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О ФИЛОСОФСКОЙ ПОЭМЕ «СУНЕСАР» 

1. Рукопись 

Впервые поэма «Сунесар» упоминается Г. Г. Вильсо
ном (1786—1860). В своем описании религиозных сект 
индусов * он уделил относительно большое внимание так 
называемым шуньявадинам2 и кратко изложил поэму, 
в которой, как он полагал, даны основы учения этой 
секты. Поэма Бахтавара «Сунесар» («Сущность шу-
ньи») упоминалась и после Г. Г. Вильсона 3, но тем не 
менее никогда полностью не была издана ни в оригина
ле, ни в переводе, хотя несомненно представляет инте
рес как источник для истории философской и общест
венной мысли народов Индии ^начального периода на
ционально-освободительного движения. 

Единственная известная рукопись поэмы хранится в 
рукописном фонде Азиатского общества в Калькутте, 
где она зарегистрирована как рукопись на хинди под 
№ 29. Рукопись представляет собой переплетенную тет
радь размером 27x17 см. Текст написан каламом в 
письменности деванагари, черными чернилами, с выделе
нием первого и последнего слова, разделительных зна
ков, цифр и определений типа строфы — доха или чау-
паи— красными чернилами. Рукопись в удовлетвори
тельном состоянии, лишь по краям каждого листа за
метны следы червя. Текст написан на обеих сторонах 
каждого листа. Возможно, что данная рукопись пред-

1 Н. Н. W i l s o n , Religious sects of the Hindus, Calcutta, 1958. 
2 Там же, стр. 201—203. 
3 G a r c i n de T a s s y , Histoire de la langue et la literature 

hindouie et Hindoustani, Paris, 1870—1871, pt I, стр. 284—287; 
G. G r i e r s o n , Atheism (Indian),—«Hastings Encyclopaedia of Re
ligions and Ethics», vol. II, London, 1923, стр. 186; F. S. G r o w s e , 
Mathura: a district memoir, Bulandshahr, 1883, стр. 239—240. 
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ставляет собой список, выполненный в официальных це
лях для нужд английских властей. 

Вероятно, данный список не был единственным. 
Ф. Гроуз в своем описании округа Матхура уделяет три 
страницы этой поэме и приводит восемь строф, соответ
ствующих одиннадцатой—четырнадцатой и сто двад
цать шестой — сто двадцать девятой строфам публикуе
мой рукописи (далее — АО). Эти строфы хотя и совпа
дают полностью по содержанию, но в тексте Ф. Гроуза 
(далее — ФГ) обладают некоторыми орфографическими, 
фонетическими и лексическими особенностями. Так, если 
в АО всюду последовательно употребленоII , III, то 
в ФГ появляется санскритское ПП (2, 3, 4). Также 
вместо ПП (АО 11) появляется III (ФГ 1), вместо 
ПП, ПП (АО 13) ПП, ПП (ФГ 3). Употребляются 
различные написания, отражающие действительные фо
нетические различия: ППП (АО 11)— ПП (ФГ 1); 
ПП (АО 127) — ППП (ФГ 2). Различия эти, по наше
му мнению, достаточно вески, чтобы Предположить воз
можность существования другой рукописи данной поэмы. 

Дата завершения АО приведена в колофоне ПППППП 
ППППППППППП, т. е. «темная половина месяца аша-
рха тысяча восемьсот семьдесят четвертого года эры 
самват», что соответствует примерно концу июля 1816 г. 
Дата завершения самой поэмы дана в 179—180 строфах 
ПППППППППППППППППППППППППППППППППП 
ППППППППППППППП («тысяча восемьсот шестиде
сятый год эры самват, светлая половина месяца ашарха, 
второй понедельник»), т. е. начало августа 1802 г. 

Язык поэмы в рукописи конкретно не назван. В стро
фе 179 говорится о ПППП, т. е. «на народном языке», 
что в данном случае свидетельствует о брадже. Все 
грамматические формы соответствуют обычным формам 
браджа. 

2. Автор 
Сведения об авторе «Сунесар», сообщенные Г. Г. Виль

соном 4, крайне скудны. Из них мы узнаем, что 
поэма эта написана неким факиром Бахтаваром, жив-

4 Н. Н. W i l s o n , Religious sects of the Hindus, стр. 201. 
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шИхМ при дворе Даярама, раджи Хатхраса. Практи
чески за все последующее время представления об авто
ре поэмы не расширились. Ф. Гроуз в уже названной 
выше работе привел кроме восьми строф «Сунесар» еще 
четырнадцать строф из другой, не дошедшей до нас, 
поэмы Бахтавара «Вьомасар» (далее — В) 5 , в которой 
так же, как и в «Сунесар», содержатся некоторые све
дения о самом авторе. Он не был уроженцем Хатхраса, 
а пришел откуда-то извне, поселился в Хатхрасе и был 
приближен или взят на службу раджей Даярамом 
(АО 5, 136, 85). Как АО, так и В содержат утверждение, 
что Бахтавар изложил и в «Сунесар», и во «Вьомасар» 
мысли Даярама (АО 6—9, 115, 164, 172, 179; В 6, 8, 10). 

О службе своей у Даярама автор упоминает неодно
кратно. В современной устной традиции о Даяраме, су
ществующей у жителей Хатхраса, Бахтавар занимал при 
дворе пост Мухтар-э-ам, т. е. выполнял обязанности 
главного министра. Он умер, как полагают, в 1805 г. 
Его именем до сих пор называется одна из улиц Хатх
раса. 

Само по себе то обстоятельство, что его называют 
факиром или дервишем, дает возможность предполо
жить, что значительную часть жизни он провел в стран
ствиях. В строфах 138—146 «Сунесар» имеется описа
ние скитаний Бахтавара по индусским тиртхам, хотя 
при всей их возможной реальности нельзя было бы ска
зать уверенно, имеем мы дело с собственно литератур
ным приемом или с действительным описанием стран
ствия. Обращает на себя внимание настойчивость, с 
которой автор в обеих поэмах утверждает, что он только 
излагает мысли Даярама и что сами произведения по
явились только по его велению (АО 6, 10, 86), а он, 
Бахтавар, уяснил себе эти мысли и полностью их раз
деляет. 

В истории литературы хиндиязычного ареала извест
но несколько поэтов по имени Бахтавар, но ни хроно
логически, ни территориально, ни по характеру твор
чества ни один из них не идентифицируется с автором 
«Сунесар» и «Вьомасар». В устной традиции он иногда 
контаминируется с гуджаратским купцом Бахтаваром 
Малом, жившим в Хатхрасе в конце XIX — начале XX в. 

5 F. S. G r o w s e , Mathura: a district memoir, стр. 239. 
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3. Поэма 
а) По форме «Сунесар» представляет собой панеги

рик Даяраму как создателю учения о сунье (шунье) — 
в этом отношении поэмы «Сунесар» и «Вьомасар» одно
типны. Обе начинаются с определения темы соответст
венно каждой из них, подчеркивающего важность со
держания этих произведений (АО 1—2, В 1). За этим 
следует прославление Хатхраса как места, где правит 
Даярам (АО 3—4, В 2—3), упоминание о появлении 
Бахтавара в Хатхрасе (АО 5, В 5), о его просвещении 
идеями Даярама и о поручении изложить эти идеи 
(АО 6—9, В 6—8), а уже затем идет изложение сущест
ва учения (АО 11 — 177, В 10). 

б) Структура самого изложения позитивно догматич
на: строфы 11—29 посвящены описанию суньи; 29—39 — 
ее всеобщности и неизбежности; 40—45 —полемике с 
традиционными индусскими учениями; 46 а — 49 — этике 
суньи; 60—66 — полемике с суфизмом и исламом; 69— 
73 — восхвалению суньи; 74—88 — утверждению матери
альной основы мира и изложению доктрины чарваков; 
90—103 — бесплодности индусских и мусульманских путей 
спасения; 104—107 — утверждению единства индусов и 
мусульман с примитивно гуманистической позиции; 
108—ПО — ложности кастовых различий; 111 —126 — 
восхвалению суньи и Даярама как «истинного гуру» и 
отрицанию мокши; 127—129 — еще раз об этике; 130— 
137 — восхвалению Даярама; 138—148 — странствовани
ям по тиртхам in критике индуистских традиций; 149— 
177 — восхвалению учения Даярама как истинного зна
ния; 178—181—заключение и сведения о времени напи
сания поэмы. 

Панегирический стиль поэмы вне сомнения, но несом
ненно и то, что основа ее содержания — изложение фи
лософских взглядов, которых, по словам Г. Г. Вильсо
на, придерживались шуньявадины 6. Ф. Гроуз примерно 
через 30 лет высказал сомнение в существовании секты, 
как таковой. Сами взгляды, как явствует из содержания 
поэмы, имели материалистическую и атеистическую 
окраску и были направлены против как индусских, так 
и мусульманских традиций и концепций. 

6 Н. Н. W i l s o n , Religious sects of the Hindus, стр. 201—203. 

6 



в) Наиболее обстоятельно, как в критике конкретных 
философских идей и религиозных установлений, так и в 
образности, представлена в поэме традиция индусская. 
Уже в строфе 9 автор сообщает, исходя из концепции, 
широко распространившейся в индуизме после Шанкары 
и противополагавшей его монизму: «Тогда написал я 
наилучшее сочинение; услышишь его — гибнет учение 
двайты». Монизм утверждал иллюзорность мира, пред
ставление о том, что Брахман, индивидуальные души 
и материальный мир являются самостоятельными реаль
ностями, причем Брахман есть суть индивидуальных 
душ и материального мира (как у Рамануджи) или, в 
других интерпретациях, Брахман, индивидуальная душа 
и материальный мир есть независимые друг от друга 
реальности, как это полагал, например, Мадхава. Между 
ними он усматривал пять различий — бхеда, состоящих в 
различии между богом и единичной душой, между богом 
и материей, между душой и материей, между одной час
тицей материи и другой. Критикуя последователей Шан
кары, Мадхава заявлял, что если индивидуальная душа 
есть Брахман, то нет смысла ни для кого познавать 
Брахмана, поскольку гьян7 (знание) предполагает на
личие объекта и субъекта. Индивидуальная душа конеч
на, несовершенна, несчастна, невежественна, Брахман 
же — беспределен, обладает совершенством, счастлив. 
Без субъекта и объекта нельзя говорить о гьян (знании) 
и агьян (незнании)—двух важных категориях филосо
фии и исповедания почти во всех толках индуизма. Мад
хава в своих построениях опирался на «Бхагаватапу-
рану». 

Ополчаясь на двайту, Бахтавар обращается непо
средственно к ней в строфах 43, 159, 172—177. 

Основное, чему посвящена поэма,— концепция суньи 
и ее интерпретация в натурфилософском и этическом 

7 Г ь я н (jnana), а г ь я н (ajiiana) — согласно учению веданты, 
целью существования является постижение Брахмана, не обуслов
ленное ни логическими построениями, ни описанием, выраженным 
словами, а достигаемое через интуицию и вдохновение. Именно та
кое познание и представляет собой гьян. Благодаря ему человек 
осознает иллюзорность бытия и избавляется от страданий, связан
ных с перерождениями. Агьян, т. е. отсутствие такого знания, обре
кает человека на постоянные перерождения до той поры, пока он 
не преодолевает майю (иллюзорность бытия), осознав свое един
ство с Брахманом. 
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планах. Сунья (шунья)—одна из важных категорий 
древнеиндийской диалектики, введение которой связы
вается с именем Нагарджуны 8, знаменитого буддийско
го мыслителя II—III вв. н. э. В трактате «Мадхьямика-
сутра» 9 он подверг логическому анализу такие понятия, 
как рождение, движение, горе и т. д., и доказывал, что 
они состоят из взаимоисключающих дхарм и потому 
представляют собой шунья, т. е. негативные единства, 
существующие лишь постольку, поскольку существует 
субъект. Шунья, согласно Нагарджуне, есть следствие 
двух взаимоисключающих противоположностей. Со вре
мени Нагарджуны шунья неоднократно интерпретирова
лась в caivibix различных смыслах — обращались к ней и 
индуисты, и Шанкара, и сиддхи, и натхи, и сикхи и т. п. 
Так, в «Махабхарате» шунья — одно из тысячи имен 
Вишну10, для Шанкары это категория, означающая отсут
ствие каких-либо свойств или субстанций, у сиддхов и 
натхов — конечная сущность всех феноменов, высшая 
реальность11, у Нанака — первоначальная субстанция12. 
В «Сунесар» мы имеем одну из самых последних — если 
не самую последнюю — интерпретацию шуньи. 

«Сунья» Бахтавара отнюдь не равна какому-либо из 
предшествующих известных сегодня в науке толкований 
шуньи. Из той квалификации термина, которая дана в 
строфах 11—29, ясно, что шунья представляет здесь не
которое всеобщее начало, лежащее в основе всех при
родных и человеческих явлений, материальной и духов
ной жизни. Шунья не есть некоторый новый элемент в 
дополнение к четырем элементам чарваков, а нечто об^ 

8 Нагарджуна — древнеиндийский мыслитель и ученый, автор 
ряда работ, в том числе «Мадхьямикасутры». Традиционно его да
тируют II—III вв. н. э. Иногда его как философа противополагают 
ученому-алхимику, жившему в IX—X вв. Нагарджуна как философ 
упоминается Сюань Цзаном (VII в.). О нем см.: И. М. К у т а с о в а, 
Философия Нагарджуны,— «Общественно-политическая и философ
ская мысль Индии», М., 1962, стр. 216—244; Б и р у н и, Сочинения, 
т. II, Ташкент, 1963, стр. 189, 602; М. W i n t e r n i t z , History of 
Indian Literature, vol. II, Calcutta, 1933, стр. 341—345. 

9 «Мадхьямикасутра» («Сутра срединного учения»), или «Мула-
мадхьямикакарика» («Основные карики срединного учения») — ос
новной трактат Нагарджуны. 

10 «Махабхарата. Анушасанапарва», 149, 92. 
11 S. D a s g u p t a , Obscure religious cults, Calcutta, 1962, 

стр. 44—50. 
12 «Adigranth», III, 1035. 
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щее для всех них, в какой-то мере приближающееся к 
философскому понятию материи. Именно из таких пред
ставлений исходит Бахтавар, когда обращается к вопро
сам этики (АО строфы 30—77), утверждая посюсторон
ность человеческих отношений и отвергая пример и ав
торитет древних сказаний. Для автора поэмы, видимо, 
наиболее существенны именно взаимоотношения лю
дей — к этому вопросу он обращается снова и снова. 

Довольно значительное место уделено изложению 
учения чарваков (АО 78—88); само изложение не при
вносит ничего существенно нового по сравнению с из
вестными индийскими источниками об индийском мате
риализме, в частности комментариями Гунаратны и Ма-
нибхадры к сочинению Харибхадры «Обозрение шести 
философских систем» 13. Некоторое отличие составляют 
принцип развития, вытекающий из материального харак
тера мира, его самопорождения (АО 88), а также кате
гория «поли», представляющая, видимо, самую мелкую 
частицу материи, в которой также отражено единство 
мира, единство всех проявлений материальной и духов
ной жизни (АО 94—95). Неясно, однако, каково отно
шение «поли» к «сунье». 

Опираясь на наивно-материалистические взгляды, 
Бахтавар подходит к важным общественным вопросам, 
в том числе к вопросам религии, касты, имущественных 
отношений. С 96 по 107 строфу уделено особое место 
мусульманской традиции. Для автора «Сунесар» «тюрк» 
и «мусульманин» понятия однозначные (ср. АО 104, 
АО 107). С его точки зрения, различия между хинду и 
мусульманином только лишь в названии, в формальных 
различиях, как люди они ничем друг от друга не от
личаются, как «два листа одного дерева» (АО 104), «два 
обличья одного и того же» (АО 106). 

Отрицательное отношение Бахтавара к касте очевид
но уже из самой его концепции, согласно которой при
рода всего едина. Но он специально обращает внимание 
на эту проблему и, беря противостоящие варны брах
манов и шудр, утверждает: «Та же кровь и тот же мозг, 

13 Srlharibhadrasuri viracita saddarsanasamuccaya srigunaratna-
surikrta tarkarahasyadlpika somatilakasurikrta laghuvrtti tatha ajna-
takartrka avacurni sahita, Sampadak da Mahendrakumar Jain, Va
ra nasi, 1970. 
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что у брахмана, то и у шудры» (АО 108),— продолжая 
это чаупаи словами, подчеркивающими, как представ
ляется, и разницу имущественного положения. 

Вопрос об общественных и имущественных различиях 
затрагивается специально в двух чаупаи (АО 127, 128). 
В первом из них Бахтавар не хочет видеть среди людей 
«ни нищего, ни царя», а во втором зовет уничтожить 
«ошибку „твоего" и „моего*4», т. е. уничтожить имущест
венные различия. Если вопросы, касающиеся кастовых 
и религиозных различий, широко разрабатывались в 
поэзии бхакти, то вопросы имущественные затрагива
лись не так часто. Среди наиболее ранних авторов, 
касавшихся имущественных отношений в связи с со
циальным неравенством, укажем на Пушпаданту (IX в.). 

Бахтавар осознает, однако, господствующий харак
тер индуистской традиции, множественность характер
ных для нее верований (АО 139). Этим определяется, 
между прочим, и сам характер его аргументации в поль
зу учения о сунье; негативной — когда он отвергает идеи 
кармы, перерождений, мокши, позитивной — когда он, 
восхваляя Даярама как создателя учения о сунье, поль
зуется сопоставлением его с Джанакой, характеризует 
его как «совершенного гуру», приближаясь при этом к 
сикхским представлениям об «истинном гуру» («сат-
гуру»). 

За исключением десятка строф, посвященных мусуль
манской традиции, в которых почти отсутствуют упоми
нания имен литературных и мифологических персона
жей, во всей поэме Бахтавар обращается к именам, тес
но связанным с традиционной индуистской литературой. 
Мифология представлена Брахмой, Вишну, Махешей 
(Шивой), Курмой (аватарой Вишну в образе черепахи), 
Шешей (мировым змеем, на котором покоится Вишну), 
асуром Бали, Кришной, Вамадевой. Из литературных 
памятников конкретно названы только «Бхагавадгита» 
и «Бхагаватапурана». Кроме этого в общем плане два
жды упомянуты веды и «шесть шастр». Следует отме
тить, что особо упомянута устная фольклорно-эпическая 
традиция в связи с Раваном, Рамой, Вишну и Бали 
(АО 31, 32). 

В целом Бахтавар основное внимание уделяет поле
мике с индусской традицией, обращая сравнительно не
значительное внимание на традицию мусульманскую. 
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Последняя представлена калимой (известной формулой 
«ла илаха иллал-лах») и фатихой (сурой, откры
вающей Коран) 14, а также обращением к культу 
пира, для того чтобы продемонстрировать, с одной сторо
ны, тщетность самой веры, а с другой — ханжество и ли
цемерие тех, кто пользуется верой других в своих ко
рыстных целях. 

г) Привлекает внимание атеистическая тенденция по
эмы — не только ее приземленность, но и отрицание в 
ней идеи бога, как таковой. Продолжая традицию индий
ского атеизма 15, Бахтавар дает своим взглядам материа
листическое обоснование. Нельзя не заметить, что его 
материализм, основанный главным образом на «здравом 
смысле», по преимуществу умозрителен. На атеизм Бах-
тавара обратил внимание Д. Грирсонв своей статье «Ате
изм (современный индийский)»: «Спорадические попыт
ки возродить атеизм предпринималась отдельными про
поведниками, но с незначительным успехом. Наиболее 
известной из таких попыток было сочинение „Сунесар" 
или „Сущность пустоты", написанная религиозным под
вижником Бахтаваром, пропагандистом так называемой 
доктрины шуньявади. Он жил в начале XIX столетия под 
покровительством Дая Рама, джатского раджи Хатхра-
са, находящегося в центральной части Гангского доаба. 
Учение Бахтавара является шагом дальше в сравнении с 
примитивным материализмом и было попыткой придать 
ему популярность. 

В соответствии с взглядами Бахтавара ничто не су
ществует — ни бог, ни человек, ни какой-либо матери
альный предмет. Все есть пустота (шуньята). Единствен
ное, что существует, это — Я и все концепции есть лишь 
отражение этого Я» 16. 

Из современных индийских авторов, упоминающих о 
двух поэмах Бахтавара, можно назвать Ачарью Парашу-
рама Чатурведи 17, который обращает внимание на ха
рактерное для той эпохи господство свободомыслия, 

14 Коран, пер. акад. И. Ю. Крачковского, М., 1963, стр. 15. 
15 D. C h a t t o p a d h y a y a , Indian Atheism, Calcutta, 1969. 
16 Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. II, London, 1923, 

стр. 69. 
17 P. C h a t u r v e d i Uttar Bharat k! sant parampara, Ilahabad, 

1964, стр. 769. 
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заметное влияние идей чарваков, влияние рационализма 
и скептицизма. 

Атеистические учения в Индии в XIX в. практически 
не изучены, хотя именно для этого английский предпри
ниматель Дж. Н. Фаркухар еще в 50-х годах прошлого 
века предлагал учредить кафедру в Эдинбургском уни
верситете 18. 

4. Герой поэмы 
Хотя цель поэмы — изложить учение о сунье, Бахта-

вар с самого начала и до конца подчеркивает, что само 
учение создано тхакуром Даярамом, при дворе которого 
он жил и служил. Сам панегирический тон всех упоми
наний о Даяраме предопределил их односторонность и 
ничтожную фактическую основу. Практически из поэмы 
мы узнаем о Даяраме лишь то, что он правил в Хатх-
расе, небольшом городе в Джамна-Гангском доабе, при
мерно на середине пути от Матхуры к Алигарху. Кроме 
этого Бахтавар сообщает, что Даярам «праведно пра
вит» (АО 4), что он «шип в груди врага» (ФГ 4). Все 
остальное носит сугубо панегирический, чисто литера
турный характер. 

Даярам — лицо вполне историческое, связанное с ран
ним этапом борьбы народов Индии против английских 
захватчиков. Хатхрас как самостоятельное княжество из
вестен с 1716 г.; оно возникло на основе джатского тха-
па (территории расселения клана), когда его главой 
стал, Бходжа Сингх (ум. в 1750 г.). В 1760 г. правитель 
Бхаратпура раджа Сурадж Мал передал наследнику 
Бходжа Сингха, Садану Сингху (ум. в 1768 г.), городок 
Менду. В 1775 г. все княжество было унаследовано Дая
рамом. В состав княжества входили талуки: Симардха-
ри, Точхигарх, Губарари, Барха, Карас, Карил, Матх, 
Махаван, Саунан, Райя, Хасангарх, Сахапау и Кхан-
доли. 

Несмотря на поражение раджи Бхаратпура, с кото
рым Даярам был связан, Даярам отказался выплачивать 
Ост-Индской компании малгузари в размере 162 848 ру
пий в год. Эта сумма выплачивалась маратхским пра-

18 W. C a r e y , Good old days of Honourable John Company, Cal
cutta, 1960. 
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вителям с 1784 по 1792 г. и права на нее были переданы 
англичанам в 1803 г. маратхским правителем Даулат 
Рао Синдиа. Хатрас, насчитывавший в начале XIX в. 
8—9 тыс. жителей, прославился тем, что в феврале-мар
те 1817 г. выдержал длительную осаду английских войск 
и взят был лишь после ожесточенной бомбардировки 19. 

Даярам был главой джатского клана, переселившего
ся еще в XVII в. в Джамна-Гангский доаб. Этот район, 
с примыкающими к нему территориями Раджастхана, 
был областью мощного восстания джатов против власти 
Моголов, которое привело к значительной консолидации 
джатов и сложению их государственности20. В конце 
XVIII — начале XIX в. джаты принимают участие в 
борьбе против английской колонизации. Попытки англи
чан взять в 1803 г. один из наиболее значительных цен
тров джатов — крепость Бхаратпур — привели к их 
тяжелому поражению, что создало относительно благопри
ятные условия для консолидации джатских земель. Анг
личанам пришлось пойти на подписание таких догово
ров с джатскими феодалами, которые позволяли послед
ним сохранять большую степень независимости21. Среди 
этих феодалов был и Даярам. 

По условиям договоров джатские княжества были 
освобождены от расквартирования на их территории 
английских войск и необходимости обеспечивать их со
держание, от вмешательства полиции и администрации 
Ост-Индской компании во внутренние дела, финансы, 
судопроизводство. Насколько можно составить представ
ление на основе английских источников, Даярам вос
пользовался всеми этими обстоятельствами для упроче
ния своего положения. К сожалению, о деятельности 
Даярама с 1803 по 1817 г. можно судить только по всег
да недоброжелательным свидетельствам английских ис-

19 М. Т. P r i n s e p , History of the political and military trans
actions in India during the administration of Marquess of Hastings 
1813—1823, vol. I, London, 1825, стр. 416—417; «Mill's History of In
dia», vol. V, ed. by H. H. Wilson, London, 1846, pt II, pp. 128—129; 
C. M a c f a r l a n e , Our Indian empire: its history and present state 
from the earliest settlement of the British to the close of the year 1846, 
vol. II, London, 1846, стр. 214—216; W. H a m i l t o n , The Hast In
dian* Gazetteer, vol. I, London, 1828, стр. 30, 630—631. 

20 И. М. Р е й с н е р , Народные движения в Индии в XVII— 
XVIII вв., М., 1961, стр. 221—240. 

21 С. N. A i t с h i s o n, A collection of treaties, engagements and 
sanads, vol. Ill, Calcutta, 1892, стр. 245. 
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точников. Но тем не менее даже из них можно уяснить, 
чем, собственно, раздражал английские власти Даярам, 
в чем проявлялось его «непокорство». Он, в частности, 
самым серьезным образом занимался усилением своей 
крепости. По словам английского историка Чарлза Мак 
Фарлэйна, Даярам собрал в крепости более 500 стволов 
артиллерии разного калибра. «Внешнее укрепление — 
писал Ч. Мак Фарлэйн — имело 20 бастионов и было ок
ружено рвом шириной 90 футов и глубиной 75 футов... 
Крепость поддерживалась в превосходном состоянии и 
всякое усовершенствование, которое англичане привноси
ли в соседней крепости Алигарх тщательно воспроизводи
лось Даярамом. Хатхрас, таким образом, походил гораздо 
больше на европейскую, чем на индийскую кре
пость...»22. Уже в 1814 г. это послужило причиной 
конфликта, когда Даярам, «полагаясь на исключитель
ную силу своей крепости, проявил упрямство и непокор
ность» 23. И не только это. Ему, как и некоторым из его 
соседей, вменялось в вину, что они «...осуществляли выс
шую судебную власть в пределах своих владений, со
держали свою полицию, имели крупные ополчения» 24, 
что «...разбойники и головорезы собирались под их фли
бустьерские знамена из всех соседних округов» 25, «че
канили фальшивую монету и превратили свои укрепле
ния и убежище для преступников» 26. По этим неодно
кратно повторенным и в других источниках «обвинени
ям» можно судить, что Даярам стремился осуществить 
права суверенного правителя, в чем и опирался на соот
ветствующий договор. 

С того времени как генерал-губернатором Бенгала и 
главнокомандующим стал Ф. Р. Хэстингс (1754—1826) 27, 

22 С. М а с f а г 1 a n e, Our Indian empire..., vol. II, стр. 215. 
23 Т. W. В е а 1, An Oriental biographical dictionary, London, 1894, 

стр. 120. 
24 «Mill's History of India», vol. II, 1846, стр. 128. 
25 С. M а с f а г f a n e, Our Indian empire..., vol. II, стр. 214. 
26 W. H a m i l t o n , The East Indian gazetteer..., vol. I, 

стр. 30—31. 
27 Хэстингс Ф. Р., герцог Мойра, маркиз — генерал-губернатор 

Индии с 1813 по 1823 г. Во время его правления был проведен ряд 
воин, приведших к тому, что к концу его правления вне английского 
господства оставались только Панджаб, Синд и Ассам. До назна
чения в Индию на пост генерал-губернатора он принимал участие 
* борьбе протип американской революции, расправлялся с ирланд-
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положение Даярама осложнилось. Ф. Р. Хэстингс, про
водя политику завершения территориальных захватов 
англичан в Индии, осуществил три войны — с Непалом 
(1814—1816), против так называемых пиндари (1817— 
1819) 28 и третью войну с маратхами (1817—1819). 

Неудовлетворительный ход войны с Непалом поста
вил Ф. Р. Хэстингса перед необходимостью более осно
вательной подготовки последующих кампаний. Начать 
военные действия против пиндари и маратхов было со
чтено невозможным, не ликвидировав такие непосредст
венно угрожавшие англичанам силы, как «талукдары», 
в том числе и Даярама, и Бхагвант Сингха, родствен
ника Даярама, правившего по соседству, в Мурсане, и 
действовавшего заодно с ним. Против них были выдви
нуты обвинения, что они укрывают на своих территориях 
«разбойников», а это, в свою очередь, характеризовалось 
как «...неспровоцированная агрессия»29. Даярам отка
зался сдать крепость и разоружить ее, отверг все дру
гие требования англичан, и поэтому Ф. Р. Хэстингс ре
шил покончить с ним как с наиболее значительным и 
влиятельным, в расчете на то, что остальные «талукда-

скими крестьянами, возглавлял неудачную английскую экспедицию 
в поддержку контрреволюционного восстания в Вандее. 

28 Под этим термином обычно имеют в виду так называемые 
иррегулярные войска маратхских феодалов (см. «Новая история 
Индии», М., 1961, стр. 172; S. B h a t t a c h a r y a , Dictionary of In
dian history, Calcutta, 1967, стр. 682). Следует, однако, иметь в ви
ду, что такое понимание, в целом сложившееся под влиянием анг
лийской официальной историографии, далеко не исчерпывает дейст
вительного содержания термина. Движение пиндари остается и в 
настоящее время недостаточно изученным. В анонимном издании, 
опубликованном в Лондоне в 1817 г. (см. «Asiatic Journal and 
Monthly Register», 1819, VIII), говорилось: «Может показаться 
странным, что мы оказались вынуждены сражаться с подданными 
и служащими той самой державы, которую, согласно нашим обяза
тельствам, мы должны защищать. Министры Хайдарабада постоян
но виновны в таких актах несправедливости в отношении земле
владельцев и крестьян, которые в конце концов вынудили первых 
восставать, а вторых бежать... 

...И деревенские жители, оставшиеся абсолютно без защиты, 
должны полагаться только лишь на самих себя для защиты от гра
бежей как местных, так и иностранных мародеров». 

У некоторых английских авторов имеются намеки на связи Дая
рама с пиндари, на то, что после налетов они укрывались на его 
территории. После падения Хатхраса сам Даярам искал убежище 
у Амир-хана, одного из вождей пиндари. 

79 Н. В е v a n, Thirty years in India, London, 1839. 
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ры» в Доабе будут вынуждены сдаться на милость побе
дителя. 

Поскольку война с Непалом была завершена, на се
веро-западе Индии (в Мируте, Канпуре, Матхуре и Али-
гархе) были сосредоточены значительные силы. С са
мого начала против Хатхраса было решено использовать 
безусловно превосходящие силы. Против города с насе
лением, никак «е превышавшим десяти тысяч человек, 
были направлены три полевые дивизии, штатная числен
ность которых со всеми приданными частями превышала 
сорок тысяч человек. У Хатхраса была сосредоточена 
тр#?ь всей имевшейся у англичан в Индии артиллерии. 
Расправа с Хатхрасом была предрешена распоряжением 
совета директоров Ост-Индской компании в сентябре 
1816 г. и «11 февраля 1817 г. город был полностью окру
жен,— пишет английский военный историк Г. Принсеп.— 
Даяраму было предложено открыть ворота крепости и 
согласиться на ее разоружение. После некоторых попы
ток с его стороны уклониться от контактов и переговоров, 
продолжавшихся до 16 февраля, он в конце концов наот
рез отказался от них, и тогда были возобновлены дей
ствия. Укрепленная часть города была разбита и очище
на 23 февраля... 1 марта все работы осаждающих были 
завершены и на следующее утро сорок пять мортир и три 
батареи осадных орудий начали обстрел крепости. Такие 
мощные средства никогда еще не использовались в Ин
дии против какой-либо из крепостей... Батареи продолжа
ли огонь до пяти часов пополудни, когда пороховой по
греб крепости, непомерно большой, взорвался, уничто
жив половину гарнизона и почти все строения. Результа
ты взрыва были ужасны» 30. Мужественное сопротивле
ние защитников крепости было сломлено только в силу 
случайного попадания ракеты Конгрива в пороховой 
погреб. Т. Н. Вимал приводит в своей брошюре строфу 
из народной песни об осаде Хатхраса, в которой паде
ние крепости Даярама объясняется предательством3I. 
Даярам сумел прорваться вместе с несколькими всад
никами сквозь английские линии. 

30 Н. Т. Р г i n s e p, History of the political and military trans
actions in India during the administration of Marquess of Hastings 
1813—1823, vol. I. стр. 419. 

31 Т. N. V i m a 1, Hathras ki kahani, tute kile kl jubani, Hathras, 
1968, стр. 11. 
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Один из участников осады Хатхраса, Ф. Дж. Беллью, 
более чем через 25 лет после падения Хатхраса сообщил 
некоторые подробности подготовки осады, ее осуществ
ления, а также и о поведении самого Даярама. Он так
же сообщает, что еще в 1815 г. записал в Агре от стран
ствующего певца бхатта поэму романтического характе
ра, героем которой был Даярам. Она завершалась 
схваткой Даярама с тигром, из которой Даярам вышел 
победителем 32. 

О последующей судьбе Даярама сообщал Ф. Гроуз: 
«Даярам пытался найти убежище у раджи Рандхир 
Синха в Бхаратпуре, но тот уклонился от этого, и тогда 
Даярам отправился в Джайпур. Его крепость была раз
оружена, его владения были конфискованы, но ему была 
пожалована пенсия в одну тысячу рупий в месяц на его 
личные нужды»33. Умер Даярам в 1841 г. 

Таковы скудные сведения о том, кому приписывается 
учение о сунье. Они дают возможность только косвенно
го сопоставления идей поэмы с его действиями, и пря
мых указаний, кроме заявлений самого Бахтавара, на 
то, что идеи поэмы есть идеи самого Даярама, пока нет. 
Но вместе с тем нет оснований и отвергать такую воз
можность. То, что известно о нем, рисует его как чело
века целеустремленного, решительного, рационально 
мыслящего. Если поэма и не отражает его собственных 
взглядов, то все-таки она была создана в Хатхрасе и 
под его покровительством и может рассматриваться как 
памятник, характеризующий по крайней мере какую-то 
из сторон духовной жизни населения Джамна-Гангско-
го доаба, и в том числе джатов. Во всяком случае, то 
обстоятельство, что Г. Г. Вильсон рассматривал ее как 
произведение, излагающее учение некоей секты, дает ос
нование предположить достаточно значительное распро
странение этих взглядов. Их связь с именем одного из 
активных борцов против английского завоевания дает 
некоторые основания рассматривать данное учение как 
своего рода идеологию одного из ранних проявлений 
борьбы за независимость. Точный ответ, однако, может 
быть дан только лишь в том случае, если будут привле
чены архивные материалы и найдены какие-либо новые 

32 А. А. В е 1 1 е w, Frank Gernon or reminiscency of an Old 
Hand,— «Asiatic Journal», 1843, стр. 410—413. 

33 F. S. G r o w s e , Mathura: a district memoir, стр. 18. 
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данные как о Даяраме, так и о Бахтаваре. Но и в рам
ках имеющихся данных «Сунесар» представляется инте
ресным явлением философской и общественной мысли 
народов Индии начала XIX в. 

Считаем своим долгом выразить глубокую благодар
ность «Азиатскому обществу» в Калькутте за любезно 
предоставленную фотокопию рукописи, воспроизводи
мую в данном издании, а также индийским коллегам: 
вице-канцлеру бенаресского «Хинду университи» проф. 
X. П. Двиведи, проф. Кришне Крипалани, доктору Праб-
хакару Мачве, проф. Д. Чаттопадхайе, сотруднику «Ази
атского общества» М. Сахе, заведующему Русским отде
лом «Национальной библиотеки» в Калькутте X. Гупте 
и сотруднику издательства «Прогресс» Н. Веди — за их 
неоценимую и щедрую помощь в наших изысканиях. 

И. Серебряков 
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Вот начинается «Сунесар». 
Прежде всего возложу я надежду 
К благостным стопам моего учителя, 
Светоча знания, 
Излагающего сущность суньи. (/) 
Тому, кто обратится с любовью к книге, 
Станет ясен ее смысл. (2) 
Между Гангой и Джамной, 
В Междуречье, 
Стоит город Хатхрас, 
Прославленный во всей вселенной. (3) 
Достойный тхакур Даярам 
Там праведно правит. 
И поэты, и ученые 
Служат там украшением общества. (4) 
Приехал туда Бахтавар 
И поселился там. 
Милость достойного тхакура 
Осеняет его слугу. (5) 

Слушая подобные нектару 
Слова царственного гуру, 
Содержащие учение о сунье, 
Понял ее суть. (6) 
Как произнести, чтобы услышали его учение, 
Кому передать? 
Знай, что мужество наставника 
Дает голос немому. (7) 
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чаупаи Как рассказать, чтобы было ясно? 
Как услышат о его учении, если 

не перескажешь его? 
Потому я о нем рассказал — 
Так повелел мне достойный тхакур. (8) 
Тогда написал я наилучшее сочинение: 
Услышишь его — гибнет учение двайты 1 

И миру является учение суньи, 
О котором поведал мне истинный гуру. (9) 
Тогда в душе настало просветленье. 
Разуму моему только истина ясна. 
Но как разъяснить ее без суньи? 
И как верно ее утвердить? (10) 
Куда »и посмотрю, всюду вижу сунью. 
Сунья есть все — бог и не бог, 
Сунья есть майя 2, сунья есть Брахма 3. 
В сунье все — и ложные заблуждения тоже. (//) 
И пинда 4 — сунья, и вселенная — сунья, 
Сунья — семь материков и девять стран5, 

1 Д в а й т а — концепция в индуизме, согласно которой атман 
и параматман, т. е. индивидуальная душа и божественное начало, 
представляют две самостоятельные субстанции, не зависящие друг 
от друга. 

2 М а й я — термин индийской философской традиции, имеющий 
в разных системах взглядов различное значение. Наиболее ранняя 
интерпретация дана в «Ригведе», где «майя» означает способность 
асуров превращать действительность в иллюзию. Позднее майя при
обретает значение природы, объективного мира, порождаемого во
лей бога. В адвайта-веданте единственной реальностью является 
Брахман, тогда как весь мир явлений объективной действительности 
есть не что иное, как майя, порождение неведения, отсутствия осоз
нания Брахмана как единственной реальности. 

3 Б р а х м а — верховное божество в индусской триаде, в кото
рую входят также Шива и Вишну. Однако уже на очень ранней 
ступени развития он утратил свое значение. Во всей Индии имеется 
только один храм, посвященный специально ему. 

4 П и н д а — шарик из риса или муки; также — человеческое 
тело. 

5 С е м ь м а т е р и к о в — по представлению пуран, мир состоит 
из семи материков (двипа). В центре мира находится Джамбу-
двипа, на котором и размещается Индия. Вокруг Джамбудвипы 
располагаются остальные шесть материков: Плакша, Шалмала, 
Куша, Краунча, Шака, Пушкара. В некоторых пуранах их последо
вательность изменяется. Девять стран — также название конкрет
ного района. 
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Сунья есть земля, сунья — небо, 
Сунья же — сияние солнца и свет луны. (12) 

Сунья — Брахма, Вишну 6, Махеса 7, 
Сунья — Курма 8, сунья же — Сеса 9, 
Сунья — наставник и сунья — ученик, 
Сунья — сам и не сам. (13) 

доха Сунья — храм, сунья — бог, 
Сунья — служит службу сунье же, 
Сунья — возносит молитву сунье же. 
Пойми величие наставника. (14) 
Говори о сунье, слушай сунью, размышляй 

о сунье, 
Потому что в уяснении — форма 

и смысл суньи. (15) 

чуапаи Свое моление сама (сунья.— И. С.) вершит, 
Но смысл его не доступен никому: 
Сама бна пуджак 10, сама и жертва — 
Необъяснимо ни то, ни другое. (16) 

Кроме нее (суньи.— И. С.) ничего 
Другого — нет. 
И только по незнанию можно 
Говорить о чем-то другом. (17) 

6 В и ш н у — один из трех важнейших богов индуизма. Вокруг 
этого бога развилась самостоятельная религия, в основу которой 
положена вера в то, что в особо тяжелых для народа положениях 
Вишну является на землю последовательно в одной из своих ипо
стасей — аватар. Наиболее популярны в современном индуизме его 
аватары в образе Кришны и Рамы. Аватара Кришны явилась след
ствием синтеза других верований и культов и культа Кришны, воз
никшего в Джамна-Гангском доабе в первых веках нашей эры. 
В современном индуизме вишнуизм — одна из важнейших сект. 

7 М а х е с а (Махеша) — букв, «великий бог», одно из имен 
Шивы. 

8 К у р м а — вторая аватара Вишну, принявшего образ черепа
хи (курмы), для того чтобы было на что опереть мутовку богам и 
асурам, пожелавшим добыть амриту и другие волшебные предметы 
и существа, а также Лакшми, богиню счастья, из океана. 

9 С е с а (Шеша) — в мифологии индуизма тысячеглавый змей, 
на котором возлежит Вишну. Он был использован в качестве верев
ки для мутовки во время пахтанья океана богами и асурами. 

10 П у д ж а к — совершающий жертву. 
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Как в зеркале я вижу отражение, 
Так и разум воспринимает 
Быстро возникающее, быстро исчезающее,— 
Потому ложно оказалось вздимое. (18) 
Истина — только в сунье, 
Она — форма всего. 
Пока этого не поймешь, 
Всегда душа будет во лжи и в раздорах. 
Укрепись в размышлениях над суньей, 
И куда бы ни устремлялось сердце, 
Поняв сунью, согласно сунье поступай, 
И то, что даешь в долг, вернется к тебе 

с выгодой. 
Исчезнет форма, погибнет цвет, 
А суньи вечно сиянье. 
Сунья — мать, сунья — и отец, 
Куда ни посмотришь, всюду сунья. (21) 
Она и младенец, она и старец, 
Она и мудрец, она и глупец, 
Она и муж, она и жена, 
Сама в себе она семья. (22) 
Она тонет, она и переплывает, 
Она убивает и она же умирает, 
Она сама себя губит, 
Сама себя и спасает. (23) 

Сунья — царь, сунья и народ, 
Она создала все многообразие мира. 
Она, схватив, наказывает, 
Она же по прихоти своей и отпускает. (24) 

Потому она сама о себе думает — 
Сама себе хвалу поет, 
Сама поет, сама подыгрывает, 
Сама грустит, сама себя веселит. (25) 

Сунья дает, она же и берет. 
Наиболее истинна она, 
Сама пишет, сама и читает, 
Она же сама перед собой танцует. (,26) 
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Она и спит, она и бодрствует, 
Она и схватывает, она же и отпускает, 
Она и подвижник, отвергающий наслаждения,. 

она и наслаждающийся, 
Она — больной, она же и здоровый. (27) 

доха Все, что видишь вокруг, все она, 
всеохватывающая сунья, 

Так же, как вода проявляется и в пене, 
и в пузырях, и в волне. (28) 

чаупаи Сунья сама себя познает, 
И тогда раскрывается безграничное счастье. 
В ней является этот мир, 
В ней же он уничтожается. (29) 
Поэтому мир представляется ложным, 
Я рассказал о знании истинном, 
Устраняющем разницу между ниргун п 

и сагун ,2; 
Что в душу запало, то я воспел. (30) 
[От знания суньи] стираются сомнения 

и заблуждения. 
Сунья — царь, сунья и бедняк. 
Исчез и Раван 13, исчез и Рама и . 
Ушел и Вишну 15, ушел и Бали 16. (31) 
Кто из них сохранился в сказаниях устных, 
С теми встречаемся, пока поются эти сказания; 

11 Н и р г у н - — лишенный признаков; безличный. 
12 С а г у н — обладающий признаками; обладающий конкретным 

обликом. 
13 Р а в а н — один из главных персонажей «Рамаяны», ракшас, 

похитивший Ситу, супругу Рамы, главного героя эпопеи. 
14 Р а м а — главный герой классической эпопеи «Рамаяна». 
15 См. прим. 6. 
16 Б а л и — асура, царь, покоривший все три мира — земной, 

небесный и подземный. Он отличался щедростью и благородством, 
и, поскольку люди наслаждались под его правлением счастьем и до
вольством и стали забывать о богах, Вишну принял облик карлика-
брахмана и попросил у Бали столько земли, сколько он может по
крыть за три шага. Тот согласился. Тогда Вишну, приняв свой под
линный облик, за два шага одолел всю вселенную, а на третьем 
шаге он поставил ногу на голову самому Бали и низверг его в под
земный мир. 
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Ложно постоянство души и дома, 
Ни того не возьмешь, ни другого 

не отдашь. (32) 
Хоть и были уверены в своей вечности 

ядавы i7, а кроры 18 их исчезли, 
Не найти их мощи, 
Нет ни Рамы, ни Кришны 19, 
Исчезло и их необыкновенное чудо. (33) 

Все повсюду погибло, 
И только сунья оставалась суньей,— 
И весь мир прозревает, 
И нет ни бедняка, ни богача. (34) 

Ничто не появляется, ничто не исчезает. 
Для всех говорится, и все слушают, 
Сунья в мире проявляется так же, 
Как вода в капле. (35) 

Сунья радуется собственной радостью. 
Никто не рождается, никто не умирает, 
Никто не говорит «ушел», «пришел». 
Слушай [того], кто говорит 

[о добродетели]. (36) 
Кауравы еР и Пандавы 21 исчезли, 
А слава их по всей Индии разлилась, 
Их восхваляет весь мир 
И приобщает к сунье. (37) 
Кому выпала доля родиться, 
Тому предстоит и уйти, 

17 Я д а в ы — этноним, означающий народность, к которой при
надлежал Кришна. 

18 К р о р — единица счета, равная десяти миллионам. 
19 К р и ш н а — одна из аватар Вишну, его воплощение в обра

зе бога-пастуха, главное божество кришнаизма. Он является 
одним из популярнейших героев фольклора и религиозной поэзии 
бхакти, особенно в силу связанных с его личностью бесчисленных 
любовных историй. 

20 К а у р а в ы — потомки Куру, одна из враждующих сторон в 
«Махабхарате». 

21 П а н д а в ы — герои великой индийской эпопеи «Махабха-
рата», пятеро братьев: Юдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и 
Сахадева, противостоявшие своим сородичам Кауравам. 
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Потому что весь мир есть сунья — 
В конце никаких мучений нет. (38) 

Что познаю я опытом — 
Истинное знание впитываю сердцем, 
А коли своим сердцем ты понял, 
Ничего ложного не привидится. (39) 

доха Садху ад и санты 23 все твердят, что 
ложен этот мир, 

А истина-то выступает в виде суньи. 
Подумай об этом! (40) 

чаупаи Те сны, что постоянно во сне видятся, 
Все считают истиной, 
А при пробуждении все оказывается ложным, 
И ничего от них не остается. (41) 

Случилось шабару24 увидеть сон, 
Так пошел он и рассказал,— 
[Он] рассказывал, [его] слушали, 
И ничего от этого не осталось. (42) 

Как ложен мир, так ложно и тело,— 
Вот учение, воспринятое множеством глупцов. 
Вода, хоть и в других 
[Формах], всегда остается водой. (43) 

Мир есть сунья, 
Которую увидишь лишь с помощью 

рассуждений, 
22 С а д х у — термин, которым обозначается индус-подвижник, 

аскет: благодаря йогическим упражнениям стремится он достичь 
власти над сверхъестественными силами. Синонимически садху упо
требляются также термины «йоги», «натха» и «сиддха», представ
ляющие собой различные категории средневековых вероучителей. 

23 С а н т — общий термин для обозначения поэтов-реформато
ров средних веков. В число сайтов включаются и бхакты, и сиддхи, 
и натхи, и другие, для которых общими являются монотеизм, отказ 
от идолопоклонства, отказ от социальной иерархии, придание боль
шего значения земному наставнику, чем божеству, отказ от кастовых 
различий, использование в проповеднической практике народных 
языков. 

24 Ш а б а р а — этноним племени; здесь — общий термин, соот
ветствующий современному адиваси (абориген), под которым под
разумевают многочисленные племена различного происхождения, со
храняющие в быту сильнейшие пережитки общинно-родового строя. 
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Но хоть говори, хоть слушай — никто 
не поймет, 

Пока «е будет на то милости 
наставника. (44) 

Истинному учителю сокрытая тайна ясна — 
Без истинного учителя не ясна никому, 
Без истинного учителя никто ее не постигнет, 
А от его слов умирают четыре веды 25. (45) 
Мудрый что поймет, 
Глупцам того не понять, 
Сначала сунья кажется чуждой, 
А когда поймешь — станет любимой. (46) 
Единственное моление мое — сунья 
Не знает ни греха, ни добродетели. (46 а) 

доха Грех и добродетель тогда возможны, когда 
ты противопоставляешь себя другому. 

Мой царственный учитель доказал мне, [что 
грех и добродетель есть] заблуждение. (47) 

чаупаи Сколько было прежде царей, 
А никто из них ничего не унес, не принес. 
От доброго человека остается добро, 
От скупца останется позор. (48) 
Потому пусть говорятся добрые слова 
И пусть никто не хулит другого. 
Сколько дней тебе досталось, 
Столько пищи сам съешь — столько же дай 

другому. (49) 
Без даяния разве достигнешь величия? 
Это — с давних времен обычай. 
А без имущества кому ты дашь? 
Это ведь издавна доказано. (50) 
Кому-то подашь, 
Кому-то окажешь уважение, 
Кому-то добрым словом воздашь, 
Кому-то выражением чувства. (51) 

25 В е д ы — совокупность древнейших памятников индийской 
словесности, священные книги индуизма: «Ригведа», «Самаведа», 
«Яджурведа» и «Атхарваведа». 
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Да будет всем в мире благо, 
Да говорит добром про тебя весь мир. 
Восхвали щедрого, Восхвали щедрого, 
Осуди скупца. (52) 
И зло и добро вместе с телом живут, 
Оба они в твоей руке. 
Щедр был Карна 26 на золото, 
А Джанака 27, царь Видехи 28, был мудр. (53) 
По всему миру разнеслась история 
О славе Шивы 29, Дадхичи 30, Харичанда 31. 
Ибо щедрость их не знала предела — 
Не было предела и их славе. (54) 
И ныне, и прежде многие жили, 
И никогда не был мир пустым. 
Также и на деревьях — опадают 
Старые листья и появляются новые. (55) 
Не горюй по опавшим листьям, 
Пользуйся тенью листвы живой. 
От тысяч мертвецов нету толка,— 
Живой пони продолжает путь. (56) 

доха Да будет тверда твоя вера в живых, 
Мертвым поклонись и оставь их в покое. (57) 

чаупаи Брось надежду .на умершего, 
Полагайся только на живого,— 
Не вернется сила к тому, 
Которого больше никто не знает. (58) 

26 К а р н а — один из героев «Махабхараты», сводный брат Пан-
давов, выступавший в решительном сражении на стороне Кауравов. 

27 Д ж а н а к а , царь Видехи,— один из персонажей «Рамаяны», 
великой индийской эпопеи, отец Ситы. 

28 В и д е х а — древнее царство, территория которого лежала к 
северо-востоку от Паталипутры (совр. Патна). 

29 Ш и в а — один из верховных богов индуизма. Функции его 
многообразны и охватывают практически все потенции микро- и 
макрокосма. 

30 Д а д х и ч и — древний мудрец, который, по преданию, во 
время битвы богов с асурами пожертвовал по просьбе богов свое 
тело, ибо Вритру, одного из важнейших вождей асуров, можно бы
ло убить только с помощью оружия, сделанного из костей Дадхичи. 

31 Х а р и ч а н д , Х а р и ш ч а н д р а — персонаж ряда эпиче
ских сказаний, прославившийся тем, что ни его щедрость, ни его 
самоотверженность не знали предела. 
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Сколько людей умерло, 
А ведь никого никакая заслуга 

не привела обратно. 
Так умирает весь мир 
И никакой шабари не возвращается 

с того света. (59) 
Взметаемый бурей, 
Разлетается прах, 
Но минует она и уляжется он — 
Точно так же новый прах. (60) 
Так и изношенная ткань 
Разрывается и пропадает. 
А раз разорвана — не родится вновь, 
Хоть кто бы ни старался десятки 

миллионов раз. (61) 
Горшок, что был сделан из глины, 
Коль разобьется, глиною и станет. 
Не родиться ему вновь — 
Будут слеплены новые горшки. (62) 
Никто не знает истинных слов, 
Мир снова и снова толкует их по-разному. 
Потратив на размышления всю жизнь, 
Никто не доходит до истины. (63) 
Что за толк от мертвого слона? 
Не сравниться ему с живым ослом. 
Живой осел несет груз, 
А от мертвого слона не будет пользы. (64) 
Мертвый лев не проявит мужества, 
Не сразится даже с живою кошкой. 
Мертвый пир не стоит крысы — 
Вот в чем я убедился. (65) 
Живая мышь съедает масло, 
Молиться мертвому пиру — дело пустое. 
Знай, истинна только вьома ^\ 
Тот мир, который является нам. (66) 

32 В ь о м а — санскр. IIIII - «небо», «небесное пространство», 
«атмосфера»; «вода». К сожалению, нет возможности выявить по
нимание Бахтаваром этого термина; следует ли его рассматривать 
как дальнейшее развитие суньи, или же как категорию, предшест
вующую сунье. 
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Все есть нечто и ничто — 
Дерево каждый миг обновляется, 
Как текущая вода постоянно меняется. 
Кто может это диво понять? (67) 
Ничего не приобретешь, если знаешь что-то, 
Ничего не утратишь, если ничего не знаешь. 
Что знающий немного, что ничего не знающий! 
Только тот истинно знающ, кто познал суть 

вьомы. (68) 
Тхакур устранил заблуждение, 
Свой облик мне явив. 
Того, кто запутался в сновидениях, 
Вновь возвращает к жизни. (69) 

Пробудись и узнай высокое счастье — 
Если все заблуждения и сомнения уйдут 

из души, 
Познаешь истинное счастье. (70) 

доха Кто вкушает, тот знает вкус. 
Не испробовав, как можно судить о чем бы 

то ни было? (71) 

чаупаи От почтенного тхакура я узнал это — 
Соединился корабль с водою 
И исчез страх перед новым рождением,— 
Что видишь, то и есть сунья. (72) 

Когда солнце всходит перед нами, 
Постепенно все заливает оно золотым светом 
Смотришь — и вся грязь исчезла, 
И снова душа возрадовалась. (73) 

Что за смысл говорить о старой грязи? 
Зачем мне о ней помнить? v 
Снова и снова появляется новая, 
Ведь это неизбежно. (74) 

Пока жив, сердце радуется — 
Никому не надо ни в рай, «и в ад. 
Коли телу пришел конец, 
Все одно — будь хоть святым, хоть ослом. (75) 
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Оба обратятся в кучу праха — 
И вновь им никогда не родиться. 
Одинакова умрут и раджа, и бедняк — 
Нет у меня в этом сомнения. (76) 

Кто сомневается, тот в страхе живет — 
Ты не отличен от другого. 
Кого только ни видишь вокруг, всяк сам по 

себе существует —-
Скажи, кто и кому должен возносить 

моления? (77) 
Земля, вода, огонь, ветер 33 — 
Они, четверо, соединяясь, составляют тело. 
Из четырех начал состоит весь мир — 
И нет ничего иного. (78) 

Это и Брахма, это и мошка, 
Все из четырех элементов состоит; 
В четырех элементах кровь всего,— 
Их называют основой всего. (79) 
Пылинка, существо, рождающееся из яйца, 

растение, растущее из зерна,— 

Все есть результат соединения четырех 
начал. (80) 

доха Из четырех начал восемьдесят четыре лакха 
существ34, 

Из них, а не из чего другого — все живое 
на свете. (81) 

чаупаи Сколько и где ни копай — 
Везде найдешь воду: 
Пылинка, скотина или человек, 
И растущее дерево — все из них. (82) 

33 Здесь идет изложение учения чарваков, индийских материа
листов. Автор «Сунесар» внешне относится к нему так же, как и ко 
всем другим составным частям предшествующей философской тра
диции, хотя и сам весьма к ним близок. 

34 В о с е м ь д е с я т ч е т ы р е л а к х а с у щ е с т в — по древ
ним натурфилософским воззрениям индусов, число живых существ 
является конечной величиной. 
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Из яйца рождается птица, 
Из слизи — черви и насекомые, 
Четыре начала — корень всего мира: 
Их соединение — источник всего 

зарождающегося. (83) 
Их действие порождает весь мир, 
В них и начало, и конец, 
От человека — человек, 
От животного—животное. (84) 
От птицы рождается птица, 
От семени дерева вырастает дерево, 
От рогатых рождаются рогатые, 
Ото льва рождается лев. (85) 
От слона рождается слон, 
От лошади — лошадь, 
От сладкого — сладкое, 
От кислого — кислое. (86) 
От соленого — соленое 
От горького — горькое, (б/н) 

доха От плода — плод и от цветка — цветок, 
И думать, что кто-то другой сотворил мир,— 

ошибочно. (87) 
чаупаи Знай, что мир сам сотворяет мир, 

Иначе говорить — ошибочно; 
Беги куда хочешь, узнавай от других, 
Пока сам не постигнешь этого. (88) 
Пока .не постигнешь, толкуешь о карме 35, 
Пребываешь в заблуждениях — 
Подобно тому, как сухой лист, опадая, 
Как считают, наполняет реку. (89) 
А таков путь спасения — 
Ведь так ошибочно думает весь мир. 
Хоть и лает собака без умолку, 
Ничем себе этим не помогает. (90) 

35 К а р м а— концепция, присущая ряду индийских религий и 
религиозно-философских систем. Согласно этой концепции, судьба 
человека зависит от совершавшихся им в прежних перерождениях, 
добрых или дурных дел. 
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Сам свою понимай тайну, 
Свое бесславие — четыре веды, 
Подобно листьям, они, отсохнув, падают 
И снова они не прирастают. (91) 
Обратятся в прах старые листья, 
А вместо них вырастут новые. 
Так движется все всегда, 
И нет ни начала, ни конца. (92) 

доха Листья украшают дерево, а затем облетают, 
Так и мир обновляется через поли 36 

каждый миг. (93) 

чаупаи Как Парамешвар 37 находится в поли, 
Так и весь мир виден в ней, 
Как неразличимы волна и вода, 
Так неделимы дух и материя. (94) 

Как поли и мир есть одно, 
Так — и дерево, и зерно, 
Пойми слово, изреченное гуру,— 
Устранятся сомнения и заблуждения. (95) 

Нынче тюрк38 объявляет свою веру лучшей, 
Но закрыта от него истина. 
Увидев глазами своими, 
Утверждай свою истину. (96) 

Умершего закапывают, 
Над ним ставят надгробье, 
И белят его, 
А над ним рядами ставят светильники. (97) 

Покровом укрывают землю, 
Возводят над ним навес, 
Осыпают множеством цветов, 
И опрыскивают благовониями. (98) 

36 П о л и — судя по данным произведений самого Бахтавэра, 
под этим термином подразумевается, видимо, некоторая абсолютно 
малая частица материи. 

37 П а р а м е ш в а р — высший бог; термин, который может быть 
грименен к любому богу; часто этот эпитет прилагается к Шиве. 

38 Т ю р к — термин, под которым в средневековой Индии пони
мался всякий мусульманин, вне зависимости от его происхождения. 
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В суетных заблуждениях и роскоши, 
Бьют в большой барабан, 
И утром и вечером гремит наубат39,— 
По всему миру торжествует притворство. (99) 
Дадут покойнику сладкое имя Сайда 40, 
Весь мир пришел ему поклониться, 
Все несут с собой множество реври41, 
И всякий приходит со своими надеждами. (100) 

По-всякому пляшет вешья 42, 
А истину хранит в душе. 
Ты делаешь малида 43 с маслом топленым 
И приносишь великому пиру44. (101) 

Ты произносишь калиму45 и читаешь фатиху46 

И надеешься, что всех целей достигнешь, 
А мертвый пир ничего не съел, 
Так что все домой унесено. (102) 

Пять-десять мошенников съедят малида, 
А на великого пира помочится пес. 
Все сожрут, пользуясь твоим страхом, 
И пойдут своим путем. (ЮЗ) 

Сколько бы ни было чудес, 
Все понимай истинно. 
И хинду 47, и тюрк одно и то же, 
Они — два листа одного дерева. (104) 

Их зовут муллой и пандитом — 
Два горшка из одной глины, 
Оба возглашают моления, 
И никакой нет меж ними разницы. (105) 

39 Н а у б а т — барабан. 
40 С а й д — потомок Мухаммеда. 
41 Р е в р и — род сладостей из муки, сахара и масла. 
42 В е ш ь я — гетера; танцовщица. 
43 М а л и д а — род сладостей, приготовляемых из муки, топ

леного масла, сахара и молока. 
44 П и р — мусульманский святой. 
45 К а л и м а — мусульманская формула «нет бога, кроме бога». 
46 Ф а т и х а — первая сура Корана. 
47 Х и н д у — термин, означающий последователя любой из ин

дийских религий или сект, объявляющих своим началом веды; индус. 
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Не надо различий — 
Я истинно говорю вам. 
Хинду и тюрк одно и то же, 
Два обличья одного и того же. (106) 
Та же кость и та же плоть, 
Тот же кашель, тот же хрип, 
Тот же нес, то же ухо, 
Что у хинду, то и у мусульманина. (107) 
Та же кровь и тот же мозг, 
Что у брахмана 48, то и у шудры 49. 
Один спозаранку вершит обряды, 
Другой жизнь в бесправье влачит. (108) 
Сказал тхакур Дая обоим 
Такое истинное слово: 
«Бросьте раздоры, 
Поймите, что все есть едино!» (109) 

доха Отбросив лож»ные распри, смотри в суть вещей, 
Вручи себя тхакуру, как жизнь мечу. (НО) 

чаупаи Пока не познаешь учения суньи, 
Как найдешь истинный путь? 
Труден путь познания суньи — 
Почтенный тхакур его показал. ( / / / ) 

Как будешь без истинного гуру, 
Который совершает десять миллионов 

подвигов? 
Истинный гуру всегда милостив — 
В одно мгновение делает счастливым. (112) 

Если воспримешь знание суньи, 
Ты и труженик, ты и бог. 
Счастлив тот, кто верует в истинного гуру, 
Который создал и ключ, и замок. (ИЗ) 

48 Б р а х м а н — член высшего сословия, жрец. 
49 Ш у д р ы — низшая варна (сословие) в древнеиндийском об

ществе; в обязанности шудр входило обслуживание трех высших 
варн. Джаты обычно рассматривались как шудры, как и многие 
другие касты, связанные с земледелием, некоторыми ремеслами, 
разведением скота и т. п. 
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Для того, кто познал сунью, 
Тотчас же раскрываются глаза души. 
Глаза открыты, наполнены блеском — 
Сладостно слышать истинное слово. (114) 
Достойный наставник тхакур мне повелел 
И я его слово записал. 
Сколько бы ни было ума, 
Кто, скажи, тхакура превзойдет? (115) 
Знание суньи всепроницающе, 
Путь его отличен от обычного. 
Тот, кто познает сунью, 
Не подвержен заблуждениям. (116) 
Пока солнце светит, ночь не наступит. 
Хоть десять миллионов подвигов совершай, 
Переплывет океан бытия только тот, 
Кто поймет и у кого «исчезнут 

заблуждения. (117) 
Тот постоянно радуется жизни, 
Избавляется от муки множества рождений; 
Страсть, гнев, ложь, 
Жадность, обман, заносчивость 

не признает. (//5) 
Так действует знающий сунью — 
Ничего не ненавидеть, никого не любить, 
Не поддаваться сомнениям, 
Ничего не оставлять, ничего не желать. (119) 
Ни радость, ни горе не проникают в сердце, 
Всякий знает свой облик, 
Никто не изрекает лживых слов, 
Все хранят чувство любви. (120) 
Перед всеми добрыми людьми всегда вопрос: 
Что есть тело? Что есть душа? 
Из чьих уст выходят такие слова, 
Тот мучается всю жизнь. (121) 
Наслаждайся там, где живешь, 
Радуйся, как пятилетний ребенок, 
Как безумный, не заботясь о себе, 
И ты проходи по миру. (122) 
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К дурным речам так относись, 
Как вода к огню. (123) 

доха Если видишь у соседа пожар, спеши принести 
воды, 

Если легко погасить огонь, зачем томиться 
телу? (124) 

чаупаи Среди всех ты живешь, 
Как одинокая звезда, отраженная в воде. 
Когда услышал я учение суньи, 
Бросил мирскую гордыню. (125) 

Мир повергает тебя в печаль, 
Но крупица знания суньи приносит 

блаженство. 
Воодушевленный знанием легко преодолевает 

все, 
Всегда оно — путь спасения. (126) 

Не боюсь возгласить истину — 
Нет ни нищего, ни царя, 
Не нужно ни обетов, ни пуджи, 
Ради блага дружу с ближним. (127) 

Все, что получаешь, считай счастьем, 
Относись одинаково к роще и к дому. 
Уничтожь ошибку «твоего» и «моего», 
Не будет горя, будет только радость. (128) 

Если такого гуру найдешь, 
Избавишь душу от страха перед тсрорами 

рождений» 
Такой гуру есть — 
Следуй тхакуру Даяраму. (129) 

Велико благо от лицезрения его — 
Увидишь его — поймешь, 
Что другого такого — нет, 
А блаженство он сам и есть. (130) 
Подобен он царю Джанаке из Видехи, 
Который и говорить готов, 
И слушать. 
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Называйте его добродетельным, 
Каким он восхвален в пуранах50. (131) 

Дарующий счастье, отринувший 
людское мнение, 

Как все великие вайраги 51, 
Нет у него никаких заблуждений, 
Которых не одолел раджа Джанака. (132) 
Он занят и подвижничеством, и делами 

государства, 
Превыше него ни в добродетели, 

ни в силе нет — 
Каков раджа Джанака из Видехи, 
Таков и Даярам! (133) 

Нет разницы меж тем и другим, 
Оба они одно и то же. 
Если кто-нибудь оспаривает это, то 
Подобен он считающему деревья. (134) 

Разумный берет и ест сочный манго — 
Глупец же занят подсчетом деревьев; 
Пусть глупец их считает — 
Кто ест манго, тот утоляет голод. (135) 

Любовь сомнения порождает, 
А я избавлен от любви и страха — 
В моем сердце живет вера, 
Что я слуга достойному тхакуру. (136) 

доха Много вер в мире есть и все люди 
к какой-либо принадлежат, 

А достойный тхакур Даярам не принадлежит 
ни к какой. (137) 

чау паи Тысячу косов 52 прошел и вернулся, 
И нигде не нашел лучшего учения: 

50 П у р а н ы — произведения, содержащие самый разнообраз
ный материал эпического, правового, космогонического характера. 
Некоторые из них приобрели важное каноническое значение, в част
ности «Бхагаватапурана», глава X которой посвящена Кришне и 
тесно связана с Джамна-Гангским доабом. См. прим. 54. 

51 В а й р а г и — подвижник, всякий отвергнувший мир. 
52 К о с — мера длины, равная 3—4 км. 
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Гиту53 и Бхагавату54 славят, 
Люди постыдно пляшут [перед Носящим 

трезубец] 55. (138) 

Все погружены в свои пантхи 56 

И никто не заботится о знании суньи, 
Все в желанное поклонение погружены 
И все поклоняются Брахме и Махадеву. (139) 

Прошел и я по всем тиртхам 57 — 
Повсюду в заблуждениях погрязли: 
В Дваравати 58 выжгли на теле символ Вишну, 
В Джаганнатхе 59 возносили девять молитв. 

(140) 

53 «Г и т а», «Б х а г а в а д г и т а» — часть «Бхишмапарвы» в 
«Махабхарате», философская поэма, считающаяся поздней интер
поляцией в эпопею, представляет собой идейную кульминацию ны
нешнего текста «Махабхараты», прошедшего брахманскую редак
цию. Подвергалась интерпретации представителями разных толков и 
сект средневекового индуизма. «Гита» вместе с «Бхагаватапураной» 
представляет собой основополагающий текст бхакти и один из ка
нонических текстов современного индуизма. 

54 «Бхагаватапурана» — одна из вишнуитских пуран, в книге X 
которой рассказана история Кришны. «Бхагаватапурана», одно из 
наиболее значительных явлений литературы бхакти, была написана 
в IX—X вв.; и место, и время ее создания до сих пор остаются 
предметом дискуссии. В 1807 г. книга X «Бхагаватапураны» была пе
реведена гуджаратским брахманом Лаллу джи Лалом на хинди и 
опубликована под названием «Прем Сагар». 

55 Н о с я щ и й т р е з у б е ц — наименование одной из 28 ава-
тар Шивы. 

56 П а н т х — собств. «путь» — учение, толк, секта, понимаемые 
и как некоторая совокупность идей, и как совокупность последова
телей данного учения. Иногда противопоставляется дхарме, как 
сектантство — ортодоксии. 

57 Т и р т х а — место паломничества; первоначально место купа
ния или переправы; позднее — всякое место, достойное поклонения. 
Так, тиртхами являются Айодхья, Бенарес, Гая, Дварака, Удджайн, 
Хардвар и Матхура, священные реки (Ганг, Джамна, Сарасвати, 
£одавари, Нармада, Йнд, Кавери), горы, озера и т. п. 

58 Д в а р а в а т и — Дварака в Гуджарате; столица Кришны 
после его бегства из Матхуры. 

59 Д ж а г а н н а т х — одно из имен Вишну. Также город в 
Ориссе, известный святилищем Вишну. Девять молитв — составная 
часть обета паломника, посещавшего Джаганнатх. 
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В Каши много разных горшков 60, 
В Гае 6l посохов, 
А в Праяге 62 обривали головы, 
В Читракуте 63 купались в грязи. (141) 
Затем посетил я Айодхью 64 

И жил в Джанакапуре65. 
Там видел, как показывают лук, 
И получил вечную благодать. (142) 
В Раманатхе 66 и Бадринатхе 67 

Вода Ганга собирается, 
Из Хардвара 68 воду уносят, 
В Байджанатхе 69 обриваются. (143) 

60 К а ш и — один из священных городов индуизма, стоящий у 
слияния Ганга и Гомти. По верованиям индусов, омовение в Ганге, 
совершенное в Каши, избавляет от дальнейших перерождений. Из
вестен также под именем Варанаси и Бенарес. Паломники, посещаю
щие Каши, набирают священную воду Ганга и уносят с собой. 

61 Г а я — священное месте хинду. Рядом с ним находится Бодх 
Гая, священное место буддистов, связанное со многими событиями 
из жизни Будды. Оно почитается и индусами, рассматривающими 
Будду как одну из аватар Вишну. Именно здесь, под священным 
деревом бодхи, Будда достиг просвещения и именно под этим дере
вом, по верованиям буддистов, находится центр мира. 

62 П р а я г, ныне Аллахабад,— расположен на слиянии Ганга 
и Джамны, один из священных городов индусов, место паломниче
ства. С древних времен в течение месяца, с 15 января по 15 февраля, 
зДесь проводится праздник магхмела, через каждые двенадцать 
лет — кумбхмела, собирающие миллионы паломников со всей Индии. 

63 Ч и т р а к у т а — холм в окрестностях Аллахабада (Праяг), 
место паломничества. 

64 А й о д х ь я — историческое название Аудха, столицы царства 
Уттара Кошала, в которой разыгрывается сюжет великой индийской 
эпопеи «Рамаяна». Место паломничества индусов, а также буд
дистов и джайнов. Один из семи священных городов индусов. 

65 Д ж а н а к а п у р — столица царства Джанаки (см. прим. 27); 
имеется в виду лук царя Джанаки, натянув который Рама завоевал 
дочь Джанаки, Ситу. 

66 Р а м а н а т х — одно из мест паломничества индусов в пред
горьях Гималаев. 

67 Б а д р и н а т х — место паломничества индусов в северо-за
падных Гималаях, около пика Бадри, где поблизости от истока ре
ки Алакананда стоит храм Вишну Нараяны, по преданию основан
ный Шанкарой. Неподалеку от него находится горячий источник. 

68 Х а р д в а р — один из священных городов индусов. Распо
ложен на Ганге, несколько ниже того места, где река вырывается 
из гор на равнину. 

69 Б а й д ж а н а т х — одно из священных мест индусов. Как 
полагают, здесь в древности находилась столица царства шабаров. 
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Баладеву70 в Матхуре71 и Бриндаване 72-
почитают. 

Приходят, сидят, ничего не делают — 
Разберись, мол, ты, где правда, где ложь. (144) 
Правда ложь изгнала — 
Прошло заблуждение; 
Ведь не может вода миража 
Ввергнуть в заблуждение даже оленя. (145) 
Прошел я по всем тиртхам, свое потерял, 
А взамен ничего не получил, 
Только тело измучил. 
Лишь мысль о Даяраме благостна. (146) 
Куда ни пойдешь, всюду камню молятся, 
На всех гхатах 73 лишь одно имя Рамы 

слышится. 
доха Сколько тиртх есть на свете, все они 

в твоем сердце, 
И когда сам это все поймешь, то ты — 

место их всех. (147) 
чаупаи Поняв тайну учения суньи, 

Тотчас же люди на гхатах избавятся 
от страха. 

Будь хоть грихастха 74, будь вайраги 75, 
Всякому следует, уяснив знание, прозреть. (148) 
Где утоляют жажду, 
Это место называют озером. 
Чтобы мне утолить жажду, 
Прибег я к достойному тхакуру. (149) 

70 Б а л а д е в — имя старшего брата Кришны. 
71 М а т х у р а — древний город в Джамна-Гангском доабе, с ко

торым связана громадная область традиционной индусской литера
туры кришнаизма. В XVIII в. стала важным центром государствен
ности джатов, с 1756 по 1763 г. была столицей Сураджмала, .соз
давшего в непосредственной близости от столицы Моголов сильное 
независимое государство. Один из священных городов индуизма, 
особенно тесно связанный с культом Кришны. 

7 2 Б р и н д а в а н , В р и н д а в а н — место паломничества ин
дусов. По преданию, Кришна провел здесь свое детство. 

73 Г х а т — место ритуальных омовений. 
74 Г р и х а с т х а — домохозяин, глава семьи, отец семейства. 
75 В а й р а г и — см. прим. 51. 
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Подобно тому, как пробуждаются ото сна, 
Открылось мне учение суньи. 
Все, кто бы ни следовал учению Брахмы, 
Жаждут познать тайну истины. (150) 
Такую тайну поймет тот, 
Кого просветит совершенный гуру. 
Когда же осознаешь мудрость суньи, 
Сам будешь владеть этой мудростью. (151) 

Заглянув в свою душу, 
Никого, кроме себя, там не найдешь, 
Познаешь свою собственную суть — 
Никто не столкнет тебя в пляску лжи. (152) 

Если познаешь свою суть, 
Которая бесконечна, 
Всегда единственной сутью остается акаса76 — 
Сам собой светит этот свет. (153) 

Постигнув акаса, 
Пребываю в молчании — 
От дрязг этого мира освобождается тот, 
Кто не сомневается в благости знания 

суньи. (154) 

Когда постигнешь суть учения 
Истинного гуру,— обретешь знание суньи — 
Тому же, кто не верит гуру, 
Никогда не сверкнет свет знания. (155) 

Кто молится без света знания, 
Тот попадает в петлю ложного учения кармы, 
А запутав душу в ловушке кармы, 
Не овладеешь истинным знанием суньи. (156) 

Плывет человек в море бытия — 
Как измеришь его глубину? (157) 

доха Если ты позабыл свой облик, обрети другой, 
Но это все равно, что вместо рта совать 

кусок в ухо. (158) 

А к а с а — санскр.гцсмад — пространство. 
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чаупаи Если забудешь суть вьомы, 
Наступает незнание — 
Засунь тогда меч [знания] в ножны 
И блуждай, где придется. (159) 
С душой, переполненной желанием, 

. Поклоняюсь гуру, и никому иному. 
Единственное прибежище мое — истинный 

гуру — 
Без познания его какой мне будет свет? (160) 
Десятков миллионов солнц сияние 
Переполняет акаса во всяких формах, 
Пропадают все страсти — 
Там, где восходит солнце, нет места ночи. (161) 

Солнце знания больше, чем солнце на небе,— 
Оно не знает ни вечера, ни утра. 
Как может быть утро или вечер, 
Если оно не восходит и не заходит? (162) 

Это солнце озаряет изнутри и снаружи, 
Стирает мрак заблуждения и отчаяния. 
Куда идти? Зачем отрекаться? 
Кому дарить? Для кого просить? (163) 
Не знающий куда идти, не видящий 

пристанища. 
Лишенный сути, измеляется в муку. 
Перед моим взором нет ничего, кроме 
Истинного учения, записанного мной 

на бумаге. (164) 
Мое обиталище — во всем, 
И все выявляется во мне. 
Нечего спорить тем, 
Кто воедино слит. (165) 

Познав самого себя, храни молчание. 
Истину, полученную так, называй 

благодатью — 
Как немой, съев гур 77, 
Почувствовал в душе радость. (166) 

Г у р — сахар-сырец 
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А когда немой осознает милость — 
Как [ему] ее выразить? 
Руки он протягивает, переполненный 

благодарностью, 
А устами изречь не может. (167) 

Кто способен понять суть того, что хотел 
выразить немой, 

Пред тем исчезнут все заблуждения 
и огорчения. 

Разгадай, что думает немой, 
И приняв это как благодать, храни 

в молчании. (168) 

доха Если найдется кому сказать, будет 
ли слушать? 

А если скажешь, кто точно поймет? 
Точно так же немому снится сон, но 

и поняв его, 
Не может сказать он о нем. (169) 

чаупаи Если не обрел речи, 
Ступай к гуру и спроси — 
Когда поймешь ты сам себя, 
Тогда обретешь ты сам себя. (170) 

Нет никакого различия между учителем 
и учеником,— 

Что за разница — кто пуджу совершает 
и кто не совершает? 

А раз нет никаких различий — 
Нет и в толковании учения разногласий. (171) 

Нет никаких противоречий, 
Если я говорю об истинном учении. 
В учении достойного тхакура 
Узрел я, сколь сладостно знание! (172) 

Пока город не открылся взору, 
Путник расспрашивает о пути к нему, 
Когда же города достиг, 
Пребывает в молчании. (173) 
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Если спросишь опять, [будешь невеждой], 
Который ничего не знает. 
Как назвать незнание знанием, 
Излучающим свет, в котором все слилось? (174) 

Ни садханы78 не надо, ни йоги79, 
Нет ни цепей, ни мокши. 
Кто скажет, что не знающий мудрость Брахмы 

несчастлив? 
Кто скажет, что счастлив знающий ее? (175) 

Устрани гьян 80 и агьян 81 — 
Знающ тот, кто носит радость в сердце. 
Напрасно те, кто что-то знает о четырех 

ведах, 
Думают, что понимают сами себя. (176) 
Кто что-то знает из шести шастр 82 

И тот думает, что понимает себя. 
Кто себя самого познал, 
Тому все равно, что — гьян, что — агьян. (177) 
Все полностью сказано о сущности суньи, 
Без пристрастий она изложена — 
Кто воспринял ее как дар, 
У того раскрыты глаза души. (178) 
Наставника Даярама учение безвестный 
Бахтавар на родном языке изложил, 
И случилось это, знайте, 
В 1860 году самвата 83 (179) 

78 С а д х а н а — процесс постижения конечного, абсолютного 
знания, осуществляемый с помощью различных приемов. 

79 Й о г а — здесь глубокое созерцание для достижения абсо
лютного знания. 

80 Г ь я н — санскр. ЩГТ — знание, понимание сущности Брах
мана и Атмана. 

81 А г ь я н — санскр. ЩГПТ — невежество, неспособность понять 
сущность отношений Брахмана и Атмана. 

82 Ш е с т ь ш а с т р — имеются в виду шесть школ классиче
ской индийской философии — ньяя, вайшешика, санкхья, йога, ми
манса, веданта. 

83 С а м в а т — Викрама самват — эра летосчисления, широко 
распространенная и в современной Индии. Началом отсчета считает
ся 58 г. до н. э. 
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В месяц ашарх 84, в светлую его половину85, 
В день второго понедельника, 
Кто размышляет над сущностью суньи, 
Те будут мудры, как старики. (180) 

доха Тот, кто познал сунью, не может быть 
введен в заблуждение, -

И весь мир будет в его руке — что еще сказать! 
(181) 

Так счастливо завершена «Достойная 
Сунесар». 

Ашарх, темная половина, самват 1874. 
84 А ш а р х —месяц индийского календаря, соответствующий 

периоду с середины июня до середины июля. 
85 ...в с в е т л у ю е г о п о л о в и н у... — каждый месяц индий

ского календаря делится на светлую половину, когда луна прибы
вает до полнолуния, и темную, когда она убывает. 
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Приложение 1. 

ЧАУПАИ ИЗ «СУНЕСАР», 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ Ф. ГРОУЗОМ 
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Приложение 2-

БАХТАВАР «ВЬОМАСАР» 



ВАХТАВЛР «ВЬОМАСАР» 
(перевод) 

Это книга «Вьомасар», 
Излагающая сущность вед 
И мысли о вселенной 
Достойного тхакура Даярама. (1) 

Между Джамной и Сурсари 1 

Стоит Хатхрас 
На святой земле Междуречья, 
Где не может удержаться зло. (2) 

Там нерушимо правит 
Тхакур Даярам, 
Святая тень мужества которого 
Распространилась на девять материков. (3) 

Он — шип в груди врага, 
Он — источник радости для друзей, 
И он, мужественный, славится, 
Так же, как серп месяца растет. (4) 

1 С у р с а р и — река Ганг. 
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Пришел туда Бахтавар 
И нашел добродетельное жилище, 
А достойный тхакур явил милость 
И сделал его своим слугой. (5) 

Благодаря милостивому взгляду его 
В душе (у Бахтавара] расцвела радость 
И он (Даярам] изложил учение о вьома,— 
Сияние его опыта. (6) 

Да будет ведомо, что все есть вьома — 
Вьома есть земля, 
И если взглянешь себе в душу, 
То и там найдешь вьому. (7) 

Достойный тхакур Даярам 
Разъяснил самую суть вещей — 
Выслушав его наставления, 
Изложил я эти мысли. (8) 

Слушайте, добрые люди, 
Доводы этого учения — 
Сначала выслушайте их, 
Потом давайте ответ. (9) 

Начало всего в «поли» 
И конец всего в ней, 
И середина всего в ней, 
Так говорит истинный гуру. (10) 

Из нее все высочайшее, 
Из нее все ничтожнейшее, 
Из нее все между тем и другим — 
Так раскрыл истинный гуру [суть бытия]. (И) 

Из «поли» все рождено, 
В «поли» все кончается. 
«Поли» есть небо, 
Которому нет ни начала, ни конца. (12) 

И единственно у чего 
Неизвестно начало, 
И никогда не будет конца, 
И не будет изменений, это у «поли». (13) 
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Приложение 3. 

ГЕНЕАЛОГИЯ ДАЯРАМА 

Макхан Сингх — около 1600 г. осел со своим кланом в 
Доабе 

тхакур Нанд Рам, ум. в 1705 г. в Мурсане 

фаудждар Джай Сингх, ум. в 1749 г. 

Бадан Сингх, ум. в 1768 г. в Хатхрасе 

Бхури Сингх, ум. в 1775 г. в Хатхрасе 

тхакур Даярам, ум. в 1841 г. 

раджа Гобинд Сингх (внук Даярама?), 
ум. в 1861 г. 
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