этих корней в словаре Майрхофера: м«м а у г-
h о £ е г, Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindi
schen» Heidelberg, 1951« 

5 A«M e i e , Введение в сравнительное изучение индоевропей
ских языковf стр. 191* 
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очень малочисленны, и» как отмечено в словаре Бётяинга и Рота , 
принадлежат к числу корней, упоминающихся в грамматиках,но не 
засвидетельствованных в текстах, например: *jud-.*bady *bâd-, 
*bidy«bud-, "bud-. 

5. Если однэ из согласных корня любой структуры является 
придыхательной фонемой, то другая согласная того же корня приды
хательной быть не может. 

6. Если одна из неслогообразующих фонем инициали корня яв
ляется непрерывной, т.е. s/s или с, то в отношении фонем 
финали корня никаких ограничений нет, и наоборот. Тем самым 
нет ограничений ни в отношении звонкости, ни в отношении приды-
хательности других фонем. Например, допустимы корни duf-f jus-
и tus-, pus-; daç-f dïç-, &Lç- и рас-, kâç-, piç-; das-, jas- и kas-{ 
sad», saj~ и saoj gfras- и sagh»; çrath- и çardh- и др. 

7. Если в корне CVC одна из неслогообразующих фонем пред
ставлена фонемой Ь, то для другой неслогообразующей фонемы дей
ствительны все ограничения, вызываемые звонкой придыхательной 
фонемой. Следовательно, другая неслогообразующая фонема не может 
быть ни глухой", ни придыхательной. Из I* глагольных корней, ко
торые в PB начинаются на Ь~, только один кончается на смычную 
согласную, причем эта согласная звонкая, - blf. Из 3* глаголь
ных корней в PB, оканчивающихся на -Ь, девять корней структуры 
c^vc2 начинаются на смычную или аффрикату. Во всех девяти слу
чаях о1 представлен звонкой фонемой, а именно: dah-, gab-, bah-, 
dih-, guh-, dub-, drh-, brb-, deb-# Глухая смычнэя фонема в инициали 
возможна только, если ей предшествует s, например spçh, 
условие, действительное и для звонких придыхательных фонем. 

Предложенное правило моделирует также корни и иной, чемСУС, 
структуры, тоже имеющие в инициали смычные фонемы: grab-, droh-, 
banb-, dçnb-, garb-, barb- . Здесь это правило знает одно исключе
ние - корень tarb- с глухой смычной согласной в инициали, засви
детельствованный в PB одной личной формой в поздней части памятни
ка: 3 sg*in3 ty&bat (X, 102,4) и двумя формами причвстия trdba I 
(1,133,1 и У1,16,48) (ср. также 3 sg#pf. от этого корня: tatar-
ha в Атхарваведе XI, 5,7). В корнях второго класса, в соствв 
которых входит фонема h, недопустимы придыхательные фонемы. Та
ким образом, в целом в корнях второго класса фонема h функциональ-
но синонимична звонкой придыхательной фонеме. 

См. : "ßanstaLt-Worterbuob in kürzerer Fassung11, bearbeitet 
von Otto BShtlingk, T. 1-7, SPb., 1879-1889* 

7 
Корень дается в слэбой ступени или в ступени guça в со

ответствии с традицией, зафиксированной в словаре Грассманна, на
пример: bçh- «быть густым", но barb- (/varh- ) "рвать", "толкать". 
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зтересно, что в корнях первого класса (т.е. когда корень ра
вен открытому слогу) такой функциональной синонимии ь и звонких 
придыхательных нет. Выше было сформулировано правило 2), из кото
рого вытекает следствие о недопустимости в PB корней типа CV или 
СС7 с С - придыхательной фонемой а V - краткой гласной. В слу
чае же если С или одна из фонем С = h9 то V может быть крат
кой. Так, существуют корни M-, hu-fhmi-r bru-наряду с Ы-, hü-, hrI-# 

Как бы то ни было, заслуживает внимания та особенность, что 
в корнях второго класса фонема h по своим дистрибутивным возмож
ностям резко противопоставлена фонемам s/s и ç (фонетически все 
эти звуки являются непрерывными, h - звонкий, s/§, ç - глухие). 
Эти дистрибутивные различия подсказывают также различную фоноло
гическую трактовку &, с одной стороны, и s/s и ç — с дру
гой, и по парадигматической оси. 

8. Далее следует систематически рассмотреть корни второго 
класса, в инициаль и финаль которых входит более чем одна фонема. 

Глагольный корень может начинаться любым бинарным сочетанием 
согласных звуков, которым может начинаться слово • Исключение 
составляет начальное сочетание № - , засвидетельствованное в одном 
именном корне в PB - gnS- "богиня" и в производных от него (кста
ти, в тексте гимнов это слово большей частью произносится как 
двусложное g'na )• 

Корень может оканчиваться на бинарные сочетания согласных 
нескольких типов. 

I. Наибольшим числом корней представлено конечное сочетание 
типа "носовая + шумная согласная" (44 корня). Если за носовой сле
дует смычная или аффриката, то фонетически это всегда бывают зву
ки одного места образования, например: -Skh, -ne, -nd, -mbh 
и т.д. Из теоретически возможных сочетаний такого рода отсутству
ют в качестве конечных элементов корня: «Egh; -nt, -nth, 
-nd, -ndfy -nt; -mp, -mph (сочетания этого типа в пределах 
варги церебральных не засвидетельствованы вообще). Если за носо
вой следует непрерывная шумная, то носовая фонема представлена 
вариантом анусвара ( anusvara ) - частичной назализацией пред
шествующего гласного, например: auç; taàs^ maiür. 

la. К первому типу конечных сочетаний согласных корня при-
8 В начале слова в PB встречаются сочетания согласных фонем 

следующих типов: I. I)kr fgr ,ghrf jr ftr ,dr tdhr$pr fbr ^bhrf 
mr, çr ,sr ,hr ;2) kl, gl, pi, ml, çl; 3) Ichy, cy, jy, ty, djr, 
db3Tf py, my, çyf sy, hy; 4) kv, jv, tv, dv, dhv, çv, sv, hv. 
Il• vrf vlf vy* III«# 1) gm, gn, ghn, ЗЙ (в фонемной записи /jn/), 
jm, dhm, çn, cm, sa, sm, hn; 2) kf, ts, ps,çc, sk, st, sth, sp, 
spfcu 
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мыкает небольшая группа корней, у которых в конце за носовой фо
немой следует согласный вариант глайда - v, а именно: dhanv, 
inv, jinv. Эти корни по своей структуре производны. Они возник
ли, видимо, как результат переразложения глагольной основы в поль
зу корня, так что при внутренней реконструкции корней древнеиндий
ского языка к первоначальному слогу не могут быть отнесены, 

П. Ко второму по численности типу корней принадлежат корни 
с конечным сочетанием двух шумных согласных фонем (27 корней). 
Большая часть их оканчивается на сочетание îcs: raîcs-,niks-, uks^ 
prks- и ДР» (2I корень). Небольшая часть оканчивается на различ
ные 'сочетания непрерывной фонемы со смычной или аффрикатой: 
vraçc-» vist-t rapç-î один корень - на сочетание смычной и аффри
каты: иЪЗ-*и еще два корня - на две аффрикаты: шаЗ j-, bhrjj-
(кстати, других глагольных корней, оканчивающихся на геминату, 
в PB нет)* 

Ш. К третьему типу принадлежат корни, оканчивающиеся на соче
тание согласного варианта плавного сонанта с шумной согласной 
(15 корней, из них 13 на г + шумная и 2 на 1 + шумная). Учиты
вая сравнительно небольшое число корней этой структуры , трудно 
сделать какие-либо общие выводы, однако, видимо, никаких ограни
чений в отношении конечного согласного элементе, следующего за 
корневым гласным, нет. В этой позиции встречаются смычные, аффри
каты, непрерывные, глухие и звонкие, придыхательные и не придыха
тельные. 

Ша, К третьему типу корней, оканчивающихся на две согласные, 
принадлежит небольшая группа корней, у которых за неслогообразую
щим плавным сонантом следует согласный вариант глайда v; Шаг^, 
aurv-, tûrv-, dburv* Данные внутренней реконструкции дают некото
рые основания предположить, что к первоначальному слою древнеин
дийских глагольных корней этот тип вряд ли следует относить (ср. 
корни ЪЬаг-, аш>.и Jvar/jval- tar/tmr- и основу taru-, 
ahvar- ). Во всяком случае, для синхронного описания существен
но то, что в период развития языка, засвидетельствованный в PB, со
гласный вариант глайда v может функционировать в качестве конеч
ного элемента глагольного корня, так же как любая согласная не
слогообразующая фонемаt в отличие от согласного варианта глэйда 
у. недопустимого в этом положении9. 

9 
Сочетание гу допустимо в PB. В глагольных формах (как и 

в именных) оно засвидетельствовано только на морфемной границе; 
например, txœ-уенш. ( ipbopt, от tar- ),У глаголов гораздо ре
же, чем у имен, где суффикс ~уа - один из очень продуктивных. 
Это сочетание нередко встречается в основе отыменных производных 
глаголов типа adhvaryâti , haryati-"корни": a<mvary-fhary-H т.п. 
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Таковы типы конечных сочетаний неслогообразующих элементов 
корня в PB. 

Максимальная модель корня, встречающегося в PB, описывается 
формулой CCVCC. Таких корней в РВ#19 (их список в соответствии 
с алфавитным порядком конечных элементов таков? çvaSc-, vraçc-, 
sphur j-, granth-, skand-, çeand-, spand-, syand-, kraxid-t spurdh-t 

skambh-, stambhr, Vhranç> nyafcs-, krate-, praks-, mraks-, tvaks-, 

srans- ). В инициади этих корней - одно из бина'ряых начальных со
четаний неслогообразующих фонем корня, в финали - одно из конечных 
бинарных сочетаний этих фонем. Корневой гласный в 17 случаях из 
19 краткий. В тех двух случаях, где он долгий, это 5 перед г -
сочетание фонем, которое на морфологическом уровне трактуется 
как один из вариантов слабой звуковой ступени, морфонемы у/аг/аг. 
В 17 корнях этого типа корневым гласным является а, причем в 
II из них за слогообразующей фонемой следует носовая. 

Этим исчерпываются структурные типы глагольных корней в PB. 
Их характеристику можно еще дополнить некоторыми наблюдениями над 
частотностью долгих иди кратких слогообразующих элементов в разных 
типах корней. Из 475 глагольных корней в PB долгий гласный встре
чается в 104 корнях, т.е. в 21% всех корней. Из корней с долгим 
гласным 54 корня представляют собой открытый слог, т.е. 53% всех 
корней, оканчивающихся на гласный (101 корень), а 50 корней явля
ются закрытыми слогами. Из этого следует, во-первых, преобладание 
среди корней на долгий гласный тех, которые являются открытыми 
слогами, и, во-вторых, преобладание среда корней - открытых сло
гов таких, которые оканчиваются на долгий, а не на краткий гласный, 
Обратная картина встречается среди корней - закрытых слогов. 
В PB 374 корня, оканчивающихся на неслогообразующий элемент, из 
них долгий гласный имеют 50 корней, т.е. 13% всех корней на ко
нечный согласный. Из этих 50 корней у 42 корней за долгим гласным 
следует один согласный, а у восьми корней - два согласных. Спи
сок сверхтяжелых корней10, в которых за долгим гласным следуют 
два согласных, следующий: TSkh-, 35kh-, spburj-i spurdhrt jurv-t 
turvy dhûrvj vafibta Они немногочисленны и, по-видимому, в ос
новном производного характера. 

1и В пратишакхьях различаются два типа слогов - легкие и 
тяжелые: "Слог, содержащий краткий гласный, кроме как перед соче
танием согласных, является легким" (hrasvam laghvasaçyoge ) 
Атхарва-пратишанжья, 1,51). "Любой другой является тяжелым" 
(gurvanyat ) f там же, I, 52). Таким образом, легкий слог - это: 
• ••Vj ••• vc; тяжелый слог - это: ... foc f ...7, ...vc, ...vcc. 
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Среди корней, в финали которых находится один согласный эле
мент, распределение долгих гласных следующее« Корней со слого
образующей фонемой -u- IIt с -ï- 14, C-I- 25. Среди корней, 
у которых слогообразующим элементом являются долгие глайды в их 
гласных вариантах, т.е. -Г- и«й-, выделяются небольшие группы, 
обнаруживающие общность структуры. Прежде всего это небольшая 
группа корней с -I-f являющихся производными от других, первич
ных корней : Тг (от аг ) * ïç- ( от iç-), Ts- ( от is-), hhïs- ( от ЪКГ-), 
Sks ( отакз )«, В основном они обязаны своим происхождением различ
ным типам редупликации, иногда же - распространению корня (как 
bhïs ). Далее выделяется группа корней, у которых за Т следует 
звонкая церебральная не придыхательная фонема: Td-f nld-t pTd-$ krTd; 
vTd , ïSù.. Вне этих двух групп остаются лишь три #корня# с -Т- : 
4Skhr, nffl- и jïV; Среди корней с -5- на -d оканчивается 
только один-kSd} явно производным является* коренъ hhïïs-(ср. 
hhu-). В шести корнях за -S- следует г : sphûrj- spurdh-, 
cur-, jurv-, tuirv-, dhûrv- . Не подходят ни под какие разряды следую
щие корни: îïïfah- , sud-, 5h% 

В самой многочисленной группе корней с -а- в качестве произ
водного можно выделить корень vanch- ( -ch принадлежит этимоло
гически к презентному суффиксу -cha~ , ср. : g^chati, yâchati 
и др.) и некоторые другие типыySc-, ySd- (ср. у5-). Значительная 
же часть этих корней должна быть, по-видимому, отнесена к первич
ным (полный список этих корней таков: yac-, vïnch-,bhra;b »Sth-, 
khSd-, ySd-, svad-, nadhr, badh-, radh; vradh-, sadh-, bham-, cay-?f 

ar-j dhav-> kâç-, daç-, vâç-j aa-, das- bhas- ças-t gabt-, bah- ) # 
Ни один из корней этой группы не оканчивается на церебральную фо
нему. 

Таковы особенности дистрибуции фонем в пределах глагольного 
корня в PB. 



Н.Г.Краснодембская 

О ТЕНДЕНЦИЯХ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИНГАЛЬСКОГО ГЛАГОЛА 
(в сравнении литературной и разговорной форм) 

Сингальский язык имеет две формы - литературную и разговор
ную, - сильно различающиеся по фонетической, морфологической 
и синтаксической характеристике. Эта разница, как свидетельству
ет материал сингальского глагола, определяется не только и не 
столько искажением нормы или предпочтительным выбором (что так
же имеет место), а главным образом морфологическим различием 
целых парадигм и различным набором категорий, определяющим соот
ветствующую форму языка. Так, совершенно разные образования 
употребляются для выражения настоящего времени (основа + лич
ные окончания -mi, -M, -yi и др. - в литературном и основа + 
+ ziava - в разговорном языке), разговорный язык в отличие от 
литературного не имеет грамматической категории будущего времени. 

История развития литературного сингальского языка более до
ступна для исследования, так как эта форма языка представлена не
прерывной письменной традицией на протяжении многих веков, в то 
время как разговорнвя форма редко фиксируется в письменных памят
никах. 

Нами принята следующая периодизация сингальского языка: 
сингальский пракрит (Ш в. до н.э. - около У в. н.э.), старосин
гальский (У-УШ вв. H.3.)f средний сингальский (УШ-ХШ вв.) и со
временный сингальский язык1. Сингальский пракрит по фонетическим 
и морфологическим особенностям очень сходен с другими среднеин-

W.G e i g e r3 A Grammar of the Sinhalese Languagej Co
lombo's, стр. 2-8;cp.:j.A 1 w i s f Introduction to the "Si-
dath-sangarava", ed. Ъу James de Alwis, Colombo ,1852, с тр. 139. 
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дийскими языками« В период старосингальского языка происходят 
главные изменения« в результате которых складываются основные 
черты сингальского языка« во всей полноте проявляющиеся в средне
вековых памятниках« 

Эти этапы развития языка далеко не равноценно представлены 
письменными свидетельствами: так« первые два периода нашли отра
жение в эпиграфике«- т.е« в материале« весьма ограниченном по 
своей информационной значимости; кроме того« от эпохи старосин

гальского языка сохранилось такое незначительное число памятни
ков« что практически невозможно восстановить картину языковых 
изменений этого важного периода« Следует добавить к этому« что 
эпиграфический материал также дает неравноценную информацию о раз
ных аспектах языка: значительную по фонетике и достаточно ограни
ченную в области морфологии« 

Однако при всех оговорках« в научный обиход усилиями евро
пейских и сингальских ученых уже введено значительное количество 
эпиграфических и литературных памятников сингальского языка« Важ
ным лингвистическим источником является единственная дошедшая до 
нас классическая средневековая сингальская грамматика Ш в« -
Sidat-sangarava. Зафиксированные в ней образцы языка характери
зуют главным образом литературные нормы« выработанные не без влия
ния санскритской и палийской грамматик« Особое место по сравнению 
с другими эпиграфическими и вообще письменными памятниками Цейло
на занимают инскрипции "Львиной горы" (Сигири), относящиеся глав
ным образом к УШ-Х вв« н.э« « Эпиграфика Сигири - надписи на Зер
кальной стене сигирийского дворца (выстроенного в У в« н.э.) -
представляет собой главным образом стихотворные миниатюры, в ко
торых посетители дворца выразили свои чувства и впечатления от 
увиденных чудес и, главное« от прекрасных фресок« Относящиеся к 
периоду средневекового сингальского языка« эти инскрипции с наи
большей полнотой отражают особенности грамматического строя« сло
жившиеся в период пракрита« дают возможность проследить основные 
тенденции, уточнить датировку или найти объяснение многим грам
матическим явлениям более поздних эпох и современности. Инскрип
ции Сигири часто дают такой материал« какого не содержат иные 
письменные памятники; в частности, в них имеются живые, разговор
ные формы языка, что неоценимо для воспроизведения истинной кар
тины истории языка« 

Иногда s них встречаются такие формы« которые с точки зре
ния эволюции языка представляют стадию более позднюю, чем соот
ветствующие формы в литературных памятниках последующих веков« 

с S«F a v a n a- v i t a n a, Sigiri graffiti, vol« 1-2.Lon
don, 1956« 
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что свидетельствует как о том, что разговорный язык уже в ту эпо
ху отличался от литературных норм, так и о силе традиции в литера
турном языке. 

Соотношение литературной и разговорной форм языка было раз
личным на разных этапах . Если в ранний период происходил предпоч
тительный отбор части средств живого языка для литературного упот
ребления вместе с известной "подгонкой" под образцы санскритских 
и палийских грамматик, то уже к концу средневекового периода грам
матические нормы четко стандартизованы, а после Ж в. в течение 
нескольких столетий сохраняются в основном неизменно. Современный 
литературный сингальский язык начинает вновь испытывать сильное 
воздействие разговорного лишь во второй половине XIX в. Разговор
ный язык в своей эволюции ушел далеко вперед по сравнению с лите
ратурным и сильно отличается от последнего, а так как из-за отсут
ствия памятников трудно проследить весь ход этих изменений, при
ходится оперировать главным образом теми образованиями, которые 
даны в разговорной форме наших дней. 

Сингальский язык еще недостаточно изучен, и представляется 
необходимым тщательное специальное исследование эпиграфических 
и литературных памятников резных периодов, а также разговорного 
языка. В настоящей краткой статье поставлена цель проследить, 
пользуясь трудами предшественников и собственными наблюдениями, 
основные тенденции в истории сингальского глагола на разных эта
пах в соотношении литературной и разговорной форм, дающих взаимо
дополняющие сведения. 

Древняя флексия утратила свои позиции в сингальском глаголе 
еще в пракрите: здесь нет аориста, перфекта, имперфекта, будуще
го, двух наклонений - конъюнктива и оптатива. В средневековый 
период выбор и формирование глагольных аффиксов и конструкций уже 
закончены, в дальнейшем изменения происходят главным образом за 
счет фонологии. Многие глагольные формы становятся известны нам 
лишь начиная со средних веков и не имеют зафиксированных прототи
пов в предшествующие периоды, их происхождение можно выводить 
лишь предположительно. 

В сфере финитного глагола современный литературный сингаль
ский язык имеет настоящее время, прошедшее, будущее, новый опта
тив и условное наклонение3. 

Формы настоящего времени, образуемые присоединением личных 
окончаний к несовершенной основе, соотносятся с древним флектив-

W»G е i g e r f A Grammar of the Sinhalese Languagej 
B.B.B ы х у х о л е в , Сингальский язык^ M., 1964; ср. A#M.G U -
n a s e k . a r a , A Comprehensive Grammar of the Sinhalese Lan
guage, Colombo, 1891. 
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ным Present1 ом; сингальские окончания 1-го лица -m * -mi ;-ии t 
-mha ; 2-го лица -hi (-yi); -vu §-huî 3-го лица (-у )• -yi i-tt 
-ti соответственно связаны с древне- и среднеиндийскими -mi, 
*-si, -tif -tha ,-nti и др. Такие асе и сходные образования в 
функции настоящего времени зафиксированы и в средневековый пери
од. В современном сингальском они являются принадлежностью лишь 
литературного языка, тогда как средневековые памятники свидетель
ствуют об известной их распространенности и в разговорной форме. 
В современном разговорном сингальском теперь в значении настояще
го времени употребляется неличное образование - имя действия на 
-nava - для всех лиц и чисел. На каком этапе разговорный язык 
отказался от финитных форм, сейчас определить трудно. 

Прошедшее время сингальского языка (совершенное причастие 
+ личные окончания) восходит к древнеиндийским причастиям совер
шенного вида (например, синг. kala ngiya соответствуют скр. 
krta и gâta ). Именное происхождение этих форм подчеркивает
ся тем фактом, что в средневековом языке единственное и множест
венное число 3-го лица некоторых глаголов не отличается от номи
натива глагольных имен от тех же основ. В памятниках УШ-Х вв. 
лишь изредка, но встречаются некоторые образования со значением 
прошедшего времени, которые сравнимы с формами среднеиндийского 
аориста (синг. visi "поселился", пкр, vasi; CHHT.bini "сказал", 
пкр. ЪЪаш. ). В современном разговорном языке глагольные формы 
с личными окончаниями не употребляются, их заменяет полное со
вершенное причастие в неизменяемом виде (giya,bäluv5 ) . 

В качестве форм будущего времени средневековая сингальская 
грамматика Sidat-sangarava называет несовершенные причастия 
(в полной форме) с личными окончаниями; такое употребление'было 
стандартизовано и сохранилось в литературном языке до наших дней. 
Относительная искусственность выбора и осмысления этих форм вид
на из того, что в более древний период эти образования употребля
лись для выражения продолженности действия безотносительно ко 
времени его совершения, категория будущего времени не существо
вала. Уже было замечено, что названные образования представляют 
кальку с древнеиндийского перифрастического будущего (глагольное 
имя на ~tr + связка): синг. yannemi соответствует скр. 
yâtaismi. Возможно, здесь мы имеем дело с искусственным осмыс
лением грамматического факта, которое тем не менее сохранилось 
в литературном языке на протяжении многих веков. Разговорный язык 
и сегодня фактически не имеет грамматической категории будущего 
времени. По значению к нему только приближаются некоторые формы, 

Ср.: К.М a t г е 1, Einführung in die singhalesische 
Sprache, Wiesbaden, 1956, стр. 53-.58. 
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которые скорее находятся в сфере модальных различий, причем рас
пределены по признаку субъекта (формы для 1-го, 2-го и 3-го лица 
разнородны) s это новейшие образования на -ana и -Маши (их 
происхождение не очень ясно) для 1-го лица и на -vi (возводится 
некоторыми учеными к древнеиндийскому абсолютиву на -tavya ) для 
2-го и 3-го лица с общим значением возможности или предположитеяв
ности. Употребляются также описательные конструкции сходного зна
чения типа имя действия + модальное слово ati "имеет быть" 
(вместе: "должно бы случиться"). 

Оптатив сингальского языка дает пример новой агглютинации. 
Это образование раннее, малоупотребительное, состоит из личных 
форм настоящего времени + аффикс оптатива -va (по происхождению 
- оптативная форма глаголе venava "быть", "становиться")• 

Условное наклонение (несовершенная и совершенная основа + 
аффикс -taf -tat, -tot ) - образование собственно сингальское, 
в начальный период с общим значением предшествования (не только 
условного, но временного и причинного). В разговорном языке упот
ребляются те же формы, что и в литературном,но гораздо реже и 
только в совершенном виде« 

Многочисленные формы императива представлены либо древнеин
дийским имперэтивом, либо неличными глагольными формами, либо опи
сательными образованиями (для разговорного языка характерны два 
последних варианта). 

Интересны залоговые отношения в сингальском языке. В литера
турной форме употребляется описательный пассив - сложновербальное 
образование (смысловой глагол в инфинитиве + образующий глагол 
labanavl"получать"); разговорный язык не использует, за редкими 
исключениями, этой конструкции, различия между активом и пассивом 
выражаются порядком слов и внутри самой глагольной основы (деталь
ное изучение этого противопоставления еще предстоит осуществить). 
Существует группа глаголов с основой на -е в несовершенной форме 
и -una в совершенной форме. Относительно грамматической характе
ристики этой группы существует расхождение взглядов. Некоторые вы
деляют ее в отдельное спряжение, другие считают средним залогом. 
Эти глаголы чаще всего имеют пассивно-возвратное значение, обычно 
они соотносятся с переходными глаголами I и П спряжения ( ауа-
aava "открывать"- ayenava "открываться"; kavanava * "кормить" -

kSvenava "быть е додам" ;madinava "сглаживать" - mSdenava "огла
живаться"); однако это бывает нерегулярно. Не в пользу сторонников 
выделения среднего залога говорят следующие факты: а) чередующие
ся формы П и Ш спряжения с одним лексическим значением: pisina-
vS и pisenavl "вариться"; naginava и nSgenavâ "подниматься"; 
б) существование глаголов Ш спряжения, которые не имеют соотно
сительных глвголов в I и П спряжении« Вероятно, речь должна идти 
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о разной этимологии основ, которые восходят либо к активным, либо 
к пассивным основам древнего языка; в современном языке в I и П 
спряжении, кроме активных (переходных и непереходных), выделяются 
глагалы активного и пассивного состояния* а глаголы Ш спряжения 
по значению бывают пассивными и пассивно-возвратными« 

Сингальский язык обладает развитой системой инфинитных гла
гольных форм: полное и краткое причастие совершенного и несовер
шенного вида, деепричастие совершенное и несовершенное, герундий, 
инфинитив и имя действия. Средневековые памятники содержат еще 
большее число если не категорий, то вариантов форм. В современном 
языке в сфере неличного глагола нет разницы между литературным 
и разговорным языком (разве только в предпочтительном употребле
нии тех или иных форм, например собственно сингальского деепри
частия несовершенного вида на -di, -ddi вместо формы на -min 
от древнего глагольного имени на -та). Большинство сингальских 
инфинитных глагольных форм можно возвести к древним глагольным 
именам на --|#ha, '-ata, -ana, -na, -ta и др. Функции неличных 
глагольных форм и их синтаксические связи в оборотах многообраз
ны: об этом свидетельствуют и средневековые памятники, и современ
ные данные. 

Синтаксис сингальского языка изучен слабее (особые затрудне
ния вызывает скудость материала, иллюстрирующего ранние стадии 

в развитии языка). В данное время мы можем,дать лишь некоторые 
предварительные общие оценки. Неличные формы глагола в разные 
периоды были способны к образованию многочисленных инфинитных 
оборотов, часто эквивалентных придаточным предложениям; с течением 
времени происходило лишь некоторое качественное и количественное 
перераспределение синтаксических функций инфинитного глагола• 
Так, в средний период наибольшее распространение имеют обороты 
атрибутивного характера с краткими совершенными причастиями и 
обороты с совершенным деепричастием, многозначные по своим функ
циям; разнообразно употребление инфинитива. 

В современном языке распространены обороты, оформленные падеж
ными аффиксами, послелогами и союзными словами, и в связи с этим 
значительно выдвигаются герундий и краткое несовершенное причас
тие, выступающие в разнообразных оборотах, - времени, цели, при
чины, определительных, изъяснительных, уступительных. Обороты с 
деепричастием совершенного вида и кратким причастием совершен
ного вида (атрибутивным) сходны по значению, они выражают прежде 
всего последовательную временную связь действий (т.е. заменяют 
однородные сказуемые). Возможности деепричастных оборотов шире, 
они часто выражают также логическую последовательность, каузаль
ную и условную связь. 

Обороты с деепричастием несовершенного вида имеют преиму-
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щественное значение сопровождающего действия или характеристики 
главного действия* Причастие несовершенного вида в своей полной 
форме образует определительный оборот* Инфинитив и имя действия 
участвуют в изъяснительных оборотах.* 

Употребительны в сингальском языке сложные глагольные кон
струкции с неличными глагольными формами* хотя набор их меньшеf 
чем в других новоиндийских языках* Это глаголы интенсивно-компле-
тивные (деепричастие совершенного вида с образующими gannava 
"брать", denavl "девать11« Оалишата "класть", laaavl "ставить"f 
"класть")* глаголы длительного вида (деепричастие несовершенного 
вида + образующий sitinava "быть"* "оставаться" или деепричастие 
совершенного вида + различные глаголы бытия) и глаголы начинатель
ного вида (инфинитив в дательно-винительном падеже + глагол ve-
nava "быте", "становиться")* Распространены модальные сочетания 
с участием инфинитных глагольных форм. 

Итак, в сингальском по сравнению с другими новоиндийскими 
языками мы наблюдаем наибольшее расхождение литературной и разго
ворной форм* Остатки древней флексии зафиксированы в основном 
литературным языком* Финитный глагол в литературном языке в значи
тельной степени уступает позиции инфинитному, а в разговорном 
почти вытесняется последним* Богатство модальных, видовых и зало
говых значений переносится в сферу лексико-грамматических образова
ний* 



Г«А«Зограф 

ГЛАГОЛЬНАЯ СИСТЕМА В «ШЛОКАХ* КАБИРА 
(Adigrantha, Saloka ttoagata Kabïra jlu kl) 

0«I« Глагольное словоизменение средневекового хинди доста
точно полно (с точки зрения инвентаря форм) рассмотрено в трудах 
Келлога, Дх.Вармы и Б.Саксены1, а также в грамматических очер
ках, сопровождающих отдельные издания текстов« Средневековое 
глагольное словоизменение хинди, диалектное но своему существу, 
отличается от современного стандартно-литературного свободным 
варьированием некоторых словоизменительных аффиксов (*«е« суще
ствованием материально различающихся, но функционально равнознач
ных форм, выбор которых грамматически не мотивирован)« Это вмес
те с функциональной многозначность» отдельных форм (ее можно 
квалифицировать квк грамматическую омонимию) создает впечатление 
усложненности и нечеткости словоизменительной схемы« В этой свя
зи небезынтересно проследить характер системных взаимоотношений 
глагольных форм внутри отдельных средневековых текстов, обращая 
внимание не только на качественный (функциональный), но и на ко
личественный (статистический) аспект таких отношений« 

0«2« Непосредственным объектом первого опыта подобного ис
следования взяты "шлоки" (saloka ) Еабира (ХУ в«), включенные в 

1 Й«Н« К е 1 1 о g g, A Grammar of the Hindi Language, 
London , 1938 (ниже - Kellogg ); Ш « V a r m a , La langue 
braj f Paris . 1935 (ниже - Varma); B«S a k s e n a * Evolu
tion of Avadhi, Allahabad^ 1937« Языку "Адиграита" посвящена 
специальная работе: s a h i b S i n g h , Gurbâbî viakaran, 
düjl vir, Ammritsar, I95I (ниже - S«Singh )• 
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священное писание сикхов "Адигрантх"« Канонический характер по
следнего (расхождения в доступных рукописях и изданиях носят по 
преимуществу орфографический характер) гарантирует неизменность 
включенных в него произведений, по крайней мере со времени его 
составления (1604 г»)* С этой точки зрения представляется допусти
мым рассматривать имеющиеся здесь "нлоки* Кабира как целостный 
текст (иди его самостоятельный раздел). Мы вправе ожидать от них 
относительно высокой (в сравнении с другими текстамиt имеющими 
хождение под именем Кабира) степени аутентичности« Во всяком 
случае* достоинством данного текста как объекта лингвистического 
исследования является точное знание времени (1604 г*) и места 
(Пенджаб) фиксации его в нынеагаем виде* К числу определенных не
достатков следует отнести его структуру: "нлоки*, которым по фор
ме соответствуют "сакхи" (sâfchï "свидетельство19) других сборни

ков юоечений Кабира, представляют собой афоризмы-двустишия типа 
"доха"2« Логическая завершенность и отсутствие прямой связи с 
соседними у большинства из них лишают исследователя возможности 
уточнять лексическое и грамматическое значение словоформ по широ
кому контексту« Требования метрики служат одной из причин варьи
рования форм, вызывая квантитативные чередования гласных (i/ï 9 
u/ü 9 И/аХ и др«)« Здесь, правда, нужно отметить, что для рас
сматриваемого текста весьма характерны отступления от строгой мет
рической схемы« Они наблюдаются примерно в 40% "шлок", причем 
сюда не включены регулярные несоответствия, которые можно назвать 
орфографическими и которые легко устраняются фонетически допусти
мыми заменами типа; ±-*>у, ï-**i/iyf ïï —*-и/шг « Когда дело не ка
сается конечных слогов стопы, метрически наиболее важных, редакто
ры "Адигрантх* отдают предпочтение орфографической последователь
ности в ущерб метрической правильности« 

0*3« Используемая ниже транслитерация3 языкового материала 
воспроизводит написания стандартных рыночных изданий "Адигрантх" 
в графике гурмукхи« Эти издания опираются на пенджабскую орфогра
фическую традицию, которая заметно отличается от орфографической 
традиции хинди« Поэтому представляется целесообразным охарактери
зовать те орфографические особенности нашего подлинника, которые, 

и Каждый стих состоит из двух полустиший (сагапа ), содержа
щих первое В , а второе II метричеоких единиц (группируются: 
6+4+3, 6+4+1) и разделяемых паузой« 

5 Общепринятая в индологии латинская транслитерация« Графема 
дифтонга Ъ\ передается сочетанием двух знаков с соединительно! 
лункой сверху - al « Симметричная ей графеме $\ (au ) в данном 
тексте ни разу не встретилась, таким образом, au всюду ниже 
передает сочетание двух графем, второй из которых является о и« 
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отличая его от публикаций Квбира в графике деванагари» существен-
ны для интерпретации глагольных форм« 

0.3.1. Превокалышй i/y некорневых морфем« передаваемый в 
записях деванагари графемой у, в гурмукхи последовательно пере
дается графемой 1 (исключения единичны). Орфографический (не
фонетический) характер противопоставления подтверждается метри
чески: статистическим преобладанием неслоговой трактовки такого 
i ; например» bhaia <148> * "свершился" трактуется как содер
жащий не 4 матра (I+I+2), а 3 (1+2), подобно bhaya в деванагари 
ф . 4I»n.I4»I$^ï cp.f напротив» äSkhio <154> "видел" и соответ
ственно dekhiya(D.48.2) в деванагари» исчисляемое в 5 матра 
(2+1+2) metri gratia * Менее последовательно аналогичная замена 
у через i наблюдается в корневых морфемах (например , mail 
"майя" вместо maya, kiâ "что?" вместо куа и т.п.). 

0.3.2. Суффикс синтетической формы страдательного залога 
(архаичной) и формально совпадающего с ней оптатива последователь
но выражен в гурмукхи графемой ï » метрически трактуемой в боль
шинстве случаев в I матра (т.е. как i/iy )» например; р а Ш 
<231> "приобретается" - 5 матра (2+1+2) f как paiyH фрЛ5б> # 
0.3.3. Последний случай можно трактовать как частное проявле
ние более широкой тенденции графически сохранять долготу конечных 
?» 5 основы перед гласным аффикса (в деванагари обычно отражает
ся фонетический переход ï-^i/y/, 5 —*ъ&7 )» например: Ш 
< 6 2 > "сделал"» jïal <7б> "живет"» hua <145> "стал"» mua 
<69> "умер" (метрически « ki/y/I, ji&, hua,, îauE» ср. шшга 
<D.4I.6> ) . 

0.4. Общее число двустиший» включаемых в "Адигрантх"» в раз
дел "Шлоки Кабира"» - 243» но девять шв них имеют иную атрибуцию 
(шесть приписаны гуру Ардауну <209-2П» 214» 221» 235> и по од
ному - гуру Амардасу <220^ Вамдеву <241> и Равидасу <242> ) . 
Остаются 234 двустишия (468 строк)» иэ которых и почерпнут 
описываемый ниже натериад. 

1.0. Прежде чем приступить к описанию и классификации гла
гольных форм» полезно определить понятия о с н о в ы и а ф 
ф и к с а » которыми нам предстоит оперировать. 
"Типпи" и "бинди" (надстрочные знаки гоморганного носового и наза
лизации гласного) передаются через п. 

h. 
В угловых скобках приводится порядковый номер "шлоки". 
По изданию; " Babii^granthavalT "» Sanpadak Syîa Suadar 

bas» Prayâg, 1928* (Обозначается - D.; первая цифра - номер 
тематического раздела» вторая - номер "сакам"| п.- подстрочные 
примечания; р« - приложение.) 
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I« I« Для письменного языка за основу глагола удобно принять 
графически неизменяемую его часть6« Это морфема (или совокуп
ность морфем)« являющаяся носительницей лексического значения 
глагола« 8 рассматриваемом тексте она самостоятельно (без аффик
сов) не функционирует« Практически выделить ее легче всего путем 
отсечения аффикса -i/kal/ от формы абоояютива« обладающей 
почти полной универсальностью образования (исключение - несколь
ко глаголов из числа нерегулярных) и достаточно широкой употреби
тельностью« 

Среди основ различимы п р о с т ы е и п р о и з в о д 
н ы е « Будучи сходными но лексическому значению« простой и 
производный глаголы разнятся своей синтаксической валентностью« 
выступая в роли ядер предикативных структур - каждый своего типа« 
Друг с другом такие гдвголы семантически соотносятся как непере
ходный с переходным« переходный с каузативным,активный с пас 
оивным. 

1 Л Л . Производная основа формально отличается от соответ
ствующей непроизводной большей графической (при образовании путем 
суффиксации) или только метрической (при внутреннем чередовании , 
гласного) протяженностью« Поскольку интересует нас здесь только 
тип исхода основы, мы ограничимся рассмотрением первого случая« 

° Это определение неприменимо к некоторому (очень небольшо
му) числу глаголов« для которых приходится пригнать существование 
нескольких основ« Такие глаголы (назовем их н е р е г у л я р 
н ы м и ) легко задаются списком« В нашем тексте это: karanS 
"делать"f Запа "идти"« deal "давать"« maranl "умирать"« lim 
"брать" и вспомогательный глагол-связке honS "быть"« Наряду о 
основой общего типа они имеют специфическую основу причастия 
совершенного вида (соответственно: kl- « ga- « dl- « тй- « И - и 
bu- )• Нерегулярно образуется у них и пассивно-оптативная основа: 
kljl-(наряду с регулярной karï- )« аГД- « iî;jï- . Аномально 
могут быть образованы также повелительное наклонение и абсолютив 
от îenâ (iê 9iai)« Вспомогательный глагол honl имеет две ос
новы настоящего времени: ь« (изъявительного наклонения) и hö-
(сослагательного)« присоединяющие одни и те же аффиксы (настояще-
-будущего времени)« функциональное противопоставление обеих основ 
(первая отмечена 22 раза« вторая - 30 раз) нечеткое« От основы 
Ь5- образованы формы будущего времени с первичными (один случай) 
и вторичными (5 случаев) аффиксами (см« о них 2«1«3 и 2«2)« Фор
мы причастия совершенного вида (претерита) образованы большей 
частью не от основы im- (6 случаев)« а от равнозначной ей суп
плетивной - ъьа- (26 случаев)« 
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пренебрегая при этом разграничением первичных и вторичных произ
водных« если они сходны по суффиксальному типу7» 

В рассматриваемом тексте практически выделяются два типа 
производных основ: I) переходно-каузативные« образованные оуф-
фикоом-5-; 2) пассивные« образованные суффиксом -I-8« 

1«1«2« Непроиззодные основы по своему исходу делятся на с о-
г л а с н ы е (подавляющее большинство« здесь их более 85%) и 
г л а с н ы е * По гласному исхода отмеченные основы распреде
лились следующим образом! -5- (I6)9« -I-(2)« -о- (7)« -е- (2)* 

1,2, А ф ф и к с о м считаем изменяемую часть глагола« т«е« 
любой член закрытого списка элементов (морфем)« следующих по от
дельности или в определенных сочетаниях за основой« Это служеб
ные морфемы« носительницы грамматического значения« 

1.2Л* Аффиксы в хинди н ряде других новых ивдоарийоких 
языков разделяются неs I) собственно глагольные« образующие толь
ко предикативные формы; среди них различимы первичные (присоединя
емые непосредственно к основе) и вторичные (присоединяемые к 
первичному аффиксу); 2) глагольно-именные« образующие как непре
дикативные« так и некоторые предикативные формы« 

1«2«2« Большинство аффиксов выступает в трех регулярных фо
нетических вариантах« определяемых типом основы« Им соответствуют 
графические варианты! I) краткий (обозначим его символически -
-м ), выступающий при /шпрвизводннх/ основах с гласным исходом; 
2) средний« который начинается гласным -а- (вариант -ам ) и вы
ступает в первую очередь при основах с согласным исходом« но так-

06 иерархии глагольных типов по нереходиости-каузатнвности 
см«! Т.Я.Е л и з а р е н к о в а « Об асимметрии в системе кауза
тивных глаголов в языке хинди« - сб« "Вопросы грамматики языка 
хинди"« И«« 1962« 

° С собственно пассивными формами (например« kerne b&the 
khaîal paragata hoi niâana <I?> "сьедается В укромном уголке« 
/но это/ в конце концов становится явным") смыкаются исторически 
восходящие к ним оптативные (например« santa kï gâlla na cho-
dlal mSragi lagE jau <I30> "не покидай пути святых« держись 
/ИСТИННОЙ; дороги"; cp«s "пусть путь святых не покидается")« ко
торые из словообразовательного типа переходят в словоизменитель
ный« Отсутствие четких функциональных различий« допускающее в ряде 
случаев двоякое истолкование форм« весьма затрудняет их дифферен
циацию« Соотношение тех и других в нашем тексте равно примерно 
IsI (всего отмечена 41 словоформа)« 

о 
Цифра в круглых скобках здесь и ниже обозначает число от

меченных в тексте случаев« 
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же и ори пассивных и некоторых непроизводных с исходом на глас
ный; 3) протяженный« который начинается с -va- (вариант -vaM ) 
и сочетается с рядом основ, имеющих гласный исход, чаще всего с 
переходно-каузативными. Полной предсказуемости использования то
го или иного варианта нет. Сферы их применения (особенно первого 
и третьего) пересекаются; отмечены случаи варьирования. 

8а основной вариант примем средний, как статистически более 
частый* 

Х.2.3„ Ряд аффиксов выступает помимо регулярных и в других 
вариантах, отличающихся сравнительно низкой частотностью. Назо
вем их н е р е г у л я р н ы м и . 

ТП TT 
2.0. В тексте выявлены 922хи глагольные" словоформы; 

из них 209 сочетаются в сложных (аналитических) глагольных обра
зованиях (103 двучленных и одном трехчленном). Эти словоформы 
образованы от 232 глагольных основ, в числе которых 26 производ
ных. 

Рассмотрим распределение отмеченных словоформ по типу аф
фикса« 

2 . 1 . Первичные глагольные аффиксы. 
2 Л Л . Аффиксы форм настоящего времени изъявительного (и со

слагательного ?) наклонения« 
(1) -au 1 karau <81> и /если/ сделвю", rahau <99> "ос-

-vau > (31) танусь"; laJchâvau <234> "показываю", ävau 
-и J <59> "вхожу"; fchau <99> "буду есть". 
В большинстве отмеченных случаев (28) четко прослеживается 

значение 1-го лица единственного числа (ср.: Varma, § 211; Kel
logg, § 484); трактовка остальных вызывает сомнения. 

Варианту -и омонимичен аффикс повелительного наклонения 
(бб). 
(2) -ahi л karahi <127> "сделаешь", pujahi <I35> 

-vahil (49) "почитает (-ЮТ?)", sevïahi <I92> "чтится" 
-Ь* J ("чтятся"^; cüfchalSyabi <75> "выстав

ляешь напоказ", hovaki <IQ> "становятся", 
pïvahi <54> "будешь пить"; jahi <26>"вы
ходят". 

Точность подсчета может быть принята о допустимым откло
нением в £ 1%, возникающим вследствие затруднений идентификации 
отдельных словоформ (в зависимости от истолкования текста они мо
гут квалифицироваться либо как глагольные, либо как омонимичные 
им именные). 

II v 
К числу глагольных мы здесь относим и глагольно-имен-

ные (непредикативные) формы регулярного образования (см. 2.3). 
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Данная форма неоднозначна* В большинстве случаев выражает 
2-е лицо единственного числа ( tun bânga dehi <I8*> "ты взыва
ешь") или 3-е лицо множественного числа ( parabhâte tiré khîsahi 
<I7I> "на рассвете звезды гаснут"). Возможная трактовка этой фор
мы как 3-го лица единственного числа ( Kellogg, § 48*; HOVarma, 
§ 211) имеющимися примерами достаточно отчетливо не подтверждает
ся* Отмечен случай употребления в значении 1-го лица множествен
ного числа ( bam*** bada bada rûndhahi thau (64 > "МЫ*** занимаем 
много-много места")* 

Нерегулярные варианты: 
-ahï, -hî (2) - обусловлен метрически: cetahï <75^ 

"ПОМНИШЬ" (ср* cetahi < 7 3 ^ ) ; khlhï (134> 
"съедят" (ср. khahi <I35/> )• 

-asï (I): lajasï <166^ "будешь стыдиться" (ср*: Kel-
logg,§538f), 

(3) -al i ( 2 5 7 ) karal < Ю З > "сделает"* kahal <2I2> "гово
р а ! / рит"* kahîal < П 0 > "произносится", plal 

<18>"^ы7пьет"* ь а <78> "есть"; 
aval <138> "придет", japlval <I64> "учит 
твердить" , deval <8*> "дал бы"§ soval 
<I27> "спит"; 

-i (38): jâi <I86> "уходит", dukhu dei <I47> "бес
покоит", usâsa lêi <I83> "ДЫШИТ"f hoi<I7> 
"станет"* 

Отчетливо преобладает значение 3-го лица единственного числа* 
В отдельных случаях возможна субъективная (не находящая формаль
ного подтверждения в окружении) трактовка формы как 2-го лица* 

Нерегулярные варианты: 
-al (9) - метрически обусловлен (ср.: Kellogg, § 538а)f 

чередуется с -al, например: ko hal larikl 
bêcal, larikï bêcal kôi <43> "Кто Т8К0В. 
что продаот сына? Кто продаст дочь?"* 

-êi (I) (ср. параллельную форму 1-го лица - Kellogg f 
§ 538 b) - чередуется с -al: sâ^hl karal kabï-
га siu, hari sangi banaju karei <43> "Завя
жет дружбу с Кабиром* заведет дело с Хари"* 

-ё (9) - будучи омонимичен претеритальному (причастному) 
аффиксу множественного числа мужского рода 
/IV» донускает двоякое истолкование: cakaï 
jau nisi bïchurâl, ai milal parabhâti. So 

нага bichure rama siu, ni dina mile na râ-
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ti <I25> «Чаквн* когда расстается ночью /с 
самцом/t встречается /с ним/ на рассвете« Че
ловек* который расстанется с Рамой* не встре
тит /его/ ни днем, ни ночью". 

(*) -ahu 1 marahu < 2 I 8> "умирав««; 
-vahu J ( 4 ) lavahu <2I2> «несеюь«. 
В грамматиках (Kellogg, § 4ВД, 538; ср.: Varma * § 213; 

s.Singh, стр. 226) отмечена как форма 2-го лица множествен
ного числа (сослагательного наклонения и императива). Здесь 
отчетливо выступает только значение лица« тогда как значение 
числа стерто: kahl chlpahu chiilal, rama na lavahu dta(2I£> 
Зачем /ты/ набиваешь ситец* /а/ не обращаешься мыслью к Раме?11 
( pluralis honorificus ?)• 

Критерии отграничения омонимичной формы повелительного на
клонения (бг) не всегда четки. 
(5) -nhi (3): Jânhi <34* 235> «идут«* "пойдут"* khSnhi 

<233> «едят». 
Выражает 3-е лицо множественного числа (ср. -hin - Kel

logg, § 484* 538). 
Отмеченные словоформы дают возможность разместить аффиксы 

в следующей парадигме (нерегулярные варианты приводятся в круг
лых скобках, сомнительные - в квадратных): 

Лицо Единственное чноло Множественное число 
1-е -au* -vau* -u -ahi 
2-е -ahi* -vahi* -hi /"-ahu, -vahu V 

(-ahl* -hl; -asl) 
/"-ahu* -vahu; -al, -i ?J 

3-е -al* -val, -i -ahi, -vahi, -hi 
(-al* -ei, -e) (-ahx, -hl) 

/-ahi* -hi V -ûhi 

Сходная парадигма (беа форм* отмеченных нами как сомнитель
ные* но с большим числом вариантных) выводится и для «Адигрантх« 
в целом ( S.Singh, стр. 213). 

2.1.2« Аффиксы форм повелительного наклонения. 
(6) a) - i (19): kari <2I3> «делай«* jôi <184> "ищи** 

lai <I73> "принеси«* hôi<229> «посади«. 
Омонимичен краткому варианту аффикса 3-го лица настояще-

будущего времени / 3 / и вффиксу абеолютива /17/ . 
б) -и (20): кати ^243^ «делай«* kahu^I9I^ «произноси«* 

13-4 588 199 



bhaju <222> "чти", plu<3> "пей", sunu <85^ 
"слушай(те?)". 

Омонимичен краткому варианту аффикса 1-го лица настояще-
будущего времени /I/. 

в) -а (I): па khola <23> "не открывай". 
г) -ahu ] mat bandhahu (jT?} "не связывай"; 

-vahu [ (8) rovahu <I6> "плачь"} 
-hu J lêhu <27> "возьми". 

Регулярными являются аффиксы -i и «u fвзаимно распределяю
щиеся в тексте равномерно. Случай с -а сомнителен (возможна опе
чатка). Объективных оснований судить о наличии противопоставления 
но числу контекст не дает. Словоформы с -ahu ( -vahu, -hu), 
квалифицируемые в грамматиках как аффикс множественного числа 
( Varma, § 215; Kellogg, § 542), могут все без исключения трак
товаться как единственное число , не обнаруживая признаков plura-
lis honorificus (ср. стертость противопоставления по числу у 
омонимичных форм /4/ в изъявительном наклонении). 

2.1.3. Аффикс форм будущего времени изъявительного наклоне
ния, 
(7) ^LhÛ (11)5 kaahihÜ <I99> "откроет", kahihal <50, 72> 

"назовет", паи lalhal <Д43> "помянет", 
parihal<98> "упадет", hôlhal <99> "будет". 

Передает значение 3-го лица единственного числа« 
(7а) -Д/hahi (I); âalhahi < П 7 > "уйдешь (-ет?)", "исчез

нешь (-ет?)". 
Аффикс отмечен у Тулсидаоа для 2-го и 3-го лица единственно

го и 2-го лица множественного числа будущего времени ( Kellogg , 
tb. хх ). 

-asahi (I): na chutasahi <^9^ "не освободишься". 
Аффикс отмечен в "Адигрантх" (как присущий браджу) для 2-го 

лица единственного числа и 3-го лица множественного числа будуще
го времени (s.Singh , стр. 256-257). 

2.2. Вторичные глагольные аффиксы. 
(8) -go (9) 1 единственное число мужского роде; -ga (б) J 
(9) -ge (5) - множественное число мужского рода. 

Сочетаются с аффиксами нестояще-будущего времени, сообщая, 
глаголу значение идущего времени. Одновременно являются носителя
ми значения числе (и рода). Отмеченные словоформы укладываются в 
следующую парадигму (все формы мужского рода): 
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Единственное число 
t 2-е ж. -ahi-go : dubahigo <I67> "утонешь* 

3-е л» -al-gô s ai milalgô <225^ "попадется"; 
-i-gô . hffigS <I87> "будет"; 
-i-gâ : jSigâ <27 f 28> "уйдет". 

Множественное число 
1-е Л» -ahi-gl s ham««« sa karahigê ^ 6 2 ^ "мы««, не еде-

лае*^ 
2-е л« -hu-ge s pachutahugê(#I> "пожалеете"; 
3-в Л. -hin-gê . jâhinge chüti <*I> "отойдут"« 

2.3. Глагодьно-именные аффиксы« 
2.3.1. Аффиксы причастия несовершенного вида« 

/10/ а) -ata l( 1 8) siaiarata < П 2 , 186^ "поминая", jïvata 
-vata J 0^> "заживо"« pêkhata hl <130> "едва 

увидев"« pïsata p!sata^2I5^"no мере 
того, как мелется"; 

-anta (б): maranta ha <^9I>"ЛИШЬ умер", phalanta 
<229> "плодоносящее" (*чтобы плодоносило"?); 

-atu . -vatu (2)î man ko bhavatu <7I> "желанное 
сердцу". 

6) -atl Л maratl marata <29> "умирая /друг за дру-
-tâ J t n ) том?", jaratl dekhikal <3б> "видя горящим", 

kahatl <87>"звал", sut! <I27-I29> "спя
щий"; 

-anti (!)• karanti <I38> "дело" ("то, что надо сде
лать"?); 

-antau (I): biSju badhantau jai <208> "проценты неу
клонно нараствют"« 

Варианты -ta и -tu соответствуют нормам брадаа, причем 
словоформы с -*ta в нашем тексте выступают преимущественно в 
адвербиальной функции ("абсолютно"), в том числе в повторах и 
в сочетании с эмфатической частицей Ы и ее вариантами« 

Аффикс ~täf согласно грамматикам ( Vaxma, § 218) образу
ющий в брадке регулярные формы условного наклонения и благодаря 
этому функционально противостоящий -ta9 в нашем тексте четких 
нримеров такого противопоставления не дает, а потому на имеющемся 
материале его приходится рассматривать как вариант первого (ср. 
-ta современного литературного хинди иди панджабский -ад )« 
Вариант -ta употребляется наряду с адвербиальной также и в 
адъективной и предикативной функциях« В последнем случае эвачение 
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условности в имеющихся примерах сомнительно; легче усмотреть 
здесь причастно-бессвязочное прошедшее "обычное* время» рудименты 
которого прослеживаются и в современном литературном хинди: sol 
phirikU tu ъьаИ jlkau kahatS auru <87> "Претерпев превращение» 
ты стал тем самым» кого /всегда/ называл другим*. 

Варианты с носовым (здесь передается через "типпи") -anta, 
-anti 9 -antau,. - упомянутые Кедлогом применительно к байсвари 
( Kelloggf табл« XX)f явных функциональных отличий от рассмотрен
ных выше не имеют« Судя по "шлокам" с четкой метрической структу
рой» появление "типпи" обусловлено требованиями метра (cp.karata 
<138> - 4 матра» но karantl <^58>- 5 метра)» 

Словоформы обоих основных типов (а и б) отмечены также в 
составе сложных глагольных сочетаний (см* ниже)« 
(11) -ate 1 râfchatê <98> "храня"» saupatê <203>"вру-

-vatê j ' 1 1 ' чив"{ hama bajlvatê <Ю5> "МЫ играли"» 

Аффикс двузначен - совмещает значения: а/ косвенного падежа 
единственного числа мужского рода и б/ множественного числа муж
ского рода (в обоих случаях соответствуя аффиксу пряного падежа 
единственного числа -ta ) e В отмеченных примерах в первом значе
нии функционирует адвербиально» во втором - предикативно (ср. 
/ Ю б / ) . 

(12) -at! (I)? calatï ъаг < И А > "в час ухода /из жизни/"; 
-anti (I): balantï <I86> "горящая"» 
Аффикс /единственного числа_7 женского рода* Отмечен эдесь 

только в атрибутивной функции« 
Таким образом» наиболее характерными функциями причастных 

форм несовершенного вида в рассматриваемом тексте являются адвер
биальная (более половины общего числа случаев) и атрибутивная» 
Случаи субстантивного» а также предикативного (самостоятельно» в 
значении прошедшего "обычного" времени) их употребления единичны» 

Кроме того» отмечено шесть случаев сочетаний с предикативными 
формами другого глагола: 

1) с hona (2) - аналитическая форма настоящего времени: 
hotu haï <I69> "бывает"» Jcahatê hahi <I99> "называют"; 

2) с rahanâ (3) - так называемый длительный вид: 
t arasât a rahal <I2*> "/постоянно/ мучится жаждой"» nirakhata 
rahax <235> "/неотрывно/ взирает"» dhandha karatl ratoi 
gaiâ <106^"/всецело/ предался делам"; 

3) с jânl (I) - так называемый длительно-прогрессивный 
вид: biâju badhantau jâi <208> "все нарастает процент"» 
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2«3«2« Аффиксы причастия совершенного вида. 
(13) а) -15 (53); cêtiô <9*> " по думал", delchiô <67> "уви

дел", miliô <78>"ветретилп
§ pâio <I70> 

"получил11, saiô <85> "ушел", âiô <2I5> 
"пришел"f kahiô <32> "сказанное"; 

-о (6): lagô <55>"пристал"; kI3<96> , kTnô<I33> 
"сделал"* 

б) - ia (49)ï dekhiS <I£9> "увидел", milia <I97> 
"встретил", bûdil ^I2> "погряз", khâiâ 
<18>"cbefl",gai5 <204> "ушел", pâiâ 

<I75> "обрел"; citavil <2I9> "желание", 
"желанное"; 

~ya (2): khSya <98>"съел", âyâ<II5> "пришел"; 

-a (26): para <194>"лег", lagâ <I89> "последовал 
/за/", kX5 <6I>"сделал", dla <227> "дал", 
mnâ<6> "умер"* 

Аффикс -iô передает значение единственного числа н е к о 
го рода, а для случаев субстантивного и адъективного употребления 
формы - также и прямого падежа« Обращают на себя внимание два 
ряда словоформ с вариантами аффиксов -Л/3 (характерен для 
браджа) и -Л/а (характерен для панджаби; ср. также литератур
ный хинди)« Как видно из приведенных примеров« оба типа находят
ся в свободном чередовании и равно употребительны« Варианты -±5, 
-il (-y5 - графическая разновидность последнего) универсальны« 
Варианты -о, -а сочетаются с иррегулярными основами (см« прим« 
б)12« Случаи их сочетания с основами на согласный (что обычно 
для литературного хинди) здесь единичны« 
(14) -5 (51): dube <35> "утонули", rahê <13б> "остались", 

kîê, klnê <232> "сделали", gae <27> 
"ушли"; kahê <I22> "сказав"« 

Аффикс -ё совмещает два значения: а) косвенного падежа 
единственного числа мужского рода (при субстантивно-адъективном 
и адвербиальном употреблении форм); б) множественного числа муж
ского рода (при субстантивно-адъективном и, главное, предика
тивном употреблении)« 
(15) -I (33): parï <I8I> "выпала", bikharï <238> "рас

сыпанная", 51 < 8 > "пришла", llnî<196> "при
няла"« 

Аффикс -I несет значение женского рода; при предикативном 
употреблении формы - также и единственного числа, однако противо-
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оставление по этому признаку в рассматриваемом тексте стирает
ся вследствие орфографической непоследовательности отражения на
зализации гласных« 
(16) -ïn (2): tüti galn<103> "порвалиоь". 

Аффикс множественного числа женского рода (в предикативных 
формах). 

Основная функция причастных форм совершенного вида -
предикативная (свыше 85% случаев употребления отмеченных слово
форм)« Они имеют значение прошедшего совершенного времени (пре-
терита). Формы в парадгиме противопоставлены по роду и числу9 
но не имеют противопоставления в лице» 

Перечисленные формы (кроме последней - /16/) отмечены также 
в субстантивном ( tumarô kahio na hoi <32> "сказанное тобой 
не свершится") и адъективном ( <fidhï 1акагГ < 9 0 > "сгоревшее 
дерево") употреблении. 

Форма на -е/14/ в ее первом значении несколько раз упот
реблена адвербиально (например: phala pake bhui girahi <30> 
"плоды, созрев, падвют не землю")« 

Отмечено также II случаев сочетания причастия совершенного 
вида с предикативными формами других глаголов: 

1) с bona в форме hoi (I) - единственный пример можно 
толковать как аналитическую форму совершенного виде сослагатель
ного наклонения: saâhH sangu parapatï likhiS hôi lilata/,£25I^ 
"/Если/ написано на челе обрести общество сэдау..."; 

2) с tha (2) - аналитическая форма предпрошедшего времени 
(плюсквамперфект): duba thl pal ubariô <67> "утопал, но спас
ся"; call the hari milana kauf Ъ1са1 atakio cltu <96> "Шли об
рести Хари, /но/ средь /пути/ застряла душа"; 

3) с rahana (I) (ср. аналогичное сочетание с причастием 
несовершенного вида): bâlthâ rahu <I29^ "сиди" (букв* "оставайся 
сидящим"); 

4) с âânâ (б) - потенциальная конструкция («аналитической 
конструкции страдательного залога): 5im nahï sahia jai <78^"ero 
(ее) не стерпеть"; аЪа kia kadhiâ jai ?<I32^ "Что теперь может 
быть вытащено?"* 

2.3*3. Аффиксы абсолютива (деепричастия). 
(17) -i (107): kari <I99> "применив", gari<177> "pac-

таяв", dekhi О 8 ^ "видя". 
12 Для кагала и Una помимо названных выше ( kl-* il- ) 

отмечены специфические формы основы, известные в бредне (ср. 
Vanna, § 219): kin- (5) и lin- (2)Ä 
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(18) - i -kö . (22): chädikö. <I06> "оставив", pSik& <23> 
"обретя", höikal <5> "отав". 

Нерегулярную форму абсолютива имеют глаголы lênâ "брать" 
"взяв", ср» lokal ^162^ ) и pïnâ 

"пить" (pî <I70> )• 
Единственная функция абсолютива с -i~k& - адвербиальная. 

Она же основная для абсолютива с -± в самостоятельном употребле
нии (в том числе и при повторах; musi musi <20> "обокрав /до-
чиста/19)« Отмечен случай функционального перехода абсолютива в 
послелог: sabha te hama Ъиге , hama taji bhalô sabhu kôi ^7> 

"Я хуже всех; кроме (букв* оставив) меня* всяк хорош"• 
Однако чаще всего (в 74 случаях) абсолютна на - i сочетается 

о предикативными формами других глаголов« Опираясь на принятую для 
современного хинди'классификацию, здесь можно выделить следующие 
типы сочетаний: 

1) с rahanï (12) - дуративные: rahiô««* kuki Kß^ "не 
перестал взывать"; ravi rah§ К/^У "взялся твердить"; nïcl 
loin kari rahau <234> "держу взор опущенным"; hôi rahu <I46> 
"пребудь"; 

2) с sakanâ (3) - потенциальные : mlti na sâkal kôi <32> 
"никто не сможет стереть"; na kari sakH < 6 2 ^ "не сможет сде-
лэть"; 

3) с прочими глаголами, сводимые в группу сложноинтенсив-
ных* В зависимости от образующего глагола эти сочетания классифи
цируются следующим образом: 

ana (2): le aya <П5> "принес"; 
ghalanS ( I ) : kari ghi l i ï <65> "обратил"; 
calanE ( I ) : cale ûthi <205> "ушли"; 
jSnS (25): chuti jahinge ^ I > "отлетят", pari gai 

<I95> "упала", mari gaiô <226> "умер"; 
a&li gaia ^K?^ "соединился"; 

dlnâ (5): dSi jarâi <83> "сожжет"; 
dharanl ( I ) : 15 dharahi <I66> "понесут"; 
nikasanl ( I ) : nikasio ai < Ш > "вышел"; 
paranE (6): utari pariô <67> "/внезапна сошел", 

giri paria <I9*> "пал"; 
раЬЯпсапа (3): pahûncô ai <208> "нагрянул"; 
maranâ (2): paci шиа <237> "извелся"; 
milana (*): na milahal Si ^80^ "не достанется"; 
rSkhana ( I ) : rSkhe... durai ^105У "сокрыли"; 
lêna (7): luti lal <4I> "ограбь", l î ê cha$Si<207> 

"вызволил" ( plur« hon* ) . 

205" 



Обращает на себя внимание частая инверсия членов сочетания 
(в одной трети случаев образующий глагол стоит на нервом месте)f 
причем возможно дистантное расположение компонентов« 

2*3»4. Аффиксы инфинитива« 
(19) -anâ (5): lûtanS<*I> "грабить"; 

-anâ (I): letana<38> "лечь"} 
-anu, -vanu (3) J #likhanu <8I> "писать11, sôvanu <I28> 

"уснуть"• 
Выражают прямой падеж инфинитива (герундив?)« Вариант «-ana 

характерен для панджаби, вариант -ахш - для непали« Отмеченные 
формы употребляются самостоятельно в субстантивном значении, а 
также выступают в глагольных сочетаниях: 

1) с hôna (3) - в значении долженствования: bahuri na та« 
гапа hoi <29^ "снова умирать не придется"; ika dina sôvanu 
hoigô <I28> "однажда придется уснуть"; 

2) с jana (I) - в значении возможности действия: hari ja-
su likhanu na $51 ^8l)> "величие Хари не описать"« 
(20) -ane, -ne (8): гашшЗ tê <22> "смерти", bhulanl <92> 

"обманывать"; 
-ала (5): kahana mahi <I90> "в произнесении", 

milana kau <96> "/чтобы/ встретиться"« 
Выражают косвенный падеж инфинитива« Словоформы употребляют

ся преимущественно субстантивно (как с послелогами, так и без 
них): marane tê kiâ darapanâ? <7I> "Что отрешиться смерти?"« 

В сочетании о глаголом lâgani обозначают начало действия (I): 
pâkana läge anb ^134^ "начали зреть /плоде*/ манго"« 
(21) -1Ъ5 (I): раг!Ъ5 <45> "чтение"« 
(22) -1Ъ5 (3): kahlbê mahi ^191^ "в проианеоении"« 

Формы прямого /21/ и косвенного /22/ педелей инфинитива (име
ни действия) выполняют субстантивную функцию« Косвенный падеж во 
всех отмеченных случаях употреблен с послелогом« 

2«3«5« Аффиксы имени деятеля /причастия долженствования« 
(23) -anahâru, -naharu (5): sirajanahiru < 2 , 133> "творец"; 

hSnahâru <99> "чему надлежит быть"; 
-anehlru (I): hasanêhâru < 2 > "насмешник"; 
-vanahâra(I): bajavanahara <[ЮЗ> "музыкант"« 

(24) -anahârl (I): banajanahârê baharS <I54^"без торговца"« 
Это - формы прямого /23/ и косвенного /2V падежей имени дея

теля и омонимичного ему причастия долженствования (см«: honahä-
ru so Ъ5±{?9У "чему надлежит быть, то будет")« Отмечены только 
в субстантивном употреблении« 
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ЗЛ# На основании изложенного строение глагольной системы, 
обнаруживаемой в "шлоках" Кабира, может быть в общих чертах пред
ставлено следующим образом* 

I* Непредикативные формы« 
1) Инфинитив с -п- (22). 
2) Инфинитив с -ъ- (имя действия) (4). 
3) Имя деятеля (8), 
4) Причастие несовершенного вида (38)« 
5) Причастие совершенного вида (35). 
6) Абсолютив на -1 (ЗЗ)13 и на -i-kai (22). 

П. Предикативные формы« 
А. Синтетические с глагольными аффиксами. 
1) Настояще-будущее время изъявительного (омони

мично сослагательному?) наклонения (364)« 

2) Будущее время1*: 
а) с первичными аффиксами (13); 
б) со вторичными аффиксами (20). 

3) Повелительное наклонение (48). 
За) Оптативные формы (развившиеся на базе 

словообразовательного типа пассивной 
основы - см. прим. 8) (ок. 20). 

Б. Синтетические причастной этимологии. 
Л) Прошедшее "обычное" (= причастию несовершен

ного вида) (8?) 
5) Прошедшее "общее" (= причастию совер

шенного вида) (177). 
В« Аналитические (причастия с вспомогательным глаголом 

hona ). 
6) Настоящее "обычное" (причастие несовершенного 

вида • ь & ) (2). 
7) Прошедшее несовершенное (форма нестояще-

будущего времени + tha - тип в современ
ном хинди неупотребительный: hau jSi tha 
<197> "я шел") (I). 

8) Преждепрошедшее (причастие совершенного 
вида + tha ) (2) 

1У Вне сложных глагольных сочетаний« 
** Наклонение везде, где специально не незвано, изъявитель

ное. 
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9) Форма совершенного вида сослагательного 
наклонения (?) (причастие совершенного 
вида + hoi) (I), 

Далее следует ряд аналитических конструкций с другими вспо
могательными глаголами (см. 2.3.1 - 2.3Л), выражающих способы 
или этапы протекания действия, его возможность или желательность. 
Сюда же входит и аналитическая конструкция страдательного залога« 
Все эти конструкции, обладающие различной степенью грамматикали
зации, имеют параллели в современном литературном хинди. 

3.2. Выводимая отсюда система словоизменительных категорий 
глагола в целом та же, которая присуща современному хинди, но 
объем противопоставлений и четкость их манифестации внутри отдель
ных категорий здесь несколько отличаются (в части, касающейся 
сужения круга граммем, это может быть обусловлено узостью исполь
зованного материала). 

3«2.1. Категория наклонения манифестируется практически 
одним противопоставлением императива неимперативу (выделение со
слагательного наклонения здесь может опираться лишь на весьма не
четкое функциональное противопоставление двух типов форм глаго~ 
ла-связкиг haï и hoi). 

3.2.2« Система видо-временных противопоставлений выступает 
в менее законченном и четком виде. Налое распространение форм, 
восходящих к причастию несовершенного вида, позволяет говорить 
лишь о зачатках видовых противопоставлений. Функциональная широ
та форм настоящего времени (наряду с их высокой употребитель
ностью) оттесняет временное противопоставление янестоящее~буду-
щее " на второй план по сравнению с господствующим противопостав
лением "прошедшее ~ непрошедшее". 

3.2.3. Противопоставление граммем единственного <** множест
венного числа последовательно манифестируется: а) причастными по 
своей этимологии формами и б) формами со вторичным аффиксом. 
В сфере форм с первичными глагольными аффиксами оно в значитель
ной мере стерто (по-видимому, прежде всего за счет орфографии 
оригинала). 

ï.ZA. Нейтрализация противопоставления 2-го и 3-го лица 
единственного числе, обычней в сфере форм с первичными аффиксами 
для современного литературного хинди, носит здесь зачаточный ха
рактер, проявляясь в единичных (и субъективно толкуемых?) приме
рах вариантного чередования аффиксов . 1-е лицо единственного 

Проявление противопоставления 2-го и 3-го лица в един
ственном числе в данном тексте может быть обусловлено редактор
ской деятельностью составителей и переписчиков "Адигрантх11 (ср. 
соответствующую норму у S.Singh, стр.213, 216-219, 224-226)« 
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числа четко противостоит двум другим« Ограниченность имеющегося 
материала заставляет воздержаться от определенных суждений отно
сительно характера противопоставления по лицу в сфере множествен
ного числа« 

5«2«5« Категория рода (мужской^ женский) присуща причастиям 
несовершенного и совершенного вида как в непредикативной, так и 
в предикативной их функциях« 

3«2«6. Категорией падежа (прямой ~ косвенный) обладают инфи
нитивы, имена деятеля и причастия (в непредикативной функции)« 

3«3« Грамматический алломорфизм, вызванный как фонологически 
обусловленным, так и свободным чередованием аффиксов и их вариан
тов (см« особенно /2/ - 14ч /6/, /Ю/, /13/, /19/, /20/), не 
достигает такого уровня, чтобы скрывать существо системных отно
шений« 

Обратные случаи - омонимии аффиксов (ср«: -u /i/ и /б/; 
-i /3/, /б/ и /17/; -i /3/ и / » / ; -aim / V и /16/; ср. также 
многозначность аффиксов /2/ и /3/) - интересны с точки зрения 
дистрибуции« Сопоставляя типы основ, с которыми сочетаются омони
мичные аффиксы, мы (по крайней мере для двух первых случаев, 
наиболее частых) можем говорить о пересечении или включении сфер, 
но никак не об их совпадении« 

Можно допустить, что относительная свобода выбора одного 
из варьирующихся аффиксов используется здесь как путь к преодоле
нию омонимии (ср«, например: lâval <20^ "несет", но i S i O ? 3 > 
"неси"; lei <79> "возьмет", но lehu<27^, Ш < ^ 7 > "возьми" 
и 15 ̂ 135^,.lâl^lO) "взяв")« Однако на имеющемся материале в си
лу его ограниченности трудно судить о степени сознательности 
подобного выбора« 

4«0« В целом система глагольного словоизменения в "шлоках" 
Кабира может рассматриваться как исходное состояние той, которая 
развилась в современном хинди« В части непредикативных форм и 
сложных глагольных конструкций принципиальных отличий между ними 
не наблюдается« Что же касается предикативных форм (т.е. спряжения 
в узком смысле), то здесь систему Кабира отличает тяготение к 
"синтетизму" (ср« 3«1), которое выражается, во-первых, в сравни
тельном изобилии и высокой употребительности форм с первичными 
глагольными аффиксами« Впоследствии одни из таких форм просто уни
фицировались (императив), у других эта унификация сопровождалась 
переосмыслением (настояще-будущее время изъявительного наклонения 
стало функционировать как сослагательное), повлекшим за собой 
сужение сферы употребления, третьи исчезли (будущее с -lb-)« 
Во-вторых, это проявляется также в немногочисленности и крайне 
низкой употребительности отпричастных аналитических форм с вспомо-
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гательным глаголом hönS , впоследствии занявших в глагольной сис
теме хинди центральное место* 

После завершения данной статьи нам представилась возможность 
благодаря любезности Н*Б.Гафуровой ознакомиться с недавно выведшим 
описанием грамматического строя языка Кабира ( M l t a b a d a X 
J a y a s v S l , КаЪГг 3d ЪЫса, Ilahabad , 1965)* Данные 
атого описания в основном подтверждают правомерность выведенных 
здесь заключений и не требуют внесения в них существенных коррек
тив« Поскольку же названная работа опирается на иной исходный ма
териал - критическое издание сборника типа "Грантхавали* ( р а« 
r a s n a t h H v a r l , КаЪГг-graatbivalI, Prayag, 
1961), где нашла отражение (значительной честью лишь в разночте
ниях) всего одна треть рассматриваемых нами двустиший (83 из 
234)9 мы рассчитываем уделить ей подобающее внимание в следующей 
нашей статье9 где предполагается осветить глагольную систему 
двустиший из "Кабир-грантхавади"» 



A.C. Бархударов 

Н0В0САНСКРИТИ31Ш СОВРЕМЕННОГО ХИНДИ 
(К вопросу о выделении категории новосзнскритизмоз 

в лексике литературных новоиндоарийских языков) 

Прежде чем выделить категорию новосанскритизмов в лексике 
современного литературного хинди, необходимо определить понятие 
санскритской лексики новоиндоарийских (НИА) языков. Противопостав
ление "новосанскритской11 и "старосанскритской" (или "собственно 
санскритской") лексики,"новосанскритизмов" "санскритизмам" есть 
противопоставление двух частей одной сферы лексической системы 
языка, сферы, которая сложилась на базе санскритских заимствован
ных имен в результате взаимодействия процессов заимствования, 
ассимиляции и новообразования1. 

Прежде всего следует обратить внимание на широту самого по
нятия "санскрит", объединяющего ряд рвзносистемных форм литера
турно-письменного языка« Эта разносистемность - диахроническая, 
и выражена она в типологическом плане« Та форма санскрита, кото
рая использовалась в эпоху развития НИА языков и сохранилась 
в наши дни в качестве искусственного книжно-литературного языка, 
точнее, стиля, представляет собой грамматическую и лексическую 

1 Относительно выделения новосанскритских слов и формантов, 
"санскритской системы" и "системы санскрита" см* следующие работы 
автора: I) "Новосанскритские форманты слова-суффиксы (к вопросу 
о новосанскритском словообразовании в современном литературном 
хинди), - "ХХУ Международный конгресс востоковедов* Доклада деле
гации СССР", М., I960; 2) "Словообразование в хинди", М.,1965; 
3) "Санскритские универсалии современного хинди", - сб. "Языковые 
универсалии и лингвистическая типология", M., I969. 
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систему, существенно отличную от предшествующих форм санскрита« 
В этом отношении весьма показательно, что неологизмы "современ
ного санскрита", как правило, идентичны новосенскритйзмэм совре
менных литературных НИА языков» в частности неологизмам современ
ного литературного хинди» Так, например, слово rSstra-patih 
употребляется в современном "санскритском" тексте в значении 
"президент", а не в старом, собственно санскритском значении 
"начальник области", "наместник"; олово Sndolanam употребляется 
не только в старом значении "волнение", "колебание", но и в новом 
значении - "/общественно-политическое движение"; слово kranti 
приобретает значение "революция" и т.д* Эта старая, собственно 
санскритская лексика, наполненная новым содержанием, принадлежит 
книжно-литературному стилю современных НИА языков и, как таковая, 
заимствуется стилем "современного санскрита"» Подобно таким се
мантическим неологивмам, из современных литературных НИА языков 
санскритом заимствуются и структурные новообразования« Структур
ные неологизмы современного санскрита представляют собой специ
фические НИА образования, столь же чуждые санскритуф как и се
мантические неологизмы« Таковы, например, udyoga-patiii "предпри
ниматель", krânti-karï "революционер" (по аналогии с ним 5ndo-
lana-karï "участник движения"), antara-rastrlyah "интернацио
нальный", anta?a-r5jyïyah "межгосударственный"« В "современном 
санскрите" встречаются даже заимствования несанскритской этимо
логии и характерные для современных языков гибридные образования 
fипа zamlndarï^prathomauianam "ликвидация помещичьего землевла
дения"« Грамматический строй "современного санскрита" - структура 
предложения и аналитические тенденции в области морфологии - и 
особенно его словообразование отражают специфические черты совре
менных НИА языков« Типологически строй санскрита можно охарак
теризовать как своего рода искусственный книжно-литературный ва
риант выоокосанскрити8ированного стиля современных НИА яэыков, 
в который введены некоторые элементы санскритской грамматики« 
Отсюда следует, что лексика современных НИА яэыков и лексика 
так называемого современного санскрита относятся к одной син
хронной системе, различаясь лишь сферами функционирования« 

Новосанскритиэмы (новосанскритические образования, или ново
образования на основе санскритских заимствований) определяются 
как в ы р а ж е н и е с т р у к т у р н ы х и н н о в а ц и й 
в л е к с и к е Н И А я з ы к о в н а б а з е с а н 
с к р и т с к и х з а и м с т в о в а н и й . Собственно сан
скритской лексике (СС) новосанскритизмы (НС) противостоят квк 
олова созданные словам заимствованным« 

Для их выделения весь комплекс диахронических санскритских 
систем следует рассматривать как совокупность элементов одной 
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синхронической общееанскритекой системы* не учитывая равносиотем-
ности санскрита и вытекающего отсюда типологического разграниче-
ния отдельных диахроничеоких пластов его лексики« Подход к сан
скриту и его лексике как к нерасчленяемому комплексу методически 
оправдан постолькуt поскольку он позволяет провести разграниче
ние между НС и СС более или менее последовательно« 8а объект 
рассмотрения берется лексика санскрита в целом (С), как она пред
ставлена в НйА яаыках (С»СС+НС), Конечно, фактически санскрит 
не представляет едщносиотемного и, тем более, синхронического 
в подливном омнсде явления; санскритская лексика в структурном 
отношении неоднородна и совмещает в пределах общей системы самые 
различные, в том числе противоположные,тенденции и типы формирова
ния слов« 

Противопоставление СС - НС в общей системе санскритской лек
сики НИА языков само по себе не позволяет выделить самостоятель
ные СС и НС системы словообразования; однако оно обнаруживает в 
синхронном плане санскритской словообразовательной НИА системы 
ряд подсистем, т.е., иными словами, выявляет разноструктурность 
санскритской системы - типологическую неоднородность как собствен
но санскритской, так и новосанскритской лексики« 

Следует, однако, иметь в виду, что типологическое разнообра
зие элементов структуры и моделей санскрити8мов, обнаруживаемое 
в плане синхронии, обусловлено предшествующими процессами преобра
зования и смены санскритских лексических систем, т.е. диахронией« 

Указанное соотношение между синхроническим анализом лекси- * 
ки санскрита как комплекса различных элементов структуры, моделей 
и типов словообразования, и ее диахроническим анализом как после
довательного ряда лексических систем схематически изображается 
следующим образом: 

С*> С 2 > С 3 > С 4 > С 5 « СС (С1 + С 2 + С^ + С* + С 5 ) ^ 
где С 1 - древнеиндийская система ведического санскрита, С 2 -
древнеиндийская система эпического санскрита, С 3 и С* - средне-
индийская система классического санскрита, рэннего и позднего 
(соответствующая стадиям пракритов), С 5 -новоиндийская система 
позднейшего классического санскрита (соответствующая ранней ста
дии новоиндийских языков), СС - общесанскритская система, включаю
щая все указанные стадии развития санскрита, т.е. синхронно пред
ставленный комплекс отдельных диахронических санскритских систем» 
В этом ряду новоиндийская система "современного санскрита" отож
дествляется о санскритской лексикой современных НИА языков, т.е. 
Сб*СС+НС. 

Элементы С 1 - С 5 синхронно функционируют в составе СС лек
сики современных НИА языков« Следовательно, система санскритской 
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лексики современных языков (С) представляет в ее полном выражении 
следующий диахронически выделяемый комплекс: 

С * СС (С1 4- С 2 + С3 + С* + С5) + НС. 
Его санскритские подсистемы (С1 - С5) выражены определенным 

соотношением структурных типов морфемного членения и моделей 
словообразования« Для каждой из подсистем характерны свои особен
ности соотношения элементов структур, различных норм и тенденций« 
Однако« представленные синхронно« они взаимодействуют как одна 
общая система - модели и типы предшествующей подсистемы влияют на 
формирование моделей и типов последующей. 

Определив новосанскритизмы (НС) как категорию лексикологи
ческого порядка« выделяемую из общего состава санскритской лек
сики НИА языков путем противопоставления заимствованных санскрит
ских слов словам созданным (в НИА системе)« перейдем к общей 
структурно-семантической характеристике НС. 

Специфика НС выявляется в общем плане функционирования систе
мы языка« которое сводится к трем основным факторам: диахроничес
кому развитию (переход структурных элементов предшествующей сис
темы в структурные элементы последующей системы)« синхроническому 
развитию (изменение и преобразование структурных элементов в пре
делах одной системы) и заимствованию (перенос элементов из одной 
системы в другую)« Указанное распределение факторов функционирова
ния языка позволяет охарактеризовать категорию НС в целом как реа
лизацию в современной системе факторов заимствования и синхрони
ческого развития на лексическом уровне данной системы« 

Фактор развития является главным общим признаком в выделении 
и анализе НС« поскольку именно частные признаки структурных инно
ваций являются для категории НС различительными« Отражая процесс 
активного заимствования и ассимиляции санскритской лексики, НС 
одновременно представляют процесс структурообразования (словообра
зования и формообразования). Таковы соответственно статический и 
динамический аспекты НС« 

Как следует из принципиального определения НС, семантические 
инновации (развитие содержания« а не выражения) в характеристике 
НС не относятся к различительным признакам« Более того« фактор 
семантических инноваций вообще не входит в состав характеристики 
НС в отличие от фактора заимствования« который, не являясь раз
личительным признаком НС« относится к признакам, обязательно при
сущим НС« Новосвнскритизмы могут не иметь (что встречается доволь
но часто) "собственной" семантики« отличной от семантики заим
ствованных санскритских слов« Так« к категории НС относятся все 
так называемые неправильные санскритские Форш, возникшие в сис
темах НИА языков (например, mahântaa вместо mahattam "ведичай-
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ший* и т.п., отсутствие еандхи при словосложении и прочие непра
вильные с точки зрения общесанскритских норм образования). Тем 
не менее возникновение нового содержания - типичная черта НС. 
Новая структура НС обычно выражает новые же понятия» 

Таким образом, в НС, как правило, отражены процессы заим
ствования, структурного преобразования и семантического изменения« 
Так, например, в слове krantl-kârï "революционер" прослеживают
ся заимствование (скр. toïntl ж karî), словообразование (сое
динение слова-основы kranti со словом-суффиксом k&rl в одно 
слово kranti-karï ) и семантическое изменение (замена старого, 
собственно санскритского значения слова krântl "переход" > "ор
бита" (астр.) новым значением "революция"; утрата словом karï 
"делающий" лексического содержания и его частичная грамматикали
зация - переход в суффикс действующих лиц). 

Неологизмы НС образуются по аналогии как с предшествующими 
НС моделями, так и с заимствованными СС моделями, ср., например, 
неологизмы andolan-karl "участник движения", pradaxsan-karl 
"демонстрант" и собственно санскритскую модель kazma-kârï "ре
месленник" . Модель СС Isarma-kâr , karma-kârï "ремесленник" 
отражает заимствование и ассимиляцию в общей системе новых и ста
рых моделей, модель HC karya-karta "деятель", "работник" -
заимствование и словообразование. Таковы же аналогичные модели 
HC bhasan-karta "оратор" (ср. bhSsan-dStâ ), amivad-karta 
"переводчик", ayaya-kartâ "судья", âvisklivkartâ "изобрета
тель", hastaksar-kartâ "автор подписи", "подписавшийся" и др. 
Как видим, НС создаются (за редкими исключениями) на базе ассими
лированной санскритской лексики, т.е. непосредственно представля
ют результат словообразования и лишь с точки зрения диахронии 
являются заимствованиями. 

Следовательно, НС характеризуются как реализация в лексике 
современных литературных НИА языков (в частности, хинди) процес
сов словообразования на базе заимствований из санскрита. Ассими
ляция и структурные преобразования сопровождаются, как правило, 
семантическими изменениями на лексическом и грамматическом уров
нях (переосмыслением слов-основ и образований в целом, переходом 
слов в суффиксы). НС отражают полную ассимиляцию санскритской 
лексики в лексике и словообразовании НИА языков. 

Следует, однако, иметь в виду, что семантические преобразо
вания (лексического или грамматического характера) сами по себе 
не отражают специфики НС. Эти преобразования присущи как НС, так 
и СС, но для СС более типичны переосмысления слов в целом, а для 
НС более характерна грамматикализация, которая в СС наблюдается 
лишь в отдельных случаях. На преобладание семантических процессов 
лексического порядка среди СС указывают и те примеры, когда слово 
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переходит в суффикс в результате переосмысления самой данной мо
дели словообразования. Однако ни лексическое переосмысление, ни 
грамматикализация не являются обязательным признаком, присущим 
только СС или НС. Еризнаки лексических или грамматических преоб
разований на уровне семэнтики (плана содержания) не могут быть 
определяющими в характеристике НС и СС. Различаемость НС - СС 
на семантическом уровне носит относительный характер, выражаясь 
в преобладании либо лексических, либо грамматических изменений* 

На структурном уровне эта различаемость выражена абсолютно -
наличием или отсутствием изменений в структуре. Структурное пре
образование НС лексики путем словосложения или словопроизводства 
(суффиксация, префиксация, чередование фонем корня или основы) -
различительный признак НС. В структурной характеристике НС5 так 
же как и в семантической, выделимы преобладающие (но не обязатель
ные) признаки НС моделей и тенденции развития типов НС структуры. 
Если для СС характерен флективный тип структуры (сандхи, чередова
ние корневых гласных), то для НС - агглютинатнзно-анадитический. 

Поскольку признаки семантического изменения слова формально 
не выражены, они не могут служить критерием выделения НС. При та
ком критерии границы между НС и СС стираются. К НС в этом случае 
пришлось бы относить прямые заимствования из санскрита, так или 
иначе изменившие свою семантику, тогда как фактические новообразо
вания, выражающие старое содержание (например, так называемые 
неправильные санскритские формы), попали бы в группу СС. Более 
того, одно и то же слово - безразлично, сложное (производное) 
или простое, - могло бы толковаться и как НС, и как СС. Например, 
ândoian в значении "колебание", "волнение /на море/" рассматри
валось бы как CCf a в значении "/общественно-политическое/ движе
ние" - как НС. Семантический критерий малоприемлем не только в 
силу субъективности его применения, но и в связи с объективным 
процессом семантического преобразования СС лексики в современных 
языках: в процессе диахронического развития эта лексика так или 
иначе семантически изменяется, приобретает новые функции и новый 
смысл, теряет те или иные оттенки старого содержания и заменяет 
их новыми. Семантика является той сферой языка, в которой само 
унаследование включает элементы развития, поэтому даже исходные 
значения санскритских слов, которые по традиции восприняты из 
санскрита, приобретают новый смысл. Противопоставление НС - СС по 
семантическому критерию явится противопоставлением элементов 
не одной системы (хинди), а различных систем (санскрита и хинди), 
и к тому же противопоставлением диахроническим, 

НС - это новые формы выражения в равной мере как новых, так 
и старых понятий. Именно план выражения позволяет выделить эту 
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лексикологическую категорию, хотя и такое ее выделение не может 
быть вполне последовательным* Даже приняв непременным условием 
наличие структурных изменений, приходится сталкиваться с конкрет
ными случаями, когда отнесение санскритизмов к той или другой 
категории оказывается не бесспорным. Основой для расхождений слу
жит недостаточная определенность понятия "собственно санскрит
ская лексика* (СС) применительно к сложным или производным обра
зованиям* Отдельные С8нскритизмы могут возникать в процессе совре
менного словообразования (на базе санскрита) безотносительно к то
му , существовала ли данная модель в самом санскрите или нет 
(условность противопоставления НС - СС усугубляется тем, что сло
варный состэв собственно санскрита представлен в дошедших до нас 
памятниках и опирающихся на них словарях, очевидно, далеко не ис
черпывающе). В таких случаях определяющим критерием отнесения сло
ва к той или иной категории (НС, СС) следует принять семантику. 
Бели не ясно, явилось ли данное санскритское образование, принад
лежащее к сфере новейшей терминологии, результатом семантического 
развития санскритского заимствования или представляет собой ре
зультат структурного словообразования, его следует включать в 
категорию НС. 

Если мы будем исходить не из наличия в санскрите данной кон
кретной модели, а из существования там того структурно-семантичес
кого тип8, который эта модель представляет, то количество НС рез
ко сократится» Из состава НС в таком случае должны быть исключены 
все новые модели, представляющие старые (СС) типы. Таковы, напри
мер, НС модели на -patis aySya-pati "судья"f udyog-pati "про
мышленник'1 f vicaivpati "советник" и др. (ср. СС grha-pati "домо
хозяин"» bhumi-pati "владака земли" и др.); HC itihSs-kSr 
"историк" (ср. СС svarna-JsSr "ювелир"; и т.п. Подобное сужение 
категории НС неприемлемо, поскольку оно выявляет лишь НС типы, 
а не НС модели, которые конкретно и представляют НС часть лексики. 
В принятой нами трактовке санскритское rSsträ-pati "президент" 
причисляется к СС на том основании, что оно зафиксировано в са
мом санскрите (в значении "властитель"). Однако данное образова
ние может рассматриваться и как НС - живая модель современного 
языке, созданная по аналогии с заимствованными СС моделями 
(grha-pati и др.). В этом случае признаком, определяющим отнесе
ние rastra-pati к НС, явится его семантика. Другие примеры ана
лиза; yojanS-klr "плановик" - НС (при СС yo^äna "плен" - зна
чение переосмыслено), vimïb^Ilak "пилот"— НС (при СС viioSn 
"самолет"), praicfepaB-asträ "/&8ллистичбскад7 ракета" - НС (при 
СС praksepaa "метание" и СС asträ "оружие"); однако agni-Ъап 
в значении "ракета" (неол.) - СС, поскольку данная структура име
ется и в санскрите в значении "огненная стрела". Фактор семанти-
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ческого развития в последнем случае не учитывается, иначе tana 
семантические неолопшш, как s CC agni»bân9 как и ОС SsSlWaçï 
«радио1* ("небесный глас"), и CC akal»jih (чаща, antarita«yla ) 
19космический корабль19 ("небесная колесница« следовало бн отнести 
к НС* 

При рассмотрении структуры НС прослеживается типичное и м е 
ние общности моделей НС и СС образований« Однако эта общность 
ограничена пределами структуры« но не семантики» Ори сравнение 
например, CC kumbha-icâr "горшечник" (Зукв» "делающий горнки") 
и HC yanträ-kar »инженер11 и НС TOpaùtaa=kar "проектировщик81 
выявляются два различных словообразовательных типа (Т), выражен® 
ных одним типом структуры« 

При сравнении же, например, CC yyakaraçkïr "автор гран» 
матики" иди CC koskâr "составитель словаря", "лексикограф" 
с НС sangîtkâr или с HC svarkSr "композитор" (букв* "делатель 
музыки", "составитель звуков") подобное семантическое различие 
сложного и производного слова не выявляется и, следовательно, обе 
пары моделей представляют общий словообразовательный тип« (Обна
руживаемое здесь семантическое различие носит второстепенный ха
рактер различия оттенков, а не значений формантов« т,е* не созда
ет нового словообразовательного типа«)« 

В обоих случаях противопоставление Ш - СС проходит на уровне 
как отдельных моделей, тек и общих словообразовательных типов« 
Однако в основе противопоставления лежит структура отдельных моде
лей ("единиц противопоставления"), а не семантика типа в целом« 

Таким образом, на словообразовательном уровне обнаруживаются 
признаки как различия, так и совпадения НС и СС тнвов* Различие 
обнаруживается преимущественно на уровне словосложения, уровень 
словопроизводства, наоборот, обнаруживает совпадение НС и СС » -
нов« Ср. собственно-суффиксальные образования, например^СС 
pathak "читатель" или СС lekhak "писатель", Заоак "роди» 
таль", utpidak "производитель", prakalak "иэдеталь" и НС cl-
lak "водитель", vicïrak "мыслитель", pracibak "пропагандист", 
praetSrak "автор резолюции", которые представляют один общий 
суффиксальный словообразовательный тип безотносительно к тощуъ 
вычленяются ли их основы как олова в санскритской системе слово« 
образования хинди или нет (ср. lekhak - lekk "письмо", pathak « 
- pSçh "чтение", vicïrak - vicar "мысль", pracScak - ргасЖг 
"пропаганда", но janak,utpadak f ealak g другие санскритские 
отглагольные образования, которые в санскритской декедае хинди 
являются производными словами со связанными основами) , 

2 0 двойной аналогии по аффиксам и по основам см«; кЛЛ а р*° 
х у д а р о в, Санскритские элементы в современном литературном 
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Следовательно* санскритские глагольные корни, основы, суф
фиксы, префиксы выделяются век элементы подсистевы СС словообра
зования хинди путев двусторонней аналогий * сопоставления СС 
производных слов в пределах одного СС словообразовательного типа 
ш сопоставления СС производных слов различных СС типов» 

П е р в ы й вид "однотипной аналогии", или аналогии воде-
лей с одними и теш se суффикоави иди префиксами, но различными 
корняви или основами, выявляет структуру СС слов-моделей путев 
различения Формантов (суффикса, префикса, корневой гласной) 
при совпадении основ« 

В т о р о й вид "разнотипной аналогии", иди аналогия моде
лей с одной и той хе основой (корнев), но различными суффиксами 
или префиксами, выявляет структуру СС слов-моделей путев разли
чения основ (корней) при совпадении Формантов» Так, напривер, 
в слове sampadak "издатель", "редактор" выделяется основа -pïa-
приставка ввт- и суффикс действующего лица -ак путев сопостав
ления его со словом utpldak "производитель" (различие элевентов 
зада» _ ut- при совпадении элевентов «pad« и -ак). При сопостав
лении того se сдова-водеди со словами sampadit "изданный", 
sa&pâdan "издание", utpadit "произведенный", utpadan "произ
водство" и т.п* выделяются суффикс -ак, префикс sam~ и, сле
довательно, основа -pad- (вычленяются те se ворфевы, но в иной 
последовательности)« 

Подобным образом структурные элементы вычленяются из подав
ляющего большинства тав называемых вертвых , звивствованных СС 
образований, которые наравне с "вивыви", активными НС образова
ниями входят в общую систему савскрнтсвого словообразования совре
менного литературного хивдн в целом (С « СС • НС)* 

Одваво ваооивную "еовоставвтеяьву» ® вычленяевость структур
ных элементов в СС моделях следует отличать от активного "изоли
рованного" функционального членения НС воделей, как таковых, на 
составные, непосредственно составляющие элемента. Ср. первый, 
общесистевввй /С/ уровень фуввцвовальвого (словообразовательного) 
членевия, ваврнвер, НС liksSSastsï "ведагог"» £iksS "препода
вание® • lastrî »ученый", "специалист (какой-либо'науки)" со 
вторыв, нодсиетевнн* (СС) уровнем структурно-сопоставительного 
шевеввя (основанного ва "ввеввих" авалогиях между различными во-
дедявв): СС siksa "обучение" * siks = + -а по аналогии с дру
гими отглагольными именами женского рода на -5 (pratïksS "охи-
хинди, - сб. "&вдн и урду Ф Вопросы лексикологии и словообразо
вания", Н«, I960, стр»8~12. 
3 Порядок условный« 
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дание"« saialksa "обозрение"* raksï "защита"« дТк&Ж "наставле
ние"« prasansa "восхваление" и т«да) в но аналогии о другими 
производными именами о? того же корня: sikait 
"обученный"« в1к&щ "осйгчение" и т«д« Таким se образом ш вы
членяем слово - sastra "наука"« "дисциплина" • оуффнкс СС =d. 
gastrin Третий уровень членения • 9 t и v о i о г u e о-
к и Й« например членение Äaetrü на Vfas и суффикс tra « « 
выходит 88 пределы СС подсистемы и« следовательно« системы С 
в целом« (Так называемое атимологическое членение относится уже 
к системе санскрита« а не НИА«) 

Итак« подсистему СС системы С выявляет именно в т о р о й 
уровень членения санскритских слов, который проходит по линии 
двустороннего синхронного сопоставления СС слов, распределяемых 
в одном ("однотипном") ряду моделей по признаку общности аффиксов 
и в разных ("разнотипных") рядах моделей по признаку общности 
основ« Первый вид аналогии отождествляет аффиксы и различает осно
вы (последовательность вычленения от аффиксов к основам)« Второй 
вид аналогий отождествляет основы и различает аффиксы (последова
тельность обратная - от основы к аффиксам)3« Схематически оба ви
да изображаются так: 

I вид: Т 1 Н1. Н 2 ««. И х - Т2 М1 «. М2 •«. IIх - I х Н1« 
М2 «•« И х, . отсюда М1 - М2 - .«. М х » Т 1 - Т 2 .«« - I х « 
Противопоставляются отдельные модели« относящиеся к различным ти-
нам (вычленение структуры основано на выявлении общих признаков 
у р а з л и ч н ы х типов); 

П вид. Т1 М2 - Т1 М2 ••« « Т1 Mxi отсюда Т 1 (H1- M2 

•••• - Мх)« В пределах данного типа противопоставляются отдельные 
модели (вычленение структуры оояовано на выявлении различных 
признаков у о д н о г о типа)« 

Новые черты санскритской лекоики в сфере НС выявляются путем 
ее сопоставления как с СС« так и с ее прототипами в санскрите 
(ОТ)« Специфика структуры НС по отношению к СС определяется в 
общей сиотеме санскритского словообразования современного языка 
(C)v т«е« синхронно« Специфика содержания, или развитие семантики« 
определяется как по отношению к СС« так и по отношению к ПТ« т«е« 
диахронически« Так« например« специфика содержания НС моделей (1) 
с аффиксом ~vld *-изм* на семантическом уровне определяется 
их соотношением с СС на -vad « Однако полная картина развития ео-
деркания обнаруживается при сопоставлении НС также и о их прото-
моделями (ПН) в санскрите: НСН < ССН < ПН« Рассмотрим« например« 
соответствия: ПН asirvadah "бдагосдовдение" и ССН asirvad; 
fflf laithyavadah "рассказывание лжи"« "ложь" и ССН mithySvad; 
ПН stutlvâdah "славословие" и ССН atutivïd; ПН ШавуатаааЬ 
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"благодарность" в СОМ abanyavad. Перечисленные вротомодеди в 
современные СС модели.представляют сдав структурно-семантический 
(олозообра80ватедьвнй) тив (f)i ПТ « ССТ« Этот тив может рассмат
риваться вав "первичный" - исходный в семавтичеоком развитии ряда 
моделей (HT*)« Другой тив ЙТ2« явивввйся непосредственным разви
тием первого (ПТ1), представляют следующие СС модели и вротомо-
дедв савскрита: DM eyadvadah (CCH syadvld ) "учение od отно
сительности*; ПМ advaitavadah (CCH advlaitavad) «учение О 
недвойственности*1, "монизм" в др« Наконец« третий, специфически 
НС тив (Т5) представляют современные НС модели ва -vad: ekesva-
га-vad "монотеизм", adar&X-vad "идеализм", s5mrl3yä«vad 
"империализм"« upaniv*&-vad "колониализм* и т. в« Тавим образом, 
путем семантического анализа отдельных моделей овределяетея сле
дующий ряд семантических типов: П Т * — Т 1 > Т 2 > Т5 или 

Овределив этапы семантического развития, реализованные моде
лями« вредетавляющими различные семантические типы (в данной слу
чае три типа *• три этапа), можно деть семантико-типологичеокую 
характеристику каждой модели в отдельности« Например, ПМ ЪгаЬта-
vbâ&h "толкование священных текстов" - ПТ2, но HC brahaa-vad 
"брахманизм" - Т3 (переосмысление по активному типу: vid "тодво-
В8вие", •учение" > --vad "-ивм")« Как видим« древнейшие (ведичес
кие) Словения и современные неологизмы структурного тива "имя су
ществительное * vad " представляют исходный и конечный этапы се
мантического развития« т«е« различные семантические типы« Сам же 
ряд паев (Т*> Т 2 > Т3) отражает функциональные признаки линг
вистической системы: процессы заимствования« воссоздания и разви
тая савскритсвих моделей (ва семантическом уровне)« 

Семантвческая характеристика НС моделей« их классификация 
по иемантичеоким типам без привлечения формальных критериев носит 
условвый и в значительной мере субъективный характер« Более чет
кой и овределеввоя является типологическая характеристика НС мо
делей ва струвтурвом уровне« Классификация по структурным типам« 
основанная ва формальвых критериях, ве вызывает принципиальных 
трудностей« За основу структурной классификации НС моделей берет
ся СС слово* входящее в структуру НС модели. Безотносительно к 
характеру своей структуры (простой, производной или сложной) такое 
СС слово условно принимается за элементарную (нечленимую) структур
ную единицу* Приняв СС за исходный структурный элемент (основу) 
ВС« можно выделить НС в целом и распределить их по различным "сте
пеням" вовосаневритской структуры: НС1« НС2» НС3««« « новосэнскри-
тизш мерной степени, второй степени и т«д* (например: СС avasar 
"/удрбны|7 случай" - HC avasar-vad "оппортунизм" - HC avasar« 
«vïd-ï "ошюртунйотичеокий*- НС3 avasai>vSd-i~fca "опнортунис-

221 



точность*). В подобном ряду СС могут трактоваться как НСи - ново-
санскритизш нулевой степени, т.е. санскритские слова, в которых 
новосанскритская структура отсутствует (например: НС1 adarea-vad 
«идеализм« - НС0 « СС adar£a , где структура СС I-darS выделя
ется только в диахронии как собственно санскритская). Минимальная 
НС структура« позволяющая выделить данное слово как НС , реализу
ется тиком СС + Ф (собственно санскритское слово-основа + формант). 
Таким образом, в структурой классификации имеем, например, от 
СС râstra «нация11 (Кг) и СС râftrïya «национальный11 (НС ) 5 
HC1 rSstra-vad и НС* râstrlya-tS "национализм, HC3 rastra« 
vïd-i-ta и НС2 rastrïy^-ta~vad «националистичность11, 
НС2 rSfJra-vâd-ï и НС3 rastrïya-tS-vad-i «националистический«, 
«националистский«, HC2 antar-rasrra-vad «интернационализм«, 
НС3 antar-rSfçrîya-ta-vad «интернационалистичность*« Наиболее 
сложные структуры представляют так называемые плеонастические, 
избыточные типы словообразования« 

Структурная классификация НС лексики основана на членении, 
которое не совпадает ни со структурным (морфемным), ни со слово
образовательным (структурно-семантическим) анализом« Например, НС 
pratikriyavâdï "реакционер" в словообразовательном анализе -
pratikriyaWSdT - две элементе (слово-основа pratikriyâ «реак
ция« • формант -vadT ) , однако в структурном анализе - prati-
-kriya-vâd-ï t а о точки зрения НС структуры - pratikrlya-vSd-ï « 
т.е« НС , pratikriya-vad-H5 . 

Еще в больней мере структурная характеристика НС не соответ
ствует их семантической характеристике« Три вида характеристик -
структурная, семантическая и структурно-семантическая (словообра
зовательная)! равно как и основанные на них три классификационные 
схемы СС и НС лексики, совпадают линь частично, в отдельных эле
ментах членения, в целом же, как системы, они расходятся. Разные 
семантические типы, которые представляют различные этапы семан
тического развития, могут реализовываться одним и тем хе типом 
структуры, и, напротив, один и тот хе семантический тип мохет 
быть реализован различными структурными типами. В частности, ко
нечный (современный) этап развития содержания мохет быть вырахен 
как сложными структурами, так и минимальной структурой; например, 
НС1 samaj-vad «социализм« представляет Т3; Шг samaj-vâd-l 
«социалистический« - Т5; НС3 âdhimik-tâ-vâd-ï «модернистский« -
Т 4 так хе как и HC2 âdhunik-tâ-vâd «модернизм«. 

Классификация НС моделей (СС - НС1 - НС2 - НС3 - НС*) воз-
мохна на базе структурной или семантической, но не словообразо
вательной характеристики сенскритских моделей. В словообразова
тельной системе противопоставление СС - НС не реализуется: мо
дели СС pratikriyâ «реакция« (СС kriyS «действие«) и.НС1 
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prati- taÄit i ^контрреволюция® (СС toaati «революция«) представ-
жшт один и t a t же едовообразовательнмй та* Следовательно9 в 
шадачи научения НС м ОС вжодит на только определение развития 
подержания ш его шражения9 семантическая ш структурная кжаееи« 
ттщя модежей* та и определение еешж отноиений между структур« 
тш нреобразованиями и семантическими изменениями* 

Тенденции развития HC ш ОС ш о в и модажай как частей одной 
S аист шшш опредежштся в пределаж зтой систеш безотносительно к 
шму9 являются жи они продолжением тенденций9 развивтжся в самой 
шотаме санскрита (в позднейших санскритских моделях)9 шжш впер
т а обнаруживаются только в санскритской системе НИА язиков (С)« 
*#а#: ПТ1> ПТ2 >ПТ3*А. ^ ï 1 > T 2 >Т3 .** Иначе говоря, развитее 
типов н иж моделей омредедяется даахронически-в сопоставлении о 
здшкритом (ПТ-Т)~шш ожяжронно * в санскритской системе НИА язм-
кож С (Т1 « Т2)* 

Сравнительно вмеокий уровень оанекритизеции ряда еовремен-
шж литературных НИА язнков Д8ет возможность проследить в синхрон-
ном анализе здемеитм диахронического развития* Так9 штата совре-
манного литервчгрного хинди содержит древнейшие (ведические) об-
разования а построенные но однощг о ниш типу, новейшие неологазш® 
Таковн9 о одной стороны9 CC seaE-pafcl ^полководец®9 CCbhu-
-pat i ®pa»a*f

 щтръп (в жвдда таща ® землевладелец^ СО 2ш1а« 
-pati "глава рода" (в современном иереоошодешш "ректор /универ
ситет^®)* СО ЪЬй-раХ "царь" щ и$ о Другой - НС vicar-pati «со
ветник® 9 НС uâyogsspati "аромынжеяник", "предприниматель" (ХС. 
pSôjX-patl- "капиталиста 1С mgaxvpli "чжен цуниципажите-
таш

9 НС rl3yS-pal "обернет©р" ' н т .д. 
Структурное н семантическое сопоставление НС и СС модажай 

обнаруживает как статические элементы функционирования оме темы t 
так н динамические алеман» et развитая s ОС ^.adau-kir. nadhi*-
k&I "пчела* (букв» "производитель меда")9 СС carma-idïr "кожев-
ник" ("выделывающий на кожн")9 СС grantiia«3slr "автор" ("соста
витель книги*) и т*н« противостоят НС i t ih&kl r »историк11

 f HC 
pateäklr "журнадиот*9 HC a&Mtyufie "литератор*9 HC bhasan-tar-
Ш "орвтор"9 HC îv^ya-'îsartl "судья"f HC lœïbfci-karfl "револю
ционер* и др. 

1екоичеокий сослав санскрита отражав различные диажроничес-
киа OHCfaimt и в нам можно обнаружить« за немногими исключениями, 
воа ооновнна тиш сжовоожожания и словопроизводства9 которые пред-
ставжанн в современной санскритской система словообразования хин
ди« Тем не менее и в структурном,и в семантическом плане система 
словообразования свнскрита и санскритская система словообразова
ния совремейного жинди существенно различаются« На базе предло
женной методики предварительного анализа возможно выявить м смете-
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матизировать не только словообразовательные тиныф но и сам инвен
тарь активных санскритских формантов, которые участвует в разви
тии лексики современного литературного хинди во всех ее сферах« 
особенно же в сфере новой и новейшей терминологии« 

Термины и их сокращения 
НИА - новоиндоарийские языки (в том числе С Ш А - современные 

новоиндо8рийские янки), 
СС - собственно санскритская лексика в системе санскритской 

лексики НИА; санскритские заимствования« или "санскри-
тизмы". 

НС - новосанскритская лексика в системе санскритской лексики 
НИА; оачскритские новообразования . или "новосанскри-
ти8мы"; 

С - система санскритской лексики НИА (С = СС+НС). 
Т - словообразовательный тип С9 реализованный в ряду СС 

и НС моделей« 
ОТ - словообразовательный прототип; словообразовательный 

тип санскрита (ССТ= ПТ). 
И - словообразовательная модель С, реализующая Т 

(М1 • М* ... + МХ * Т ) . 
ПН - словообразовательна* яротомодель; словообразовательная 

модель санскрита (СCM s mi). 
ХС - *киндисанскритизм^ 



H.BtfypoB 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЯЗЫКЕ ХИНДИ 
(Опыт классификации) 

О. Традиционная схеяа классификации сложноподчиненных пред
ложений хинди, встречающаяся в большинстве описательных и теоре
тических грамматик (С.Р«Келлог, Дк«Платтс, А.П«Баранников, К0Гу-
РУ я др«), отроилась от начала до кояца яо какому-нибудь одному 
принципу« Семантическая классификация группировала предложения 
в зависимости от значения придаточного в составе сложного« Фор
мальная классификация чаще всего учитывала способы, применяющие
ся для соединения придаточного предложения с главным« В том и 
другом случае картина получалась в достаточной степени сложная 
и противоречивая! явно не соответствующая структурным особеннос
тям языка1. 

Более строгий учет как формальных, так я семантических осо
бенностей, свойственных разным типам сложноподчиненных предложе
ний, последовательное применение - на равном уровне описания -

1 В советской иядологической литературе структуре сложно
подчиненного предложения хинди посвящен целый ряд работ В.ПЛи-
перовокого (см«, вапример, его статьи: "Сложноподчиненное предло
жение в современном литературном хинди*, - об« "Вопросы грамма
тики языка хинди", М«, 1962, стр. 220 и оя«: "Об одной синтакси
ческой конструкции в языке хинди", - сб« "Индийская и иранская 
филология", М«, 1964, стр« 206 и ел« В дальнейшем мы не делаем 
специальных* ссылок на эти работы, поскольку схема, принятая 
В«0«1иперовским, существенно отличается от предлагаемой нами -
как в общем ялаяе, так и в деталях« 
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обоих принципов классификации позволяют, но нашему мнению, прео
долеть некоторые несовершенства традиционной схемы« 

1# С л о ж н о п о д ч и н е н н ы м п р е д л о ж е 
н и е м следует называть единое смысловое и интонационное целое, 
состоящее иэ двух и более синтаксически неравноправных элементов* 
каждый из которых может условно рассматриваться как самостоятель
ное высказывание (простое предложение)« При этом синтаксически 
независимый (подчиняющий) элемент сложноподчиненного предложения 
называется обычно главным предложением« а зависимые (подчиненные 
главному) элементы « предложениями придаточными2« Всякое сложное 
(в том числе и сложноподчиненное) предложение не является механи
ческой комбинацией простых предложений, а представляет собой осо
бую синтаксическую единицу высмего порядка« Поэтому в нем наряду 
с составляющими его смысловыми элементами (простыми предложениями) 
следует также выделять структурные элементы« различным образом 
участвующие в организации целого« Подобно тому как внутри просто
го предложения различаются группа (состав) подлежащего и группа 
(состав) сказуемого, внутри сложноподчиненного предложения противо
стоят друг другу его изъяснительный (информационный) состав« куда 
входят все члены простых предложений, собственно передающие содер
жание сложного высказывания, и КООРДИНИРУЮЩИЙ состав« включающий 
различного рода формальные средства (союзы, местоимения и т«д«), 
которые связывают простые предложения воедино и определяют тип 
и характер этой связи« 

2« Координирующий состав по своей позиции в предложении мо
жет быть расчлененным« если его члены занимают более одного места, 
и нерасчлененным« если координирующие средства занимают в предло
жении только одно место« По отношению к простым предложениям, 
включенным в состав сложного, координирующий состав может быть 
замемаюмим (субституционным) - в тех случаях, когда его члены 
вводятся в сложноподчиненное предложение вместо какого-либо чле
на простого предложения и наряду с координационной функцией выпол
няют также функцию этого члена, или же дополняющим (комплементар
ным) - если такое функциональное соответствие не наблюдается« 

В современном литературном хинди координирующий состав 
сложноподчиненных предложений включает следующие разряда служебных 
слов: 

с Различие между главным и придаточным предложениями во многих 
случаях закреплено формально: главное предложение по своей грамма
тической структуре меньше отличается от простого предложения, 
чем придаточное (т.е. при включении в сложное предложение первое 
подвергается меньшей трансформации, чем второе)« 
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союзы kl "что", "чтобй", "а именно"} kyoki Сотому что"} 
cuki "так как1*{ yaayapi "хотя"» "несмотря на то, что"} agar, 
yadi "если"} to "то", "тогда"} tathïpi/ to bhl "тем не менее"} 
is liye "для того, /чтоЙ^"§ "поэтому"} 

относительное местоимение jo (прямой надеж единственного и 
множественного числа} косвенный надеж единственного и множествен
ного числа соответственно jis и i±n ) "который"9 "тотф который" 
и нрои8водяне от той же основы местоимения и местоименные наречия 
4lt*nï "стояький", "сто» многий"} зйаЕ "такой, как"} jab 
"когда"} ЗаЬ tak "до тех nopf квк"} 3yS-ây8f "но мере того* 
как"} jyff hl "как только"} Зу£ "как"} jis tarah "таким образом, 
как"} äaha "там, где"} jifflaar "туда, куда"} 

указательные и соотносительные местоимения yah , vah и дру
гие нронаводные от указательных основ« 

5« Различия в структуре координирующего состава отражает в 
конечном итоге тиш связи главного предложения с придаточным» 
Связь эта бывает ненаправленной» если придаточное предложение от
носится ко веещу главному предложению в целом, и направленной, 
если тот иди иной член придаточного предложения связан с каким-ли
бо членом главного« (В последнем случае координирующий состав мо
жет быть соответственно только замещающим, а не дополняющим)« 
Таким образом,рагдичаютея сложноподчиненные предложения ориенти
рованные (с направленной связью) и яеорнентированше (с нена
правленной связь»)« Среди неориентированных сложноподчиненных 
предложений можно в свое очередь выделить два подтипа! предложе
ния сопоставительные (внимание говорящего и слушателя сосредото
чено равным обраэом на обоих компонентах сложного предложения, 
которые соотносятся друг с другом, например, как причина и след
ствие и т.д.) и предложения пояснительные (говорящий стремится 
привлечь внимание слунатеяя к главному предложению, содержание 
которого так или иначе раскрывается в придаточном)« Внутри зтих 
главных типов и подтипов сложноподчиненные предложения классифи
цируются обычно в зависимости от семантического содержания и 
функции придаточных предложений« Таким образом выделяются, напри
мер, сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными, 
меры и степени, сравнительными, условными и т«д. 

4« В образовании ориентированных сложноподчиненных предложе
ний в языке хинди участвуют обычно два простых предложения, содер
жащие некий общий элемент; в одном из таких предложений имеется 
ссылка (как правило, через указательное местоимение yah иди vah) 
на понятие,"уже названное в другом предложении; 
15-2 5ЯЯ 227 



kal ek Icftnl l y l th ï 
"Вчера приходил человек; 

kal jagah laraiya bul 
nB нескольких пунктах про
изошли сражения19; 

I j vah (а<Лй!) nah! âya 
"Сегодня он (этот человек) не примел"; 

in (laräiyo) me rnugal senâ kl hirhuï 
"В них (в этих сражениях) могодьское 
войско потерпело поражение"* 

При соединении простых предложений в единое целое одно из 
возможных определений к названию общего элемента замещается отно
сительным местоимением jo (реже jalsâ ) . Местоимение jo вместе 
с относящимся к тому же элементу указательным местоимением yah 
( vah ) образует расчлененный координирующий состав сложноподчинен
ного предложения: 

jo] 5<Ла1 kal âyâ t h ï , |vah| (âcftai) aj nahï Sya 
Тот человек, который приходил вчера, сегодня не пришел"; 

kal jagah [ j ^ l a r ï i y ï huï, in (laraiyo) а? ашса! senâ kî bar hol 
"В сражениях, которые произошли в нескольких местах, могольская 
армия была разбита"« 

Если в обоих составляющих предложениях общий элемент указы
вается косвенно (через местоимения-существительные yah/ vah ), 
относительное местоимение jo замещает в составе сложного пред
ложения одно из этих местоимений: 
ар yah (patr) likh rahe the 
"Вы писали это (это письмо)"; 
(ар) use pïïra kar в а Л е hai 
"/Вы/ можете его закончить"; 

ар jo likh rahe the, 
use purl kar sak^e hal 
"To, что вы писали; 
/вы/ можете закончить"« 

Предложение, в состав которого вводится местоимение jo, 
традиционно считается придаточным и в сложноподчиненном предло
жении предшествует второму элементу - главному. Такое разграниче
ние объясняется, однако, чисто формальными причинами (второе пред
ложение подвергается меньшей трансформации при включении его в 
сложное целое)« Фактически оба компонента ориентированного сложно
подчиненного предложения оказываются взаимообусловленными (общий 
элемент называется в придаточном предложении, а не в главном, 
как, например, в русском языке). Поэтому сложноподчиненные пред
ложения этого типе могут иметь иную структуру наряду о описанной 
выше: местоимение jo замещает в этом случае не название общего 
элемента, в удоминающее его местоимение и "придаточное" предложе
ние ставится тогда после "главного", а не перед ним: 

kal [vah] а<Лв! aya thi f [jo] Ij nahl iya "Вчера приходил 
тот человек, который сегодня не пришел"; 

jin me| mragal senâ kï bar huf "В не-kal jagah laraiya hul, 
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скольких местах произошли сражения, в которых могольская армия 
была разбита", 

В современном хинди получил значительное распространение 
еще один структурный вариант ориентированных сложноподчиненных 
предложений, когда придаточное предложение с местоимением jo 
инкорпорируется внутрь главного и помещается после названия обще
го элемента: 
us ne ananâapiar ke qiie ko, 3o sab se Ъага aur mazbut 

"Он обложил крепость Ананд-qila thaf саго or se gher liya 
пур, которая была самой большой и сильной крепостью, со всех сто
рон". 

В приведенных выше примерах в состав ориентированных сложно
подчиненных предложений входят придаточные определительные пред
ложения. Помимо них к тому же типу принадлежат сложные предложе
ния с придаточными меры и степени« вводимые относительным место
имением jit 8^, и предложения с придаточными образа действия 
(сравнительными)« в координирующем составе которых присутствует 
местоименное наречие jfise (jis tarah)s 
коГ bit Suru ae [jit̂ nll mahattv^urn lag^I hai, [ u t ^ ] 

âge jïkar aahi rah pit! "Насколько то или иное обстоятельство 
представляется важным вначале, настолько оно не кажется таковым 
впоследствии"; 

koî ajäat ve is tarah] likh rahe the | jalse Sakti un кГ leklAil âge barhl rahT ho "Он писал так, как будто какая=то 
неведомая сила водила его пером", 

5, Неориентированные сложноподчиненные предложения, относя
щиеся к сопоставительному подтипу, подразделяются по своему се
мантическому содержанию на несколько видов и разновидностей. 
Сопоставительные предложения необусловленные указывают на то или 
иное соотношение событий, выраженных составляющими предложениями, 
во времени или пространстве. Координирующий состав этих предложе
ний является по своему типу расчлененным дополняющим и представ
лен соответственно парами; jab ,., tab/to (сложноподчиненные 
с придаточными времени): jahl •.. vahf (сложноподчиненные с 
придаточными места), jidhar ,,, ucüaar (сложноподчиненные с 
придаточными места направления): 

dl 
jab gharï kl sul barah par pahucï to UDho ne qalam rakh 

"Когда стрелка часов достигла двенадцати, он отложил перо" 
mal sât vars jab us samay те hamare £ahar me aye the 

thl "Когда он приехал в наш город, мне было семь лет"; 
log bbar pet bhojan bhî nrcuSkil se pate liai 

kâ 

jaha par vaha 

kalE kl bât kar®ne me kyl tuk hal "Там, где люди с трудом нае-
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даются (букв, получают пищу) досыта, какой смысл говорить об ис
кусстве!" 

Если сложноподчиненное предложение (точнее, каждое из состав
ляющих его простых предложений) указывает на существующую между 
какими-либо двумя событиями причинно-следственную связь, оно на
зывается сопоставительным обусловленным« При этом связь между дву
мя высказываниями может быть представлена говорящим как: 

А) позитивная« в том числе 
а) реальная (сложноподчиненное с придаточным причины, 

координирующий состав cûki.«. is liye); 

б) потенциальная (сложноподчиненное с придаточным ус
ловным« координирующий состав agar/yadi/jo ... t o ) ; 

Б) негативная (сложноподчиненное с придаточным уступитель
ным« координирующий состав yadyapi • •• tathapi): 

agar! qile ke andar pan! xatam ho jSegl , to ham ko bShar 
nikalSl paregl "Если в крепости кончится вода, нам придется 
ее оставить1*; 

|c5ki| vah janajati suar yl murçî kâ goSt nahl khâtï haï 

| is liye| aise jan^var pEl^tï bhl nahl "Так как это племя не 
ест ни свинины, ни курятины, то оно и не разводит ни кур, ни сви
ней (букв, таких животных )и« 

Между обусловленными и необусловленными предложениями суще
ствует не только смысловое, но и структурное различие: в составе 
обусловленных придаточное предложение может находиться только пе
ред главным, между тем как придаточные времени и места либо пред
шествуют главному, либо следуют за ним: 

in sab cïzo ka rnujh par prabhlv para | jab] lakhanaû wS 
premacand se bhSt hul "Все это произвело на меня /особенное/ 
впечатление, когда я встретился с Премчандом в Лакхнау19« 

6« В сложноподчиненных предложениях пояснительных придаточное 
предложение неизменно располагается после главного« Координирую
щий состав является нерасчлененным дополнительным и включает сою
зы ki и kyoJd.. Круг значений придаточных, вводимых союзом ki f 
очень широк (от передачи чужого высказывания до указания на время 
совершения события, отраженного в главном предложении)« Союзом 
kyoki вводятся придаточные предложения причины« В ряде случаев 
значение придаточного предложения конкретизируется вводимыми в 
главное предложение союзными словами« Так, расчлененный координи
рующий состав it*^ ... ki , is liye «.. ki вводит соответствен
но придаточные меры /степени и цели/ причины: 
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lekhak is liye likh^â hal ki likhe bina rah nah! вакЧа 
"Писатель пишет потомуf что не может жить без писания "• 

Общая схема классификации сложноподчиненных предложений пред
ставлена в прилагаемой ниже таблице3. 

3 В разговорном хинди структура сложноподчиненных предложе
ний значительно упрощается: средства координации либо опускаются 
совсем, либо сохраняются только частично« Вместе с тем каждое 
такое предложение может быть восстановлено до "полного11 типа: 

/"agar/ /to£L J ap^iï bat kahS | to| sab se pahale yahï'sïf 
кадЛла hogl ... ^ М/Ёсли7 fnj буду говорить о себе, то нужно преж
де всего выяснить..."; 

to С Aab ) ЫюЗап ke bad maï ne Запе ke l iye S;jna magi i § 
vah . • . bole . . . "/когда/ я после обеда попросил позволения уда
литься, он сказал..." 



Б.А.Захарьин 

ФОРМИРОВАНИЕ И ДИСТРИБУЦИЯ ПРИЧАСТНЫХ ФОРМ В КАШМИРИ1 

О.О. В кашмири система собственно причастных конструкций 
менее развита« чем, например« в хинди« и эти конструкции неравно
мерно распределены: они охватывают совершенный вид "в гораздо боль-
щей степени« чем несовершенный. 

0Л# Как и в хинди« причастия совершенного виде имеют два 
типа форм: "простые" и "сложные"« первые из которых никогда не ис
пользуются в атрибутивной функции« а являются личными глагольными 
формами претерита (например« kor "он сделал"« wuph "он еле» 
талу. 

I.I. "Сложные" причастия« представляющие собой формально соче
тания "простых" причастий о формами изменяющегося по родам« числам 
и падежам суффикса -mot/-mut ( < скр. muleta?^)и являющиеся 

1 Я приношу благодарность своим информантам: М.Райне и П.Н.Ка-
улю. 

2 К санскритскому nufcta (причаст. сов.в.) от и*£- (У1 класс) 
В08В0ДИТ ЗТОТ суффикс Ж.Блок; см. J . B l o c h , L*Indo-aryen 
da Veda aux temps modernes, Paris, 1934« стр. 269. Любопытно« 
что формы суффикса -mot строго соответствовали бы причастию от 
основы mat- « каковая действительно существует в кашмири и обра
зует инфинитив matron "обезуметь" (Ш спряжение)« причастие от 
которого mat'ow « "сложное" причастие - mat^-mot /-mut # 
Существует также изменяемое прилагательное« которое связвно с той 
же основой и формы которого целиком совпадают с таковыми суффик-
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функционально определениями, выступают, как правило, именно в 
этой роли, а также могут в сочетании со связками образовывать 
перифрастические конструкции, имеющие, как правило (исключая "гла
голы состояния"), значения настоящего совершенного и давнопрошед
шего (сопоставимы, таким образом, с причастными формами на -hüa 
в хинди3). 

1.2.0. Способ образования "сложных" причастий регулярен: 
формы претерита (I прош. вр.), которые традиционно рассматриваются 
как "простые" причастия, а в действительности могут быть соотнесе
ны с причастиями лишь диахронически, так как в синхроническом ас
пекте занимают совершенно иное место в системе, сочетаются с фор
мами суффикса -mut/-mot. Обе части самостоятельно изменяются 
по родам, числам и падежам, при этом суффикс -mut формально ведет 
себя так же, как "простое" причастие (претерит) от исходной гла
гольной основы Сj - а - С2 (№ * в табл. I). 

1.2.1. В совершенном виде имеется (в отличие от несовершен
ного; см. 2) и особая форма деепричастия - с суффиксом -ith, 
прибавляемым к глагольной основе (см. 2.3), причем под влиянием 
начального -i суффикса -̂ith конечный согласный основы палатали
зуется; гласный /в/ переходит в /§7» гласный /а/ в /з/ (вариант 
фонемы /а / ) , /е/- в Д / , /о/ - в /и/; см. табл. I. 

1.3. "Фреквентативное деепричастие на i-матра", которое 
в грамматике Кауля-Грирсона считается вариантом деепричастия с 
-ith при повторе* (см. 2.3), в действительности следует отнести 
к совершенно особой группе причастных форм, характеризующихся 
как признаками "вида" (оппозиция: перфективное» - имперфектив
ное»), так и "оттенками действия" (оппозиция: итеративность -
неитеративность). Ср., например, противопоставления: gfavf - gfav* 

са: -muV'-mot (м.р., ед.ч.) -~т1с/-тзс(ж.р., ед.ч.) и т.д.; в 
число его значений входят и такие, как "охваченный", "занятый"; -
СМ. G.A. G r i e r s o n , A Dictionary of the Kashmiri Lan
guage, Hertford, I9I5,ptn, - "Bibliotheca Indica", » 1*05, 
стр. 602-607. 

* J. B u r t o n - P a g e f The Syntax of Participial Forms 
in Hindi, - BSOAS, 1957, vol* XIX, pt I. 

h 
^ G.A. G r i e r s o n , Essays in Kashmiri Grammar, стр. 

ЮФ-105. Эта работа представляет собой, по сути дела, обработанную 
и переведенную Грирсоном на английский язык грамматику И.Кауля: 
I s v a r a К а и 1 a, Thehe KaeriTracabdSarta, A Kashmiri 
Grammar ,written in the Sanscrit Language by Içvara Kaula* 
Edited with notes and addition by G.A*Grierson Calcutta,T898. 
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Таблица Г 
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I I
f 
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fi
 

сп
ря
же
ни
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Исходная 1 
основа 

I Провивр.,| 
ед.ч. 1 

I ПрОШ.Вр., 
* * р . * 
мн.ч. 

I Прою.вр., 
ед.ч. 

I Прош.вр., 
мн.ч. 

I Прош.вр., 
M.p.t 
ед.ч. 

I Прош.вр., 
м.р., 

| МН.Ч. 

I Прош.вр., 
»•P*t 

J ед.-мн.ч. 
|фреквент. 
дееприч. 
|Дееприч. 
сов.вида 

C«-ï /I-C 

С»-и-С 

с «-1-е« 

с»-1-е 

_ 

C»-i-C 

C«-u-C 

C«-i-C« 

C«-i-C 

3. 1 

c-S-c 

C-S-C 

C-û-C« 

C-u-C 

C-a-C 

C-o-C 

C-a-C « 

C-J-C 

5 . 

C-I-C 

C-ô-C 

c-T-c« 

c-5-c 

6. 1 

C-u/ü-C 

Без из-
йенений 

tt tt 

ft tt 

Г(СУ) С - V - С« J + - i 

С(CV) С - V - С« 7 + -OW 

С(CV) С - V - С» J «. ~еу 

reev) с - v - с»7 + -êyi 

C»-ï-C« C«-i-C« С -û-C «C-a-C« C-3F-C« C-u/û-C^ 

(Соответствующая форма фреквентативного деепри
частия совершенного вида + суффикс -±th 

gow "попев-попев, ушел11 - g«Ith g«avfith gow "спев песню, 
ушел" • g«rth g«awân-g«awan éhvŒL gachln "распевая песню, идет". 
Первые две формы противопоставлены третьей кэк совершенные несо
вершенной: первое действие завершилось до начала второго - пер
вое действие совершается одновременно со вторым. Но первая форма 
подчеркивает неодноразовость и необязательную законченность 
("много раз принимался петь и, возможно, так и не спел до конца") 
действия, его расчлененность, тогда как вторая форма указывает 
лишь на то, что к началу второго действия ("уход") первое ("пе
ние") было уже полностью закончено (см. также 2.3.6). 

1.4. Так как по форме (не содержательно!) первая часть слож
ного причастия совпадает с претеритом (I прош.вр.) глаголов I и 
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П спряжения (т.е. переходных и небольшого числа непереходных)} 
с I прош.вр» глаголов Ш спряжения (непереходных), по форме соот
ветствующего Q прош.вр. глаголов I и П спряжения, в табл. I пока
зывается образование претерита /кашмирская глагольная основа в 
большинстве случаев имеет структуру (cv)cvc J и происходящие 
при этом совершенно регулярные морфонологические альтернации^как 
отмечалось, суффикс -mot/-mnt (вторая часть сложных причастий) 
ведет себя так же, как формы прошедшего времени от основы m-a-t-
(тип Сд-а-с^ У/. Кроме того, в табл. I приводятся формы образо
вания фреквентативных причастий и деепричастий совершенного ви
да*5 

1.5. Изменение гласных и согласных в глагольной основе при-
образовании форм претерита и первых элементов сложных причастий 
см. в табл. I» 

1.6. Чередования конечных согласных ( =с2 ) в формах женско
го рода претерита (только глаголы I и П спряжения и суффикс 
-mut ) • 

1.7. Сложное причастие совершенного вида согласуется с опре
деляемым именем не только в роде и числе, но и в падеже; обе 
части сложного причастия склоняются отдельно» Изменения гласных 
и согласных, происходящие при этом в обеих частях причастия, 
можно суммировать следующим образом: 

В мужском роде: в прямом падеже ед.ч. - изменения в обеих 
честях, как в I прош. вр. м.р. ед.ч» основ П и Ш спряжения (суф
фикс -mot - как основа Cj -а-С 2), в косв» I над. и эрг» пэд. 
ед.ч» - в обоих элементах изменения, как в I прош« вр. м.р« мн.ч., 
но в косв. I пад. ед.ч. к -mat9 добавляется флексия -is Во 
всех падежах множественного числа изменения, происходящие в обоих 
элементах, аналогичны таковым в I Прош. вр» мн.ч», причем к суф
фиксу -mot в косв. I над. мн»ч» и эрг»пад» мн.ч» прибавляются 
соответственно флексии -an и -aw» 

В женском роде: в прям»пад. ед.ч» изменения в обеих частях 
те же, что в I прою.вр» ж.р. ед.ч.; косв. I ед.ч. и эрг» ед.ч. 
аналогичны I прога.вр. ж.р. мн.ч. 

Поскольку фонетические изменения в глагольных основах при 
присоединении £-матра фреквентативного деепричастия идя суффикса 
-ith v деепричастия совершенного вида идентичны, то для краткос
ти изложения приводятся полностью лишь формы фреквентативных дее
причастий, а формы деепричастий совершенного вида условно рас
сматриваются как образованные от фреквентативных» 
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Таблица 2 
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3 
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S 

ch 

3 
с 
ch 
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Во множественном числе нервая часть имеет тот же вид, что 
и I нрош.вр. ж.р. мн.ч.; вторая часть - суффикс -mot - принимает 
вид -mac, к которому в прям* над«, косв, I над« и эрг* над« мн.ч. 
присоединяются соответственно флексии -а §-ап и -aw . 

Для глаголов Ш спряжения правиле те же, что и для второго 
элемента причастия: первая часть его имеет в прям,па д. ед.ч. м.р. 
тот же вид« что в I пром.вр. ед.ч. м.р., но конечное -w окончания 
вмпадает перед соглаоной -m- суффикса. В прямом падеже ед.ч. 
ж.р., а также во всех косвенннх neдежах и во всех падежах множест
венного числа обоих родов первый элемент имеет вид, совпадающий с 
I пром.вр. м.р. мн.ч., причем конечное -у выпадает перед -т-
оуффикса -mot. 

Сказанное можно проиллюстрировать двумя примерами причастий 
от неизменяющейся основы с-и-с : gup-irat(-mot) "скрывший" 
(ОТ gupun) и wuph9ô-Biut (-mot), "слетавший" (от wuphun): 

Падеж 
Прямой 

Е д и н с т в е н н о е 
Мужской род 

gup-mut/-mot 
wuph9 5-nœ.t/-mot 

ч и с л о 
Женокий род 

gupnnlc/Hnjc 
wuph9 e-mic/нтЗс 

Косв. I gup f-adt'i8/HQatvis 
wuph9e-mit•is/-mat•is 

gup9 i-mic9 i/нпас • i 
wuph9 5-mic9 i/нпас f i 

KOCB.U gup9Hnit9 / -mat9 

(эрГ.) wuph9e-4Bit9/-mat9 
gup fi-mic•i/нпас9i 
wuph9 5-mic9 i /-mac•i 
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М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о 
Прямой gup*HButV-Œatf gupfi-mica/-maca 

wuphfê-mitV™iaatf wuph'e-mica/HBaca 

КосвЛ gupt-mit,an/-iBatfan gap*i-^can/-macan 
wuph9 i-mit * an/-mat * an wuph * e-micaa/-macan 

?°or#^ gupf-mit«aw/«-matfaw gupfi-micaw/Haacaw 
wapht5-mitîa.w/Hûoat*aw wuphfte-micaw/-fflacaw 

2*0« В несовершенном виде имеется только одна форме - при
частие на -an (кагал "делающий", waphih"летающий11 ) f несклоняе
мое и употребляемое как в функции определения - реяе - (кап кагап 
kâr "работающая девушка")« так и (в сочетании со связками) -
чаще - в функции личных глагольных форм ( кит бЪаЯ kin кагап "де
вушка работает")« Происхождение этого причастия не совсем ясно: 
представляется заманчивым возведение его непосредственно к сан
скритскому активному причастию на -ant, однако долгота гласного 
внушает сомнения; возможна также связь с атематической санскрит
ской формой на -Зпа6 « 

2*1« Повтор формы на -in образует деепричастие несовершенно
го вида, всегда по смыслу связанное с субъектом высказывания 
(kur chaH kam karln karln maban'tm wucban "девушка, работая, 
видит человека")* 

2*2» Форм, подобных образованиям с -mut, в несовершенном 
виде не существует, и уже одно это обстоятельство свидетельствует 
о перегруженности форм на -In и, предположительно, о возмож
ности образования неоднозначных высказываний, а как следствие 
этого, потребности в создании форм, параллельных по употреблению 
(если не по структуре) конструкциям с -вш* в совершенном виде» 

2*3.0* Редупдицированной форме деепричастия несовершенного 
вида на ~!п в совершенном виде противостоит синтетическое обра
зование с -ith (старокашмирское -t% возможно, из окр« -tvi, 
-tya иди -tnraya ? Это формы положительные и всегда соотнося
щиеся с субъектом высказывания: îmr Is kirn ka?9lth gara pakin 
"Дезушка, сделав работу, шла домой"« 

2*5Л* Под интерференционным воздействием хинди кашмири создал 
плеонастический показатель деепричастия совершенного вида, исполь-
зовав для этого потерявшее свое прямое лексическое значение и вн-

6 J.B 1 о с h , Lfindo-aryen«?#t етр« 260. Однако в поэвии и в 
разговорном кашмири нередки формы с -an, см«: <**A«G r i e r s o nj^r 
L.D.B a r n 6 t t,LallI-Vakyïai London ,1920, стр« 1*1« 

7 
J,B 1 о с h, L* Indo-aryen*. • , стр. 285; Lalla-vâkylni, 

стр. 140« 
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ступающее в функции служебного слове деепричастие от основы kar-
"делать" - kar»ith (формы типа: h'ath kar»ith "взяв" от h'on 
"брать% d'ith karfith "дав" от d f m "давать11 были распростране
ны в старом кашмири8). в настоящее время вместо этого суффикса 
используется другой - -k»ath, являющийся либо стяжением от 
kar'ith 9 либо образованием от иной -формы той же основы kaxv/k'a. 
Этот суффикс всегда факультативен: karfith k»ath или kar'ith 
"сделав"; par*ith k*ath или par«ith "прочтя11 и т.д. (ср. в хин
ди суффикс деепричастия -каг, являющийся по происхождению осно
вой от глагола ката "делать" и выступающий на равных правах с 
суффиксами -ке нЗ (чистой основы): Ъо1 , Ъо1-каг или Ъо1-ке 
"сказав"; от него уже образуется сложный плеонастический суффикс 
-karke: bol-karke "сказав", sun-karke "услышав"). 

2.3.2. Теоретически возможным было бы употребление в функции 
деепричастия совершенного вида чистой глагольной основы (ср. с 
хинди)9 но в настоящее время в кашмири подобные образования дее
причастия неупотребительны, хотя ранее они были продуктивны, о 
чем9 в частности, свидетельствуют некоторые причастные формы. 

2.3«3. Так9 эти образования можно проследить во "фреквента-
тивных деепричастиях на i-матра" типа kar'-kar1 "поделэв-
поделав", где мягкость конечного согласного, восходящая к последо
вательности "согласный + шепотная сверхкраткая гласная -i", ве-
роятио9 является рефлексом -i/-y - аффикса старого деепричастия 
(к основам на гласную присоединялся -у, к основам на согласную 
-1) . Этот аффикс сохранился в диалектах хинди, например в 

брэдже10. 
2.3Л# Чистая основа сохранилась и в "деепричастиях совер

шенного вида с отрицательным значением". Суффикс -апау У Грир-
сона11 в действительности не что иное« как стоящее в постпозиции 

о 
G.A.G г i е г s о n, A Dictionary of the Kashmiri Language, 

стр. 473* 
9 

Другое вероятное предположение: происхождение окончания 
i-матрв во фреквентативных деепричастиях из окончания древнего 
местного падежа» Аналогичные формы в хинди, видимо, соотносятся 
с древним Locativus Absolutus f столь распространенным и в 
среднеиндийский период: хинди girte-girte na girl "падая-падая, 
не упал" восходит либо к абсолютному обороту с местным пвдежом 
"(хотя он) падал-падал, (но) не упал)", либо к упомянутому выше 
деепричастию на -i/-y. 

S.H.K е 1 1 о g, A Grammar of the Hindi Languagey London, 
1955, стр. 285-286. 

G.A.G r i e r s о n, Essays in Kashmiri Grammar стр. Ш # 

239 



отрицание "па + эмфатическое -у", сочетающееся с глагольной осно
вой, а гласный суффикса появляется в соответствии с фонетически
ми законами и служит для разбиения стыкующихся на границе морфем 
согласных: форма karanay "не с делав119 отмеченная Грирсоном, 
на самом деле каг-^-па-у "не еделав-именно" (ср. в хинди 
эквивалентное kar hi nahT )• 

2.3.5. Рассмотрим распределение деепричастных форм в выска
зываниях. Из трех деепричастий только таковые совершенного вида 
на -ith могут образовывать с другими глаголами словосочетания, 
имеющие значения отдельных слов и соответствующие сложным гла
гольным формам в других языках. Так, например« кашмирское -ith, 
являющееся единственным вариантом морфемы деепричастия совершен
ного вида, проливает свет на природу некоторых сложных глаголь
ных образований в хинди, где суффиксы деепричастий -kar, -ke, 
-karke нередко чередуются с нулевым показателем« Если для хинди 
возможны сомнения в том9 трактовать ли синхронически элемент 
V-(Verb) в таких сложных образованиях хинди, как,например, потен
циальные ( v-saknâ ) 9 дуративные ( v-rahuâ ) или интенсивные 
( v-iena, v-denS и т.п.) глаголы как основу или как деепричастие 
от смыслового глагола, образованное при помощи нулевого показате
ля и по форме совпадающее с основой, то при обращении к материалу 
кашмири они отпадают. Там все подобные образования выглядят как 
v-ith + образующий глагол: hlakim - для потенциальных 
(gfa4&th hfakun "мочь петь", букв, "спев, мочь"), rôzun - для 
дуративных (gachfith rô'zun "продолжать идти", букв, "пойдя, 
оставаться")12, thawun и др. - для интенсивных глаголов CbuzUth 
thawun соотв. хинди sama;jh rafrhna "понимать", "считать"). 

2.3.6. Формы деепричастия совершенного вида на -ith и реду-
плицированного деепричастия несовершенного вида достаточно четко 
противопоставлены друг другу в видовом отношении: kam kar'ith 
yinsan hfot g*awun "поработав, человек запел"; kam klrân-karSn 
yinsän chuH gfawan "работая, человек поет". При этом обычно но
сители языка стремятся к согласованию деепричастий с основным гла
голом по виду, однако это имеет место далеко не всегда: у±н 
buz*ith suH chuH dörln "услышав это, он бежит", g»awln-gfawan 
yinsan h!ot nacun "напевая человек начал танцевать". В целом 
связь видовой характеристики, деепричастий на -an и на -ith о 
видом основного глагола достаточно свободная. Этого нельзя сказать 
о фреквентативной форме на i-матрэ: нам удалось зафиксировать лишь 

12 
Столь же часто используются и сочетания причастия несовер

шенного̂  вида на -In о формами глагола rôzun (например, gac-
hin rozun соотв. хинди, jata rahna "продолжать идти"), экви
валентные аналогичным формам в хинди. 
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примеры на использование этих причастий в сочетании с основным 
глаголом совершенного вида ( рак«-рак» g'ow "походив-походив, 
запел", bSz'-bûz* gow "послушав-послушвв, ушел* и т.д.)* 

Однако эти примеры еще ничего не говорят о виде самого дее
причастия. Аналогия с формами хинди (типа karte-karte na kLya 
"делал, делал и не сделал") и соображения, приведенные выше 
(см. 1.3), особенно значение н е з а к о н ч е н н о с т и 
действия» скорее заставляют соотнести фреквентативные причастия 
с несовершенным видом. Но восстановление суффикса -ith в основах« 
оканчивающихся на гласный ( khfa-kh»a ИЛИ Icb^ath-kl^ath ОТ kh»on 
(<kh fa+un) "есть** dU-d'i или afith-dfith ( < d'un ) "да
вать"13, служит доводом в пользу совершенного вида. Именно поэто
му деепричастия на i-матра целесообразно выделить в особую группу 
фреквентативных деепричастий (кстати, явно имеющих тяготение к 
идиоматическим выражениям и малоупотребительных). 

2.4. Грирсон упоминает еще одну причастную форму - "present 
conjunctive participle wI , образующуюся прибавлением i-матра к 
окончанию -an (причастия несовершенного вида)15 с соответствую
щими фонетическими изменениями в основе: suH kafSh1 gauw "делая 
/этд7$ он ушел" . Однако в грамматике И.Кауля, написанной в XIX в. 
эта форма не указана. Учитель Грирсона, занимавшийся с ним кашмири, 
сообщил ему» что это деепричастие "употребительно только среди 
деревенских жителей"17. 

По-видимому, от первоначального употребления деепричастия 
несовершенного вида на -зп« кашмири пришел к использованию реду-
плицированной формы V~Sn~v-ân, которая сейчас единственно воз
можна в диалекте Сринагара, т.е. в литературном кашмири18, хотя 
форма на -Jnf встречается в сельских говорах. 

2.5. Пассивное причастие будущего времени на -an! (< скр. 
причвстия на -arff yah ), упоминаемое в грамматике Кауля-Грирсо-

G.A.G г i e r s о n, Essays in Kashmiri Grammar>CTp. 198. 
14 Там же, стр. 196-197. 

Блестящий пример экономии средств плана выражения в грам
матической системе кашмири. 

16 
G.A.G г i е г s о n, Essays in Kashmiri Grammar стр. 197. 

T7 * 
l f Там же. 
18 

Впрочем, уже Грирсон отмечал, что вместо деепричастия на 
—З/i/ предпочтительнее употребление обычной формы причастий не

совершенного вида на -an (см. там же, стр. 197). 
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на19, была употребительно только в старом кашмири, современный 
язык этих образований не знает« 

Это хорошо согласуется с принципом экономииу свойственным 
языку; в случае сохранения причастия на -апГ в кашмири сосуще
ствовали бы два ряда форм с одинаковым значением долженствования 
и пассивности: формы на -aiff (k:fitab paranfï "книга, должен
ствующая быть прочитанной") и формы герундиваf образующиеся от 
глагольной основы с помощью суффикса -un (м.р., ед.ч.) и согла
сующиеся в роде и числе с определяемым именем: akhbïr parun 
/ chuH / "газета (м.р., ед.ч.), долженствующая быть прочитанной"f 
но k«itab parinVcbaH/"книга (ж.р., ед.ч.), долженствующая быть 
прочитанной". Уцелела лишь форма герундива на -uny-in', совпа
дающая в прямом падеже с омонимичной формой инфинитива. 

3.0. Помимо собственно причастных в кашмири имеются отгла
гольные образования о суффиксами -wun (м.р., ед.ч., прям.падЛ 
-wôl (м.р., ед.ч., прям.пад.), -graüx (м.р., ед.ч.. прям. 
П8Д0)9 традиционно рассматриваемые как"имена деятеля"20. Образо
вания с суффиксом -grâkh, по данным наших информантов, относятся 
к очень старому языку и неупотребительны в современном кашмири. 

3.1.0. Имена с -wun образуются присоединением суффикса 
непосредственно к глагольному корню; поскольку последний, как 
правило, представляет собой закрытый слог структуры cvc или 
двусложный комплекс cvcvc^ то для устранения группы согласных 
на стыке морфем используется эпентетическое «i« : kar- (от 
karun «делать") + -wun « kariwun "делающий", gach- (от gac-
hun "идти") +-wun « gaohiwun "идущий". Если корень ^анчива-
ется на гласную (не более десятка таких корней), то вставляется 
-wi-; kh«a- (от khfon ) +wWun « kh»awiwun "едящий", n»i-
(от nfun)+ -wun « n»iwiwun "берущий". 

3.1.1. Формы на -wun, возможно, восходят к санскритским 
образованиям с -vant и в этом случае могут соотноситься истори
чески с причастиями настоящего времени на -an (< -ant или 
-ana ?). Долгота гласного в старокашмирской форме суффикса -wun 
(-vane ) столь же трудно объяснима, как и долгое -а- в - i n " . 
Однако возможно, что историческая близость суффиксов -an, -wun 
получила дальнейшее развитие в плане содержания в синхронии (см. 
ниже). 

3.2.0. Формы с суффиксом обладания -wol (ср. gara + wol s 
s gariwoi «обладающий домом") представляют собой вторичные обра-

19 Там же, стр. III. 
20 Там,же, стр. 105-107. 
21 

J.B 1 о с h, L» Indo-aryen •»., стр.260. 
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зованмя» Суффикс -(î)wol присоединяется не'к корню, а к основе 
косвенной формы инфинитива (отглагольного имени мужского рода) 
на -an : kar-an (от karun ) + «*rol = karan(i)wol "обладающий 
деланием",, т.е» •'делающий11 (ср. анадогичные формы с -vala в хин
ди* кагнае-vall и т.п.). 

3.2.I» Формы с -wôl довольно четко противопоставлены причас
тиям с -an: 

1) функционально они эквивалентны прилагательным со значе
нием какого-то постоянного качества (иногда с оттенком возможнос
ти совершения действия): put h1 parln mato^uw "читающий книги 
(букв» находящийся в состоянии чтения ) человек* - puth» parani-
wol mahanhiw "постоянно читающий книги человек", "книжник11; 
wuphän baviy-jahaz "летящий (букв, находящийся в состоянии поле
та* ) самолет" - wuphaniwôl havTy-jahlz "летающий (букв* неделен
ный способностью к полету1 9 могущий летать ) самолет"; 

2) они в том же плане противопоставлены причастиям с ~ап, 
как настоящее общее время настоящему актуальному: kâm karan ша-
han'uw "работающий (букв« "находящийся с е й ч а с в состоянии 
работы") человек" - kam karardwol mahan,uw "работающий (о б ы ч-
н о ) человек" 9 "рабочий"; pakln zanana "идущая (в д а н 
н ы й м о м е н т ) женщина" - pakaniwaoan z anima "ходящая 
( о б ы ч н о ) женщина", отсюда "женщина легкого поведения"» 

3«3« Образования с - ш , так же как и вторичные отглаголь
ные прилагательные с -wôl (см» 3»2)•*противопоставлены причас
тиям с -an • Однако в дополнение к сказанному следует отметитьf 
что формы с -wôl легко субстантивируются (ср» kâm karaniwôi 
"рабочий"; paraniwol "образованный"; kh»awaniwol "едок" и т«п«), 
тогда как образования с -wun всегда атрибутивны по функции и 
требуют наличия определяемого имени» 

5Л* Конечно, приведенные признаки, характеризующие отличие 
образований с -wôl ОТ других отглагольных форм, не являются стро
го обоснованными формально и относятся скорее к стилистике« чем к 
грамматике» Однако пока не ясно« каким образом здесь мог бы быть 
применен структурный анализ (включая и трансформационный)« Важность 
же различения подобных форм во всех НИА языках и в дардских не
сомненна: достаточно привести для примера необычайно распространен
ные и обладающие многочисленными функциями и значениями соответ
ствующие образования с -vali в хинди (квк и в капшири с -wol« 
возможно, под интерференционным влиянием последнего)« чтобы понять 
необходимость выработки строгого критерия их различения, которое 
легко осуществляется носителями языка» 
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4*0» В кашмири отсутствует то« что Блок называет " construe» 
tion absolue*22

f - столь распространенное, например« в хинди использование стоящих в косвенной форме на -е причастий (так назы
ваемых адвербиальных 2 3 ) для образования абсолютных причастных 
оборотов« эквивалентных по значению и восходящих к древним *Ьо-
cativus Âbsolutus " (ср.« например« хинди raj karte samay "во 
время правления", равнозначное падийскому rajjam karente ) . 

Кашмири« в котором соответствующее значение передается по
средством деепричастий либо согласуемых причастных форм« не имеет 
параллельных адвербиальных образований« 

5.0. "Имена деятеля" на -wun и -wol выступают в высказыва
ниях как обычные изменяемые прилагательные« согласуясь с определя
емым именем в роде« числе, и падеже; причем« если Hmnt/-aot слож
ных причаотий еще не окончательно превратилось в суффико (ср. само
стоятельное изменение обеих частей сложного причастия при склоне
нии - 1.7)« то этого нельзя скаэать о -wunn -wôi, так как при 
согласовании изменяются только они: основа глагола (при -wun) 
или основа косвенной формы инфинитива (при -wol ) остаются неиз
менными« 

5 . 1 . Склонение "имен деятеля" от глагола karun "делать"; 
Мужской род« единственное число 

Прямой падеж kar-(i)wun kar-an-woï 

Косв* I kar-(i)winfis kar-an-wîlfis 

Косв# U (эрго) kar-(i)winf kar-an-wal* 

Мужской род« множественное число 
Прямой падеж kar-(i)win» kar-an-wal« 
Косв* I kar-(i)win»an kar-aa-w3l,aa 
КОСВФ U (эрг.) kar-(i)win«aw kar-an-wfl*aw 

Женский род« единственное число 
Прямой падеж kax4i)win9 kar-an-wïjan 

КосВф I kar-(i)win*i kar-an-wïj(i)nfi 

Косв* U (эрг.) kar-(i)win,i kar-an-waj(i)n,i 

22 
J.В 1 о с h, L'ljido-aryen . . . , стр. 263; 277-280. 
V . P o r f z k a , The Adjectival and Adverbial Participles in 

Hindi Syntax, - ArOr, 1952« vo l . 22. 
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Женский род, множественное число 
Прямой падеж kar-(i)winfi kar-an-wâj(i)n,i 

К ОС В« I kar-(i)win,an kar-an-w5j(i)nlan 
Косв. П (эрг«) kar-(i)win9aw kar~an-waj(i)n9aw 

6.0* Как было сказано выше (см* 2.2), из-за отсутствия слож
ных причастий несовершенного вида форма на -an оказывается пере
груженной» Эта перегруженность могла бы быть снятой в случае ис
пользования какой-либо иной формы в функции сложного причастия« 
Единственно подходящими для этого могли бы оказаться формы с -wun9 
-wôl, соотношение которых с причастиями v-ïn и деепричастиями 
v-ân-v-Sn иллюстрируется в таблице 3« 

Таблица 3 

Признаки -—^^^^ 

1) соотносится с субъек
том "s/» объектом 

2) выражает постоянный 
качественный признак 

3) может субстантивиро
ваться 

v-ïn 

£ 

V^in-V-âa 

+ 

V-(i)wim V-ân-wSl 

+ 

6«2« Следовательно лишь форма v-CDwun«. неотчетливо противо
поставленная причастию V-Sn , может выполнять часть его функ
ций (см« 6«8«2)« 

6«3« Неопределенность формы с -ап^ которая, с одной сторо
ны, используется для построения личных форм презенса, с другой -
не изменяется ни по лицам, ни по числам, ни по родам (и потому 
именно требует таких грамматических средств,как редупликация), 
может быть рассмотрена в таблице 4-, иллюстрирующей дистрибуцию 
форм v-an. в высказываниях2*« Эта неопределенность еще более уве
личивается, потому что в кашмири существует тенденция опусквть 

^ Синтаксис кашмири не изучен« Предлагаемый здесь анализ 
основывается главным образом на данных, полученных от двух инфор
мантов, и потому заведомо не полон« Помимо приведенных могут суще
ствовать и иные типы высказываний« Это, однако, не снимает постав
ленной здесь проблемы разграничения причастных и деепричастных 
форм несовершенного вида« 
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втору» часть деепричастий несовершенного вида v-ân-v-ân« Тем 
самым деепричастная форма перестает отличаться от несогласуемого 
причастия на -an « В этом случае начинает играть большую роль 
позиция формы v-ân в высказывании; для снятия неопределенности 
используются также формы V-(i)wun« 

6Л. Как видно из таблицы 4, в том случве, если глагол выска
зывания непереходный, порядок не существен в любом типе высказы
ваний, и форма v-ân независимо от того, считать ли ее причастной 
или деепричастной, всегда соотносится с субъектом высказывания« 
Если глагол переходный, то порядок имеет гораздо большее значение« 

6«5« Дистрибуцию неизменяемых причастных форм см« в таблице 
4. 

6,6« Нетрудно заметить, что v-ân при v 2 переходном однознач
но соотносится с объектом высказывания тогда, и только тогда, 
когда v~5n стоит в постпозиции к ш 2 ; в свою очередь н 2 всегда 
однозначно связано с ближайшей стоящей справа от него формой 
v-ân f которую в этом случае следует считать несогласуемым 
п р и ч а с т и е м несовершенного вида (случаи Ш,3; 1У.1; ХУ,5). 

6.7.0. Когда форма с v-an в высказывании с переходным гла
голом соотносится с субъектом, целесообразно рассматривать два 
случая: 

6«7«1« Если форма v-an стоит в препозиции к ̂ , ее следует 
считать несогласуемым причастием; таким образом, распределение 
позиций определения к субъекту и объекту подчиняется закону допол
нительности (случаи Ш.2; 1У,3; 1У,*). 

6.7«2« Если V-5n стоит в постпозиции к N x (случаи 1,1; 
17,7; 1У,9) или если между v-ân и % оказываются формы глагола-
сказуемого (П,3; 1У,8; Ш,5), то V-5n следует считвть д е е 
п р и ч а с т н о й усеченной формой с опущенным вторым членом« 
Обычно в контексте фразы такие высказывания понимаются вполне 
однозначно, возможная двусмысленность могла бы быть ликвидирована 
простым повтором формы v-ân » 

6«8«0« Неоднозначность должна возникать и тогда, когда, форма 
v-ân оказывается между глаголом-сказуемым (или связкой) и допол
нением N 2 (случэи Ш,4; 1У,2; 1У,6): если понимать эту форму как 
усеченное деепричастие с опущенным вторым v-an, то она должна 
соотноситься с субъектом высказывания; в противном случае форма 
v-ân должна рассматриваться квк несогласуемое причастие несовер
шенного вида, являющееся определением к в2- Разумно, однако, 
придерживаться правила 6,6, согласно которому определение к Rp 
може* быть только в постпозиции: неоднозначность снимается, и фор
му v-ân следует понимать как деепричастие« 
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Таблица 4 

^*s>***-^- Признаки 

Высказывания ^*"""--^^^ 

I* i# Nx V ^ î n v 2 

2« v^ -̂im нх v 2 

3# % v2 Уднш 
4» V^axi V2 Nx 

|П7 I# 1^3 V-pIn V2-ân 

2* V-^-InS N^ V2-an 

3» Nx V^-опЗ V2-ïn 

4# V^-ân 1^3 V2-ân 

5» N^3 V2-ân V^-Sn 

11« I . Nx V-j-In V2N2 

2» Ч^-ап Nx V2 N2 

3» Nx V2 N2 V^an 
4* Нх V2 V-j-an N2 

5* V^-an V2 Нх N2 

JEV* I , N x 3 N2 V^-In V2-5n 

2# N x 3 Yj-ïn N2 V2-ân 

3» V^anH NXN2 V2-ân 

4« V^-ân 1^3 N2 V2-ân 

5« N x 3 V2-5n N2 V1-an Я2 

6# N x 3 V2-ân V-^In N2 

?• Nx V ^ a n a N2 V2-ân N2 

ô. Уд-ап 3 Hx V2-ân N2 

9* \ V ^ S n S V g - â n N2 
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Обозначения: ^ - субъект, N 2 - объект, Ух - глагольная ос
нова, от которой образуется соответствующая форма v^ân, У2~~ска-
зуемое, 3 - связка. 
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6 . 8 Л . Практически в этих случаях речь идет о возможности 
построения различных деревьев из одного высказывания на синтакси
ческой уровне: 
Ш«4: a) kôr9i mach J0* karïn yinsân (HjVg V^ân H2): 

k ô r ' i ^ ^ ^ ^ \ * т о & 1 kam karan yinsân 

wuch^^^ ^*kSm karanyinsan 

kirn karSn ^ y i n s l n 

"Девушка видела работающего человека9; 

•б) № 1 > > k > ' M i Tine«, 
kôr'i^"^ Nwuéh kam karan yinsân 

wuéh kam k a r a n ^ >yinsân 

kam karân ^^wuch 

"Девушка видела« работая« человека". 
1У«2: a) kur éhaHkâm karan yinsân wucban (1^3 V^-ân H2V2-ân) 

tfr^\iheH w u é b ^ n c a r i n yinsân 

éhaH wuéhan^ ^vkam karan yinsan 

kâm karân ^yinsân 
"Девушка видит работающего человека; 

б) kür chaH kam karan yinsân wuéhân 

kur^^ v£haH kam karân yinsân wuéljan 

éhaH kâm karân wuéhân^ ^^4s>yinsân 

kâm karân ^ ^ \ é h a H woéhân 

"Девушка видит« работая« человека"* 

ЕГ«6: a) kûréhaH wuéhân kâm karân yinsân (N^3 V2-ân Vn-ân N2) 

kur" NShaH wuchân kam karân yinsân 

éhaH wuéhSn-^ ^^^-kSm karân yinsSb 

kam karân ^ \ y i n s S h 

"Девушка видит работающего человека19; 

б) kur éhaHwg&hân kâm karân yinsân 

kîïr ^ nShaH wuchân kâm karân yinsân 

chaH wuéhân kgm karân^^^ ^^^^yinsân 

éhaH wuéhânr̂ "^ ^^Nsâm karan 

"Девушка видит« работая« человека11 и т . д . 
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6.8.2« Для кашмири характерно стремление к снятию неопреде
ленности посредством использования форм с -тш^ когда речь идет 
об определении, выраженном причастием несовершенного вида и стоя
щем в препозиции к объекту N 2 (6.8.1, случай а), а также к 
субъекту % ; форма -таш* согласуется при этом с н х или н 2 в 
роде, числе и падеже25« 

6*8.3« Это, по-видимому, верно постольку, поскольку речь 
идет о langue» В parole« конечно, возможны нарушения этого 
правила и, как следствие этого, неоднозначные высказывания« Более 
широкий контекст, однако, сводит двусмысленность на нет. Тем не 
менее, оба наших информанта независимо друг от друга при переводе 
фраз с английского на кашмири (7.1) довольно твердо придерживались 
этих правил* 

7.0. С целью нагляднее проиллюстрировать разницу между форми
рованием и распределением причастных конструкций в кашмири и хин
ди ниже приводятся взятые из работы Бёртона-Пейдоа26 (метод кото
рого оказал большое влияние на примененный здесь анализ) содержа
щие причастные формы высказывания на хинди, соотнесенные с соответ
ствующими высказываниями на кашмири (нумерация указывается по Бёр-
тон-Пейдау). Оба мои информанта независимо друг от друга переводи
ли либо непосредственно фразы Бёртон-Пейдка, либо предложенные 
мной эквивалентные высказывания. 

7.1. Соотношение причастных форм хинди и кашмири: 
Высказывания на хинди: Высказывания на кашмири: 

I« a) jaltTiml 5g / dikhaï I* 8) d^zawun nar / £huH yiwan 

del;! hai bozana 
"Виднеется горящий огонь1*; /Виднеется горящий огонь"; 
б) sukbï hvl lakrî / б) hoéh-mic lakir / éhaH nfabar 

(bâhar) pari rahegl ? kan'i p^-mic 

"Высушенные дрова останутся "Высушенные дрова оставлены 
(на улице)?" снаружи"; 
в) ham ne / ek aactl Ьюа в) as» / wuch / akh naciwun 

rieb / dekha mahan'uw 
"Мы видели танцующего медведя"; "Мы видели танцующего человека"; 

25 
Не уровне трансформационного анализа фразы с v-an, стоя

щие между v 2 и N 2 , могли бы рассматриваться как результат транс
формации двух независимых ядерных предложений; например, для 1У,2: 
I)El3 Vi-3*1 й 2) N x 3 N2 v2~aa + transf.—^N x3 V^ân H2 
V2-In и т.д. 

со см. прим. 3. 
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г) wah / (mez par) pari hul 
pustak / khoj rahl haJ 

"Он ищет положенную на стол 
книгу"• 

2. a) kakrl beétT hul strl / 
thl ..• 

"Имелась продающая огурцы 
женщина,.•"; 
б) sari palme hue larkl / apnî 

pustak / parh rahl thl 

"Надев сари, девушка читала 
свою книгу"; 
в) us ne / каш kartl hul strl 

ko / kuch nahl kahl 
"Он ничего не сказал 
работающей женщине19; 

г) ham ne / ek .lathi lie hue 
gaw-vlle ko / pukâra 

"Мы подозвали взявшего палку 
крестьянина", 
3« a) wah urtl hul / waidya ke 

pas pahucl 
"Она в большой спешке прибыла 
к врачу11; 
б) kuttS handha hua / 

dbûktS rahtâ tha 

"Собакаf будучи привязаннойt 
продолжала лаять"; 

г) suH / éhuH / sÖzas p*ath 
t^jT-mic kfit5b / chadan 

"Он ищет положенную на стол 
книгу"• 
2» a)ali kiniwin* zanSnî /Fs«*« 

"Имелась продающая тыквы 
женщина"; 

ni б) dut» walfith /5s / marid / 
panin1 pïïth» parân 

"Надев дхоти, мужчина читал 
свою книгу"; 

I в) tarn1 / wonni kfJnh / kam 
kariwin'i zanani 

"Он ничего не сказал работаю
щей женщине"; 

г) asf / kor / loth h»a-
-mitfis mahanfivfis / alaw 

"Мы подозвали взявшего 
палку человека"« 

ke 3* a) soE / w?c doktaras n9is 
wudan-wudan 

• • 
a "Она ("летя") прибыла к 

врачу"; 
i6) gond-mut hün / rûd nfabar 

"Привязанная собака осталась 
снаружи"; 

"Сторож, выпив вина, стучал 
в дверь"» 

в) larkl baéée ko khilltl h 

Ip khâ rahl thl 

"Девушка, кормящая ребенка, 
ела сама"; 
г) cokldâr âarab pie hue / < 

darvlza / khatkhata raha 

"Сторож, выпив вина, стучал 
в дверь"« 
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в) larkl baéée ko khilltl hul / в) kûr / Js lur kh»awSn -
Ip khâ rahl thl kh'awan panin1 kh*awan 

"Девушка, кормящая ребенка, "Девушка, кормя ребенка, еда 
ела сама"; сама"; 
г) cokldâr âarab pie hue / ek г) sarab éath / os / cokldâr / 

darvlza / khatkhata raha tha ak'is darwazas thas-thas 
kara:n 



*• a)unho ne haste hue / u t tar 
/ diya 

"Он ответил» смеясь"; 
6) laçkï ne baithe hue / yah / 

kaha / kl ••• 

11 Девушкаf сидя, сказала, 
что«.."; 
в)us ne merl hath pakarte hue / 

dhanyavad / kaha 
"Он, сжимая мою руку, сказал 
спасибо11; 
Г/kisan ne lathï liye /sap 

ko / шаг dala 
"Крестьянин, взяв палку, убил 
змею1*; 
Д) mujhe vaha baithte hue /yah 

samlcar prapt hua 
"Я получил это известие, 
сидя там". 
5# a) mai ne / haval jahaz 

urtl hui / deich! 
"Я видел летящим самолет"; 
б) mai ne / pustak raste me 

payï huî / dekhl 

"Я видел книгу лежащей на 
дороге11 ; 

в) mai ne / us ko boite 
hue / sunâ 

"Я слышал его разговари
вающего19; 
г; mai / un ko kam karte 

hue / dekh raha hü* 
"Я смотр» на них работаю
щих*; 
Ж) ham ne / us ko soya hua / 

/ paya 
"Мн нашли его заснувшим"; 

*U a) tarn1 dfuth (jawab) asan-
-asân 

"Он ответил, смеясь"; 
б) b'ah'ith won kor«i z'i ... 

"Сидя, сказала девушка..•"; 

в) mf5n atha ratan-ratan / 
won / tarn1 / dhanyavad 

"Он, сжимая мою руку, сказал, 
спасибо; 
г) grist» / mor / sarup / 
loth h»ath 

• 
"Крестьянин, взяв палку, 
убил змею"; 
Д) mfa /m»Ij yiH khabar / 

tatfi bfahân - bfahln 
"Я получил это известие, 
сидя там". 

5. a) m»a wuch hawây-jahâz 
wudân 

"Я видел летящим самолет"; 
б) mfa /wuch / kfitâb wat'i 

p*ath р*анш.с 
аЯ видел книгу лежащей на 
дороге"; 

в) m'a / bûz / suH yiH wanân 

"Я слышал его, говорящего это"; 

г) ЬаН / éhus / t»im kam karân / 
wuchân 

"Я смотрю на них работающих"; 

Ж) asf / wuch / suH song-mut 

"Мы увидели его уснувшим"; 



e) us ne / larkî ko sari 
palme hue / pahéân liya 

"Он узнал девушку« носящую 
сари"# 

е) tarn» / wich / S 3 r f i wsjHnic 
kür 

"Он увидел девушку« надевшую 
сари". 
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S U M M A R I E S 

V*N«Toporov 

ABOOT BRAHMAS* CONCERNING THE SOURCES OOP THE 

CONCEPT 

In this article an attempt is being made to establish con

nection between the Old Indian concept of brahman and the ar

chaic idea of the world tree, as well as to reconstruct the mate

rial form of this concept« The author proceeds from the conjectu

re that neither the meaning "sacred formula", nor the meaning "uni

versal principle" is original« It becomes clear from the analysis 

of the Vedic tests and of the descriptions of the rituals (inclu

ding Asvamedha) combined with the investigations of the phraseolo

gy connected with brahman (and barhfs) in Vedic and their cor

respondences in Old Iranian, Old Greek, Latin, Slavic, Baltic etc« 

that the word brahman designated originally something forming a 

support, foundation, a combination of some material objects, a 

construction sui generis (cf# the meanings "rafter", "cross-beam", 

"support", "plough-beam", on the one hand, with "pillow", "mat

tress", "bedding", on the other, retained by the words derived 

from the IE« *bhelgfh - in separate linguistic groups)« As a con

sequence of it brahman and barhfs can be etymologically connected 

(cf. the similarity of some of their important characteristics 

and their usage in identical turns)« The relation of brahman to 

the construction of the sacrificial altar also helps to define mo

re precisely what kind of ritual object might be designated by 

brahman« At last, the analysis of the contextual distribution of 

brahman (cf. "to trim", "to spread", "to lift", "to bind", "to ma

ke", "upper", "lower", "fourfold" and the like) makes one face the 

same concrete picture« The conjecture of brahman as of a ritual 

construction is supported bj the analyses of texts where it is 
Identified with the world tree (cf • the relation of both to the 

spatial and temporal coordinates, their connection with the Sun 

and Moon, with two birds, with the theme of a divine incest, 

with fourfold classifications etc«)« The concept of brahman thus 

understood is supported by some typological parallels from other 

traditions (cf« porta triumphalis, the ritual construction in 

Shaman rituals etc«)« The article is concluded by some remarks 
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about the texts connected with brahman, the so called brahmodya 

which are similar in many respects to the series of cosmogonie 

riddlesf connected with the world tree« 

Vyacheslav V* Ivanov 

AN ESSAY ON THE OTDERPRETATION OP RITUAL 

AND MÏTHOLOGICAL TERMS DERIVED FROM ASVA-»HORSE« 

(THE OFFERING OF A HORSE AND THE ASVATTHA TREE 

m ANGIENT INDIA) 

For the interpretation of the series of terms derived from 

asva-'horse* the image of a woman near the world tree (and equiva

lent to it) is considered to Ъе the most prominent• Old Indian 
examples of this Image are compared to those found in other cul
tural areas« The old meaning of the image is discussed in connec
tion with ritualistic survivals of the human sacrifice reflected 
in the horse sacrifice in Indian and other Indo-European tradi
tions« Celtic and Slavic parallels to the ritual aêvamedha are 
discussed; the importance of the head of the horse is found to Ъе 
the same in Indian and Rome rituals (as shown by G« Dumézil), Hit
tite funerary practice and in Slavic customs« The almost identi

cal patterns of the rows of sacrificial animals (starting with 

the human being) are found not only in India, Greece, and Rome, 

hut in the Hittite Kingdom as well« Aâvattha is understood as the 

functional equivalent of the ritual pole asvayupa, its connection 

with the horse is identical with the same concept in Old Scandina

vian and some other Indo-European mythological systems« The an

cient symbol of the deified twins in its connection with the 

world tree is discovered in Old Indian and other cognate religions« 

The link between the twins and the birds is found not only in In

dia, hut in Africa as well« While the concept of the divine twins 

is common to various religions and is nearly universal their parti

cular association with the horse is peculiar to Indo-European re

ligions« It is supposed that the ritual equivalence hird^horse is 

the base of this association, cf « Old Indian r ji»pya as an attri

bute of the bird and Urartean Ar&Lbini (the name of the horse of 

Menua), anagrammatic description of the swift horse (Vedic asum 

asvamj, archaeological and mythological data on the laorse of 

heaven* probably of Tocharian origin, etc« The binary opposition 

found in Old Indian and ancient Indo-European rituals are investi

gated in the light of the cult of the divine twins and the relicts 

of the Indo-European dual kingship« The dualistic character of 
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some old Indo«European (particularly Hittite) rituals and myths 
is discussed from the same point of view* 

Ya«V«Vasilkov 

ZMRAT&Bà&YA (Mbh*5*59-45): ORIGIN OP THE PLOT 

The story contained in chapters 59-4-5 of the Aranyakaparva 

(the author unites Kairata proper with its natural prolongation 

in the first three chapters of Indralokagamana) was fairly pupu-

lar in the latest = medieval Indian culture and has also been 

quoted and interpreted by a number of European and Indian scho

lars * It centres around two main events s Ârjuna's fight with 

éiva-Kirlta and the. hero1 s obtaining the world-guardians« (loka-

plla) divine weapons« 

The author is inclined to share G«Held«s view that the sour

ce of the story can be found in initiation myths* Summing up the 

materials collected by ethnography and the history of religions 

we can outline a general scheme of the initiation ritual* It is 

a permanent sequence of the main ritual actions and various de

tails which more or less freely group around them» The mere com

parison of the scheme to the Kairata story proves that the order 

of the main mythic events in the latter (each of them is surroun

ded by a group of corresponding mythic motifs) is in striking 

agreement with the sequence outlined above« The coincidences 

being obvious in so many points, one can hardly consider the re

semblance between the two patterns occasional« Thus, G«Heldes 

view is fully supported« 

Our explanation, however, would not be satisfactory, unless 

we mention the correspondence between the Kairata ritual and 

some other rite (preferably the one practiced in Indian world) ; 

a fact which may lead us to some really significant results« 

The author considers the initiation rite (as well as any 

other rite of communion) to be a unity of two differently direc

ted progressions! one of them external, lfhorizontal", orientated 

in real space? the other - introversive, "vertical", i.e« aimed 

to ecstatic knowledge of the highest values of Being (the concep

tion is borrowed from M«M«Bakhtin and G«S«Pomerantz*s views of 

"carnival" and "primitive feast")« These two essential "ideas" 

of the ritual have their specific expression in every particular 

case« The specificity of the Kairata ritual lies in the mythic 

figures of lokapalas (gods of the points of the compass) and the 

image of vajra, the mythic weapon, which the second progression 

or "ascending to Heaven" is designed to obtain« 
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It is surprising to find these specific features of the Kai-

rata ritual in the initiation rite (abhiseka) of tantric bud-

dhists« Of course, the mystical vajra of tantrists is not just 

the same as the thunderbolt of veciic Indra ; but it is highly li

kely that historically both are the same« The mystic knowledge 

caksusi, revealed to Arjuna by Citraratha in üTbh«l«158«, seems 

to represent the intermediate stage in the process of develop

ment from the early vajra myth to the great mystical symbol in 

the vajrayaxia« 

In tantric abhiseka it is not lokapalas but the buddhas of 

the world-quarters who confer the mystical vajra power upon the 

initiate. But they still have some features and attributes charac

teristic of the Indian lokapalas« The same can be said about the 

other buddhist divinities placed at the points of the compass in 

different concentric circles of the buddhist mandala« It is very 

likely that these systems of mandala divinities, as well as the 

group of the buddhist lokapalas usually placed outside the manda

la are genetically the ancient Indian lokapala system multiplied 

and enriched« 

There is every evidence that it is the ksatriya initiation 

rites that can be viewed as the common source of the Kairata ri

tual and tantric abhiseka« The same can be said with respect to 

the origin of the royal consecration rites described in the Brah-

manic literature« Before including these ksatriya rites in their 

sacred books, the brahmins reinterpreted them; this is the reason 

why the basic ideas of the ritual, i«e« the cult of lokapalas and 

the idea of vajra seem to have been almost completely forgotten 

in the Brahmanic description« The materials of Kairata and of 

tantric abhiseka may throw new light on rajasûya, vajapeya and 

other royal ceremonies and help us to reconstruct their most an

cient form« 

Siva appears in Kairata (ch« 40, 41) as the master of the 

preliminary initiation« There are of course other cases in Hindu 

mythology which can prove that siva is connected with the initia

tion« Such is, for example, the legend on the origin of Sivaratri; 

it makes the first initiate of the saivit religious practice to 

be a boy a, a member of the non-aryan caste of hunters« The appea-

ranee of Siva in Kairata is the result, the author thinks, of the 

coalescence of two distinct myths: the ksatriya initiation myth 

with Indra as the chief of the rite and a myth about Siva as the 

master of initiation; there is little doubt that the second myth 

is of non-aryan origin« 

Finally the author tries to explain how the appearance of the 

highest god in the image of a kirlta is possible in the Epic 
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which generally reveals the ideals of the ksatriya aryans« He 

mentions the close cultural contacts of ksatii with the nobility 

of native tribes generally and of kirltas particularly J (hence 

the ksatriya status of JdLrltas in tiie later period) • These kiri-

ta-ksatriya contacts can also help us to realise how the ancient 

ksatriya ritual could have penetrated into the primitive tant-

ric cults which developed a few centuries later into the Tantric 

Buddhist • It is noteworthy that the original homes of this reli

gious system are considered to be the countries formerly inhabi

ted by kiratas (Uddiyana, Nepal, Kamarupa, Tripura). 

V«r« Mazo 

ON THE HISTOHÏ OP THE PALI LANGUAGE STUDIES / 

IN BURMA 

The Pali language penetrated into Burma with the Theravada 

Buddhism during the reign of the "Temple Builders" dynasty (1044— 

1287) and became here for many centuries the language of the 

religion and learning« The paper deals especially with the acti

vity of the four famous Burmese palists - Shaya U Pye, U Shwe 

Zan Aung, U Phe Maung Tin and Thiri Pyanchi Ü Tha % a t - and 

shows the study of the language in monasteries and at the Court« 

The scholars of contemporary Burma follow the best traditions 

of their predecessors in the examination of both the Pali langua

ge and literature, regarding it as a key to the folklore of the 

country reflecting its historical and cultural heritage» 

T «Elizarenkova 

THE DISTRIBUTION OP PHONEMES IN THE VERBAL 

ROOT IN THE jtGVEDA 

The verbal root in the RV can have in the initial position 

the same consonantal phonemes as the word, i»e* it cannot begin 

with n, th, tf th, d, dhf xu Any syllabic phoneme except 1 is 

here admissible« The rules, describing the set of phonemes admis

sible in the final position in the root, differ from those, de

scribing the end of the word» The root can end both in vocalic 

and consonantal phonemes« In contradistinction to the word final 

phonemes, among the vocalic root final phonemes a and morphonolo-

gically independent guça or vrddhi vowels are prohibited .Among the 

non-syllabic phonemes in this position n, t, th, dh, s are mis

sing. 21% of all the verbal roots are open syllables, 79% are 
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closed ones, roots ending in one consonant make 59% of the whole 
body of roots, those ending in two consonants make 1 ^ 

The structure of the verbal roots in the RY can be as follow
ing! V, CYf CCY, YC, CYC, CCYCf YCC, CYCC, CCTCC. The roots are 
classified according to their final element in two main typesi 
those ending in Y, and those ending in С If the root, belonging 
to the first type, is represented by Y, Y can be only a short pho
neme (thus roots i9 uf r are possible, but not a, ïf u)« If the 

root of the first type is CV or GOV, and the opposition of quanti

ty is relevant for V, С can be aspirated only if there is ¥ (thus 
roots bha, bhî, bhu are possible, but not bhi, bhu). 

The most frequent form of the roots of the second type is 
1 2 1 2 

C^YC . There exists a certain interdependence between С and С « 1 2 С and С cannot belong to one varga (thus kag, pabh etc* are 
impossible). It proceeds from this statement that С ĵ G (как, gag 
etc« are impossible). This concerns also the nasal phonemes (nan, 
mam are impossible)f but not a nasal and a non-nasal consonant 
of the same varga (nad, dhan etc. are possible). There are no res
trictions concerning varga if one (or both) of the C-phonemes is 
(or are) continuant (thus sad, cue, sas etc. are possible). The 
same rule is modelling the root structures CCYC, CYGC, GCYCC. 
Onomatopoeic roots like ôaâhjh, janj, kraks are regarded as non-
systematic elements. 

If in the root of the type GXYG2 with G1 and 0 2 non-nasal 
1 2 

stops or affricates G is a voiced phoneme, С cannot be a voi
celess one. As a consequence of it three following types of roots 
are possible? 

1 2 
1) С voiceless + ¥ + С voicelesss tap, cit etc« 

1 2 
2) С voiceless + V + C voiceds pad, tij etc® 
3) Cx voiced + ¥ + С voiceds gugh, bha$ etc« (the last type 

being modelled by the rules formulated by A«M@illet)« 
If а С in the root is an aspirated phoneme, no other С of the 

same root can be aspirated« 
If any G, preceding ¥, is a continuant phoneme, there are no 

restrictions concerning any C, following ¥• 

If in a CYC root one of the С is represented by h, all the 
restrictions caused in the root structure by a voiced aspirated 
phoneme are relevant« 

Roots having in pre- and postvocalic position more than one 
consonantal phoneme can be of the following structure« They can 
begin with any combination of consonants the word can begin with 
(except giau-). They can end in three types of consonantal combina
tions! 1) a nasal * a homorganic non-nasals 2) two non-sonant, 
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non-nasal phonemes (most frequent is the combination ks)s 
3) a sonant + a non-sonant consonant» 

The verbal roots of different structural tj*pes in R7 are also 
characterised as to their frequences« лы^п 

H«G« Erasnodemhskaya 
Б О Ш ТШШЮЕЗ OF HISTORICAL ВЕ¥ЕБОВЮЗФ 

OF sumâLESE лгав srsTM 
Great divergence between spoken and written Sinhalese is a 

feature of paramount importance which can he discovered "by the 
investigation of diachronic verbal structures in this idiom« 
Bemnants of the Middle Indian flexion are found in written Sinha
lese} the non«finite verbals have eliminated here the main areas 
of use of the finite formai the latter have disappeared almost 
completely in spoken Singhalese* Mode« voice and aspect passed 
from grammatical to the intermediate lexicogrammatical level« 

G«A«Zograf 
VERBAL БХБТШ Ш KâBJR*S MSALOKâ'f 

an attempt is made to reproduce adequately the system of 
verh forms as represented in a limited Medieval Hindi text and 
to work out some principles of its grammatical description« The 
text chosen (adigranthaf Saloka bhagata Kablra jïu kê)9 compiled in 
the!5th century f was fixed in Gurmukhi script (Punj£bf 1604 A«D«) 
and hears e^dent traces of specific Punjabi orthographical rules« 
Some variant forms depend on the requirements of metrics« The 
text consists of 243 verses (dohl) and contains 922 words quali
fied as verbal forms« 

The system derived is as follows (the ciphers in parentheses 
show frequency of forms)« Ion-finite forms include: 1/ Infinitive 
with «n- (22) i 2) Infinitive with -b~ (4); 3/ Noun of Agency 
(8) | 4/ Imperfect Participle (used adjectively and adverbially) 
(38)i 5/ Perfect Participle (used substantively, adjectively and 
adverbially) (35)I 6/ Conjunctive Participle in -i (33) and -i-kal 
(22)« Finite forms are represented mostly "by those formed direct
ly from the root or coinciding with participles« To the first 
group belongs 1/ Simple Present Indicative (corresponds to modern 
Contingent Future) (364)} for the inventory of its personal affi
xes see the table at the end of § 2«1«1 (irregular variants are 
given in parentheses, doubtful in meaning - in square brackets); 
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2/ Absolute Future of two types: archaic (eastern) one with -ih-

(13), and modern (western) one with -ga/-gô (20) i J/ Imperative 

in -i, -u-, -a (?), -hu (48); V Optative (coincides with syn

thetic Simple Present Passive form) (20). The second group inclu

des; 5/ Habitual Past (form equal to Imperfect Participle) (8); 

and 6/ Preterite (form equal to Perfect Participle) (!??)• There 

are only six instances of analytical tenses widely spread in Mo

dern Hindi: 7/ Present Imperfect, consisting of Imperfect Parti

ciple with auxiliary hal (2); 8/ the now uncommon form of Past 

Imperfect, consisting of Simple Present form with auxiliary tha 

(1); 9/ Past Perfect, consisting of Perfect Participle with thl 

(2), and 10/ Present Perfect (Subjunctive?), consisting of Per

fect Participle with auxiliary hoi (i). Besides we find some 

compound forms with other auxiliaries, mostly of the same type 

as in Modern Hindi, viz.: Continuative (3)f Progressive (1), 

Durative (12), Potential (3), Intensive (59), analytic Passive, 

mainly in the sense of Impersonal Negative (6), and some others. 

Because of a scarcity of material this picture is incomple

te, but it gives an idea of the general structure of Medieval 

Hindi verb, showing systemic relations of its forms and catego

ries. 

A.S.Barkhudarov 

NEOSANSCRITISMS OF CONTEMPORARY Н Ш Ш 
/On the demarcation of the category of neosanskritisms 
and sanskritisms in Modern NIA languages / 

I. By the term N E O S A N S C R I T I S M (NS) we mean 
any INNOVATION in the structure of words fulfilled in NIA langua
ge on the basis of Sanskrit borrowings. 

The definition of the category of NS is fotmded on the struc
tural level,i.e. on the symptom of structural changes. 

Though NS often (in most cases) combine both the structural 
and semantic development - that are the structural innovations, 
which represent the main point of demarcation between "neosanskri-
tic" and "old sanskritic" types and models (NS-SS). NS often 
convey old meanings (1) and v.v. SS are used to express a new, 
recent content (2). 

Compare: 1) NS bhSsan-kartä "speaker, orator" (instead of SS 
vakta), NS lipi-karta "scribe, copyist" (SS lipi-klr), NS vij-

nan-vetta "scientist", "scholar" (SS vaijfianik) etc. 
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2) SS rlstrâ "nation", rlsträ-pati "president", dal "party", 

krâùti "revolution", vidyut "electricity", vimln "aeroplane", 

akSS-vShï "radio" etc« ancient words (of OIA word-stock), conveys 

ing the modern meanings« 

(The most part of NS is built on the basis of semantically 

renewed SS vocabulary, i.e. the new meaning (content) of KS is 

founded on the structural and semantical innovations of SS bor

rowings. 

IL The deduction of various characteristics (symptoms) of 

word-function to the three main factors: a) Inheritance, b) Bor

rowing, c) Formation (Structural Innovation) gives us the possi

bility to demarcate SS-NS categories qualifying the whole catego

ry of NS as the combinatory realisation of the borrowixag and the 

format! on-factors in one compound or derivative word-unit. Com

pare 53 vimSn "aeroplane" - NS viman-câlak "pilot", SS antariksä 

"cosmos" - NS antariksa-yltrï "cosmonaut" etc. The process is 

similar to the proper lundi word-formation (based on Inheritance, 

i.e. to the combinatory realisation of the Inheritance and the 

Formation. Cp. SS vidyut "electricity" + SS grhä "home" = NS vi-

dyut-gjha "power station" - HH bijlî + HH ghar = NH bijll-ghar, 

HS jal-vidyut-grha - NH pan-bijll-ghar "hydro-electric station". 

Ill« The semantic as well as the structural aspects of NS 

show the universal process of expressing the new meanings in the 

new form (structure). Every new meaning has its own semantic 

structure - the structural (formal) realisation of which is rep

resented in the NS. 

vVkendr-Г/кагап de/centr-al/i-sation 
antar/rastr-ïya/tl inter/nation-al/ism 

antar/rastr/vadï inter/nation-al/ist 

antar/rastr-rya/t5/vldl inter1 f/nation-al/ist-ic etc • 

The demarcation and correlative distribution of NS and SS 

formative elements (NS F - SS F ) in Ss and SS structuremodels 

ÇBS M - SS M )^i.e. the "morphemic representation" of NS and SS 
word-units gives us the main idea of their distinctive features 

as constituents of two different NS and SS subsystems as well 

as of their similarity (identity) as two parts of one S system • 

It shows also the main trends of partial development of NS and 

SS subsystems and the development of S system on the whole. 

IV. Structuralistic (»formal") attitude to the study of NS 

does not give a whole solution of the main problem. NS should 

also be profoundly studied on the Semantical and Functional le

vels and, even more, on the extraliixguistical basis too. (NS rep-
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resents the vast field of studies being the phenomena of proper 

linguistical as well as sociolinguistical character)» 

The study of HS as a part of Lexicology, Semasiology and, 

expecially« word-formation represents the field of proper lin

guistical NS studies» 

Vo 1. The systematical linguistic study of NS as a partial 

wordbuilding system of NIA languages^ »e« subsystem of the 

"sanskritic" system of NIA languages presupposes detailed stati

cal description and systématisation of the whole complicated and 

vast stock of SS and NS words and word-elements» It presupposes 

also the analysis of all the formative elements (prefixes, suffi

xes 9 word-affixes) and all the models of previous and conte^pora-

ry stages of SS and NS word-formation« This is the way of compila

tion of the Comprehensive Distributive Catalogue of SS and NS 

formative elements as represented in SS and NS models« (The Com

prehensive Catalogue should be based on the data of SS and NS 

models used in all literary languages., i«e« should be mostly of 

"pan-Indian*9 Character)« Such an extensive study appears to be 

only the preliminary but necessary stage in the creation of all -

Indian vocabulary, predominantly concerning the fields of new 

all-Indian international terminology» 

2» The second stage is represented in the combinatorial 

classification of SS and NS formative elements and models« accor

ding to their function-productivity and frequencies, as the two 

Integrate parts of one Modern NIA Sanskritic System (SS+NS s S)» 

3» Lastly* the third stage consists of the normative analy

sis of SS and NS elements and models (the standardisation and 

unification of SS and NS terminology« working out the most opti

mal system of models« based on the structural« semantic and functio

nal criteria)» 

VI« Though prefixed and proper suffixed NS are much common in 

the formation of new words« the main feature of development of NS 

as subsystem consists in the agglutinating compositions I basic-

word + 2 formative word (i»e« the composition of the word-base 

as the first member of the compound with the word-suffix as the 

second member of the compound in one word-unit , cp» CC hastâksar 

"signature" - karta "doer" s hastaksar-karta '• signer *')• 

Approximately 20 proper Sanskrit suffixes and no more than 

10 proper Sanskrit prefixes are a c t i v e l y used in the créa« 

tion of NS words« At the same time even more than 100 proper San

skrit words and "half-words" are active in NS word-formation as 

postpositional formative elements« (Only several words are used 

a? formative elements in preposition)« 
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The SS affixes and9 predominatingly, US formative elements 
are specially used to create the new terminology» This terminolo
gical activity represents the most characteristic functional fea
ture of the whole category of ÎŒQSAHSCRITISMS. 

Principal scheme of level-distribution of "sanskrit words" 
in Ш Х А (Modern literary Hindi): 

S a n s k r i t 
(synchronic system ) 

HIA Borrowing=level NIA Pormat ion-level 
1 . «2^ „x ^ fc#M gS Mx + ^+...vF 

(Line of demarcation ) 

Abbreviations 
SIS - neosanskritlsm; neo-sanskrltic 
SS «* sanskritism? proper sanskritic 
S - sanskritic 
Ш - model 

№ NIA- Modern Hew Indo-Aryan 

N»V*Gurov 
С0МР0ШШ SESEEEBCES Ш THE НПГО1 LAKGUAG2] 

(An attempt of classification) 
Analysing the structure of the compound sentences (CS) the 

author tries to classify them according to /1/ the means applied 
for combining the principal clause with the subordinate ones, 
and /2/ to the functional meaning of the subordinate clauses• 
Comparing CS with the simple sentences, one should not regard it 
as a mere conjunction of two components (=simple sentences) but 
as a linguistic unit of a higher syntactic level» Therefore, 
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besides the usual lineal elements of which the CS seems to be com
posed (main clause + subordinate clause), we can distinguish in 
the structure of CS two non-lineal (functional) constituents $ 
t h e i n f o r m a t i o n a l g r o u p (IG), including all 
the members of the main and subordinate clauses, and t h e 
c o o r d i n a t i n g g r o u p (CG), to which belong all the 
formal elements, denoting the interrelations between the clauses 
(conjunctions and conjunctive words, relative pronouns, nominal 
and pronominal antecedents etc»)« 

Different types of the CG fit to the different types of the 
CS« Among them we can recognise the u n d i v i d e d (compact) 
CG, filling one place in the sentence, and d i v i d e d (dif
fuse) CG, consisting of two or more elements« She CG is of a 
r e p l a c i v e type, if its components are put in the CS la-
stead of the members of the constituent simple sentences! other
wise its type lean a d d i t i v e (complementary) one« The 
CS with the diffuse replacive CG structurally belong to the 
m o n o n u c l e a r (oriented) type, while those with an addi
tive CG are of the b i n o m i a l (non-oriented) type« In the 
mononuclear CS the subordinate clause has a special connection 
with a particular member of the main clause, while in the CS of 
the binomial type the dependent clause refers to the principal 
one as a whole* She binomial CS can be divided into two sub-types: 
the c o n t r a s t i v e (with the diffuse-additive CG) and 
the e x p l i c a t i v e (the CG is a compact-additive, usual
ly)« Minor sub-divisions of the CS could be made according to 
the meaning of the subordinate clause« 

3«2aharyin 

ON THE FOBMATIOS АЖ) THE DISTRIBÖTIOH (FTOCTIONIHG) 
OF THE PARTICIPIAL FORMS Ш KASHMIRI 

In the course of the historical evolution the "original" 
participles got to be used as components of the tense-aspect 
system of the Kashmiri verbi as a result - a set of secondary 
formations (the so-called "complex participles") was developed 
in the language« The problem dealt here has two aspects s 1/ for
mally equivalent items turn to be syntactically different (that 
is s they are functioning differently in the context of an utteran
ce)! 2/ formally different items are used in - it looks like -
the same function in an utterance« It is demonstrated how the 
Kashmiri language system in its urge towards a one-to-one corres-
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pondence between units of the plan de contenu and the plan d* ex

pression was (and still is) re-patterning different verbal forma

tions: participles« verbal adverbs^ nouns of agent, time-aspect 

verbal forms etc« 

A set of the strict morpho-phonological rules is given to 

show the process of formation of the participial forms differing 

by gender and number; a system of declension of the attributive

ly functioning participial forms is also described» 

Some changes in the Kashmiri participial system are charac

terized: 

1/ certain forms, described by G«A«Grierson in his "Essays 

on the Kashmiri Grammar", are in no use in the modern literary 

language; 

2/ new forms, not attested by Grierson, appeared« 

It is demonstrated that there is actually only one "noun of 

agent'9 in Modern Kashmiri (=wo:l form); the pseudo-agentic -wun 

forms are now used mostly as the attributive formations, gradual

ly ousting "primary" imperfective participles in -a:n out of 

this sphere of usage« - Because of the high functional load of 

the -a:n-participles, their usage is little by little being 

restricted and comes to the functioning only in the time-aspect 

system of the Kashmiri verb« 

It is shown that there are two sets of morphologically 

homonymical but functionally different formations in -mot: 

1/ one-perfective participles, used attributively; 2/ the other-

functions as part of the tense-aspect system, forming the Per

fect and the pluperfect "analytical" tenses of the Kashmiri verb« 

Through the process of contextualisation of forms the distri

butional (functional) characteristics of the different -a:n for

mations are settled« Cases of structural ambiguity are analysed 

on the syntactic level (in the immediate constituents and trans

formational terms)« 

In order to show distinctly the functional differences be

tween Kashmiri and (structurally equivalent) Hindustani partici

pial forms, the corresponding distributional patterns of the 

two languages are compared« 
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