
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ПРИМЕЧАНИЯ

Примечания к сборнику двояки: 1) алфавитный глоссарий, куда вошли по-
стоянно упоминаемые в джатаках специфически буддийские и общеиндийские
понятия, непереводимые термины, собственные имена исторических лиц и ми-
фических персонажей и топонимы, и 2) постраничные пояснения к отдельным
частным эпизодам, требующим историко-культурного или реального тол-
кования. Особой оговорки заслуживает используемый в книге способ транскрип-
ции непереведенных слов, имен и названий, для которых существуют две манеры
передачи. Согласно одной, принятой, в частности, в английской буддологичес-
кой литературе, транскрипция таких слов точно воспроизводит их палийское
звучание. В России ей следует Б. А. Захарьин (см. Джатаки. М.; ИХЛ, 1979;
имеется позднейшее переиздание).

В данной книге предпочтение было отдано другой манере: все сколько-ни-
будь распространенные слова, имена и названия давать в транскрипции,
отражающей санскритское произношение, в ряде случаев заметно отличное от
палийского. Такая транскрипция господствует в современной Индии, поскольку
именно санскритские формы большинства древних слов и названий возрождают-
ся в государственном языке страны — хинди. Эти формы помогают вписать из-
лагаемые в сборнике сюжеты в общеиндийский культурный и литературный кон-
текст, совместив их с реальным историческим либо мифологическим фоном, и
именно они использовались в советских и российских антологиях, сов-
мещающих палийские и санскритские памятники. Эта транскрипция помогает и
соотнесению сюжетов джатак с аналогичными сюжетами индийской мифологии
или древнего эпоса, ставшими доступными нашему читателю благодаря таким
популярным изданиям, как «Три великих сказания древней Индии (М., Наука.
1978 и позднейшие переиздания), «Мифы древней Индии» (М. Наука, 1975, и
ряд позднейших переизданий) и энциклопедии «Мифы народов мира» (В 2-х т.
М.: СЭ, 1980-1982), которые можно рекомендовать в качестве источников ин-
формации, дополняющих предлагаемые ниже примечания.

Палийское звучание было сохранено лишь для имен и топонимов, неизвест-
ных за пределами джатак. В палийской же форме даны и те весьма немногочис-
ленные слова, которые приобрели в пали новые оттенки смысла, чуждые санск-
риту или редкие в нем (например, тхера, яккха, яккхини).

397
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Аджаташатру (пали Аджатасатту) — царь государства Магад-
хи, младший современник Шакьямуни. По наущению злокозненного Де-
вадатты, двоюродного брата Будды, убил своего отца Бимбисару, чтобы
прийти к власти. Назван так потому, что еще до его рождения (аджата)
выяснилось, что он станет врагом (шатру) своему отцу.

Адживик — представитель древнеиндийской духовной традиции ад-
живика, исповедовавшей крайний детерминизм и проповедовавшей ас-
кетизм. Это учение в свое время являлось идеологическим конкурентом
буддизма и критиковалось им.

Ады — Представление об адах в буддизме отличается от западного
прежде всего тем, что пребывание в аду невечно, как и любое иное суще-
ствование, хотя и длится по земным меркам неимоверно долго. Длитель-
ность адских мук зависит от того, в каком из многочисленных адов очу-
тился грешник. Насчитывают восемь знойных адов, до десяти студёных
и ряд дополнительных. Низший и страшнейший из знойных — ад Не-
зыбь (пали Авичи), само название которого намекает на неизбывность,
незыблемость претерпеваемых там мук. В одном из студёных адов, Лото-
совом, родился из-за своего злоречия монах Кокалика (см. «Джатаку о
дурном языке»). Живописание древними индийцами терзаний в аду
существенно не отличается от западных визионерских картин.

Алавака — яккха (см.), живший в урочище Алави. После беседы с
Шакьямуни принял его учение и отправился в странствие, дабы повсюду
прославить Учителя.

Анаватапта, буквально «Приснохладное» — озеро в Тибете, из ко-
торого берет начало река Сатледж; совр. Манасаровар.

Ананда — двоюродный брат Шакьямуни, принявший буддийское мо-
нашество. Постоянно находясь рядом с Буддой и обладая феноменаль-
ной памятью, запомнил множество бесед Будды с учениками и любо-
пытствующими; поскольку в этих беседах излагается буддийское уче-
ние, то есть главное богатство общины, Ананда метафорически именует-
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ся «казначеем». В рассказах о прошлом Ананде в былых существованиях
приписывается обычно роль человека благонравного, но отнюдь не лиде-
ра по натуре, а потому склонного поддаваться чужим влияниям, хотя
при необходимости быстро исправляющегося.

Анатхапйндада (почетное прозвание, букв, «податель милостыни
сиротам») — прославленный богатый купец в Шравасти, покровитель
буддийской общины и современник Будды Шакьямуни.

Анируддха — видный сподвижник Будды, один из восьмидесяти ве-
ликих тхер. Выделялся своей проницательностью, «внутренним видени-
ем». Эта же способность подчеркивается в сопоставляемым с нем в
рассказах о прошлом персонажем.

Анкола — дерево Alangium Hexapetalum с красивыми цветами.
Апсары — небесные девы, танцовщицы и куртизанки в свите Индры

на горе Сумеру. С апсарами обычно сравнивают земных красавиц. По
общеиндийским мифологическим представлениям, Индра нередко посы-
лает апсар соблазнять слишком ревностных подвижников, если аскеза
тех своею суровостью бросает вызов престолу богов.

Арий, арии — первоначально самоназвание группы пастушеских пле-
мен, говоривших на индоевропейском диалекте и вторгшихся в Индию во
втором тыс. до н. э. Впоследствии, когда они стали ядром формирования
древнеиндийского общества и цивилизации, это слово стало означать
принадлежность к одной из трех «варн» (сословий), члены которых про-
ходили посвящение и становились после него «дваждырожденными», а
равно и «господами». По преимуществу, термин применялся для обозна-
чения брахманов (см.) и кшатриев (см.); вайшьи (см.) же обозначались
им реже. Наконец, Будда Шакьямуни переосмыслил слово еще раз. В его
устах «арий», противопоставляемый теперь «обывателю», — это человек,
изменивший себя в должном направлении, то есть находящийся на пути
к тому, чтобы стать полным господином самого себя и тем самым окон-
чательно избавиться от круговорота рождений и смертей.

Арийские положения — мировоззренческие ориентиры, предло-
женные Готамой Шакьямуни Буддой своим последователям в первой
произнесенной им проповеди, Они таковы. Если принять в качестве
высшей цели и ценности достижение принципиального иного и высшего
состояния сознания, то есть пробуждения, то в в и д а х т а к о й ц е л и
уместно будет 1) считать всякое обычное существование неудовлетво-
рительным: тягостное — своей тягостью, счастливое — тем, что оно не
навечно; 2) причину этого положения дел усматривать в ненасытных
эгоцентрических желаниях; 3) иметь в виду, что эти желания могут
быть навсегда погашены, а с ними исчезнет и неудовлетворительность;
4) осваивать метод погашения их, именуемый арийским восьмичленным
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путем. Человек, понявший эти «положения» не абстрактно, а как свои
личные ориентиры существования, становится арием, делает первый
существенный шаг по предложенному Буддой пути.

Ариштапура — столица племенного объединения Шиби на террито-
рии современного Непала.

Архат — человек, успешно и полностью освоивший «арийский
путь» и просветливший, т. е. преодолевший, все инстинктивные про-
граммы (например, алчность, половую страсть, агрессивность и пр.) и
стремление к дальнейшему существованию; святой. Архат пребывает в
прижизненной нирване (этих программ), а после смерти обретает «окон-
чательную нирвану», т. е. нирвану тела.

Асуры — аналогичные титанам греческой мифологии извечные
соперники богов.

Ачиравати — река, на которой стоит город Шравасти, столица
Кошалы.

Ашока (пали асока) — вечнозелёное дерево, цветущее оранжево-
красными цветами,

Безвозвратность. — См. Плод.
Безмерные добродетели — обращаемые на все существа мира (в

чем и заключается безмерность) четыре благих чувства: 1) любовь как
дружелюбие, т. е. искреннее и действенное пожелание всем счастья;
2) милосердие, или деятельное сочувствие чужому несчастью; 3) сорадо-
вание — радость от чужого счастья и преуспеяния и 4) неколебимое бес-
пристрастие. Упражнение в этих добродетелях, называемых еще «брах-
манскими состояниями», позволяет после смерти возродиться на небе-
сах Брахмы. В махаянском буддизме эта четверка благих чувств культи-
вируется для зарождения духовной устремленности к высшему пробуж-
дению.

Бетель — растение, листья которого употребляются в Индии для
жевания и освежения рта.

Бильва — напоминающее яблоню дикое плодовое дерево.
Бимбисара — современник и мирской последователь Будды, царь

Магадхи, злодейски убитый по приказу своего сына Аджаташатру.
Благого Закона божественный чертог (Судхарма) — дворец

Индры и «Тридцати Трех богов» на вершине горы Сумеру.
Блаженный (санскр. Бхагаван) — эпитет Будды, чаще других упо-

требляемый его последователями. Он означает, что Будда обрел благо
сам и помогает обрести его другим. В индуизме же это слово означает
«Господь» и употребляется как эпитет бога Вишну.

Боги (небожители) — долговечные, могущественные и счастли-
вые, хотя и смертные существа, обитающие на небесах, а иногда и на
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земле (земные боги, т. е. собственно духи низшей мифологии). В буд-
дийских традиционных представлениях различается более двух десят-
ков божественных чинов, сопоставимых с небесной иерархией хри-
стианского богословия. Ближе всего к земле людей обитают «боги-влас-
тители сторон света». Они населяют горные хребты, окружающие все-
ленскую гору Сумеру, и делятся на четыре группы, каждая со своим ца-
рем, властвующим над одной из сторон света. Выше их. на вершине Су-
меру, расположена обитель «Тридцати Трех богов» по главе с Шакрой
(Индрой). Над горой Сумеру находятся еще четыре уровня небес, среди
которых выделяется уровень богов, «использующих плоды чужих творе-
ний». На нем обитает Мара, великий искуситель, подобный Люциферу
Запада. Обитатели этих горних миров имеют те же органы чувств, что и
люди. Выше располагаются семнадцать уровней небес мира «чистого
образа». Населяющие их боги имеют тело видимое и слышимое, но
неосязаемое, и подобны образу, отделенному от материального носите-
ля. Боги этого мира близко напоминают ангельские чины западной ми-
фологии. Из них чаще других употребляются в джатаках «Великие
Брахмы». Так, «Великим Брахмой» стал после смерти бывший учитель
монаха Кокалики (см. «Джатаку о дурном языке»). В небесной иерархии
заметно отражение земной: если боги мира желаний — цари, то есть
как бы небесные кшатрии, то выше их, в сфере чистого образа, находят-
ся небесные жрецы, брахманы. Завершают небесную иерархию уровни
«безобразных богов», которые, будучи вполне нематериальными, не
имеют и определенного местопребывания. Буддийское учение в целом
принимало общеиндийскую мифологическую картину, однако боги в буд-
дизме оказываются уже не особыми существами, не богами по природе;
они превращаются в должности. Скажем, для древней ведийской рели-
гии Индра — это индивидуальное божество, а Шакра для буддиста —
чин предводителя богов, который доступен любому и обретается за опре-
деленные земные заслуги.

Бодхисаттва (пали Бодхисатта) — индивидуум (человек, небо-
житель или животное), давший в одном из своих прежних существова-
ний искренний обет стать Буддой ради всех живых, то есть не только
достичь высшей духовной зрелости самому, но и обрести также способ-
ность давать любому, кто бы к нему ни обратился, те знания и методы
саморазвития, которые тому по его задаткам более всего подходят. Путь
Бодхисаттвы к пробуждению длится несчислимые века (по некоторым
выкладкам, 3-10140 лет) и заключается в развитии десяти великих запре-
дельных добродетелей (парамит): щедрости, нравственности, терпения,
энергичности, мудрости и др. Бодхисаттва — неизменный персонаж
джатак.

401



Алфавитный глоссарий

Брахма — небесный обитатель одного из уровней «мира чистого об-
раза». Небеса Брахмы — три низших уровня этого мира.

Брахмадатта — имя царя города Варанаси (букв, данный богом
Брахмой). Такое имя имеет черты титула, что связано с особой ролью
Варанаси как общеиндийского религиозного центра.

Брахман — представитель высшего жреческого сословия в древней
Индии. Прямым занятием брахманов было изучению вед (см.) и отправ-
ление обрядов. Но материалы джатак показывают, что такой образ жиз-
ни, считавшийся самым почетным, был все же отнюдь не единственным.
Среди брахманов встречались, и торговцы, и земледельцы, и даже раз-
бойники. Буддийская традиция не признавала брахманских претензий
на исключительность, ср. «Джатаку о мудреце-чандале».

Бхадраджит — монах, один из видных сподвижников Будды.
Бхарадваджа — именитый брахманский род древности; выходец из

этого рода.
Бхеннаката — область в древней Индии; с современными топо-

нимами не отождествляется.
Бхуридатта — Бодхисаттва, главный герой джатаки № 543.
Вриджи — древнеиндийское племенное объединение, образовавшее

аристократическую республику.
Ваджапея — в ведийском ритуале сложное и дорогостоящее жерт-

воприношение. Совершается царем, стремящимся к верховной власти
над всею Индией. Для обряда ваджапея требуется заклание многих жи-
вотных.

Вайджаянта — колесница Шакры.
Вайрдчана (букв. Сияющий во все стороны) — атрибут Индры,

принадлежащий ему драгоценный самоцвет.
Вайтарани — в индийской мифологии река мертвых, подобная ан-

тичному Стиксу. Вода в ней разъедает тело, а берега и дно усеяны же-
лезными шипами, стрелами, колючками и пр.

Впитали — крупный город древней Индии на реке Гандаке.
Вайшравана, или Кубера, — бог богатства и покровитель яккхов —

леших, демонов-людоедов и пр.
Вайшья — древнеиндийское сословие купцов и земледельцев; выхо-

дец из этого сословия.
Варанаси — столица древнего царства Каши, религиозный центр

Индии, поныне существующий под тем же названием.
Васава — одно из имен Шакры.
Ватса — область, населенная одноименным народом, со столицей в

Каушамби.
Ваю — бог ветра.
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Веданги (букв, члены тела вед) — предметы традиционной брах-
манской образованности, необходимые для понимания вед и правильно-
го отправления ритуалов. Насчитывают шесть веданг: фонетика, просо-
дика, грамматика, астрология, этимология, ритуалистика.

Ведеха — государь страны Видехи.
Веды — древнеиндийские священные тексты, знание которых ве-

ками передавалось изустно в среде брахманов. Буддизм относится к ве-
дам без всякого пиетета, ибо освоению «арийского восьмичленного
пути» они не помогают.

Великий — как эпитет Бодхисаттвы употребляется преимущест-
венно в случаях, когда есть основания подчеркнуть возвышенность по-
ступков или помыслов его.

Великий Кашьяпа — один из ближайших учеников Будды. Постоян-
ный эпитет «великий», данный за его почтенный возраст, отличает его от
других учеников, также носивших это распространенное имя. Великого
Кашьяпу отличала крайняя непритязательность и небрезгливость. Эти
черты заметны и в историях о прошлых его существованиях.

Ветра — вид высокого тростника, Calamus fasciculatus.
Ветравати (букв, поросшая тростником ветра) — река, совре-

менная Бетва.
Видеха — государство в древней Индии на территории совр. север-

ного Бихара.
Видьядхары (букв, ведуны) — человекоподобные существа, на-

селяющие воздушное пространство. Связаны с богом ветра.
Вина — струнный музыкальный инструмент с двумя резонаторами.
Вишакха — знаменитая мирская последовательница Будды.
Вишвакарман (букв. Вседелатель) — божественный ремесленник

и зодчий.
Вишвамитра — легендарный подвижник древности. Родом кшат-

рий, смог аскезой добиться звания «провидца-брахмана».
Возвращение единожды. — См. Плод.
Вритра — демон, убиенный Шакрой (Индрой). Победа над Врит-

рой — главный подвиг Индры согласно ведам, но в джатаках об этом
едва помнится.

Вселенная — по буддийским представлениям, ограничена в разме-
рах. В центре ее находится гора Сумеру (Меру). Ее окружают семь гор-
ных поясов, за которыми начинается океан. В океане четыре материка и
множество островов. На южном материке, Джамбудвипе, расположена
Индия и сопредельные страны. Остальные материки с реальной геогра-
фией соотносимы с натяжками или вовсе не соотносимы. Под уровнем
земли находится обитель змиев — нагов, а еще ниже — ады. На вершине
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Меру живут боги сонма Тридцати Трех, над нею — следующие уровни
богов мира желаний и чистого образа. Обитатели вселенной весьма мно-
гообразны, но главные разряды их — боги, люди, несчастные голодные
духи (преты), животные и адские мученики.

Всепробужденный. — См. Истинновсепробужденный.
Гавьюта — мера длины, ' / 4 йоджаны, то есть 3-4 км.
Гандхамадана — гора в области Гархвал в Гималаях.
Гандхарвы — полубоги, музыканты богов. Изображаются иногда

антропоморфными, с удлиненными пропорциями существами в полете,
порой с крыльями и птичьими лицами. Иногда слово означает просто
«музыкант».

Гая — гора невдалеке от города Гая в современном Бихаре, место
паломничества.

Гвоздичное дерево — дерево Eugenia jambolana со съедобными пло-
дами.

Готама — родовое имя Будды Шакьямуни; после Пробуждения
Будду называют Готамой лишь небуддисты.

Дарбха — вид камыша, Saccharum cylindricum.
Дашарна — одна из областей в центральной части северной Индии.
Девадатта — родственник Будды, сначала принявший буддийское

монашество, но затем из гордости и властолюбия изменивший Учителю.
Девадатта занимал видное место в буддийской общине. Он не выдержал
искушения успехом и дерзнул сам сделаться главой сангхи. В джатаках
Девадатта неизменно выступает соперником и противоборцем Бодхисат-
твы, иногда терпя поражение, а порой добиваясь своей цели (ср. «Джа-
таку о бодхисаттве- великомученике»).

Десятисильный — эпитет Будды. К числу десяти сил принадлежат,
например: мастерское владение всеми методами йоги; знание душевного
склада и наклонностей существ, с коими он имеет дело; знание своих и
чужих прошлых рождений; знание того, кто в каком мире родится после
смерти, и т. д.

Джамадагни — легендарный провидец древности.
Джамбудвипа (букв, материк гвоздичного дерева) — южный из

четырех материков в традиционной буддийской географии. На нем нахо-
дится Индия. В тексте джатак фактически — круг земель, близко извес-
тных древним индийцам, Индия и сопредельные страны.

Джеты роща — роща в Шравасти, купленная Анатхапиндадой
(см.) у царевича Джеты и преподнесенная им в дар буддийской общине.
В ней был основан первый крупный буддийский монастырь, в котором
Будда прожил 18 лет.

Добродетели (их насчитывают десять), или следование заповедям.—
См. в тексте «Джатаки о споре Правды с Кривдой».
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Домохозяин — глава семьи, принадлежащий к сословию вайшьев
(см.).

Драгоценности, семь драгоценностей — золото, серебро, жемчуг,
драгоценные самоцветы, камень берилл, алмаз, коралл.

Дхава — куст Grislea tomentosa.
Дхаммапада — одно из популярнейших произведений буддийской

литературы, дошедшее в многочисленных изводах на разных языках. Па-
лийская редакция Дхаммапады включает более 400 приписываемых Буд-
де стихотворных строф.

Дхарма (пали дхамма) — то, на чем стоит жизнь человека или об-
щества, то есть мораль, долг, религия, учение о смысле жизни, благо,
правда и пр. В более узком смысле — учение Будды и содержание его.

Дхритараштра — имя знаменитого царя древности, одного из геро-
ев «Махабхараты».

Заповеди — 1. Пять заповедей — отказ от убийства, воровства, пре-
любодеяния, опьянения и лжи. 2. Десять заповедей. — См. Добродетели.

Индра — царь обитающего на вершине горы Сумеру сообщества
«Тридцати Трех богов», он же Шакра.

Индрапаттана — столица царства Куру. Возможно, тождественна
с Индрапрастхой древнеиндийского эпоса.

Истинновсепробуждённый — титул Будды, означающий, что он на-
всегда обрел способность понимать всё, устранил бессознательное и
умеет в общении и проповеди сообразовываться с душевным складом
любого существа во вселенной.

Йдджана — мера расстояния, по разным источникам от 10 до 16 км.
Кайласа — одна из высочайших гор Каракорума, покрытая снегами.

Почитается индийскими и тибетскими буддистами.
Кальпа — эпоха от возникновения до разрушения Вселенной, для-

щаяся многие миллионы лет.
Кампйлья — город на берегу Ганги, к востоку от Матхуры, центр

одноименной области.
Канавера — олеандр. Гирлянду из красных цветов канаверы надева-

ли на шею смертнику, когда вели его к лобному месту.
Капилавасту — город в древней Индии, столица аристократической

республики клана шакьев в верховьях реки Рапти.
Капиттха — тропическое дерево Feronia elephantum с крупными

съедобными плодами.
Карттика — месяц индийского календаря, соответствующий концу

октября и началу ноября.
Каршапана — основная денежная единица древней Индии.
Каушамби — древний город на реке Ямуне несколько выше совре-

менного Аллахабада.
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Каша — вид высокого тростника, Saccharum spontaneum.
Каши — страна в среднем течении Ганги со столицей в Варанаси.
Кашьяпа (пали Кассапа) десятисильный — Будда, непосред-

ственно предшествовавший историческому Будде Шакьямуни. В буддий-
ской традиции признаётся, что Будда Шакьямуни — не единственный, а
лишь очередной в преемственности будд, появляющихся в мире людей
очень редко, спустя целые эпохи; каждому из будд приходится переотк-
рывать законы жизни существ во вселенной и способ избавления от тя-
гостного существования. Все это было некогда известно, но впало в заб-
вение, поскольку бренный мир — это место, где всё портится, в том чис-
ле и учение Будды.

Кашьяпа из Урубильвы — древний подвижник, имевший большую
свиту последователей. Вскоре после Пробуждения Будда Шакьямуни об-
ратил его вместе с его окружением в своих учеников.

Кимпуруши (пали кимпуриса), или кйннары (букв, что за чело-
век?), — полуантропоморфные, полузооморфные существа, персонажи
низшей мифологии. Изображаются по-разному, чаще в виде людей с кон-
скими головами. В джатаках кимпуруши — идиллически-кроткие и хруп-
кие создания, живущие в Гималаях. Они хорошо поют и танцуют, и охот-
ники иногда отлавливают их и приносят к царским дворам.

Кймшука — дерево с красными цветами, Butea frondosa.
Клятва правдой (истиной) — В древней Индии было распро-

странено поверье, будто клятва честного и добродетельного человека
чем-то имеющим для него жизненно важное, великое значение может
произвести сверхъестественное действие — остановить лесной пожар,
залечить рану, исцелить от укуса кобры и пр.

К'ошала — страна в среднем течении Ганги, расположенная вдоль
реки Сараю, одно из могущественных государств во времена Будды.
Царь Кошалы — Прасёнаджит, современник Будды.

Кубджоттара — ученейшая из мирских последовательниц Будды.
Кунала — Бодхисаттва, птичий царь, главный герой Джатаки 536.
Куравака — растение с красными цветами, Amaranthus.
Куру — область в районе нынешнего Дели и название жившего там

племени.
Куша — трава Роа cynosuroides с острыми листьями, считавшаяся

в древней Индии священной и употреблявшаяся в религиозных обрядах.
Кушавати — столица страны маллов в верховьях реки Гандака.
Кшатрий — воинское сословие древнеиндийского общества. Не

считая сословные различия чем-то существенным, ранние буддисты
склонялись все-таки к мнению о мирском превосходстве кшатриев над
брахманами, поскольку выходцем из кшатриев был Шакьямуни.
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Кшема — умнейшая монахиня, современница Будды.
Лйччхавы — влиятельный кшатрийский клан, живший на террито-

рии нынешнего Бихара.
Магадха — сильное государство в древней Индии времен Будды;

занимало территорию современного Бихара.
Магхаван (букв, щедрый) — одно из имен Шакры.
Мадра — народ и страна на территории современного Пенджаба,

в междуречье Рави и Чхенаба.
Макушка бытия — иерархически наивысшая из непространствен-

ных областей «мира безобразных богов».
Малла — страна в среднем течении Гандака, близ границ современ-

ных Индии и Непала.
Мантра — ведийский гимн; магический заговор.
Мара — главный бог высшей из небесных обителей «мира жела-

ний», то есть «наслаждающихся чужими творениями». Он выступает ис-
кусителем подвижников, стремящихся к высшим небесным мирам «чис-
того образа» и «безобразного», а равно и тех, кто поставил целью обрес-
ти нирвану и навсегда выйти за пределы изменчивого бытия. Мара —
олицетворение и высшее воплощение мирских наслаждений и власти.
Именно он пытался помешать будущему Будде достичь Пробуждения, но
не преуспел в этом.

Маруты — группа богов ветра, связанных с Индрой.
Матали — божественный колесничий Шакры.
Маудгальяяна, также Великий Маудгальяяна — один из двух глав-

ных, наряду с Шарипутрой, учеников Будды. Традиционно считается
лучшим мастером йоги. Друг Шарипутры — первого ученика Будды;
дружбой Маудгальяяны и Шарипутры символизируется необходимый
для успеха на «восьмеричном пути» союз йоги и философского разума.

Машака — мера веса драгоценных металлов, примерно равна 4.5
гранам.

Меру — вселенская гора, то же, что Сумеру.
Мйтхила — столица государства Видеха; современный Тирхут.
Мригачира — парк в Варанаси.
Мриданг — барабан в виде бочонка, по которому ударяют с обеих

сторон.
Наги — разновидность персонажей низшей мифологии, драконы

(или змии) — оборотни, не всегда отчетливо отличаемые от обычных
змей. Живут на дне рек и озер, под землею, но выше области адов. Оби-
тель их — Патала. Наги гневливы и в ярости могут сжечь или насмерть
отравить своим ядовитым дыханием. Но они же великодушны и госте-
приимны. Извечные соперники нагов — чудесные птицы супарны, посто-
янно их преследующие.
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Нала — вид камыша Amphidonax karka, достигающего трех метров в
высоту.

Нандана (букв. Отрадная) — увеселительная роща Шакры на вер-
шине горы Сумеру, где растут божественное гвоздичное дерево, корал-
ловое дерево, исполняющее желания дерево и иные диковины расти-
тельного мира.

Небесные девы — См. Апсары.
Небожители. ~ См. Боги.
Незыбь (пали Авичи) — лютейший из буддийских знойных адов.
Нирвана (пали ниббана) — окончательный итог духовного развития

в древнем буддизме, понимаемый как вечное освобождение от рожде-
ния, смерти и убожества благодаря отбрасыванию приводящих к этому
причин.

Нишадец — представитель полудикого лесного народца охотников и
рыболовов, не индоарий.

Обеты — пять обетов добронравия, или пять заповедей: отказ от
убийства, воровства, прелюбодеяния, лжи и употребления опьяняющих
напитков.

Обитель Тридцати Трех богов — второй снизу уровень «небес
мира желаний», расположенный на вершине горы Сумеру.

Обязанности царя — таковых десять: быть щедрым, нравственным,
готовым к жертвам ради чужого блага, безгневным, никому не вредить,
быть терпимым, прямодушным, кротким, самообузданным, уступчивым.

Пандит — умный, ученый человек.
Панналы — племенное объединение и царство в междуречье Ганги и

Ямуны, южнее нынешнего Дели.
Панчашйкха — царь гандхарвов (см.).
Плод (в необыденном смысле): 1. Последствия человеческих деяний,

переживаемые после смерти. Так, плодом убийства может быть попада-
ние в ад или же смерть от руки убийцы в одном из будущих существова-
ний. 2. Результаты прохождения буддийским «восьмеричным путем», то
есть устойчивые позитивные изменения духа в сторону успокоения ин-
стинктивных поведенческих программ. Насчитывается четыре таких
плода; каждый последующий означает большее духовное достижение по
сравнению с предыдущими: а) плод прорезавшегося слуха. Его человек
обретает, если в нем появляется стойкое понимание «арийских положе-
ний», благодаря чему все мирские начинания и ценности в огромной сте-
пени утрачивают свою привлекательность. «Обретший слух» индивид
никогда более не родится в тягостной форме — ни в аду, ни животным,
ни несчастным голодным духом. В джатаках многократно упоминается о
достижении слушателями Будды этого уровня; б) плод возвращения
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единожды и в) плод безвозвратности. Взошедшим на эти ступени людям
требуется лишь одна человеческая жизнь (соответственно, ни одной)
для обретения святости. Такие индивидуумы они характеризуются весь-
ма малой подверженностью гневу и страстям, возрастающей стойкос-
тью, невозмутимостью, свежестью восприятия и непосредственностью;
г) плод святости (архатства) — окончательный итог духовной практики
в древнем буддизме. Святые навсегда справились со своими инстинктив-
ными программами, в том числе освободились от жажды жизни.

Правкрана — церемония возвращения монахов к обычному странни-
ческому образу жизни после периода муссонных дождей, во время кото-
рого странствия поневоле прекращались. Совершалась в полнолуние
или новолуние.

Праведные деяния, или благие деяния, — десять аспектов нрав-
ственного поведения и отношения к миру: отказ от убиения живого, от
воровства, от прелюбодеяний (триада благих телесных действий); воз-
держание от лжи, клеветы, грубости и пустословия (тетрада благих ре-
чевых действий); неподверженность жадности, враждебности и вредным
воззрениям (триада благих мысленных действий).

Прасенаджит — современный Будде царь Кошалы.
Приянгу — растение, служившее сырьем для изготовления дешевых

благовоний.
Пробужденный, точнее Пробудившийся — буквальный перевод

слова «Будда» (санскр. и пали buddha).
Пробуждение — преображение человека, характеризующееся устра-

нением всего инстинктивного, бессознательного, эгоцентрического, а
также обретением ряда сверхобычных способностей и знаний. Пробуж-
дение кладет конец обычному мирскому существованию в череде рожде-
ний и смертей.

Пробуждение-для-себя — Пробуждение, достигаемое своими сила-
ми, без помощи Будды или его последователя, т. е. «своим умом». Это
понятие введено в буддизме из теоретической добросовестности, чтобы
признать за человеком возможность избавиться от круговорота рожде-
ний помимо буддийской традиции. Однако пробужденный-для-себя не
обладает ни умениями, ни силами, чтобы научить этому других. Счита-
ется, что до появления в мире Будды Шакьямуни древние провидцы, т. е.
индуистские святые, в лучшем случае достигали пробуждения-для-себя.
Это состояние противополагается, с одной стороны, святости, то есть
конечному результату совершенствования под руководством учителя
(Будды или ученика Будды), а с другой — истинному всепробуждению,
которого достиг исторический основатель буддизма.

Прорезывание слуха. — См. Плод.
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Путь —- метод духовного преображения. Буддийский путь имеет во-
семь аспектов: 1) правильное воззрение, то есть понимание арийских по-
ложений и принятие их в качестве жизненных ориентиров; 2) правиль-
ное намерение — стремление освоить путь; 3) правильная речь — отказ
от лжи, клеветы, грубости, пустословия; 4) правильные поступки — от-
каз от убийства, воровства и похотных проступков; 5) правильный образ
жизни; 6) правильные усилия — непрестанное старание совершенство-
ваться; 7) правильное памятование — бдительное, непрерывное и нена-
вязчивое самонаблюдение и 8) правильная собранность — тренировка в
буддийском созерцании.

Пушья — одно из созвездий лунного зодиака; соответствует части
созвездия Рака.

Раджагриха (пали Раджагаха) — столица государства Магадхи.
Раху — демон солнечных и лунных затмений. Согласно мифу, когда

во время пахтанья океана из него выступила амрита (нектар бессмер-
тия), боги отняли ее у демонов. Однако Раху, приняв личину бога, смог
пригубить амриту; в этот миг солнце и луна ярко засияли, и боги обнару-
жили обман. Вишну отсек голову Раху, но амрита уже успела проник-
нуть в глотку, и голова осталась бессмертной. С тех пор отрубленная
голова гоняется по небу за солнцем и луной и порой глотает их.

Рахула — сын Сиддхартхи Готамы, родившийся незадолго до того,
как тот покинул дворец и ушел упражняться в йоге и размышлять, дабы
обрести пробуждение. Впоследствии принял монашество под началом
отца и стал святым. Мать Рахулы — бывшая жена Сиддхартхи Готамы
в миру.

Савитри — священнейшая из всех строф вед, также именуемая ман-
трой гаятри. В трех своих строках содержит обращение к солнцу. Пра-
воверный индуист должен читать Савитри на восходе каждого дня.

Сакала — столица царства мадров на территории современного Пан-
джаба, отождествляемая с Сиялкотом.

Сакёта — крупный город на территории нынешнего штата Уттар-
Прадеш.

Сал, саловое дерево (санскр. шала) — дерево Vatica robusta, даю-
щее ценную строевую древесину.

Сангха — буддийская община монахов.
Сансара — в индийских философиях тягостная череда существо-

ваний, унылое и в принципе неудачное воспроизводство все одного и
того же. Положить сансаре конец — цель почти всех духовных традиций
Индии, в том числе и буддийской.

Сантана — сказочное дерево, растущее в роще Нандане на верши-
не горы Сумеру.
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Сверхзнания — пять сверхобычных способностей, иногда обретае-
мых йогой: ясновидение, яснослышание, память о своих прошлых рожде-
ниях, чтение чужих помыслов и видение, куда попадают умершие после
смерти.

Сверхобычные способности — способность летать по воздуху, про-
ходить сквозь стены и скалы, ходить по воде, умножать свои облики,
принимать иной облик и т. п.

Святой. — См. Архат.
Сиденье дхармы — сиденье проповедника в помещении зала для

слушания дхармы, имеющегося в буддийских монастырях.
Сймбали — адский лес, где растут мечи и копья.
Ступа — буддийское культовое сооружение пирамидальной либо

куполообразной формы над мощами Будды, святого, над какими-либо ре-
ликвиями и пр.

Суджа — супруга Шакры.
Судхарма. — См. Благого Закона божественный чертог.
Сумёру — высочайшая гора, являющаяся, по традиционной буд-

дийской космографии, осью Вселенной.
Сунакшатра — современник Будды, был монахом, но затем отрекся

от Будды. Отличался упрямым, вздорным характером и не блистал умом.
Сутра (пали сутта) — важнейший из жанров буддийской кано-

нической литературы. Содержание сутр весьма разнообразно, но обычно
в них описываются беседы Будды с учениками и сторонниками и собы-
тия, при которых беседы имели место. «Корзина сутр» — второй боль-
шой раздел буддийского канона (см. «Три корзины»).

Тагара — растение Tabaernamontana coronaria и изготовляемый из
его древесины благовонный порошок.

Такшашйла (пали Таккасила) — знаменитый в древней Индии
центр учености и образования, совр. Таксила в районе Исламабада
(Пакистан).

Тамаринд — тропическое вечнозеленое дерево семейства бобовых
с желтыми цветами и съедобными для слонов плодами.

Татхагата — один из титулов Будды. Сам Шакьямуни пользовался
этим словом для того, чтобы отличить себя как смертного человека и
себя как основателя Учения, как предельно духовно-зрелого индивиду-
ума и образец для подражания. Если ему требовалось сказать, что он
устал, он выражался просто: «Я устал», но если нужно было передать
ученикам, что он же имеет духовные достижения, то говорилось: «Тат-
хагата (и ни в коем случае не «Я»!) полностью освоил сверхобычные
силы». Позже комментаторы придумали множество хитроумных толкова-
ний его, например «пришедший так (как все будды)» или же «достигший
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таковости», то есть состояния предельной естественности, в котором
«всё так, как есть».

Телесные приметы. — В древней Индии считалось, что по внешне-
му облику человека можно многое узнать не только о его душевном скла-
де и задатках, но и о его судьбе. Знание таких примет было особым пред-
метом древней образованности.

Тймбару — чилибуха, дерево с ядовитыми плодами — орехами,
содержащими стрихнин.

Тйндука — плодовое тропическое дерево Diospyros embriopteris,
родственник хурмы.

Тириваччха — неотождествляемый вид кустарника.
Три вида существования, или три мира — мир желаний, мир чис-

того образа и мир безобразного. См. Вселенная в Боги.
«Три корзины» (пали Типйтака) — одно из распространенных на-

званий буддийского канона, объясняемое тем, что писанные на пальмо-
вых листах тексты складывались на хранение в корзины. К «Первой кор-
зине» относится «Устав» (Виная), где даны правила монашеской жизни,
перечислены проступки и наказания за них. «Вторая корзина» — «Сут-
ры» — содержит записи бесед Будды и его ближайших сподвижников
с учениками, представителями соперничающих учений и пр. В жанровом
отношении помещенные в этот раздел произведения наиболее разнооб-
разны и литературно значимы. Переведенные в данном издании джатаки
также взяты из «Корзины сутр». Наконец, в «Третьей корзине» собраны
позже составленные систематические трактаты.

Тулси — кустарник базилик священный.
Тхера — заслуженный, старый буддийский монах со стажем в мона-

шестве не менее 20 лет.
Тягостные существования. — с буддийских позиций тягостно лю-

бое существование, но вовсе не потому, что так «есть на самом деле».
Иными словами, следует искать ответа не на вопрос, «почему тягостно»,
а на вопрос, «зачем нужно считать, что тягостно». Считать любое суще-
ствование тягостным нужно для того, чтобы стать архатом или Буддой,
иначе это просто не получится. В обыденном же смысле имеются в виду
ады, животное состояние и бытие голодным духом.

Уддалака — растение Cassia fistula, цветущее красивыми цветами.
Упдсатха — регулярный религиозный праздник древних буддистов.

Справлялся по первым, восьмым, пятнадцатым и двадцать третьим дням
лунного месяца. В монашеском общежитии к этим дням было приуроче-
но совместное покаяние в совершенных проступках против Устава. Ми-
ряне, особенно ревностные, принимали в дни упосатхи обеты, прибли-
жавшие их на время к монашескому состоянию.
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Урубйльва — местечко, неподалеку от которого Шакьямуни стал
Буддой. Впоследствии называлось Бодхгая.

Устав — «Первая корзина» буддийского канона.
Утпалаварна — монахиня, современница Будды. Выделялась свои-

ми сверхобычными йогическими способностями.
Уттарапанчала — находящаяся в северной (уттара) Индии

область племени панчалов.
Учитель (с заглавной буквы) — титул Будды как основателя учения

буддизма.
Ушинара — народ на территории современного Непала и царь этого

народа; также имя одного из царей Варанаси.
Ушира — благовонный корень растения Andropogon muricatus,

используемый в косметике.
Халахала — страшный яд, возникший, согласно мифу, во время пах-

тания океана.
Хлебное дерево — тропическое дерево с крупными съедобными пло-

дами, достигающими в весе 15 кг.
Чайтья — культовое сооружение над мощами, реликвиями или са-

женцем дерева Пробуждения.
Чандалы (ед. ч. чандал) — низкая, презренная группа населения в

древней Индии, стоявшая первоначально вне кастовой системы. Соглас-
но традиционным брахманским взглядам, это потомки детей от запре-
щенных браков между брахманками и шудрами; в действительности же
— неиндоарийское по происхождению население. Чандалы говорили на
особом языке; есть свидетельства, что они отличались от высших каст и
телесным обликом. Слово употреблялось также как бранное.

Чандра — месяц; бог луны.
Четырехчастное войско — древнеиндийское войско четырех родов:

боевые слоны, колесницы, конница и пехота. Довольно рано такое деле-
ние армии устарело, так как колесницы вышли из боевого употребления,
сохранившись лишь для торжественных выездов.

Шакра (пали Сакка) — обычное имя Индры в буддийских сочине-
ниях. Царь богов «обители Тридцати Трех», живущий на вершине горы
Сумеру.

Шакьи — кшатрийский клан в древней Индии, живший в верховьях
реки Рапти. Выходцем из него был основатель буддийской традиции
Готама Сиддхартха.

Шара — вид тростника Saccharum sara.
Шарипутра (пали Сарипутта) — великий ученик Будды, в школе

тхеравада слывет первым буддийским философом. Метафорически име-
нуется «военачальником дхармы». В джатаках отождествляемому в ним
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персонажу неизменно приписываются большое мужество, глубокий ра-
зум, решительность; уступает он лишь Бодхисаттве.

Шесть чувственных небес — шесть небесных уровней «мира жела-
ний», обитатели которых имеют те же органы чувств, что и люди, в отли-
чие от более высоких небесных уровней, где обоняние и вкус отсутству-
ют вместе с их объектами.

Шиби — народ на территории современного Непала и его царь, во-
шедший своей щедростью и самоотверженностью в пословицу.

Шравасти — расположенная на реке Рапти столица древнего госу-
дарства Кошалы.

Шраман — оставивший мирскую жизнь искатель истины и спасе-
ния, преимущественно не принадлежащий к традиционному брахман-
ству. Нередко — буддийский монах. Шраманом Готамой обычно называ-
ли Будду небуддисты.

Элагала — кустарник Cassia tora, листья которого обладают слаби-
тельным действием.

Яккха (жен. яккхини; санскр. якша, якшини) — в джатаках
демон-людоед, леший или водяной, соответствующий не якшам клас-
сической санскритской литературы, а скорее ракшасам (поэтому слово
оставлено в палийском звучании). Иногда яккхи принимают почти чело-
веческий облик, но отличаются от людей немигающими красными гла-
зами. В представлении о яккхах слились, вероятно, мифологические
образы и преобразованные впечатления древних индийцев от соседства
с дикими лесными племенами иного расового типа, среди которых быто-
вало людоедство.

Яма — посмертный судия, правитель царства мертвых.
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