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Монография посвящается структурному анализу мифо
логического содержания «Риrведы» . Автором предлаrает
ск новая концепция этого содержания , на основе кото

рой строится его структурна я модель . 



Посвящается О. Р. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемая вниманию читателя книга содержит результаты 
-нс-следования семантической структуры мифологических текстов 
«Ригведы», древнейшего памятника арийской культуры Индии. 
Язык памятника , называемый ведийским языком,- один из древне· 
индийских диалектов, предшествовавший во времени собственно 
санскриту и отличающийся от последнего рядом архаичных черт. 

Сущность анализа семантической структуры некоторого те~
ста - текста «Ригведы» в данном случае - заключается в том, 
что текст как нечто целое подвергается членению на различные 

уровни. Так, в принципе выполнимо вычленение из текста соб
ственно языковых уровней, единицами которых, в частности, могут 
быть слова и большие, чем одно слово, фрагменты языковш 
текстов. Для целей нашей работы важно, что эти большие фраr• 
менты языковых текстов, созданные для передачи определенноrо 

содержания (его наиболее существенные характеристики следуют 
ниже), могут рассматриваться как план выражения единиц текста 
иной знаковой системы, надстраивающейся над знаковой систе
мой языка 1,- знаковой системы мифологии. Данная монография 
и посвящается изуЧениЮ семантических отношений между эле
ментами этой последней системы и нахождению на основе ЭIГИХ 
отношений ее структуры. 

С задачей изучения семантической структуры мифологии 
«Ригведы» непосре~ственно связана задача исследования семан
тики столь специфического языка, как ведийский; в частности, 
исходя из культового характера использования текста, пред

ставляется важным исследовать, каким образом общая семант~
ческая структура текста отображается в плоскости семантических 
отношений элементов языковых уровней. Именно путь исследо
вания структуры надъязыкового текста, рассматриваемого как 

сложный знак, принципиально членимый на составляющие его 
элементы, кажется естественным ввиду некоторых теоретических 

и практических задач, традиционных для ведийской филологии 
и в прошлом. К теоретическим задачам относится изучение та
кой организации семантики языка, когда слова языка оказываются 
благодаря особенностям nостроения мифологических текстов па
мятника и его общему характеру включеню.rми в целый ряд 
смысловых кодов, которыми оперировали создатели текстов, ставя 

1 Сч. А. А. Зализняк, В. В. Иванов, В . Н. Топоров, О возможности 
структурно-типолошческого изучения некоторых моделирующих се.мио
тических систе,м, - сб . « Структурно-типологические исследования», М., 1962. 



:пе-ред собой определенные цели (суггестивный стиль, многознач-
.:hость слов языка и т. д.). · 

В тесной связи с этой задачей оказываются вопросы перевода 
:памятника : именно благодаря тому, что «Ригведа» представляет 
,собой особым образом организованный текст, собственно пере
воду с одного языка на другой должны предшествовать интер
цретация мифологического содержания памятника и исследование 

·его концептуальной схемы, в ходе которых были бы выявлены 
наиболее существенные значащие противопоставления в его 
смысловой организации 2• 

В связи с изучением семантики языка памятника при помощи 
анализа смысла надъязыкового текста можно упомянуть о таком 

направлении в исследовании семантики языка, которое ставит 

своей целью нахождение через семантические поля некоторого 
множества минимальных единиц значения (семантических множи
телей); одна из работ этого направления исследует возможность 

,описания семантики языка через описание ситуаций некоторого 
.замкнутого текста (в частном случае-текста русской сказки), 
сrюстроенного по определенным правилам порождения 8• Частично 
JK такому направлению и примыкает наша работа, основной целью 
~отарой является исследование мифологического текста (текста 
второго порядка) в его семантическом и, необходимо, синтакси
' ческом (понимаемом в широком смысле как установление отно
· шений между большими фрагментами текста) аспектах. 

В частности, плодотворной представляется попытка описать 
семантику хотя бы части языка (в нашем случае - ведийского), 
использованного для составления замкнутого текста, т. е. такого, 

где можно выделить конечное число элементов, из которых 

строится текст, и, следовательно, конечное число семантических 

множителей (в то время как при описании семантики какого
нибу дь живого языка приходится практически оперировать бес
конечным числом контекстов). Такой путь описания семантики 
языка «Ригведы» кажется наиболее реальным из возможных при 
синхроническом описании языка: известно, что «Ригведа» является 
древнейшим памятником, отразившим наиболее древнее состояние 
ведийского языка (в то время как предшествующее данному 
состояние остается неизвестным), и, следовательно, именно 
прием «внутренней реконструкции», состоящий в изучении семан
тики различных уровней и их соотношения, может дать реальные 
результаты. Иначе говоря, именно особое положение ведийского 

2 Это отмечается, в частности, в статье: Т . Я. Е лизар~нкова, О линzвис-
11Шч.еско.м аспекте перевода «Риzведы», - сб. «История и культура Древней 
Индии», М., 1963; см. также о теоретических вопросах, возникающих в связи 
с переводом особым образом организованных текстов: Б. Л. Огибенин, [рец. 
на кн . ] G. Моипiп, Les рrоЫетеs theoriqиes de !а tradиctioп, Paris, 1963, -
сб. ~лингвистические исследования пJ общей и славянской типологии», М., 1966. 

3 Ю. С. Мартемьянов, За.метки о строении ситуации и форме ее описа
IШЯ, - «Машинный перевод и прикладная лингвистика», 1964, № 8. 



языка в истории санскрита заставляет обратиться к предлагае-
мому методу"'. · 

Большой интерес представляет также опыт использования 
некоторых приемов лингвистического описания при изучении 

структуры неязыковых систем, связанных с собственно языковыми 
системами, при том, Что элементы первых обладают знаковой 
функцией. Здесь важно, в частности, различение плана выраже
ния и плана содержания, кода и сообщения, различение этиче
ских и эмических фактов системы и т. д. 

Еще один момент, сближающий задачи данной работы с соб
ственно лингвистическими задачами, разрешимыми частично, ис

ходя из результатов анализа связанных с языком семиотических 

систем, заключается в том, что (об этом уже упомИналось выше) 
полезным оказывается проследить, как общая семантическая мо
дель текста отображается на уровне смысла отдельных единиц 
языкового уровня. В общем виде эта проблема и проблема соот
ношения значения в иного рода семиотических системах и зна

чения в языке, сходная с указанной проблемой, ставилась нами 
в двух отдельных работах 5 , где мы старались показать, как 
две семиотические системы (в частном случае - система 
мифологии и язык) взаимодействуют таким образом, что семан
тическая структура отдельных слов языка (наиболее важных 
.с точки зрения носителей языка в определенных типовых ситуа
циях) довольно последовательно отражает структуру ситуации, 
в которую они включаются. 

• 
·· ·· Исследование ведийского материала выполнено на основе 
следующих принципов. 

Мы исходили из предположения, очто рассматриваемая нами 
часть мифологии «Ригведы» образует некоторое условное про
странство (по аналогии с континуумом языка, образуемым мно-

• жеством единиц; ер. фонологическое пространство, «признаковое 
пространство» и т. п.), в котором определенным образом распо-

4 Это отмечено уже в работе Р. О. Шор (Р. О. Шор, Ведийс1Сuе за.мет
ки, I. К вопросу о принципах ведийсJСОЙ интерпретации, - «Ученые записки 
Института языка и литературы», Лингвистическая секция, т. I, М., 1927), 
где говорится о «проблеме интерпретации текста 1:: нарушенной языковой тра
дицией» . При синхроническом описании семантики реального языка едва ли 
правомерно исходить из реконструированных данных (их целесообразно привле
кать лишь для косвенного подтверждения). Отметим, что сходная проблема 
возникает и при изучении ведийской религии, предыстория которой неизвестна. 
Ср. О. Dumezil, Preface, -в кн.: М. Eliade, Tralte d'histolre des rellgions, 
Paris, 1964, рр . 6-7. 

s Б. Л. Огибенин, Вопросы ведийс1Сой ономасmиJСи, - сб. «Структурная 
типология языков», М., 1966 (анализируется возможность определения конкрет
ного смысла нескольких собственных имен); К вопрос/ о значении в язы1Се 
и неJСоторых других .моделирующих се.АtиотичесJСих системах, - «Труды по 
знаковым системам:., II, Тарту, 1965. 
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лагаются элементы мифологии. Ст.руктурными единицами описания 
являются различительные признаки, набор которь1х характеризует 
всю совокупность элементов мифологии; в свою очередь каждый 
отдельный элемент мифологии будет характеризоваться опреде~ 
ленной комбинацией (пучком) этих различительных признаков. 
Можно видеть, что элементы мифологии в нашем понимании ана
логичны фонемам языка, каждая из которых может быть описана 
как пучок дифференциальных признаков из данного набора. 

Таким образом, одним из существенных моментов в нашей 
работе является опыт такого описания структуры элементов ве- · 
дийской мифологии, которое строится как последовательный пере.
ход от множества признаков одного элемента мифологии к мно
жеству сходных признаков другого. Можно утверждать, что 
описание такого рода представляет собой некоторую аналогию 
к лингвистическому описанию фактов языка на синтагматическом 
уровне с учетом дистрибутивных характеристик текста; аналогией 
к тексту является названное выше мифологическое пространство. 

На содержательном уровне элементу ~ифологии соответствует 
определенное божество или мифологический персонаж ведийского 
пантеона, а признаку - высказывание определенного вида, содер

жащее мифологическую информацию• о данном божестве или 
персонаже на уровне действий, которому соответствует опреде
ленный фрагмент языкового текста «Ригведы» (сочетание корня, 
означающего некоторое действие, с именем, например kr dharйQam 
'сотворять основу'). Признаки в их конкретной соотнесенности 
с тем или иным персонажем «Ригведы» получают название · «ат-
рибут» 7• ,. -: ' · • 

Исследование материала, выполненное при помощи . подобных 
приемов, в принципе ориентировано на возможность такого опи

сания мифологического текста, при котором задается набор ис
ходных единиц (признаков) и сведения об отношениях между 
ними, т. е. на представление текста как результата некоторого 

порождающего процесса; таким образом, принципиально разре
шима и задача конструирования проанализированных или подоб
ных им текстов. 

6 Таким образом, полагая, что каждому элементу мифологии может быть 
сопоставлен некоторый смысл, мы вправе рассматривать признаки, комбинации 
которых лежат в основе элементов мифологии, как единицы смысла мифологи
ческой системы (так как эти признаки позволяют различать б6льшие фрагмен
ты системы). 

7 В одной из работ, посвященных структурному анализу ведийской мифо
логии, термин «атрибут» прилагается к предметам и характеристикам, связан
ным с определенным божеством, а не к действиям божеств (в то же время 
выделяется уровень действий, от личный от уровня атрибутов). См.: Т. Я. Ели
заренкова, В. Н. Топоров, О древн.еш-tдийской Ушас (U$as) и ее балпшйском 
соответствии (Йsi/'\s) - сб. «Индия в древности», М . , 1964, стр. 68-71. В це
лом же процедура описания, ориентированная на выделение признаков, комби
нация которых определяет данное божество, соответствует тому, что предла
гается в этой книге. 

8 



В известном смысле особенности структуры текста «Ригведы>> 
оправдывают наш подход'. Синтаксическая (13 широком смысле 
слова) структура мифологических текстов «Ригведы» тесно свя
за!-!а с их семантической структурой (значимостью элементов 
текста мифа) и известным образом отражает ее. 

Наиболее характерной чертой синтаксической структуры «Риг
веды» является тенденция к параллелизму в построении мифо
логического текста (т. е. текста, который необходимо рекон
струировать на основе текста низшего уровня - текста языковых 

сообщений'). Этот параллелизм заключается в последовательном , 
кодировании различными языковыми сообщениями одних и тех же 
знаков мифологической системы, благодаря чему на уровне «речи» 
мифа происходит их полное или частичное отождествление; при
бегая к нашим терминам, можно было бы сказать, что различ11ым 
элементам ведийской мифологии (божествам) приписываются оди
наковые признаки. При этом элементы мифологии распределяются 
один относительно другого так, что порядок следования оказы

вается несущественным - в целом образуемый ими текст является 
некоторой вневременной последователыюстью 10

• Такой тип син
таксической связи между элементами мифологии преобладает в 
«Ригведе»; менее характерными для общей структуры ведийской 
мифологии являются динамические связи, используемые для по- · 
строения сюжетов. 

Полагая, что смысловое содержание каждого элемента опре
деляется на основе его отношений с прочими элементами текста, 
т. е. в частном случае через тождественные синтаксические 

структуры 11
, можно утверждать, что семантическая структура . 

совокупности мифологических текстов «Ригведы» является ото
бражением их синтаксической структуры в плане содержания, 
х:одержательной интерпретацией последней. Иными словами, указ? в 
основные синтаксические эквивалентности элементов текста, мы 

тем самым определенным образом интерпретируем текст и содер
жательно. Ясно, что, оперируя общим для мифологической си-

8 Ср. В. Н. Топоров, К анализу стру1'mуры литовс1'ой народной балла
ды, - сб . «Си.11позиум по структурному изучению знаковых систем», М., 1962, 
стр. 156. 

э Принцип параллелизма построения распространяется на многие уров11и 
текста; поШI\Ю с :11ысловых повторов (отсюда стилистических) следует отметить . 
повторы на уровне формальной структуры ведийского стиха - синтаксические, 
звуковые, ер. игру слов, что вызвано культовым характеро~1 памятника. См.: 
J. Gonda, Stylistic Repetition in the Veda, Amsterdam, 1959; Б. Л. Огибе
нин, За.мечание о cmpy1'mype мифа в «Риzведе», - «Труды по знаковым 
системащ>, 11, Тарту, 1955. 

10 Ср. об обратимости времени как о существенном свойстве структурной 
модели мифа в статье: С. Levi-Strauss, The Structиral Study о/ Myth, -
«Mytl1: А Symposium», ed. Ьу Т. А. Sebeok, Bloomington, 1958 , ер. также: 
Б. Л. Огибенин, Залtечание о стру1стуре .мифа в «Риг.веде». 

11 Аналогией может служить, например, интралингвистическнй перевод 
языкового текста. См. R. Jakobson, Ungиistic Aspect of Translation, - «Оп 
Translatlon», ed. Ьу R. А. Brower, Cambridge, Mass" 1959. , 
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стемы набором различительных признаков (выделение 1<оторых 
тем проще, чем отчетливее прослеживается тенденция к парал

лелизму в построении мифологичес1<их текстов), отмечая, какие 
признаки являются характерными для того или другого элемента 

системы, мы указываем и отношения элементов системы. 

Отметим одну специф!-!ческую проблему, возникшую перед 
нами в ходе работы. По своему характеру она связана с прин
ципиальными вопросами описания семантической структуры мифо
логических текстов. Речь идет о несоответствии множества язы
ковых сообщений, кодирующих выделенные структурные признаки 
(атрибуты), и ограниченного числа последних. Сходным образом 
ставится проблема на уровне мифологии - здесь наблюдается 
значительное расхождение множества символических реализ.аций 
мифологических тем и ограниченного набора последних. Таким 
образом, перед нами стояла задача тщательного разграничения 
структурных и неструктурных моментов во всем мифологическом 
материале «Ригведы». Именно этим следует объяснить то, что 
прежде чем отнести тот или иной фрагмент мифологического 
комплекса к одному из структурных признаков, мы должны были 
соответствующим образом интерпретировать данное мифологиче
ское содержание. По существу, поскольку нашей целью было 
выделение конечного числа признаков при всем разнообразии 
мифологического материала и множественности семантической 
информации (это стоит, безусловно, в связи со специфическим 
характером текста), речь идет о разграничении этического и 
эмического уровней 12

, о структурном тождестве при содержа
тельном различии. 

В ходе интерпретации мифологического содержания «Ригведы» 
былJ выделены три дихотомии, послужившие основой для выде
..ления трех уровней интерпретации (семантическая модель I, lI 
и Ш соответственно). Первая дихотомия (соответствующая пер
вому уровню и модели I) формулируется как «созданная (органи
зованная) вселенная - несозданная (н еорганизованная) вселен
ная» ; на основе этой оппозиции выделяется ряд признаков 
предметов первого рода (см. главу I). Вводимые в главе II 
предметы второго рода относятся ко второму уровню интерпре

тации (модель II), для которого существенным является про
тивопоставление «ведийская вселенная - неведийская вселенная», 
являющееся преобразованием первой (основной и первой согласно 
иерархии уровней интерпретаций) оппозиции. Наконец, третья 
дихотомия (соответствующая модели III) - «мир ведийского чело-

12 См., например: А. Dundes, From Etic to Emic Units in the Structural 
Studyof Folktales, -«Journal of Americaп Folklore», vol. 75, 1962; The Нinary 
Structure of « Unsuccessf ull Repetition» in Lithuanian Folktales, - «Westerп 
Folklore:., vol. XXI, 1962, No 2; Structural Typology of North American 
lndian Folktales,-«Soutliwestern Journal of Aпtl1ropology», vol. 19, 1963, № 1. 
Пользуюсь случаем выразить благодарность проф. А. Дандесу (Калифорний

•СКИЙ университет, Беркли), приславшему оттиски своих многочисленных работ. 
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века - мир неведийского человека», являющаяся в свою очередь 

преобразованием второй, фиксирует такого рода факты ведийской 
мифологии, которые имплицируются (вводятся) атрибутами пред
метов первого рода и относятся к данным мифологии о микро
космосе - мире человека «Ригведы» (см. главу Ш). 

* * * 
Автор считает своим долгом искренне поблагодарить всех 

лиц, занятия и беседы с которыми были чрезвычайно поле:'\ны 
ему для написания этой работы. Это - Т. Я. Елизаренкова, 
А. А. Зализняк, Вяч. Вс. Иванов, А. М. Пятигорский, А. Я. Сыр
кин и В. Н. Топоров. Автор особенно обязан О. Ф. Волковой, 
которая неизменно оказывала поддержку в его индологических 

занятиях. 

, 



Глава 1 

НЕКОТОРЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 

ВЕДИйСКОй МИФОЛОГИИ В СВЕТЕ ДИХОТОМИИ 

«СОЗДАННАЯ (ОРГАНИЗОВАННАЯ) ВСЕЛЕННАЯ -
НЕСОЗДАННАЯ (НЕОРГАНИЗОВАННАЯ) ВСЕЛЕННАЯ» 

1. Общие соображения о природе ведиiiс1'ой 
космогонии 

Объектом исследования являются тексты космогонического 
характера 1• Однако прежде чем исследовать такие тексты, не
обходимо было выделить их из всей совокупности мифологических 
текстов «Ригведы», что в сущности до сих пор не было сделано 
достаточно последовательно. Вопрос вычленения из всей сово-· 
купности текстов «Ригведы» космогонических текстов - это 
по существу вопрос нахождения семантического инварианта. 

для них. Иначе - необходимо найти такой текст-эталон, коди
рующий определенный (в данном случае - космогонический} 
смысл, чтобы все последующие тексты, обладающие сходной 
семантикой, мог ли быть представлены как его смысловые вари-· 
анты. Такой текст является искусственно реконструированным 
текстом (см. Предисловие), так как «Ригведа» не содержит ни 
одного такого гимна, где имелись бы все признаки космогони
ческого характера, в терминах которых описываются элементы· 

мифологии. 
Признаки космогонического характера, кодируемые на соб

ственно языковом уровне, как было сказано выше, чаще всего· 
сочетаниями корня с именем (типа kr dharйryam 'сотворить осно- · 
ву'), представляют собой характ~ристики ведийской модели мира 
в ее космогоническом аспекте на уровне действий. В связи с этим 
важно рассмотреть в общих чертах, выделяя используемые 
в дальнейшем характеристики, структуру всего смыслового комп
лекса, соотносимого на уровне плана содержания мифологического 
текста с представлениями о ведийской вселенной, а также 
с мифологическими представлениями, которые связаны с ее · 
возникновением, становлением и дальнейшим существованием .. 

1 Выбор такого рода ~:екстов оправдан тем, что онц занимают весьма, 
существенное место в «Ригведе» при нашем понимании ведийской космогонии. 
Полностью исключены из рассмотрения так "называемые светские мотивы в ми
фологии. О них см.: J. Oonda, The So-called Secular, Humorous, anrr. 
Satyrical Hymns of the ~gveda, - «Orlentalia neerlandlca», Leiden, 1948. 
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Анализ мифологиЧеских данных «Ригведы» показывает, что 
18 них нашли отражение таки~ космогоническ.ие представления, 

'Которые по их месту в смысловой структуре мифологических 
~комплексов принято связывать с символикой так называемого 
центра вселенной (условно - «шаманской» символикой) 2• Эти кос
могони.qеские идеи стоят в известной связи с представлениями 
древних ведийцев о вселенной в целом, что наиболее исчерпы
вающе описано в работах А. А. Макдонелла и В. Кирфеля 3 , Для 
целей нашей работы важно прежде всего обратить внимание на 
<:ледующие два момента. 

Первое. Дл;~ ведийской вселенной характерно трехчленное 
деление космического пространства (выделяются следующие 
зоны вселенной - земля, воздушное пространство, небо, или не
бесный свод; далее, каждая из трех зон в свою очередь может 
быть подвергнута трехчленному делению); при этом центральная 
космическая зона выполняет посредствующую роль. 

Первоначальным, возможно, следует считать двухчленное де
ление космоса, что соответствующим образом выражается на 
языковом уровне - вселенная в целом получает названия dyava
иthivi (Du.) [dyavabhumI (Du.), dyavak$3ma (Du.)] 'Земля и Небо', 
rodasI (Du.) [k$Щli (Du.)] 'обе половины (мира)'. Введение третьего 
члена в организацию ведийского космоса следует, очевидно, 
поставить в связь именно с этой посредствующей ролью цент

ральной космической зоны . 
В дальнейшем мы постараемся найти в смысловой структуре 

ведийской мифологии целый ряд предметов [предметов в терми
нологическом смысле, т. е. знаков (элементов) мифологической 
системы, обладающих определенными характеристиками], выпол
няющих именно эту посредствующую роль при занимаемом ими 

центральном положении в ведийской вселенной и при том, что 
их посредствующий характер имплицирует многообразные харак
теристики ведийского мира. Попутно отметим, что в индологиче
ской литературе часто высказывалась такая точка зрения, согласно 
которой символизм «центра» проявляется весьма многообразно в 
различных обл:~стях древнеиндийской культуры (см. особенно ра
боты М. Элиаде, а также Ж. Обуайе и О. Вьенно 4). 

2 См. обширный материал в кн.: М. Eliade, Schamanismus und archaisclie 
Extasetechnik, Stuttgart, 1957; Traite d ' liistoire des religions. 

3 А. А. Macdonell, Vedic Mythology, Strassburg, 1897; W. Юrfel, Kos
mographie der lnder nach den Quellen dargestellt, Bonn-Le!pz!g, 1920, 
S. 1-54. См. также: Н . Liiders, Varщia, I, Gбttlngen, 195 1; особеюю S. 57-
75 и ел . О ведийской космологии в интересующем нас асnекте см. также: 
.J. v. Negelein, Zum kosmologischen System in d er altesten indischen Littera
tur,-OLZ, Jg. XXIX, 1926, № 10; ер. J. v. Negelein, Das SternЫld des «Grossen 
Biiren» in SiЫrien und 1 ndien, - cArchlv tiir Religlonswlssenschaft», Bd 27, 
1929. 

4 с~1. работы М. Элиаде, упомянутые в прим. 2, а также: J. Auboyer, Le tr6ne 
et son symbolisme dans l'lnde ancienne, Paris, 1949; О. Viennot, Le culte de 
l'arbre dans l' lnde ancienne, Parls, 1954. , 



Внимательное изучение мифологичес1<0го материала «Ригведы» 
показывает, что в известной (и не малой) степени семантические 
структуры, соотносящиеся со смысловыми структурами «центра», 

могут быть вскрыты и здесь. 
С этим последним связано второе - определенный вид эле

ментарного космогонического акта. Воздерживаясь от полного 
изложения ведийской космогонии, достаточно тщательно изучен
ной в упомянутых работах 5, мы приведем лишь те моменты, ко
торые существенны для предлагаемой ниже ведийской космоло
гической (и космогонической) модели по данным ~Ригведы» . При 
этом элементарный космогонический акт соответствует некото
рому элементарному смыслу, который в нашей интерпр.етации 
ведийской космогонии выражается одним признаком на уровне 
действий божеств и который является смысловым инвариантом 
относительно всего многообразия космогонических актов. 

В данном случае существенно, что космогонический процесс 
понимается в «Ригведе» как ряд повторяющихся более или менее 
однотипных актов, направленных на создание организованной 
вселенной. Их однотипность, или принадлежность к одному 
структурному типу, объясняется наличием общих структурных 
признаков, которыми характеризуются эти акты при обращении 
(лишь до некоторой степени) к соображениям диахронического 
порядка. Иначе говоря, именно обращение к истории создания 
ведийской вселенной позволяет вскрыть, с одной стороны, су
щественные семантические противопоставления в той части ведий
ской мифологии, которая посвящена космогонии, и с другой -
найти тот смысл, которому соответствует элементарный космо
гонический акт, используемый в дальнейшем в качестве инва
рианта. 

По ведийским представлениям, организованной ведийской все
ленной противостоит - указания на это весьма часты - неорга
низованный мир, характеризуемый, в частности, тем, что земля и 

~ небо составляют единое целое•, в то время как созданная и 
организованная вселенная состоит из такого пространства, на 

полюсах которого находятся небесный свод и земля. [В дальней
шем мы вернемся к более полной характеристике неорганизован
ного мира; сейчас же отметим, что его свойства являются обрат
ными по отношению к характеристикам созданной ведийской 
вселенной, т . е . в данном случае, как и во многих других, имеет 
место инверсия семантической ориеIIтации 7 (условно - для ведий
ского человека - положнтелыюй, относящейся к созданной все-

5 c~r. прим . 3 на стр. 13. 
6 Может быть, наиболее концентрированное выражение состояния дове

диliскоrо мира содержится в гимне Х, 129 (который, однако, входит в сравни
телыю позднюю десятую мандалу «Риг веды»); см. особенно: Х, 129, 1; ер .. 5. 

7 Отчасти сходное положение в ориентации ведущих персонажей было 
исследовано в работе: А. К. Coomaraswamy, Angel and Titan: ап Essay in 
Vedic Ontology, - JAOS, vol. 55, 1935. 



ленной, и отрицательной, связанной с неорганизованной вселен
ной) 1

]. 

Отсюда следует важная характеристика организованной ве· 
дийской вселенной - наличие. пространства (в вертикальном на· 
правлении), необходимого для ее существования . Это простран• 
ство обладает весьма многообразными характеристиками, отно
сящимися, впрочем, большей частью к третьему уровню нашей 
интерпретации, которые имплицируются именно этим основным 

его свойством - отделять небо и землю, служа посредствующим 
членом'. 

Таким образом, элементарный космогонический акт должен 

1 
строи:гься как действие, направленное на от деление неба от 
земли и на создание (установление) посредствующего члена 
(в общем случае пространства), занимающего центральное поло
жение в структуре вселенной, основной функцией которого 
является сохранение данного статуса упорядоченной ведийской 
вселенной и тем самым - соединение двух основных ее членов. 

Согласно распространенной в индологической_ литературе то-...'Ке 
зрения, именно таким образом упорядоченная вселенная, в которой 
осуществляется постоянная связь двух полюсов космоса, и яв· 

ляется прототипом вселенной в понимании древних индийцев и, 
в частности, ведийцев. Нарушение этой связи, дезартикуляциs~ 
космоса, соответствует разрушению упорядоченной вселенной и 
обращению ее в «несозданный» мир 10

• 

В основе семантической модели I ведийской космогонии лежит 
дихотомия «упорядоченная (созданная) вселенная - неупорпдо
ченная (несозданная) вселенная». 

Элементарный космогонический акт, которому посвящен в це
лом данный уровень интерпретации, реализуется в тексте «Риг
веды» множеством разнообразных атрибутов божеств, являющихся 
семантическими вариантами акта (что в сущности и отражает 

ь Некоторые исследователи связывают мир, противостоящнi!: организован
ному ведийскому космосу, с местом, располагающимся «глубоко . . . под всеми
тремя землями», где осуществляется наказание за содеянное ( ti sraJ:i p!·tl1i vt r 
adh6 ... vfsvaJ:i- VII, 104, 11). См. об этом: W. N. Browп, The Rigvedic 
Equivalent for Hell, - JAOS, vol. 61, 1941; W. Кirfel, Die Kosmographie 
der 1 nder . . " S. 49-51. Вполне вероятно, что характеристики «ада» и 
неорганнзовашюi!: (несоздашюй) вселенной совпадают. C1r. об это11 отчастw 
F. В. J. Kuiper, The Ancient Aryarz Verbal Contest,-IIJ, vol. IV, No 4, 1960, 
р. 219 (автор указанной работы с<штает, что созданию организованно~! вселен
ной следовала такая реорганизация ведийской вселенной, в результате кото
роii \!Ир хаоса раз11естился внизу, представляя собой, таки11 образом, проти
вочлен создашюй вселенной). 

u См. о важности пространства в структуре ведийского мира: J. Оопdа" 
The Vedic Concept о/ af!1,has,-IIJ, vol. I, 1957, № 1; Aspects of Early Vф;u
ism, Utrecht, 1954, р. 6/_ 

10 Суммарное изложение высказанного здесь в прИ11енешш к обширному 
индийскому материалу с11. в работе: М. Eliade, Spiritual Thread, Sйtriitman, 
Catena Aurea ,-«Pa ideuma», Bd VII, Н. 4-6, 1960. Недавно сходная точка 
зрения была высказана в статье: W. N. Brown, Theories о/ Creation in the 
Rig Veda, - JAOS, vol. 85, 1965, № 1. 
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принципиальную семантическую поливалентность элементов ведий
·ской мифологической системы). Таким образом, первый этап про
цедуры синтеза элементов смысла ведийской мифологии строится 
как последовательный переход от инвариантного значения эле
ментарного космогонического акта к множеству его вариантных 

(локальных в пределах определенного смыслового поля) значений. 
Вторым же этапом процедуры синтеза является выявление дист
рибутивных характеристик атрибутов (вариантных значений эле
ментарного космогонического акта) ведийских божеств. (Эти 
этапы следует разграничить с принципиальной точки зрения. 
В практической части работы они совмещены). 

В дальнейшем изложении мы надеемся показать, что элемен
тарный космогонический акт на данном уровне интерпретации 
позволяет выделить класс космогонических текстов, играющий 
весьма важную роль в символической структуре «Ригведы» в 
целом (хотя и не исчерпывающий всего мифологического содер
жания памятника). 

2. Ритуальный аспект ведийской космогонии 

Косвенны~ подтверждением высказанной гипотезы о принци
пиальной структуре элементарного космогонического акта могут 
послужить данные ведийской мифологии о ритуале. Хотя после
довательное разграничение данных мифологии и в высокой сте
пени мифологизированных данных о ведийском ритуале времен 
«Риг веды» едва ли возможно, ниже будет сделана попытка вы
членить данные этого последнего рода из всей совокупности 
мифологических текстов. Для комплекса космогонических пред
ставлений сходной структуры в культурах различных древних 
народов и, в частности, в культуре Древней Индии характерны 
определенные символы, которые находят отражение в ритуал~, 

связанном с этими представлениями 11
• Среди них различают: 

жертве1i1iЫй столп (1Сосми'tес1Сий столп), гору, ось, JСолонну, 
(царский) трон, 1Сосми'tес1Сое де ре во (де рев о жизни). 

В текстах «Ригведы» упоминаются почти все указанные сим
волические предметы 12

, связанные с космогоническими представ
лениями. 

11 C1i.: М. Eliade, Spiritиal Thread ... ; Schaтanisтиs ипd archaische 
Extasetechnik, S. 249 и ел.; Strиctиre et fonction dи mythe cosmogonique, -
<Sources orientales», I, Paris, 1959. Собственно древнеиндийский материал 
см. в работах: W. Ruben, Schamanisтus iт alten lndien,- <Acta Orientalia», 
Bd 18, 1940, pt Ш; J. Gonda, Aspects of Early Vi$Qиism, рр. 81-89; В . Н. То
поров, К реконструкции некоторых мифолоzических представлений (на 
материале буддийскоzо изобразительного искусства),-«Народы Азии и 
Афр11ки», 1964, № 3; J. Auboyer, Le tr6ne et son syтbolisтe .. " рр. 74-
105; Н. Lommel, Baитsyтbolik Ьеiт altindischen Opfer, - «Paideuma», 
Bd VI, 1958, Н. 8. 

12 Зцесь «предметы» в тер~шнологическо.11 смысле (ер. стр. 10). В дальней
шем различаются предметы двух родов: (F и Р) 1): предметы первого рода [сре
ди них выделяются: а) агенты по преимуществу-ведийские божества и дру-

16 



Среди этих предметов наиболее тесную связь с первоначаль
ным ритуалом принесения жертвы имеет жертвенный столп [на
зываемый vanaspati (букв. 'владыка лесов')],уара, svaru, sthщ1a. 
Космический символизм столпа (т. е. его роль посредствующего, 
связующего члена) объясняется тем, что I< нему привязывалась 
жертва [см., например , 1, 13, 11; ер. также еще одно название стол
па - asvayopa 'столп (к которому) привязывают лошадь (предназ
наченную для жертвы)']; жертвенная лошадь являлась приноше
нием людей богам и устанавливала таким образом связь между дву
мя космическими зонами-миром людей и миром богов. Связь жерт
вы и столпа особенно наглядно подтверждается этимологией 
одного из названий столпа - уора, образованного от корня уu
'привязывать', 'связывать' при помощи форманта -р- 11 [Gp. V, 
2, 7* 14

, где дается метафорическое описание сожжения жертвы 
и где легко видеть следы легенды о Ulунахшепе , принесенном 
в жертву его отцом 15 , и ер. Х,70,10 (в последнем случае ко
рень yu- выступает в сочетании с названием vanaspati)]. В даль
нейшем символизм столпа и жертвы был переосмыслен таким 
образом , что установление столпа стало само по себе ритуалом, 
воспроизводящим акт сотворения вселенной . Отсюда характерные 
смещения в мифологических представлениях, связанных с ритуа
лом: жертвенный столп, во-первых, наделяется характеристиками 
жертвы, о чем свидетельствуют те строфы, в которых обращаются 
к р1сертвенному столпу (см. III,8,9*; Х,70, 10), во-вторых, он 
сам становится объектом почитания (см. гимн III, 8*) 11

• 

Для характеристики строго космологических импликаций 17 

символики же ртвенноzо столпа важно иметь в виду его семан

тические эквивал,енты, выступающие в многочисленных текстах 

и, что особенно важно для вскрытия более глубоких связей, 
совпадающих с названными в·ь1ше символами. Таковы 1'0CMU'teC1CUй 

гие мифологические персонажи и б) щючие сд 11вол.ические предметы, выполняю
щие сходные с ролью божеств функции в сотворении ведийской вселенной; эти 
предметы более непосредственно соотносятся с ритуалом, и фигуры божеств 
выступают обычно как их интерпретация на мифологическом уровне]; 2) пред
меты второго рода (си ·.~волические объекты, выполняющие инструментальные 
фуакции). Вы:\е1яется также еще ря=1 эле1fентов мифологической системы , 
относящихся к различным уровня~f интерпретации, но не включае.\fЫХ ни в 

один из упо11янутых классов. Названия пред~1етов мы дае \1 курсиво11. 
13 С11.: F. В. J. Kuiper, lndoiranica, 12. ai. уйра!;t, - «Acta Or!entalla:., 

vol. ХVШ, pars 1, 1938 (со ссылкой на книгу: В. Ohosl1, Les formatlons 
nominales et verbales еп -р- du sanscrit, Par!s, 1933) . 

14 Отл1еченные здесь и далее звездочкой стихи приводятся в приложении . 
Они сопровождаются ко .1ментария\!И , дополняющи11И основной текст. 

15 С11. об этрй легенде: А. В . Ke!th, The Religion and Phllosophy о/ the 
Veda and Upanishads, Caшbridge, Mass" 1925. 

16 О связи жертвенного столпа с космогоническими представления11и см., 
в частности : J. Auboyer, Le trone et son symbolisme ... , р. 94; J. Oonda, 
Aspects о/ Early Vi:niuism, р . 

17 Имплика~ии иного рода, носяfW~'{Ю!".)JW;,\гя~му ровню интерпретац~ 
космогоническои модели, см . в г аrь;.н.~~"': ., , , 

~ v ·· "" JЭТЕf,А 
2 Б. Л. Оrибенин · ин~)(;', ··д_ нной 17 1 

Jрп· ::; : ... ,, тУrьr --....... -·-- - ..:._....:.. 



столп (skambha, skambhana, kambhana), ось (ak$a - Х,89,4) и 
колонна, на которой установлен трон Митры-Варуны - двух 
царей, управляющих миром 11

• Далее, как известно, в «Ригведе» 
встречается упоминание дерева (а также дерева, направленного 
корнями вверх и кроной вниз) . 

Обращаясь к текстам, в которых упоминаются названные 
символы, необходимо отметить следующее. 

В отрывках: Ш,31,12*; VI,47,5; VI,72,2 ~привлекает внимание 
этимологическая игра слов - повторение сочетания корпя skabh-, 
skambh-, stabh- 'укреплять', 'устанав:rивать' с образованным от 
того же корня названием космического столпа, удерживающего 

небо и землю и соединяющего все миры . См. VI,47,5. 

(с) ayam mahan mahata skambhanen6d 
(d) dyam astabhnad vr$abhn6 marUtvan 18 

'Этот великий [Сома] огромный колонной у держал небо, бык, 
предводитель Марутов'. 

В VI,72,2 целая последовательность космогонических актов 
Индры и Сомы завершается установлением космического столпа: 

(а) fndrasoma vasayatha щasam 
(Ь) йt sdryam nayatho jy6ti$a sal1a 
(с) йра dyam skambhathu skamЫшnena 
(d) aprathatam prthlvfm mataram vi 

'Индра [иJ Сома, вы заставляете сверкать зори, вы ведете 
солнце вверх с [его] светом. Вы укрепили небо колонной, расши
рили мать-землю'. 

Именно это позволяе1 интерпретировать действия, описывае
мые корнями skabh-, skambh-, stabh-, как космогонические акты, 
структура которых полностью соответствует, как можно видеть, 

структуре элементарного космогонического акта. 

Далее, акт установления столпа со всеми его очевидными 
импликациями в космогоническом плане может описываться с 

использованием корня mi- [отметим в этой связи имя деятеля 
metr 'установитель (колонны)'- см. IV ,6,2* об Аzн.и, чье пламя 
сравнивается с лучами солнца, а дым от костра, поднимающийся 
к небу, - с жертвенным столпом; см. об Аzни далее]. 

См. sthdi:ia (lva) janati upamfd yayantha (I,59, 1) 'ты (Агни) 
поддерживаешь людей (словно), воздвигнутый жертвенный столп', 
sthdi:ia (iva) sumita (V,45,2) '(словно) благоустановленный жерт
венный столп', mita (iva) svaravo 'dhvare$U (IV ,51,2) 'установ
ленные (словно) жертвенные столпы [во время] жертвоприноше-

18 О макрокосмическом символизме царской власти и ее ат рибутов в 
сРиrведе» см. главу II. 

19 Все стихи «Риrведы» цит11руются по изданию: Th. Aufrecht, Die Нут 
пеп des f!.gveda, 3 Aufl., Ber!in, 1955. 
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ния', naro шm1myur svaravas (Ш,8,6) 'мужи установили жертвен
ные столпы', svarill)am mltayo (VII,35,7) 'установление столпов', 
ер. V ,62,7, где тот же корень описывает установление колонР ы 
на которой находится трон, Митры-Варуны: 

(а) hiral)yanirl)Ig ауо asya sthdl) a 
(Ь) vi bhra jate divy asvajaniva 
(с) bhadre k~etre nimita tilvile va 
(d) sanema madhvo acti1i gartyasya 

'Украше11а золотом его (трона) колонна [вся из] меди. Она 
сверкает на солнце, точно кнут, [пусть будет она] установлена 
на плодородной и благословенной земле! Да обретем мы [части
цу] меда, [что] на этом троне!' 

Приведенные фрагменты гимнов следует сопоставить с acha 
vivakmi r6dasI sumeke (Ш,57,4а) 'я обращаюсь к двум благо
установленным мирам', где sumeke Л. Рену вслед за Г. Ольден
бергом связывает с тем же корнем mi- 20

• Таким . образом, акт 
установления столпа (и его эквивалентов) и акт создания все
ленной описываются при помощи этого же корня. Наше допуще
ние подтверждается и причастием viminvan (IV,56, lc) 'установ
ленные', где говорится о ежедневном обновлении мира с 
появлением солнца (что справедливо интерпретируется Гельднером 
как метафорическое описание становления вселенной). 

Наконец, уместно вспомнить строфу Х, 18, 13 - здесь харак
терно, что микрокосмос - в данном случае могила, т . е. дом 

после смерти, - имеет сходную со вселе·нной структуру (следует 
обратить внимание и на появление тех же корней): 

(а) Ы te stabhnaml prthivfm tvat 
(Ь) parimarn logarn nidadhan m6 aharn rl~am 
(с) etam sthUl)am pitaro dharayantu 
(d) te 'tra yamab sadana te minotu 

[См. (а) stabhnaml, (с) sthdl)am ... dharayantu, (d) sadana ... 
minotu]. 

'Я укрепляю землю [над] тобой, кладу сверху (этот) пласт, 
да не будет мне ущерба. Да удержат эту колонну, [подпираю
щую свод], отцы. Да установит Яма это твое жилище!' Ср. 
Х, 18, 12 

(а) ucchvaficamana prthivf su Щthatu 
( Ь) sahasram mita upa hi srayantam 

20 Renou, EVP, t. V, р. 18; здесь же Ш,57,4а сравнивается с 1,146,3, 
где sumeke употреблено для описания У ша с (Pl. ). Показателен перевод К. Гельд
нера - «den richtigen Abstand einhaltend» («сохраняющие должное расстояние:.) 
(Oeldner , Dег Rig- Veda, Т . I), что соответствует нашему предположению о 
должном статусе ведийской вселенной . 

2* 1~ 
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'Да будет стоять [точно] сводом земля, тысяча столбов да 
будут принесены сюда!' 21

• 

Отметим также, что в «Ригведе» имеются упоминания о де
реве, занимающем в ведийской вселенной место, сходное с тем, 
какое оно как космическое дерево (дерево жизни) занимает в 
различных мифологических комплексах с тождественной ведийской 
концептуальной структурой 22

• 

3. Структурные признаки (атрибуты) 
ведийских божеств 

Изложенное выше имело бы ограниченную ц~нность для изу
чения семантики ведийских мифологических текстов, если бы 
данные, иллюстрирующие совпадения космогонических представ

лений «Ригведы» с такими представлениями, в которых сущест
венную роль играет элементарный космогонический акт, не были 
подтверждены структурно-типологическим анализом смысловых 

комплексов ведийской мифологии. 
Наилучшей основой для проведения структурпо-типологиче

ского анализа на данной стадии исследования следует считать, 
по-видимому, выделенные нами признаки, соответствующие космо

гоническим характеристикам ведийских божеств. При этом целе
сообразно строить механизм порождения смысла таким образом, 
чтобы признак, выраженный элементарным космогоническим ак
том, оказался бы достаточно абстрактным 2

' в отношении осталь
ных признаков и служил эталоном, конкретной реализацией ко
торого явились бы собственно космогонические атрибуты ведийских 
божеств и мифологических персонажей, выраженные фрагментами 
текстов «Ригведы». 

Прежде чем приступить к рассмотрению космогонических ха
рактеристик модели на данном уровне интерпретации, необходимо 
сделать одно предварительное замечание. 

, Подобно тому как жертвенный столп (диахронически, воз-

21 Ср, L, Renou, La maison vedique, - JA, t. 231, 1931, особенно рр. 
496-497, 

22 С11, специальное иссле;(ование: Р. Tl1ieme, Das Ratsel vom Baum, -
cUntersuchungen zur \Vortkunde und Auslegung des Rlgveda», Halle, 1949; с11. 
также: О. Viennot, Le culte de l'arbгe ... , рр. 26-27, 35-37; см. 1,24,7* 
о дереве, направле11но11 кор11яш1 вверх, ер: А, К. Coomaras\vamy, Yak!jas, pt II, 
Washlngton , D. С., 1931, р, 2 и ел,; о соответствии этого 11еста «Ригведы» 
сходны11 представленияч о структуре вседешюй с11.: Е. KagarQw, Der umge
kehгte Schamanenbaum, - «Arc!Jiv fiir Religlonswlssenschaft», Bd 27, 1929; 
F. D. К . Bosch, The Oolden Germ. Ап Jntroduction to lndian Symbolism , 
's-Oravenhage, 1960, р.66 и ел . ; Р. Tllieme,Das Riitsel vom Ваит, S. 67; I, 182,7*; 
возможно, имеется в ВИ'IУ то же представление в rx, 5, 10*; ер. Х, 3 1,7 *; Х, 81,4*. 
Впрочем, можно думать, что во всех приве !~енных местах содержится больше 
д{н.Iiъ1х, относящихся к ино11у уровню интерпретации (см. главу II!), 

, 23 Разу~1еется , признак- эталон абстрактен лишь по отношению к реально
ыу тексту. 



можно, предшествовавший: всем прочим предметам) может быть 
замещен в своей специфической функции (см. об интерпретации 
элементарного космогонического акта в ритуале), оказываются 
возможными и другие замещения; в частности антропоморфного 
или теоморфного характера (ер. выше замеЧание о принципиаль
ной поливалентности ведийских мифологических текстов, что 
позволяет рассматривать некую вневременную последовательность 

тождественных и размещенных параллельно друг другу в неко

тором мифологическом пространстве элементов смысла как наи
более частый структурный тип текста). В дальнейшем нам при
дется оперировать предметами, сходными с :жертвен,н,ым столпом 

(например, солн,це, его луч,и и др.), а с другой стороны - их 
антропоморфной (или - теоморфной) интерпретацией, когда вме
сто указанных предметов выступают различные божества или 
мифологические персонажи 24

• Иначе говоря, в последнем случае 
божество, выступающее в других случаях как агент 1<0смогони
ческого акта, сливается с выполняющим определенные фующи11 
символическим предметом. 

Далее приводятся атрибуты ведийских божеств, которые мо
гут быть представлены как варианты элементарного космогони
ческого акта на данном уровне интерпретации. 

F 1 - у с т ан а вливать, с о з да ват ь опор у [условно -
ruh- (Caus.) (в текстах «Ригведы» за корнем в Caus. обычно 
стоит название посредствующего члена в Асс. и название все
ленной в Loc.)]. Ср. fЛедующий фрагмент текста: (agne naksatram 
ajaram) А suryam rohayo divi (Х, 156,4) '(ты), о Агни, (это) не
старе1ощее светило, солнце 26 заставил подняться на небо'. 

2 4 Это соответствует указанному на стр. 16-17, при\.f. 12 различию двух под
классов среди предметов первого рода. 

Антропоморфные заместители символических предметов довольно часты в 
различных проявлениях древнеиндийской культуры (ер. позднейшую иконографию), 
хотя и нельзя с уверенностью утверждать, что чему предшествовало во вре

мени. На подобное явление в «РИгведе» указывает П. Т.име (Р. Thleme, Das 
Ratsel flQm Ваит, S. 60-61, 72-73), сравнивая I,164,20* с Х, 114,3*, когда 
космическое дерево замещается антропоморфным представление~i о вселенной 
как о женщине. 

25 Возможность включения солнца в виде посредствующего члена в нашу 
интерпретацию ведийской космогонии подтверждается следующи~m фрагментами: 
kp:1vate dl1art'tQ.am dlvi ". sval). (VIII, 72, 15) 'они (давильные камни) создали 
основа,ние неба " . солнце'; ekapad aj6 div6 dharta (Х,65,13) 'одноногое, не
сотворенное', 'опора [неба]'; diva skambhal). (IV,13,5) 'опора неба', ер. Х, 
111,5*, а также сравнениями сол1Ща с огненной колесницей, небесным орлом, 
занимающими известное место в ведийской вселенной, и т. д. См. W. Кirfel, 
Die Kosmographie der /nder "" S. 18-30; см. о космогонических харак
теристика,х солнца, соответствующих нашим: J. Przyluski, Etudes indiennes 
et chinoises, I, Les Unipedes, - «Melanges chinois et bouddhlques puЬl!es 
par l 'Institut belge des Hautes Etudes chinoises», vol. II, Bruxelles, 1932-
1933 (1934); J. Przyluski, Deux noms indiens du dieu Soleil, -BSOS, vol. VI, 
1931, pt 2; Р. Horsch, Ajd Ekapad und die Sonne, -IIJ, vol. IX, 1965, № 1. 
В данном случае имеет место, по-видимому, синтез солярного и вегетативного 
(солнце=кос.мич,есJСое дерево=дерево жизни, ер. далее) символизма. См. по 
зтому поводу: М. Eliade, Traite d'histoire des religions, f. 118. 
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Отметим, что субъектом могут выступать имена самых раз
личных божеств - в частности Аzни, Индра, Сома и др. (см. 
I,7,3*; VIII,89,7; IX, 107,7*; Х,62,3*). 

Число текстов, в которых зафиксирован данный атрибут, мо
жет быть легко увеличено благодаря многообразным тождествам, 
устанавливаемым ведийскими авторами. Так, имеются в виду 
принципиально те же космогонические действия в таких текстах, 
1<ак приведенный на стр. 21 прим. 25 фрагмент kmvate dharCн:iam 
divi." svab (VIII,72, 15); suryam а dhattho divi citryam ratham 
(V,63,7) 'вы (Митра-Варуна) устанавливаете солнце на небе, сия
ющую колесницу'; 6jasa suryam airayatam divi prabhUm (VII,82,3) 21 

tc силой вы (Индра-Варуна) отправили-в-путь в небо солнце, мо
гущественное!'. 

В целом ряде текстов «Ригведы» упоминаются: сх.uдные космо
гонические акты, в которых, если сравнить их с рядом приве

денных выше, осуществляется замена космического агента (или 
перекодирование на уровне символической структуры текста), 
ер., например, 

VШ,89,7 

(а) amasu pakvam airaya 
(Ь) а suryam rohayo divi 

'В сырых [коров] ты (Индра) вложил согретое [молоко]. В небо 
ты заставил подняться солнце' 27 и V,45, 10(=V1I,60,4)(для иллю
страции приводятся тексты с одним глагольным корнем) 

(а) а suryo aruhac chukram ап:~6 

'Сурья (солнце) поднялся по лучезарному океану (небу)'. 

Из сравнения двух последних стихов вытекает, что глаголь
ный корень ruh- 'поднимать(ся)' (в индикативе в отличие от кау
затива в предшествующих текстах), при котором грамматическим 
субъектом является Сурья (солн!{е), выражает акт, аналогичный 
космогоническому акту богов, устанавливающих солнце. Отсю
да - возможность рассматривать в космогоническом аспекте 

целый ряд текстов, в которых описывается восход (-установление) 
солнца. См., например, 
I,115,1 

(а) citram devanam ud agad anikam 
(Ь) cak~ur mitrasya varщ1asyagneb 

26 Появление в тексте 6jas~ (fnstr.) является доказательством того, что 
последующее действие носит космогонический характер. С11. J. Gonda, Sorne 
Observations оп the Relation between «Oods» and «Powers». А propos о/ 
the Phrase sйnufJ. sahasa/:!, 's-Gravenl1age, 1957, рр. 28-:-29, 31, 42-44. 

27 Здесь сырые 1'Оровы противопоставляются теnлО."'-У моло1'у; следует 
отметить семантический параллелизм пад (а) и (Ь), подтверждающий семиоти
ческую эквивалентность согретого (теплого) .лtало1'а и солнца на небе. Об 
этом стихе «Ригведы» см. Cl1. J. Blalr, Heat in the Rig Veda and Atharva 
Veda, New Haven, 1961, р. 25 (Ср. Н. Grassmann, Worterbuch zum Rigveda, 
Wiesbaden, 1964, Sp. 181). 
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(с) apra dyavaprthivt antarik~am 
(d) surya atma jagatas tasthu~as са 

'Взошел сияющий лик богов, глаз Митры, Варуны, Агни. Он 
заполнил [собой] вселенную (Землю и Небо), воздушное простран
ство . Сурья - атман всего, что движется и стоит '. 

См. также: I,50,5*,11; I,124,1; I,157,1 ; I,163,1; I,191,8; 
III,15,2; IV,13,1; V,54,10; VI,51,1; VII,35,8; VII,60,1; VII,61,1; 
VII,63, 1,2,3,4,5; VII,65, 1; VII,66,4,7, 12, 14; VII,81,2; VIII, 1,29; 
VIII, 13, 13; VIII,27, 19,21; IX, 17,5; Х,55,8; Х,37,2,7,9; Х,88,6; 
Х, 121,6. В большинстве этих те1<стов использованы корни ruh
(c различныма превербами - atl, а), ga- (с превербами ud, а и др.) 
и соответствующий последнему 1- (с превербами ud, ud а, abhi 
ud и др . - все эти превербы придают соответствующим корням 
значение движения вверх: «восходить»; они относятся преиму

щественно к области символизма солнча как посредствующего 
члена в космогонической схеме) 21

• 

Принимая во внимание статистически преобладающую связь 
символизма солнца с атрибутом F1 , здесь уместно · показать, как 
данный атрибут может быть использован для описания семантики 
мифологических тек стов, относящихся к теме солнца в «Ригведе». 
Помимо указания на структуру «солярного» символизма это будет 
способствовать уточнению места солнца в ведийской вселенной. 

Так, помимо таких фрагментов <~Ригведы» , принадлежность 
которых к данному кругу символов является очевидной (см" на
пример, yada surya~ amum dlvi sukram jy6tir adha rayal:i (VIII, 12, 
30) 'когда ты (Индра) это солнце, сверкающий свет укрепил на 
небе '), к нему следует отнести такие тексты, в которых солнце 
порождается (jan-), сотворяется (kalp-), солнцу дается свет 
(dha surye jy6tir), для него порождается свет (jan jy6tir). См., 
в частности, 

Ш,32,8 

(а) dadhara yal). prthlvfm dyam utemam 
(Ь) jajana su ryam щаsат sudamsal). 

'[Индра] укрепил Небо и Землю, породил солнце и утреннюю 
зарю, ловкий мастер'. 

С III,32,8 следует сопоставить ajijanan suryam (VII,78,3) 'они 
(Ушас) породит1 солнце' и agra eti yuvatir ahrayai:ia praclkltat 
suryam yajnam agпim (VII,80,2) 'впереди идет юная, бесстыдная, 
она (Ушас), сделала видимыми солнце , огонь, жертву' 1

'; janay
anta suryam щasam agflim (VII,99,4) 'породили Сурыо, Ушас, 

28 Этот результат полностью согласуется с наблюдениями У. Брауна отно
сительно распределения этих и других корней по семантически\f полям. См. 
W. N. Brown, The Sources and Nature of Риrи$а in the Purи$aSйkta (RV. 
10.90), -JAOS, vol. 51, 1931. 

29 C\f. комментарий к обои\f местам: Renou, EVP, t. Ш, рр. 96, 102. 
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Агни', ер. IX,96,5, где Coмa-janitй sLlryasya fпраRодитель Сурьи'; 
ер. далее nayantI sudfsikam asvam (VII,77,3) 3• flYшac] ведущая 
радующую взор лошадь'; а также 
Х, 190,3 

(а) suryacandramasau dhatй 
(Ь) yathaparvam akalpayat 
(с) divarp са prthivtrp са 
(d) antarik$am atho sva!;I 

fДхатар сначала сотворил (смастерил) солнце и луну, затем 
Небо и Землю, воздушное пространство и солнечный свет'. 

Это сопоставимо с такими текстами, как III,44,2; VIII,98,2; 
IX,63,7, в которых ruc soryam fзажигать солнце' (в тексте: so
ryam arocaya!J) аналогично по функции jan soryam fпорождать 
солнце' [ер. jan soryam ruce (IX,23,2) fпорождать, зажигать 
солнце для света']. Последние в свою очередь являются тожде
ственными: 

VI,44,23 

(а) ayam аkпюd usasalJ supatnir 
(Ь) ayam sorye adadhaj jy6tir antal;l 

fОн сделал Ушас супругой, он вложил свет в солнце'; 

IX,97,41 

(с) adadhad indre pavamana 6J6 
(d) 'janayat surye jy6t!r indu!J 

fПавамана дал Индре огромную силу, сок [сомы] породил 
свет для Сурьи'. 

В приведенных отрывках dha sorye jy6tir и jan sй.rye jy6tir 
(в обоих случаях - Dat.) служат для называния одного и того же 
акта - установления солнца . 

В связи с последними фрагментами следует обратить внима
ние на эпитет svarvid < vid svar fнаходить солнце', что также 
соответствует рассматриваемому атрибуту F 1 • Ср. avinda!;I ketum 
(VI,7,5) fнашел свет (солнце)', Yid ga\ham suryam (V,40,6) (нахо
дить скрытое солнце' и др. (об Индре, Со.ме, колеснице Аш
винов). См. особенно, например, 
VI,39,4 

(с) ayam iyata rtayugbhir asva ф 
(d) svarvida nabhinй car$Щliprab 

(Он (Ипдра) выезжает на запряженных [с помощью] Rta лоша
дях, заполняя вселенную солнценосной ступицей [колеса]', где 
привлекает внимание упоминание nabhi, макро- и микрокосмиче-

зо Ср. Renou, EVP, t. Ш, р. 96. ] 
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ский символизм которого в «Ригведе:~> относится к числу хорошо 
известных 31

• 

Наконец, надлежит сказать несколько слов о месте сол
неч,ноzо света, луч,а (jyotis) и .его космогонической роли. 

Выше упоминалось о связи солнеч,ноzо ·света с установле
нием солнr.1,а. В макрокосмическом плане (точнее - в космого
ническом) солнеч,ный свет выполняет роль, сходную со структур
ной точки зрения с солнцем, называемым jyoti$kft <дающее свет' 
(I ,50,4*) 32

, см. особенно 
IX,86,45 

(а) agreg6 rajapyas tavl$yate vimano 
(Ь) ahnam bhuvane$V arpitab 
(с) Mrir ghrtasnuJ:i sudtsrko aПJav6 
(d) jyotirathab pavate raya oky~b 

<Идущий впереди [дней], царь вод продвигается вперед, из
меряющий дни, он, установленный над миром [как обод на ко
лесе]. Гнедой [рысак], с масляной спиной, радующий глаз~ 
волнующийся, он, имеющий [солнечный] луч колесницей, очи
щается, [добывая] богатства, [этот] домашний [бог]' 33

• Здесь 
Сома, сравниваемый с солнце~t («идущий впереди [дней]», «уста
новленный над миром [как обод на колесе]» ), называется также 
«имеющим [солнечный] луч колесницей» (ер. ниже о колеснице 
Ашвинов, возносящейся к небу и являющейся, следовательно, 
посредствующим членом в нашей схеме) 34 

• • 
F2 - о с у щ е с т в л я т ь п о с р е д н и ч е с т в о (с о з д а в а я 

пространство) (условно-аntаr car-). 
Класс корней, кодирующих атрибут F2 , является одним из 

самых важных в нашей космогонической модели. Эти корни яв
ляются наибЬлее полным отражением в семантической системе 
языка идеи элементарного космогонического акта. 

Семантические импликации и связи атрибута F2 чрезвычайно 
многообразны. Этот атрибут (а также фрагменты «Ригведы», в 
которые он входит) довольно полно кодирует тот весьма слож
ный смысл, который связывается в «Ригведе» с фигурой бога 

3 1 С~1., например, J. Оопdа, Aspects о/ Early Vi$r:tиlsm, рр.84-89; ер. 
также М. Eliade, TraitrJ d'histoire des religions, р. 200; о смировом центре• 
см. рр. 310--325. 

32 С11. о kr Jу6Щ1 (> jyofi~krt) и о космоrо11ическом смысле этого акта: 

Renou, EVP, t. Ш, р. 22. 
3з При перевод~ этой строфы использованы дополнения, предложенные 

Л. Рену (выделяются полужирным шрифтО)!). См. Renou, EVP, t. IX, р. 36. 
з4 Блэйр приводит отрывок «Атхарваведа:.,~ХI, 1,37, rде восхождение с зем

ли к небу сонершается посредством jyotis (см. Ch. J. Blair, Heat in the Rig
Veda "" р. 134). 
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Вишну 11
, являющегося основным носителем функции осуществл1:::

ния посредничества между космическими зонами ведийской все

ленной. 
В исследовании Я. Гонды, посвященном Вишну, убедительно 

показано, что его «три шага» (1,154,1,2,3*4*; 1,22,17*; IV,49,13; 
Vll, 100,3*; VIII, 12,27*; VIII,29,7*; Vlll,52,3*) связаны со станов
лением вселенной. В символизме «трех шагов» следует видеть 
метафорическое описание прохождения Вишну трех космических 
зон и создание пространства, являющегося одной из существен

ных характеристик ведийской вселенной 31
• 

В последнем убеждают такие тексты, в которых Вишну опи
сывается как urukramalJ (urugayalJ) 'шагающий широко' (см. пре
дыдущие фрагменты, а также: 1, 154,6; 1,90,9; 11, 1,3; III,54, 14; 
IV,3,7; V,87,4; Vll,99,6; VIII, 100, 1; Vlll,29,7; VIII ,77, 10; Х, 109,7). 

В связи с фигурой Вишну (и отчасти Индры; об их соот
ношении см. ниже) можно привести следующие тексты: 

VI,69,5 

(а) iпdravфш tat рапауаууащ vam 
(Ь) s6masya mada uru cakramathe 
(с) akпшtam antarik~am variy6 
(d) 'prathatam jivase по rajarpsi 

'Иг1дра-Вишну 37
, это ваше [деяние] достойно удивления: в 

опьянении сомой вы оба шагнули широко. Вы сотворили широкое 
простl?анство, вы расширили пространство, [отделяющее Небо от 
Земли] для жизни' [ер. asya vr~r:io".urй krami~ta jivase (VI!I,63,9) 
'этот бык". широко шагнул для жизни']; 
VII, 100,4 

(а) vi cakrame prthivtm е~а etarp 
(Ь) k$etraya Vl$QUГ mапще dasasyan 
(d) uruk$itiщ sujanima cakara 

'Вишну обошел [все] эти земные [просторы], [он], помогающий 
Ману, чтобы дать ему землю. Он (тот, кто) способствует добрым 
[всходам], создал огромные просторы [для жизни]'; 
I, 155,4 

(с) ya!J partl1ivani trlbhir id vigamabhir 
(d) urй kraml$torugayaya jlvase 

35 См. J. Oonda, Aspects of Early Vifi!J.uism, рр. 31, 36, 51, 54, 63-66 
83-84, 172-173 и др. 

36 Лишь по окончании работы над монографией автору стала известна 
статья Ф. Койпера, в которой высказываются сходные мысли о Вишну и сим
волике, связанной с его шагами. С\1.: F. В. J. Kulper, The Three Strides of 
Vi!$1J.U,-«lndologlcal Studies in Honor of W. N. Brown», ed. Ьу Е. Bender, New 
Haven, 1962. Ср. также: W. Rubeп, Sc!iamanismus im alten !ndien, - «Acta 
Orleпtalia», Bd 18, pt Ш, 1940. 

37 Индра и Вишну уподоблены здесь друг другу; их связь особенно 
важна для исследуемых здесь текстов. 
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'Кто земные [просторы) обошел толы<о тремя шагами, чтобы 
шагать далеко, чтобы [была] жизнь'. 

Приведенные тексты заслуживают особого ю{имания, так как 
в них весьма потю раскрывается мифологический мотив, выра
женный атрибутом F 2 (ер. элементарный космогонический акт). 
Особенностью этих текстов является то, что в VI,69,5 nады(Ь) и (с) , 
(Ь) и (d), в VII,100,4(a) и (Ь), (а) и (d), а в I,1 55,4 (с) и (d) свя
заны таким образом, что последующая пада вводится каждый 
ра з предшествующей ей (и возникающий таким образом смысл 

·соответствует элементарному космогоническому акту). Иначе го
воря, сочетания uru kram-, vi kram prthivim, uru kram parthivaпi 38 

имплицируют сочетания, кодирующие идею сотворения жизнен

ного пространства ведийской вселенной ( т. е . kr aпtarik$am va
riy6, prath ra jansi , dasasy ksetraya, kr uruksitim; в I, 155,4 следует 
два Dat.: uru gayaya jivase, выражающие сходный смысл) . 

Аналогично можно показать связь целого ряда других кор
ней, соответствующих атрибуту F2 и вводящих различные симво
лические предметы, с элементарным космогоническим актом. 

Так, в частности, к F 2 относятся действия, описываемые 
корнем pat- ••. При этом привлекает внимание описание полета 
.солнца, выполняющего роль посредствующего члена. (Ср. о солнце 
выше). См. 
I,191,9 

(а) ud apaptad аsай suryai). 
(Ь)' purй visvaпi jurvan 
(с) adityal). parvatebhyo 
(d) visvadrsto adrstabli. 

'Это солнце, все сжигая, полетело, [оно] Адитья, от гор, 
видимое всеми , убивающее невидимое'. Ср. также о солнце как 
о (небесной) птице (divya supari:ia, patamga, syena - I,35,7*, 
V,47,3*; VII,63,5*; IX,71,9; !Х,97,33; Х,30,2; Х,55,6 4.

0
). 

Описание солнца как тсолеса [cakra surya (I,175,4; IV,30,4); 
suryasya cakra (V,29, 10), образ солнца, запряженного в колесни
цу, проходящую все пространства 4.l (см., например, 1, 115,3*)) 

• 8 В сочетаниях uru kram- , vi kram- и т. д . имя в винительном падеже 
может быть дополнено, исходя из сопоставлений с последующими двумя от
рывками; о соотношении расс~1атриваемых связанных между собой юшликацией 
мифологических представлений см. ниже. 

з 9 См. о включении представлений, связанных с этю1 корнем в «Ригведе», 
.в комплекс космогонических представлений: М. Eliade, Symbolisme du «Vol 
magiqиe», - «Numen», vol . Ш, fasc . 1, 1956. 

4u С11. отчасти: W. Кirfel, Vergleichs-und Belworte der Sonne im 
~g- und Atharvaveda, - « JiianaпшkUivali. Commemoration Volume in Honor 
·Of J. Nobel», New Delhi, 1963. 

41 Солнце в то же время рассматривается как эквивалент Вишну. О мо
менте восхождения солнца и солярнои символизме вообще см. : J. Gonda, As
pects о/ Early Vi$JJUism, рр. 60-61; J. Auboyer, Le trone et son symbo
.lisme ... , р. 83. 
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позволяет сопоставить указанные фрагменты с теми, где упо
минается колесница Ашвинов, возносящаяся к небу (корень pat-). 

Возможно, что в 1, 157, 1 одновременное описание восхода 
солнца и приготовления Ашвинов к полету не случайно: 

(а) abodhl agnir jma йd etl sorya 
(Ь) vy u~as candra mahy avo arci~a 
(с) Ayuk~atam asviпa yAtave ratham 
(d) prasavrd devab savlta jagat ptthak 

'Проснулся Агни, [над] землей встает Сурья; мерцающая 
большая Ушас сверкает [своими] лучами. Ашвины запряг ли свою 
колесницу для поездки; бог Савитар все, что живет, каждого 
побуждает [к делу]'. (Данное место может также служить ил
люстрацией синтетического описания становления вселенной). 

Весьма характерно, что колесни'{а Ашвинов связана с числом 
«три», что указывает на прохождение Ашвинами трех космиче
ских зон при осуществлении посредничества между землей. 
(людьми) и небом, см. 
1,183,1 

(а) tam yufijatham manaso у6 javiyan 
(Ь) trlvandhur6 vп;щ1а yas trlcakrab 
(с) yenopayathab sukf to durщ1arp 
(d) tr!dhatuna patatho vir па paцiaib 

'Запрягайте ее, [что] быстрее мысли, о трех колесах, о трех 
сиденьях, [вы], быки, вы приходите к дверям [дома] благочести
вого. Точно птица ~на крыльях, вы летите на колеснице [из] 
трех частей'. 

Космогоническая роль колесницы Ашвинов подтверждается 
также текстами, где говорится о сотворении вселенной посред

ством полета через пространства, разделяющие Небо и Землю. 
См.: 
VII,69, 1 

(а) А vam ratho r6dasI badbadhзn6 
(Ь) hirщ1yayo vf ~abhlr yatv asvaib 

'Ваша золотая колесница, оттолкнув [друг от друга] оба мира, 
да придет, запряженная быкоподобными лошадьми'; 

VII,69,3 

(с) vi vam ratho vadhva yAdaman6 
(d) 'ntan div6 badhate vartanibhyam 

'Ваша колесница, сопровождаемая молодой женщиной, еле
. дами обоих колес раздвигает границы неба', что следует срав
нить с полетом Индры на колесни·fе, см. 
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:II, 16,3 

(а) па k~щ1tbhy.эm parlbhve ta iпdriyam 
(Ь) па samudrail;i parvatalr lпdra te rathal;i 
(с) па te vajram апv asпoti kas сапа 
(d) yact asйbhil;i patasi y6jana purй . 

'Оба мира не могут объять твою силу Индры, горы, моря -
твою колесницу, о Индра. Никто не достигает твоей ваджры, 
когда ты пролетаешь огромные пространства на своих скаку

нах', ер. Х,43,8. 
В связи с корнем badh- ер. приведенные места с vi r6dasI 

majmaпa badhate saval;i (1,51, 10) 'твоя мощь своей силой оттал
кивает (в разные стороны) обе (половины) мира', см. также 
Х,89, 1; Х, 113,5. 

Следует заметить, что корень badh-, реализуя сходное с F2 

представление о возникновении ведийской вселенной, кодирует 
связанный с (или дополнительный ему) F2 атрибут. Иначе, 1шрни, 
кодирующие атрибут F2 , и корень badh- связаны так, что если 
какой-нибудь предмет (в терминологическом смысле) характери
зуется атрибутом, кодируемым глагольным корнем badh-, то этот 
же предмет характеризуется атрибутом F2 (о корне .badh- см. в 
разделе, посвященном атрибуту F,). 

Исходя из этого утверждения, носящего, однако, лишь пред
положительный характер, можно заключить, что в Х,113,5 Индра 
эквивалентен Ашвинам по F2 : 

(а) act iпdr~ satra tavl~Ir apatyata 
(Ь) variyo dyavaprtl1ivt abadhata 

'Индра, когда овладел полностью своей силой, оттолкнул 
Небо и Землю (друг от друга) далеко' 42

• 

Наше предположение о семиотической эквивалентности ~по
лета Су рьи и Ашвинов подrверждается, например, 
VIII,35,7-9 

(с) saj6~asa щаsа surye1:ia 
(d) са trir vartir yatam asviпa 

42 Любопытно отметить, что путь 1Солесницы Ашвинов совпадает с направ
лением космического дерева, подничающеrося из воды. См., 11 1апрю1ер, 1, 18'2 ,7* ; 
ер. Р. Tl1ieme, Das Ri:itsel vom Ваит; А. К. Coomaraswamy, Yak~as, pt 11; 
ер. IV,43,5 (где кодесница соответствует лотосу в более позднее вре~1я): 

(а) uru varp rathal} parl nak$all dyfim 
(Ь) fi yat samudrM abhi vartate vam 

'Далеко превосJшдит ваша колесница небо, когда с вами подни11ается 
она с моря'. 
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'В согласии с Ушас, Сурьей трижды совершите (ваш) полет, 
о Ашвины!' Ср. об Ушас 
VI,64,2 

(а) bhadra dadrk$a urviya vi bhasy 
(Ь) йt te socir bhanavo dyam apaptan 

'Ты светишь издалека, ты, показавшая себя щедрой , твои 
лучи , блеск летят к небу', с чем следует сопоставить 1,92,5, 
где лучи Ушас сравниваются с жертвенным столпом: 

(с) svarйm na peso vidathe$v afi.jafi. 
(d) citram div6 duhita bhanum asret 

'Как [укрепляют жертвенный ] столп для жертвоприношений, 
украшая его пестрыми лентами(?), так дочь неба бросает свой 
сверкающий луч'. 

См. также о Марутах, подобно Ашвинам, возносящимся на 
колесни!{е V,54,4*; ер. V,56,8*; V,53,2,5; V,57,2 и др. (ер. Gel
dner, R ig-V eda, Т. 4, S. 98-99). Ср. также vayo na paptata 
(I,88,1) 'летите [к нам], точно птицы' и VIIl,7,8 (иллюстрируется 
связь полета Марутов и восхождения солнца); 

(а) srjanti rasmim 6jasa 
(Ь) pantharn suryaya yatave 
(с) te bhanйbhir vi tasthire 

'С силой бросают они свои лучи, чтобы солнце отправлялось 
в [свой] путь. С этими лучами они разошлись [в разные стороны]. 

Идея осуществления посредничества прохождением космиче
ских зон ведийской вселенной Марутами содержится, по-види
мому, также в 

VI,66,6 

(а) ta id ugrab savasa dl1f$1Jщena 
(Ь) ubhe yujanta r6dasI sumeke 

'Эти [боги], обладающие чудовищной силой и [составляющие] 
храброе войско, впрягли [в свою колесницу] обе (половины) мира, 
бла гоустановленных'. 

Ср. ubhe yujanta r6dasr (VIII,20,4b) 43 'вы (Маруты) запрягаете 
обе половины мира'; косвенно сотворение вселенной ~через сое
динение двух противоположных космических зон описывается 

также в 

VIII,7,22 

(а) sam и tye sahatfr араЬ 

43 Особенно любопытно употребление корня yuj- в связи с упомянутой 
выше IСОЛесницей Марутов. 
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(Ь) sarn k$Щlt sam и suryam 
(с) sarn vajram parvas6 dadhuJ:i н 

'Эти славные [боги] со(ставили) [из разных частей] в6ды, 
со(ставили) [обе половины] вселенной, со[ставили] . солнце, со
ставили из кусков ваджру'. 

Совершенно особое место в сфере, охватываемой F2 , принад
лежит корню ma- 45

• 

В свете исследования Я. 1 онды корню ma- помимо значения 
«измерять», «отмерять» (что соответствует F2 ) следует приписать 
значение «сотворять», «составлять», « ... придавать форму, созда
вать, сооружать, сотворять; составлять вместе [существующие] 
от дельно предметы ... таким образом и для того, чтобы создать 
нечто новое, имеющее определенную форму» 48

• 

Для F 2 , кодируемого в частном случае корнем ma-, харак
терны, между прочим, также места «Ригведы», где он характе
ризует солнце (ер. F 1 и выше),- см. часто встречающееся 
rajaso vimanal:i 'пронизывающее пространство', что, согласно 
Я. Гонде, следует понимать как «создающее пространство». 
См. I, 160,4 (о Земле и Небе) 

(а) ayarn devanam apasam apastamo 
(Ь) у6 jajana r6dasr visvasambhuva 
(с) vi у6 mame rajasI sukratuyaya 
(d) ajarebhi skambhanebhiQ. sam anrce 

'Этот самый ловкий из ловких богов, кто создал оба мира 
(Землю и Небо), даю~х всему сущему благо, кто [с] благой 
мыслью измерил оба пространства. Он держит [их] вместе на 
нестареющих столбах'. 

Космогонический смысл, приписываемый корню ma-, хорошо 
иллюстрируется также 

I, 159,4 

(а) te mayino mamire sнpracetaso 
(Ь) jamt sayonI .mithuпa samokasa 
(с) navyarn-navyarn tantum а tanvate 
(d) divi samudre anta]J kavayaJ:i suditayab 

'Эти [боги, обладающие] maya, · наделенные мудростью, со
здали двух сестер, происходящих из одного лона, живущих в 

н Ср. Renou, EVP, t. r, р. 2 (где говорится, что dha- служит для опи
сания любого акта творения). 

•s Ср. специалыюе исследование: J. Gonda, The «Original» Sense and 
the Etymology of Skt. тауа, - «Four Studies in the Language of the 
Veda», 's-Gravenhage, 1959. 

46 fbld., рр. 167-169 и ел.: «fashionlng, building, constructlng, creatlng»; 
с!о put and fit together separate objects or materials in such а manner, and 
accordingly to such а deslgn as to produce а new thing, hav!ng а deflnite 
shape». 
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одном месте. Они тянут новую нить к небу из океана, блестя
щие поэты-творцы'. 

(Мнения переводчиков «Ригведы» значительно расходятся от
носительно смысла mayina{l; по-видимому, интерпретация Я. Гон
ды наиболее правдоподобна 47

.) Внимание привлекают пады (с) и 
(d), где вновь использована символика нити, соединяющей оба 
мира 41

; надо полагать, что сочетание первых двух пад с двумя 
последующими не случайно, и, следовательно, приведенное место 
может быть понято как сочетание двух фрагментов смысла, от
вечающих атрибутам F1 и F2 соответственно [F2 соответствует 
фрагмент mam!re... jamt, F 1 - tantum а tanvate, что легко сопо
ставить с ruh (Caus.) suryam]. Сочетание vlmanab rajaso относится 
также к Bapyн.e(VII,87,6*) 'измеряющий (=творящий) простран
ство'; ер. vl ma prthivim suryei:ia (V,85,5) 'измерить (отмерить) 
землю солнцем', к Аzни (III,26,7), ер. у6 rajansy amimita (Vl,7,7) 
~кто измерил пространство', к Соме (IX,62,14), к Сурье (Х,121,5; 
Х, 139,5), к Вишвакарману (Х,82,2). С этим следует сравнить 
rajastйr (Л. Рену - <,traverseur» 'пронизывающий ' 41

) - о Марутах 
(VI,66,7) и их колеснице (I,64, 12), о Соме (IX,48,4), ер. (s6mam) ... 
aptUram rajast йram (IX, 108,7) 'пронизывающий воды, пронизываю
щий пространство', ер. об Ин.дре 
I,52, 12 

(а) tvam asya pare rajaso vy6maщll;t ... 
(с) cakr$e bMmim prattmanam 6jaso 
(d) 'раЬ svab par1bhur е$у а divam 

'По ту сторону этого пространства, Неба •.. ты сделал Землю 
противовесом твоей силы. Воды и солнце собой окружая, ты 
идешь к небу'. 

В данном случае (а) pare rajaso соответствует F,, где F0 -

превосходить вселенную (Небо и Землю) (онемсм. 
далее). (d) ... e$y а divam - F2 ; по-видимому, имеет место такое 
отношение между двумя атрибутами, что появление одного вле
чет появление другого. 

Изложенное выше дает извест 11ые основания предполагать, 
что к F2 относится еще ряд кор:1ей, в частностп, употребляемых: 
при ошrсании (луч,ей) Сурьи и Ушас . См., 11апр:1мер, 
VIII,58,2 (о Сурье) 

(а) eka evagn!r bahudha samiddha 
(Ь) ekab suryo vfsvam anu prabhotab 

47 IЫd., рр. !41-142 (Я. Гонда утверждает , что nziiyina!i - главны\f 
образом творцы). 

48 С11. М. Eliade, Spiritual Thread . .. ; показательно, что в брах'.!анах 
tantu (нить) уподобляется солнцу, см. Sa tapathabrahmal)al), Vlll ,7,3,10; 
Х,4,1,8. 

49 См.: Renou, EVP, t. VII, р. 24. 
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(с) ekaiv6~aь sarvam idarp vf bhaty 
(d) ekarn va idarp vi babhava sarvam 

'[Существует] только оди·н Агни, зажженный много раз, толь
ко один Сурья, пронизывающий вселенную, только одна Ушас 
(заря) светит (пронизывает) всю вселенную. Вед:ь Единый стал 
этим миром'. Ср. 
VII,63,2 (о Сурье) 

(а) div6 rukma urucak~a ud eti 
(Ь) dпrearthas tarai:ilr bhrajamanab 58 

'Украшение неба, видящий далеко встает, его цель далеко, 
пронизывающий [вселенную], сверкающий'. 
· В строфе VIII,58,2bc параллелизм ekab silryo ... anu pra 
bha(tab) и eka ... u~ah vi bha(ty) позволяет сопоставить следующие 
отрывки: 

1,49,4 

(а) vyuchanti hi rasmibhir 
(Ь) visvam abhasi rocaшim 

'Сверкая там, вдалеке, ты своими лучами освещаешь светя
щееся пространство' 51 и I,50,4*; III,44,4, где о Сурье и Индре 
соответственно говорится , что они освещают небесную · область 
(а bha rocanam); повторяющуюся в последних отрывках последо
вательность а bhasi (или а ЬЫШ) rocanam следует понимать в 
свете упомянутого выше комментария Л. Рену как эллиптиче
скую - «освещаешь [лучами солнца]» . 

Ср. также u~o ... a gahi divas cid rocanact acthi (I,49, la - об 
Ушас) 'Ушас ... приди со сtJеркающих небесных (высот)' =V,56, ld 
(о , Марутах), VIII,8,7a (об Ашвинах), что, если сопоставить 
с тем, что говорилось выше о 1'олесниче Марутов, Ашвинов и 
Сурье, совершающих путь от земли к небу, позволяет в свою 
очередь заключить, что приведенные отрывки имеют космогони

ческий смысл. 
Если anu pra Ьhп (VIII,58,2) относилось к Аzни, то, с одной 

стороны, в свете предшествующих сопоставлений, с другой сто
роны, сравнивая с VII, 77,Зcd, можно видеть, что Ушас также 
характеризуется F2 : citramagha visvam anu pra bhata (VII,77,Зd) 
'она распространилась по всей вселенной (вместе) со своими сия
ющими дарами' 51

• 

Для корня bha- характерны также I,96,5; Х,45,4 (об Аzни): 
antar а bha- (ер. antar car-)-a r6das1 bhanuna bhaty antab (X,45,4d) 

so Следует обратить вни\fание на urucak$a [ = taraQlr, {Ь)], очевhдНо, 
эквивалентное urugaya (см. о Вишну), ер . I,50,4a. 

s1 Ср. комментарий Л. Рену: Renou, EVP, t. Ш, р. 30, где предлагаетс11 
считать, что согласно распространенному клише в приведенных падах гово

рится о лучах солнца. 

sJ Ср. Renou, EVP, t. Ш, р. 95. 
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fпронизывает лучом обе половины мира', ер. dyavak$ama rukmб 
antar vi bhati (I,96,5c) 'Он светит своими лучами между двумя 
мирами'. 

F, - удерж и ват ь; удерж и ват ь, с охр ан я я рас
с то я ни е между двумя космическими зонами 

(быть о снов ой), укреплять, у ст ан а вливать (услов
но - stabh-) ''. 

По существу атрибут F, и смысл, ему отвечающий, очень 
сходен с F 1 (и связан самым тесным образом с F2); однако вы
деление той серии корней и фрагментов текстов, которые соот
ветствуют F, на уровне семантической системы языка, оправдано 
с той точки зрения, что F, более непосредственно отражает 
связь ритуала и мифологической системы и соотносится с суще
ственно иным набором предметов, нежели F 1 или F2 • См., напри
мер, следующие фрагменты гимнов: 
Ill,5, 10 

(а) йd astambhit samidha nakam [$VO 
(Ь) 'gпir bh:ivann uttamб rocanaпam 

'Агни, становящийся самым горним светом, укрепил высокий 
небосвод горящим деревом' («durch das Breппholz» 54

), в котором 
скомбинированы по существу F, и F1 [см. (а) и (Ь) соответ
ственно]; 
1,56,5 (об Индре) 

vi yat tlr6 dharйl).am acyutarµ 
raj6 'ti$thipo diva atasu barh:il).a 

'Когда ты вытянул (расширил) основание (землю), ты с силой 
установил неподвижное (воздушное) пространство на колоннах 
неба' 55 , где vi stha-(Caus.) соответствует stambh-(stabh-, skamЬ11-). 

В те1<стах , отражающих этот атрибут, следует отметить ча
сто встречающуюся последовательность типа stambh prthivtm 
uta dyam 'устанавливать Землю и Небо'; см . , например, наиболее 
полно воплощающий семантическую структуру элементарного 
космогонического акта фрагмент 

Х,89,4 

(с) у6 :ik$el).eva cakriya sacibhir 
(d) vi$vak tastambha prthivfm uta dyam 

53 Ср. J. Oonda, Aspects of Early Vi$t:tиism, р. 71: «s tabh--to keep apart, to 
flx in such а way that the eпtltles flxed are kept wldely apart» («удерживать 
на расстоянии , установить таким образом, что установленные предметы удер
живаются на большом расстоянии один от другого»). 

54 Oeldпer, Der Rig- Veda, Т. I, S. 342. 
55 Трудное для перевода место. См. иначе: L. Renou, Etudes sиг le voca

bulaire du f!.gveda, 1-ere serle, Pondlchery, 1958, р. 2: «. .. par-dela Ia 
terre lnebraпlaЫe ... " (« ... по ту сторону неподвижной земли ... " - далее 
сходным образом). Ср. также Oeldпer, Der Rlg- Veda, Т. I, S. 73, Anm. 
zu I, 56,5. 
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t ••• кто [Индра] искусно расставил в разные стороны, точно 
колеса осью, Небо и Землю'. 

Ср. stabh (stambh) 51 rбdasI (Vl,8,3; Vll,86,1; VII,99,3; IX,101, 
15), stambh {skambh, stabh) dyam (1, 121,3), stambh dyavabhйmf 
(Х,65,4). 

Связь Fa и F 3 иллюстрируется, в частности, фрагментом 
гимна II, 12: 
II,12,2 

(с) уб antarik~am vimame variyo 
{d) уб dyam astaЫшat sa janasa indral). 

tКто измерил воздушное пространство, кто у держал (укрепил) 
небо, он, о люди, Индра' 57

, что следует сопоставить с отмечен
ной на стр. 27 импликацией, существующей между сочетаниями, 
относящимися <еоответственно ({ F 2 и F 3 • 

Однако между ними имеет место и более существенная связь, 
выражающаяся, между прочим, в том, что Индра и Вишну мо
гут рассматриваться ({ак взаимно дополнительные предметы. 

При этом важно, что атрибут F3 , выраженный ({Орнем vi 
stambh- {skabh- и др.) 51

, характерен для Вишну, см. 
1,154,1 

(с) уб askabhayad йttaram sadhastham 
(d) vicakramai:ias tredhбrugayal). 

'Кто у({ре11ил, [от де11ив от земли] горнее место, шагающий 
ширО({О, трижды шагающий'. 

' Приведенный фрагмент вновь подтверждает связь F2 и 
F8 - здесь имеет место объединение обоих атрибутов, L({Оторое 
и хараюеризует Вишну 51

• 

Вместе с тем Индра и Вишну характеризуются иного рода 
отношениями между собой, рас({рывающимися, в частности, при 

58 Для stabh- и других корней характерно употребление в текстах, семан
тически инверсированных: относительно текстов, в которых говорится о Врит
ре. См. Н. Ltiders, Varщza, I, S.167. 

57 Отметим, что в дашю.11 случае (как это указывалось выше) имеет мес
то сдвиг на уровне предметов - Ин.дра близок по функции жертвен.н.оJ.tу 
столпу (ер. kamЫ1anena в X, 111,.S). Возможно, с этим связано появление 
медиального залога. Следует и11еть в виду, что staЫ1 dyam (ер. приведенное 
выше stabh_ rбdasi) и другие аналогичные сочетания должны понwматься как 
«укреплять небо, (отдел.ив его от земли)». 

58 См. прим. 53 на стр. 34. 
59 Ср. VII,99,3: 

(с) vy astabhna rбdasi vi~цav ete 
(d) dadhartha prthivfm abhfto mayakha!J:i 

'Ты укрепил, о Вишну, эти оба мира. Ты удержал землю колоннами со всех 
сторон'. 

З* 35 



анализе известного сюжета битвы Индры и Вритры. Космогони
ческий характер этого сюжета хорошо известен••. 

В свою очередь структурные отношения между Инд рой и 
Вишну таковы, что совершению Индрой подвига (т. е. космо
fонического акта в данном случае) предшествуют действия 
Вишну, кодируемые атрибутом F2 • См. 
fV,18,11 

(с) athabravid indro vrtram hanlsyan 
(d) sakhe vtsr.io vitaram vi kramasva 

'И сказал так Индра, желающий: убить Вритру: «О друг Виш

i:lу, шагни [как можно] дальше!»', с чем следует сопоставить 
VIII, 100, 12 

. (а) sakhe ViSf.10 vitaram vi kramasva 
(Ь) dyaйr dehi lokam vaj raya viskabhe 

'О друг Вишну" шагни [как можно] дальше! О небо, дай npo
~тdp, [чтобы] установить ваджру!' 

Сопоставление приведенных текстов позволяет утверждать 
тождество двух актов Индры- акта поражения Вритры и уста
новления вад:JJСры, аналога uос.мич,есuоzо·столпа. Импликации этих 
актов в космогоническом плане могут быть иллюстрированы 
многочисленными текстами 11, среди которых заслуживают внима
ния, например, 

VШ,3,20 

(с) nir antariksact adhamo maMm ahim 
(d) krse tad tndra paйnsyam 

'Из воздушного пространства ты выдул этого огромного 
змия. Этот подвиг совершил ты, о Индра!'12 

Ср. также VШ,51,8, описывающий: вариант акта поражения 
Вритры, что подтверждает то, что атрибут Fa характеризует 
Индру и уточняет связи этого атрибута с сюжетным комплек
сом Индра-Вритра: 

60 Мнение о космогоническом символизме этого сюжета высказывалось мно
гими исследователями. См.: Е. Benvenlste et L. Renou, Vгtra et Vreгagna, 
Parls, 1934; Н. L!iders, Varщza, !, S.183-196; J. Gonda, Aspects о/ Early 
Vl$r:iuism, р . 30; J. J . Meyer, Trllogie altindischer Machte und Feste dег 
Ve'getation, Z!irich- Lelpzig, 1937, S. 144 и ел. 

&I Ср. О. Llebert, lndoiranica, - «Orientalla Suecana», vol. XI, 1962; 
J. Gonda, Aspects о/ Early Vi$Qиism, рр. 41-44 и ел.; Е. Benvenlste et 
L. Renou, Vrtra et Vreragna, р. 143. 

62 Как известно, пораже.ние Вритры Индроii осуществляется посредством 
tJ.аджры; «Ригведа» изобилует примерами, иллюстрирующими этот момент. В 
данном случае, поражая В ритру, Инд ра создает пространство. 



(а) pra у6 nanak$e abhy 6jasa 
(Ь) krivirp vadhail) sщQarp nigho$Э.yan 
(с) yacted astambhit prathayann 
(d) amdrp divam М ij jani$1a parthivab 

tКто превзошел силой Криви, ударами разбил Шушну. Когда 
011 укрепил и расширил этот небесный свод, только [тог даJ родил
ся ~первый] земной lжителъJ' 18

• 

Ср. nabha prthivya dharuQo ... div6 ... i.ndrasya vajra (IX,72,7) 
tg центре земли, основание ... неба ... дубина Индры ... Сома', г д~ 
имеет место многостороннее отождествление (Сома= ваджра= 
nabhi) •~. 

Небезынтересно отметить, что в последующее время уйра 
(жертвенный столп) отожцествляется с ваджрой («Аитарея
брахмана», 2, 1,4) 15

• 

В подтверждение импликации между атрибутами F, и F1 мож
но привести также отрывок 

I, 156,5 

(а) а у6 vlvaya sacathaya daivya 
(Ь) indraya vi$QUQ sukfte sukfttarab 

tТот божественный Вишну, кто, самый добродетельнt1й, к 
добродетельному Индре присоединился в свиту'. 

Ср. также в свете установленных выше э1<вивалентностей 
I,85,7* (Вишну и Маруты), ер. полет Марутов и полет 
Индры - VIII,69, 16* (ВUJ1,Цну призывает Индру подняться на 
колесницу, ер. выше о колеснице Индры) ". 

Эквивалентность акта поражения Индрой Вритры и прочих 
его космогонических действий подтверждается также Х, 153,3; 
синтаксическая (в широком смысле) структура этого фрагмента 
такова, что тождество атрибутов, которые могут быть выведены 
из него, не вызывает сомнения (здесь проявляется отмеченный 
выше принцип параллелизма построения «Ригведы», но на уровне 
мифологической семантики): 

(а) tvam indrasi vrtraM 
(Ь) vy antarlk$am atlra}J 
(с) ud dyam astabhna 6jasa 

63 Следует отметить, что vrtra может пониматься как «(всякое) препятст
вие:. (reslstance - см. Е. Benvenlste et L. Renou, Vrtra et vriиagna, р. 95 
и др.). 

64 NaЬhl относится к тому же кругу представлений, что и уара и др. 
См. J. Oonda, Aspects of Early Vl$1Jдism, р. 85 и ел. 

5s Указано в кн.: J. Oonda, Aspects о/ Early Vi$JJUism, р. 41. 
66 Ср. J. Oonda, Aspects of Early Vi$JJUism, р. 35. 
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'Ты, Индра, - убийца Вритры, ты расширил (иначе: «durch
dringen»17) воздушное пространство, ты укрепил Небо [отделив 
от Земли] своей [миротворящей] силой'. 

Приведем еще некоторые корни, связанные с F 3 • Одним из 
наиболее важных является корень dhr- ". Наряду с последова
тельностью stambh (и другие корни) prthivf m uta dyam ведийские 
гимны содержат построенные сходным образом последователь

ности dhr иthivfm uta dyam (см" например, !II,32,8; Ш,51 , 1; 
Х, 121 и др.), dhr r6dasi (например, IX,74,2 и др.) , dhr prthivtm 
(см., в частности, II, 12,2 - фонетический вариант drlJ), drlJ dyam 
(Х,149, 1; см. также divas dharta, например IV,53,2); ер. также 
dhr(drh) antas: anta adadrhanta purva ad id dyavaprthivf aprathe
tam (Х,82, 1) '[после того, как] сначала были укреплены восточ
ные границы [вселенной], Земля и Небо расширились', dhr bhй
vanani (Х,81,4). 

В связи с основным космогоническим смыслом dhr- особенно 
привлекает внимание Х, 121, 1, где выступает hira1;,yagdrbha 
(золотойплод), воплощающий идею космического дерева, удер
живающего Небо и Землю и заключающего в себе все сущее 
(подобно dhr bhйvanani): 

(а) hirщ1yagarbhab sam avartatagre 
(Ь) bhatasya fata]J eka patir asit 
(с) sa dadhara prth!vtm dyam utemarn 

'Вначале явился золотой плод. Рожден был всеобщий пове
литель (живых) существ. Он укрепил Землю и это Небо'. Ср. 
X,82,6d, где упоминается тот же (hira1;,ya) gdrbha: 

(а) tam id garbham prathamam dadhra аро 
(Ь) уаtга devalJ samagachanta visve 
(с) ajasya nabhav acthy ekam arp!tam 
(d) yasmin visvani bhйvanani tasthйb" 

'Этот плод первым произвели на свет воды, в нем сошлись 
все боги. [Там, где] [самое] начало [этого одноногого] козла 1

•, 

укреплен [тот] Единый, на нем [как на основании] покоятся [все] 
живые существа'; это сопоставление заставляет обратиться к (с) 
'укреплен [тот] Единый', где установление и существование всР-

67 Н . Orassmann, Worterbuch zит Rigveda, Sp. 527. 
68 О dl1r- см., напрю1ер: Renou, EVP, t. VII, р. 52: «falre en sorte 

que .. . se malntlenne en place» [ «делать так, чтобы (нечто) удерживалось на одном 
месте»] и особенно J. Gonda, [рец . на кн . ] Н. Lilders, VarutJд, ll,-«Oriens», 
vol. Xlll-X!V, 1960-1961. 

69 См. комментарий к двум приведенным фрагментам в кн . : С . А . Schar
bau; Die ldee der SchOpfung in der vedischen Literatur, Stuttgart, 1932, 
S. 29-30, 112-113. 

70 Относительно аjасм.: F. В. J. Kulper, Postscript оп Ajd, - IIJ, vol. IX, 
1965, № 1, рр. 30-31 . 
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ленной (представленной здесь Единым) описывается посредством 
корня r·(ar-) - мы обратимся к этому корню, кодирующему атри
бут иного рода, в дальнейшем, при рассмотрении обратных по 
отношению к Fs атрибутов ведийских божеств. 

F4 -наполнять пространства (условно-рrа-).Следу
ет оговорить, что данный атрибут является выводимым из F0 и 
F а и дополнительным по отношению ({ ним. Ср., например, 
Х,89,1 

(а) indram stava пf tamam yasya mahna 
(Ь) vibabacthe rocana vi jm6 antan 
(с) а yal;l paprau car$Щlidhfd varobhiiJ 
(d) pra sindhubhyo rlrlcan6 mahltva 

'Я славлю Индру, самого мужественного, [который] своим огром
ным [телом?] оттолкнул [в разные стороны] области света, раз
[двинул] границы земли, кто всей [своей] шириной, [он], удер
живающий человеческий род [на себе], заполнил [вселенную] 

·своей величиной, [он] превосходящий [все] реки', где (Ь).и(с)сопо
·Ставлены друг с другом и являются семантически тождествен

ными (см. об импли({ации, связывающей корень badh- с корнями, 
({Одирующими атрибут F2 на стр. 29). 

Связь Fa и F4 может быть проиллюстрирована, например, 
отрЫВ({ОМ 

Х,45,6 

(а) visvasya ketur bhйvaпasya garbha 
(Ь) а r6dasI ap[l)aj jayamaпal) 

'Символ 71 всего [сущ'его], плод [всех живых] существ, он, 
рождаясь, заполнил собой обе половины мира'. 

В данном случае Ьhuvanasya gагЬhа (плод) должно быть сопо
<:тавлено с (hirш;,ya) gагЬhа (см. выше). 

Далее, car$Щ!Idhft (Х,89, 1) должно быть сопоставлено с aпta
rik$apra и r6dasipra благодаря существованию car$Щllpra. Осно
ванием для такого сопоставления служит то, что ведийс({аЯ все
ленная оказывается соизмеримой и сопоставимой с миром ведий
ского человека (ер. visva(пl) Ьhйvапапl, столь часто встречающееся 
в <~Ригведе» как название вселенной) 72

• Это находит ({Освенное 
подтверждение в сопоставлении приведенных отрывков Х,89, 1 и 
Х,45,6. См. а pra r6das1 об Аzни помимо X,45,6-JII,6,2* и VII, 
13,2*; antarlk$apra [о Соме (IX,86,14), Индре (1,51,2), Савитаре 
(VII,45,1)), r6dasipra [об Аzни (Х,88,10)]. По поводу атрибута F. 
представляется необходимым сделать два замечания. 

71 Здесь перевод ketu как «СИ\IВОЛ» в большой степени условен (ер. англ. 
baпner, нем . Banner). 

72 См. подробнее дальше, в главе Ш. 
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Первое. Есть основания предполагать, что к области этого 
атрибута о:гносится в одном из частных случаев корень piпv-. 
Его космогонический смысл иллюстрируется следующими фраг
ментами: 

Х,72,6 73 и 7 

6. (а) yad deva ada]J. salile 
(Ь) susarprabdha ati~thata 
(с) atra vo nftyatam iva 
(d) tivrб reQйr apayata 

'Когда вы, боги, в то время стояли в море, крепко держась 
[друг за друга], от вас, точно от танцующих, шла мощная 
пыль'; 

7. (а) yad deva yatayo yatha 
(Ь) bhйvaпany aplnvata 
(с) atra samudra А gЩMm 
(d) {\ sйryam ajabhartana 

'Когда вы, боги, словно волшебники 74
, наполнили все сущее. 

вы достали скрытое в море солнце'. 
См. также (d), ер. F 1 • Можно думать, что (Ь) plnv bhйvananl 

'наполнять', 'надувать (все сущее)' подтверждает космогщJиче
ский смысл pra bhйvananl, имеющее сходный смысл, и др . . 

Второе также относится к одному из возможных толкований 
корня pra-. В данном случае привлекает внимание толкование 
1,73,8 А. Кумарасвами: 

(с) chayeva visvarp bhйvanam slsak~l 
(d) apaprlvAn rбdasI antar!k~am 

'Точно тень сопровождаешь ты (А гни) вселенную, заполняющий 
Небо и Землю, воздушное пространство', где, согласно А. Кумарас
вами, (d) pra rбdasI antarlk~am в сочетании с (с) chayeva visvam 
bhйvanam sac описывает сотворение вселенной, состояние космоса 
до ее возникновения [«the flre, the pa!nful heat (Agni, cf. 11,33,6) 
is that of the antenatal matrlx»] и тен,ь (chaya), поглощающая 
и заполняющая вселенную в момент ее сотворения, является 

предметом, эквивалентным Агн,и 75
• Мы полагаем, что такое ис

толкование фрагмента гимна 1,73,8 подтверждает в свою очередь 

7з Х,72, как известно, - космогонический гимн. О нем см. L. v. ·Schro
eder, Oottertanz und Weltentstehung, - cWlener Zeitschrift -fiir dle Kunde 
des Morgenlandes:., Bd ХХШ, 1909, эдесь же иной перевод шестого стиха; 
ер. о танцующей Ушас: I, 92,4*; о танцующем Индре: 1,130,7; VI,29,3; 
Х, 29,2*; V ,33,6 и др. Ср. Geldner, Der Rig- Veda, t . III, S. 174. 

н yatayo [(Sg. yatl < yat cslch bemuhen, sich elne Anstrengung geben»)],
«Asketen, Schamaneп der Vorzelt» (L. v. Schroeder, Oottertanz und Weltent
stehung). 

75 А. К. Coomaraswamy, Chllya,-JAOS, vol. 55, 1935. 
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нашу гипотезу о космогоническом смысле и дополнительности F ,, 
кодированного корнем pra- 71

• 

К F 4 относится также корень prath- в таких сочетаниях, как 
prath bhuma tрасширять землю (и небо)' (например, VII,86, 1 * -
о Варуне) 77

, см. особенно tasya bharmщ1e bhйvanaya devA dhar:
mal)e kam svadhaya paprathanta (Х,88, 1) tсвоей собственной силой 
расширились боги, чтобы нести все сущее, удерживать [его]' 71

• 

См. также корень tan- (= prath-). · 

F5 - быть Е k а (Единым)- охватывать в1с е с у щ ее 
(вс е с у щ ест в а). При рассмотрении атрибута F6 следует сде
лать замечание, подобное сделанному выше в отношении F,,
этuт атрибут также является дополнительным в отношении пред
шествующих. 

Собственно Eka уже упоминалось (см. стр.r38-Х, 121, 1; Х,82,6; 
стр. 33-VIII,58,2d - ekam vA idam babhava sarvam 'этот Единый 
стал всем') в связи с (hirщiya) gагЬhа,•отождествляющегося с 
Eka. Приведенный ранее отрывок (VШ,58,2) должен быть сопо
ставлен с 

III,56,2 

(а) ~ad bharAm eko acaran bibharty 
(Ь) rtam var~i~tham йра gava agul;J. 

tЕдиный несет шесть нош, не двигаясь. К высшей Rta при:
шли коровы' 71

• 

См. также 1,164,1.0*; особенно 
III,54,8, ер. 9 

(а) visved ete jantma sam vivikto 
(Ь) mah6 dttvan Ыbhrati па vyathete 
(с) ejad dhruvam patyate visvam ekam 
(d) carat patatri vf~ul)am vi jatam 

tВедь эти оба [Земля и Небо] 10 обнимают [собой] все созда
ния; они, несущие великих богов, не колеблются. Единый пове
левает всем, что движется или ходит, идет или летает, различ

ным, разнорожденным'. 

76 Ср. также замечания Л. Рену о корне plnv- в приложении к другок 
очевидной параллели ведийской космогонии - созданию поэтического произве
дения (Renou, EVP, t. 1, р. 9, note 2; ер. р. 16). 

17 См. соответствующие нашей интерпретации комментарии Гельднера 
(Geldner, Der Rig- Veda, Т. П, S. 257). 

78 Ср. Renou, EVP, t. 1, р. 51, note 2. 
19 Комментарий к этому фрагменту см. в кн.: Н. Liiders, Varщza, II, 

Gбttlngen, 1959, S. 588. 
80 Отметим, что сэти оба» (т. е. Зе.Аtля и Небо) сопоставляются здесь. 

с Един.ы.Аt. 
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Можно указать на некоторые функциональные параллели Eka, 
которые, следовательно, характеризуются атрибутом F&. В част
ности, функционально тождественные предметы вводятся сле
дующими корнями со значением «охватывать, обнимать»: 

vyac
VII,18,8d 

mahnavivyak prthiv1m patyamana)J 
'Овладевший своей силой, он (Индра) объял всю землю'; 

Х,111,2 

(с) йd aЩthat tavi$el)a ravel)a 
(d) mahanti cit sam vivyaca rajamsi 

'Он (Индра) встал с мощным ревом, объял огромные прост
ранства'. Ср. III,54,8a (выше) о двух противочленах ведийской 

.вселенной. 

pari bhii- (а также с другими превербами). См., например, 

I,52, 12d 

apa}J sva)J paribhl1r е$ i а divam 
'Охватывающий воды и солнце, ты (Индра) идешь к небу'. 

(Индра характеризуется здесь объединением атрибутов F1 

и F,); 
IX, 102, ld 

visva pari priya bhuvad 
'[Сома] обнимаеr собой все любимые [формы]' 11

; 

1,32,15 

(с) sect й raja k$ayatl car$al)Inam 
(d) aran na nemi)J pari ta babhava 

'Он (Индра) царь повелевает народами, •~точно обод [колеса] 
спицы, обнимает их'; 

III,3,JO 
(с) jata арГl)о bhйvanani r6dasI 
(d) agne ta visva paribhur asi tmana 

'[Едва] родившись, он заполнил [собою] все сущее, обе поло
вины мира. О Агни, ты сам все эти [миры] обнимаешь'. 

Сочетания apmo bhйvanani r6dasI (F4 ) и paribhur (asi) (F6) 

·характеризуют Аzни таким образом, что, с одной стороны, F, 
имплицирует F,, с другой - F, является дополнительным по 
отношению к F5 атрибутом (что следует из указанной импликации) 

81 Перевод дополнен согласно К. Гельднеру (Oeldrier, Dег Rig-Veda, 
Т. Ш, S. 106) . 
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rabh-. С отражением представления об Eka можно сравнить 
следующие фрагменты, где употреблен этот корень: 
Х,125,8 (о богине Bat.t) 

(а) aham eva vata iva pra vamy 
(Ь) arabhamai:ia bhйvaпan! visva 12 

1Я вею, словно ветер, охватывая все [живые] существа'; 
1,57,4 

(а) !me ta !ndra te vayam purщtuta 
(Ь) уе tvarabhya caramasi prabhavaso 

1Мы твои, о многославный Индра, мы , цепляющиеся за тебя, 
'6огатейший' (принимается , что мир ведийского человека описы
вается в «Ригведе» как мир, соизмеримый с космосом и сопо
.ставленный ему). 

Впрочем, в отношении I,57,4 следует сказать, что атрибут, 
приписываемый Индре , в данном случае является обратным по 

·отношению к F5 (F'5). То же самое следует сказать в отношении 
корня r-(ar-), кодирующего обратный F3(dhr-) атрибут и, возможно 
{с меньшей степенью достоверности), связанного с F5• Ср. 

VI,58,2 (о Пушане) 

(а) ... dhiyarpj invб bhйvane visve arpitab 
1Будящий мысли, установленный над всем миром'; 

Х,170,2 (о Сурье) 

(а) vibhrad Ьrhat sйbhrtam vajasatamam 
(Ь) dharman divб dharйQ.e satyam arpitam 

'Высокий, свер1<а~ощий [свет], благоустановленный, приносящий 
.лучшую прибыль, истш;ный, установленный в основании неба, его 
поддерживающий столп'. 

Можно допустить также, что 1< классу корней, кодирующих 
атрибут F5 , относится корень abhi cak$- 'охватывать взглядом', 
вводящий, в частности, такие предметы, как Сома, Митра
Варуна, Сурья, центральное положение которых, сходное с 
положением Eka и др., было доказано. О Сурье см., например, 
VII,61,1 

(а) йd vam cak$tir varuQ.a supratrkam 
(Ь) devayor eti suryas tatanvan 
(с) abhi уб visva bhйvanani ca$te 

е 2 Ср . Х,125 ,7. См. отчасти: В. Н . Топоров, Об одн.одt придtере звуко
вого символиздtа,-«Программа и тезисы докладов в летней школе по вторич
ным моделирующю1 системам», Тарту, 1964, особенно стр. 97, где говорится 
о_ концептуальной схеме гимна, отражающей представление о космическом 
дереве (речь/слово как мировое дерево) . С11. также А. Ro~u, Vacaspati,-MIOF, 
Bd Vll, Н . 2, 1959. 
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'Ваш глаз, о боги, о Варуна, [о Митра), ясноликий, идет, 
распространяя свои лучи, кто обнимает [своим] взглядом [все] 
сущее'. Ср. 
VII,60,3 

(с) dhamani mitravarщ1a yuvaku)J. 
(d) sam у6 yutheva Janiman! ca$te 

'Вам [преданный), о Митра-Варуна, ваши установления и поко
ления [людей) обнимает [он] взглядами, ка~< [пастух] стада'. 

Ср. I,108,1 (1еолесflаца И!iдpьt-Amu-abhi cak$-); iVI,51,2-
abhi cak$-; VII,60,2* (Сурья); IX,97,33 (Сома - ava cak$--- с тем 
же значением); Х,85,18; Х,139,2 (Сурья - abhi cak$-) и др. Осо
бый случай представляет 
III,59,1 (о Митре) 

(а) mitr6 janan yatayatl bruvaQ.6 
(Ь) mitr6 dadhara prthiv1m uta dyam 
(с) mitra]J. kf$t1r animi$Abhi Ca$te 

Согласно П. Тиме, (а) следует понимать как «договор, когда 
его ... называют, располагает людей (в определенном поряд
ке) по отношению друг к другу» •з, а (Ь) как «договор у держи
вает вместе Небо и Землю» 14

; при этом (с), составляющее оче
видную параллель к (а) и (Ь), нужно понимать как «Митра 
обнимает взглядом (собирает во взгляде) человеческий род». 

С приведенным свидетельством о положении Су рьи, описы
ваемого корнем cak$-, ер. также отрывок из гимна V,62,8 
(о Матре-Варуне, помещающихся на mpo!ie, космогонический 
символизм которого хорошо известен): 

(с) а rohatl10 varuQ.a mitra gartam 
(d) atas ca~~athe aditim ditim са 

'Вы всходите, о Варуна, о Митра, на трон, откуда вы наблю
даете связанное и несвязанное' 15

• 

Ср. также корень ра- 'хранить', 'покровительствовать' [ра na
kam, IV,13,5-(o Сурье)"; ра antau, V,47,3-(o Соме); ер. 
bhйvanan! g6pa1J.]. 

83 Р. Thleme, Mitra and Агуатап, New tlaven, 1957, р. 39. 
84 IЬ!d., р. 42; см. также Е. Benvenlste, La racine yat- еп indo-iranien, -

c:Iпdo-Iran!ca», W!esbaden, 1964. Ср. также о параллелизме yam: yat (yat < *ym-t) 
в кн.: В. Schleratl1, Das Kбnigtum im Rig- und Atharvaveda, Wiesbaden, 
1960, S. 51. В связи с корнем yam- см. I, 59,1 (sthUQeva ". уауапtlш об 
Агни, c~t . стр. 18). 

85 Ср. Р. Thleme, Mltra and Агуатап, р. 69. 
86 d!va skambllal:J samrtiф patl nAkam 'опора неба, [хорошо] установленнаа, 

.хранит небосвод' (обратить внимание на параллелизм skambllal:J и samrta)J.). 
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F,-превосходить вселенную (Небо и Землю) 
(условно - pra ric- 17

). (F • - в свою очередь . дополнительный ат
рибут, и его семантика связана с некоторыми 11редыдущими). 

Х,89, 1, например, иллюстрирует связь F4 и F1 (см. стр. 39): 
(с) а yai) рарrай car~щlidhtd varobhi!J 
(d) pra siпdlшbhyo riricaп6 mahitva 

1Кто всей [своей] шириной, [он], удерживающий человеческий 
род [на себе], заполнил [вселенную] своей веш1чиной, [он] превосхо
дящий все реки' (Ипдра, таким образом, характеризуется объ
единением указанных атрибутов). 

В связи с вопросом о семантической дополнительности F 4 и 
F, см. также Ш,6,2 (об Аzни). 

О корне pra ric- см. особенно 
Х,77,3 (гимн к Марутам) 

(а) pra . уе diva!;i prthivya па barha!).a 
(Ь) tmana riricre abhran па surya!;i 

'Кто своей силой поднялись~выше Земли [и Неба), как солнце
выше туч', где атрибут F8 характеризует Марутов :и Сурью, на 
основании чего можно утверждать их тождество по атрибуту F,; 
последний является также дополнительным атрибутом по отно-
шению к F 6 , ер. · 
II,1,15 

(а) tvam tan sam са prati casi majmaпa 
(Ь) agne sujata pra са deva Iicyase 

'Ты - все эти [создания] вместе, ты превосходишь их своей 
величиной и превышаешь их, о рожденный для блага бог Агни!' 

В известном смысле\отношения F6 и F8 могут быть описаны 
и иным образом. Ср., например, 
I, 173,6 

(с) sam vivya iпdro vrjaпam па bhUma 
(d) bharti svadhд.vaii opasam iva dyam 

'Индра охватил Землю точно поясом. Он, одаренный [огром
ной) своей силой, несет, словно шапку волос, Небо' 11

• 

Ср. II, 17,2* - об Ипдре". [Сходная идея, но выраженная ина
че, содержится в 

VIII,70,5 
(а) yact dyava iпdra te satam 

87 pra ric, согласно Л . Рену, следует пони~tать как «устремляться вперед 
так, чтобы .оставить" (ч:то-л.) позади», «выходить за пределы (ч:его-л.)». 

(Renou, EVP, t. Х, р. 111, cf. р. 52). 
88 В данном случ:ае перевод К. Гельднера «lndra l1at s!ch d!e Erde wle 

elnen Gurt (?) umgelegt» 'Индра опоясал себя землей, точ:но поясом (?)' мож
но оспорить (Oeldner, Der Rig-Veda, Т. I, S. 251 ), cp.VII,18,8; Ilt, 54,8. 
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(Ь) satam bhumir uta syul;t 
(с) na tva vajrin sahasram surya anu 
(d) na jatam а~1а rбdasi 

'Если бы, о Индра, для тебя [даже и] сотня небес и сотня 
земель было, и тысяча солнц с тобой, едва родившимся, и обе 
половины мира не могли бы сравниться [(па) anu as-], о носящий 
дубину!') 

Ш,36,4 (ер. VII,18,8) содержит идею, обратную по отношению 
к F,. 
Ш,36,4с 

naha vivyaca prthivt canainam 

'И земля даже не может объять его'. 

В то же время следующие ниже фрагменты содержат тот же 
корень vyac- с отрицанием na: 
VIII,6,15 (о вселен.ной) 

(а) na dy~va indram бjasa 
(Ь) nantarik~ani vajriQ.am 
(с) na vivyacanta bhUmayal;t 

'Небеса не [могут объять] своей силой Индру, не [могут 
объять] воздушные пространства, не [могут] объять земли'; 
VIII,88,5 

(а) pra hi ririk~a бjasa •• 
(Ь) divб aпtebhyas pari 
(с) na tva vivyaca raja indra parthivam 
(d) anu svadham vavak~it11a 

'Ты превосходишь далеко [благодаря твоей] силе границы 
неба. Тебя не объемлют, о царь Индра, земные просторы; ты 
вырос [так] по своей воле'. 

См. корни pra ric- (а) и (na) vyac- (с), ер. (na)anu as, выражаю
щие, следовательно, близкие идеи с той только разницей, что 
во втором случае по существу тот же атрибут F1 кодируется 
при помощи отрицания, что позволяет рассматривать оба этих 
корня как семантически противопоставленные друг другу в 

части системы ведийского языка, кодирующей мифологические 
представления. 

89 В свете интерпретации Гонды (J. Оопdа, Sоте Observations . .. ) еле, 
дует обратить внимание на космогонический характер 6jasa (Instr .) в VIII-
85 ,5 и VIII ,6, 15. 



Глава 11 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕДИйСКОй 

МИФОЛОГИИ СОГЛАСНО МОДЕЛИ 1 · 

Ниже мы обратимся к семантическим характеристикам неко
торых элементов ведийской мифологии согласно предложенной· 
интерпретации ведийской космогонии. Как было сказано, в основе 
предлагаемой интерпретации ведийской космогонии лежит дихо
томия «созданная (организованная) вселенная - несозданная (не
организованная) вселенная». 

Сущность следующего ниже состоит в том, чтобы дополнить 
это основное ·противопоставление в семантической структуре 
изучаемых фрагментов мифологии «Ригведы» противопоставлением 
несколько иного характера, но связанным с первым. 

При э.том исходная дихотомия преобразовывается в дихото
мию :<ведийская вселенная - неведийская вселенная», соответ
ствующую второму уровню интерпретации (модели 11). Основа
нием для такого преобразования является то, что в мифологии 
«Ригведы» существенное место занимают предметы второго 
рода - символические ~бъекты со специфической функцией, уточ
няющей динамический аспект ведийской модели мира. Это объяс
няется тем, что вводимые символические объекты обладают 
одним общим структурным признаком: их положение относительно 
иных элементов мифологии (в частности, предметов первого 
рода - божеств и мифологических персонажей) отличается тем, 
что (условно) они носят «инструментальный» характер 1 • 

В результате описания космогонического аспекта этих сим
волических объектов в наwу интерпретацию вводятся дополни
тельные характеристики (атрибуты) ведийских божеств, опреде
ленным образом связанные с элементарным космогоническим 
актом и его вариантами, но несколько отличающиеся по своей 
структуре от приводившихся ранее атрибутов. Таким образом, в 
связи с трансформацией исходной дихотомии, вызванной введе'" 

1 Впрочем, как следует из изложенного в предыдущей главе, достаточно 
последовательное разграничение предметов первого рода (агентов) и предме
тов второго рода (носящих инструментальные функции) невозможно; ер., нап
ример, об Инд ре стр. 35, прим 57. 
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нием целого ряда не рассматривавшихся до сих пор элементов 

мифологии,•а также изменением структуры атрибутов, осуществ· 
.ляется частичное преобразование на уровне метаязыка интер
претации. 

1. Rta 

Существенную роль в ведийской космогонии играет R.ta 1
: 

преобразование неупорядоченной вселенной во вселенную, обла
дающую существенными ведийскими характеристиками, совер
шается посредством f?ia. 

В свете дополнений и критики Я. Гондой работы Г. Людерса 
в 8.ta следует видеть не «Wahrhelt» (как бы широко ни толко
валось это Г. Людерсом), а некий универсальный принцип, ча
стое и повсеместное проявление которого способствует сохране
нию определенного (соответствующего должному положению 
вещей ведийского мира) статуса ведийской вселенной и ее эле
ментами 3 • Можно думать, что имеет место атрибут Р1 - тв о
ри т ь через В t а (Instr.) и что Rta является неким дополне
нием 1< представлению о центре вселенной 4 • 

Можно показать линии объединения атрибута Р1 с атрибута
ми, кодирующими элементарный космогонический акт. Так, в 
свете установленной эквивалентности (ruh suryam = vld suryam) 
.11 согласно Г. Людерсу, в V,40,5-9* следует видеть объедине
ние атрибутов F 1 и Р1 5 • В данном случае существенно также, 
что путь солнца эквивалентен rtasya pathin • епуть Fta', со
гласно Г. Людерсу), известна также символика, связанная с 
путем вообще - в частности, rtasya pathin соответствует deva
yaлa 7 (путь богов'. Ср. 
VII,87,1 

(а) ractat path6 varщiab suryaya 
(с) rtayafi 
(d) cakara mahir avanir ahabhyaЬ. 

2 В дальнейшем мы широко используем материалы Г. Людерса (Н. Liiders, 
VaГUJJ.a, 11) с некоторыми дополнениями, почерпнутыми из работы: J. Оопdа, 
[рец. на кн.] Н. Lйders, Varщza, II . - «Oriens», vol. XIII -Х! V, 1960-
1961. Слово R,ta намеренно оставлено в большинстве случаев без перевода. 
Вряд ли следует считать удачным (и тем более безоговорочно прие~1лемым 
всюду) перевод R,ta как «Порядок» (нем. Ordnung). 

3 См. J. Оопdа, [рец. на кн.] Н. Lйders, Varш:za, 11, рр. 402, 404, 409 и ел. · 
4 Согласно Гонде, rtasy_a y6ni является «материнским лоном», находящимся 

в центре вселенной (J. Oonda, (рец. на кн.] Н. Lйdeгs, VarUJJ.a, !!). 
5 C-.i. Н. Ltiders, Varи(la, II, S. 541-543!; ер. также: Н. Р. Schmidt, 

Vedisch vratd und awestisch urvatd, Hamburg, 1958, S. 96. 
6 С11. Н. Liiders, Varи(la, II, S. 461-469. 
7 IЫd., S. 468; ер. J. Оопdа, Aspects о/ Еагlу Vi$(lиism, р. 85; J. Aubo

yer, Le tr(Jne et son symbolisme . " , р. 83 и ел. 
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'Варуна проложил солнцу путь". [он, ктоj праведен, сотворил 
огромные русла для дней'. 

Возможно, сходный смысл нужно видеть в описании [<ta как 
колесницы• (I,123,3; ер. VI,51,9; VIl,66,12; VIII,83,3, где боги 
называются rtasya ratl1yab 'возничие Rta '), ер. выше о символике 
колесницы и о представлении о Су рье как rtasya anikam 'лик 
Rta', а также о Сурье как глазе Митры-Варуны 
Vl,51,1 

(а) йd u tyac cak~ur mahi mitrayor 
(Ь) an eti priyam varщ1ayor actabdham 
(с) rtasya sйci darsatam anrkam 
(d) rukm6 па diva йdita vy actyaut 

'Вот восходит огромный глаз Митры, милый [глаз] Варуны, 
[который нельзя] обмануть. Чистый великолепный лик Rta блес
нул [во время] восхода, словно украшение неба'. 

Ср. также комментированное Г. Людерсом • отождествление 
Сурьи с pratna retas 'древнее семя' и с 8.ta (Ш,31, 10*; VIII,6,30*), 
где pratna retas, по словам Г. Людерса,- «первопричина вселен.: 
ной» («uranfangliche Urgrund der Welt»). 

По существу символика пути Rta вводит уже в круг пред
ставлений, связанных с атрибутом F2 • 

Космогонический аспект Rta раскрывается также в объеди
нении атрибутов F s и Р 1 , см. 

IV,42,4 

(а) aMm арб apinvam uk~amat:ia 
(Ь) dharayam divam sactana rtasya 

'[Варуна говорит:] «Я 1 вздул орошающие воды, я укрепил 
(у держал) небо в лоне Rta»'; 

II,27,4 

(а) dharayanta adrtyaso jagat stbl. 
(b}ideva visvasya bhйvanasya gopab 

'Адитьи 1
• удерживают [все], что идет и стоит, боги, храни

тели всего сущего' (обратить особое внимание на употребление 
в этом контексте gopal)); 
II,27,8 

(а) tisr6 bhilmir dharayan trtnr uta dyun 
'Они (Адитьи) удерживают три земли и три неба'. 

8 Н. Liiders, Varщza, II, S. 457-461. 
9 IЫd" S. 620-621. 

10 Как известно, Адитьи связаны в очень большой степени с ~ta. Сы . 
Н. Liiders, Varщza, II, S. 569. 

4 Б. Л. Огибенин 49 



В свете эквивалентности satya и pta 11 ер. также 
1,67,5 

(а) aj6 па k~arp dadhara prthivfm 
(Ь) tastambha dyam maпtrebhiJ;l satyaib •• 

'Как [и] Аджа, укрепил он Землю; он (Аг ни) у держал Небо 
истинными заклинаниями'. Ср. Х,67,6* (об Индре). 

Объединение атрибутов F 4 и Р1 иллюстрируется фрагментами: 
V,1,7 (об Аzни) 

(С) а yas tataпa r6dasI [tena 13 

'Кто растянул обе половины мира [посредством] Rta'; 
IV,42,4 (о Варуне) 

(с) rteпa putr6 aditer rtavota 
(d) tridbl!tu prathayad vi bhйma 

'[Посредством] ~ta благочестивый: (?), сын Адити, трижды 
расширил землю' 14

• 

Наконец, объединение атрибутов F 7 (где F 1 - б ы т ь ц а
ре м, см. § 5, гл. Ш) и Р1 иллюстрируется фрагментом 
V,63,7 

(с) rteпa visvam bhйvanam vi rajathal). 

'[Согласно] Rta вы (двое) управляете всем сущим' 15
• 

Если ведийская вселенная характеризуется 8ta , то для неве
дийской, неорганизованной вселенной, напротив, характерно на

личие' anrta (см. также названия враждебных существ drufJ,, 
vrjina, yatu 11

• См. особенно VII,104,7,8,12,13,14,20, ер. 24 17
). Ср. 

VII,34,8 
(а) hvayami devan ayatur аgпе 
(Ь) sadhaпп rteпa dhiyam dadhaml 

'Я взываю к богам - [ведь] я не yatu (чародей ?), о Агни! 
Я приношу мою молитву, совершая [ее] [посредством] Rta'. 

Rta, как известно, связывается наиболее часто с Варуной. 
В связи с этим уместно отметить, что Земля и Небо (dyavap
rthiv'i) называются varщ1asya dharmщ1a vi~kabhite 'установленные 
дхармой (=благодаря дхарме) Варуны'- VI,70, 1, ер. F 8 • Далее, 

11 !Ыd., S . 572. 
12 Ср. P. rHorsch, Aja Ekapad und die Sonne,-IIJ, vol. IX, 1965, № 1. 
13 Об этом месте см. J. Gonda, [рец . на кн.] Н. Luders, Varш:za, 11. 
14 Ср. иной перевод: GeJdner, Der Rig- Veda, Т. I, S . 474. 
15 Ср. Н. Liiders, Varщ:za, II, S. 569: « ... durch die Wahrheit ".». 
16 IЬ!d ., S . 415-420; см. также: W. N. Brown, The Rgvedic ,Equivalent 

for HeLL, - ·JAOS·, voJ. 61, 1941.. . 
11 W. N. Brown, The ~guedic Equivalent for Hell. , 



созданная (орга :шзованная) ведийская вселенная возникает бла
годаря vrata ('обет'?) богов. Ср. 
VIII,25,8 

(а) rtavana ni $edatub 
(Ь) samrajyaya sukrata 
(с) dbrtavrata k$atriya k$atram asatub 

t[Эти боги], обладатели Rta сели, чтобы управлят.ь, [они] 
благомыслящие. [Они, чей] обет тверд, созданные для власти, 
достигли власти' 11

• 

В даННОМ случае привлекает ВНИМЯНИР. ftavi-in:!. И dhrtavrata 
(о Митре-Варуне, двойственное число); ер. также частое dhr 
vratam 1

', vratam rak$, vratam ра, vratapa, upa k$i vratam и сход.
ные сочетания 20

• Особенно показателен отрывок 
\l!fl,42, 1 

(а) astabhпad dyam asuro visvaveda 
(Ь) amimlta varimaQam prthivyab 
(с) asidad visva bhйvanan! samra\{ 
(d) visvet tani varuQasya vratani 

(Установил небо всеведущий асура, измерил (отмерил всю) 
ширь земных [просторов]. Верховный царь овладел всеми живыми 
существами. Ведь все они [существуют благодаря] обетам Ва
руны'. 

Отметим, что приведенный отрывок содержит целый pя:zt 
космогонических атрибутов (F 3 , F 1 , F 7), объединение которых 
эквивалентно атрибуту Р 1 • 

В свете сказанного встречающееся довольно часто в «Рит· 
веде» na mI- (Асс.), где в Асс. может быть vratam, rtasya dhama 
и т. д . 21

, отражает стремление сохранить определенный статус. 
ведийской вселенной; противоположное означало бы возвращение
к несозданной (неорганизованной) вселенной. 

2. Tapas 

Ведийская космогония оперирует, далее, tapas (~!Сар, тепло). 
Последний , как известно, весьма тесно связан с солн,~'f,Ньt.м све
том, о космогонической роли которого говорилось выше (см. о 
kr jy6t!s и связанном с этим в главе I). 

1s Ср. Н.-Р. Schmldt, Vedisch vratd ... , S. 53; ер. Renou, EVP, 
t. v, р. 91. 

19 C\f . Н.-Р. Scl1mldt, Vedisch vratd ... , S. 50-52. , 
20 IЫd., S. 55-59, 72-73; ер. S. 61 и ел.; S. 71. 
2 1 C\f. Р. Thieme, Beltrage zur Vedaexegese, !. Die beiden Verben тт, -

ZDMO, Bd 95, 1941, особенно S. 85-92. . . 
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Опосредованная связь атрибутов Р 1 и Р2 (где Р11 - с от в о
ря т ь через t ар а s) выражена в 
Х, 190, 1 

(а) rtarn са satyarn cabhlddhat 
(Ь) tapas6 'dhy ajayata 

'И Rta и истин[ное положение вещей] были рождены из воз
горевшегося тепла' 22. 

Связь F 1 и Р2 весьма существенна: tapas связан прежде 
всего с Сурьей. Ср. сочетание tap suryaJ:i 'согревать солнце' 
(II ,24,9; VIII, 18,9; Х,60, 11 и т. д.) 

Может быть, в отрывке 
Х,60,11 

(а) nyag vat6 'va vati 
(Ь) nyak tapati surya!J 
(с) nicfnam aghnya duhe 

'Вниз дует ветер, вниз [направлено] тепло солнца, вниз [дает] 
корова молоко .. .' паду (Ь) нужно понимать, исходя из F1 (ер. 
лучл солнца, пронизывающие вселенную). 

Примером объединения трех атрибутов (F2 , F,, Р1) может 
служить 

Х,88,9 

(а) yarn devas6 'janayantagnirn yasmlnn 
(Ь) ajuhavur bhйvanaпl visva 
(с) s6 arci$a prthivfrn dyam utemam 
(d) fjayamano atapan mahitva 

'[Тот] Агни, которого создали боги, в котором они, как 
жертву, принесли все [живые] существа, он, выпрямляясь [во всем 
своем] величье, согрел эту Землю и Небо пламенем'. 

Выше уже говорилось о космогоническом характере акта 
Индры, поражающего Вритру. «Ригведа» содержит еще один 
(по крайней мере) мифологический фрагмент с тождественным 
смыслом. Описание разрушения Индрой скалы Вала (см., на
пример, 1,62,4; 11, 11,20; II, 15,8; VIII, 14,7,9 и др. 23) имеет сходный 
с упомянутым подвигом Инд ры смысл, что позволяет утвер
ждать, что тот же смысл должен быть приписан подвигу Б рихас
пати, разбивающего скалу Вала и выпускающего потоки воды, 
света и коров. В связи с занимающим нас сейчас вопросом о 
роли tapas см. 

22 В дальнейшем широко используется материал, содержащийся в работе : 
Ch. J. Blalr, Heat in the Rig Veda ... 

23 См . А. Hillebrandt, Vedische Mythologie, Bd, 2, Breslau, 1929, S. 233-
238; А. VenkatasubЫah, Оп Jndra's Winning о/ Cows and Waters,-ZDMG, 
Бd 115, 1965, No 1 . 
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Х,68,6 
(а) yada valasya piyato jasum bhect 
(Ь) bfhaspatlr agnitapobhir arkail) 
(d) avir nidhtnr akp:юd usriyanam 

'1 

(Когда Брихаспати разбил прибежище высокомерного Вальt 
своими лучами, [имеющими] тепло огня, он открыл (сделал от-
крытым) стойло коров' 24

• Ср. ' 
VIII,60,16 (об Ати) 

(с) bhinatsy adrim tapasa vi soci$a 
(d) pragne tl$tha janari. ._att 

(Ты разбил скалу [своим] пламенем, [своим] жаром Агни, встаю; 
над людьми!'; отметим здесь пересечение атрибутов Р2 и F8 • 

Тождество подвигов Индры в битве с Вритрой и Брихаспа
ти, разбивающего скалу, подтверждается также и текстами, 
из которых следует функциональное тождество вадJ1Сры (оружия 
Индры) и tapas (ер. также связь Индры с Сурьей) 25

• 

Так, указанное тождество может быть выявлено, в частно-· 
сти, если сопоставить (с) и (d) в 
1,55, 1 (об Инд ре) 

(с) bhimas tйvi$mafi car$щ1ibhya atapab 
(d) sisite vajrarp tejase na varpsagati 

Согласно Ч. Блэйру, (с), (d) следует (в отличие от Гельд
не·ра) понимать как «внушающий ужас, мощный, сжигающий 
всех [недругов] ради блага людей, [он] оттачивает свою вадж
РУ для блеска, точно бык» 21

• 

Ср. также об оружии И ндры в связи с корнем tap- Ш ,53', 
22* 27. 

В свете исследований Ч. Блэйра связь Индры и Сурьи ока
зывается довольно существенной для уяснения символизма 
Сурьи и tapas в «Ригведе» 21

• См. 
VIII, 89, 7 

(а) amasu pakvam airaya 
(Ь) а sПryarp rohayo divi 
(с) gharmarp na saman tapata suvrktibhir 
(d) jй$tam girvщ1ase brh:it 

(В сырых [коров] ты вложил согретое [молоко], ты заставил 
подняться на небо солнце. Словно жертвенное питье [во время] 
песнопений, согрейте [о, Маруты] гимнами милого [Индру] , ог-

•
4 Ch. J. Blair, Heat in the Rig Veda ". , р. 64 (см. комментарий). 

2s IЫd., ch. XXVII. 
26 IЫd., р. 58 [«awe-inspl rlng, vigourous, heatlng (enemles) оп behalf 

of mankind (he) sharpens his vajra for brilliance, like а bull». С:р . р. 125: 
cThis heat comes from his vajra»]. 

27 IЬ!d ., ch. ХVШ. 
2в IЫd., рр. 130-135. 



рамного [СурьюJ, любящего пение' 19
• Исходя из очевидного 

1Параллелизма (Ь) и (с), согласно Г. Ольденбергу и Ч. Блэйру, 
-следует, что tap saryam 'согревать солнце' эквивалентно а ruh 
{Caus.) saryam divf 'заставлять солнце подниматься в небо' 
(в первом случае Сурья представлен gharma 88

). Впрочем, воз
можно, что символизм, объединяющий tapas, Сурью и Индру, 
более сложен 81

• [Ашвины и Маруты также известным образом 
связаны с tapas (через их связь с Сурьей и Агни)J. 

Показательно, что отсутствие tapas рассматривается в «Ри
гведе» как характеристика неведийского мира (в частности, как 
следствие проявления враждебных ведийскому человеку сил) , 
..ер" например, IX,83, 1 * и др. 32

• 

3. Vr#i (дождь) 

Исходя из нашей интерпретации ведийской космогонии, V($/i 
'(дождь) в свою очередь может быть истолкован как функцио
нальная параллель рассмотренным выше символическим объек
там. В пользу того что до:J1Сдь по существу выполняет сходные 
<е tapas функции, говорит и тесная связь между первым и вто
рым. Более важная роль дождя будет раскрыта на ином , сле
дующем уровне интерпретации. 

Здесь же кратко рассмотрим: 1) связь дождя и описанных 
выше н~которых предметов первого и второго рода и 2) космо
гонические атрибуты дождя. 

1. Посредствующая роль до:J1Сдя становится ясной, если 
вспомнить, что Маруты (боле~ точно - их полет на колеснице , 
см. выше) характеризуются атрибутом Р3 - к а уз и ров ать 
дождь. См. особенно: 

V,53,2 

(а) аftйп rathe$U tasthй$al) 
(Ь) kab susrava katha. yayuti 
(с) kasmai sasrub sudйse апv арйуа 
(d) iJabhir vr$1ayab saha 

'Этих, стоящих на колесницах [МарутовJ, кто слышал их, 
(кто знает}, как они отправились [в путь]? Вслед какому дая
телю устремились [этиJ.[сами пото :<И] дождя вместе с гимнами?'; 
V,53,5 

(Ь) ".maruto jiradanavab 
(с) Vf$tf dyйvo yattr iva 

2з Часть дополнений в переводе сделана согласно материалам рабо rы: 
Ch. J. Blalr, Heat ln the Rlg Veda"" р . 25, ер. р. 26: gharma = Sпrya. 

30 IЬ!d. 
31 Ср. Ch. J . Blalr, Heat in the Rlg Veda." В да11но\1 случае мы ос

тавляем этот вопрос в стороне . 
32 Ср. Ch. J . Blalr, H eat in the Rig Veda"., рр. 5, 168-174. 



'О Маруты, дающие щедро, как небеса, [вы] приходите 
[вместе] с дождем. Ср. 
V,53,10 

(а) tarn val:I sardharn rathanarn 
(Ь) tve~arn gщ1arn rnarutarn ... 
(с) anu pra yantl vr~tayal:I 

'Вслед за вашим отрядом, устрашающим отрядом... Мару
тов, устремляются потоки (дождя)' 58

• 

Маруты получают также эпитет sudanaval.), что вопреки 
Л. Рену должно пониматься как «дающие влагу» (и в частном 
случае, саг ласно Л. Рену,-«дающие добрые дары») 54

• Ср. 
V,58,3 

(а) а vo yantadavaMso adya 
(Ь) vr~tim уе visve rnarйto junanti 

'Пусть придут к вам сегодня несущие (дающие) влагу, все 
Маруты, которые подгоняют дождь'. 

Приведенные тексты a/i дают основание утверждать, что Ма
руты характеризуются объединением ряда выявленных атрибу
тов - F1 (в частном случае - F4) и Р8 • 

Вполне очевидна также связь tapas и дождя - они связаны 
так, что tapas в свою очередь характеризуется атрибутом Р,. 
В частности, эта связь дополнительного характера (существую
щая между атрибутами Р2 и Р,) может быть выявлена из ана
лиза соответствующих характеристик Ашвинов, связь которых 
с Сурьей известна (ер. раздел, посвященный F2), и характе
ристик Марутов. Особенно важно при этом то, что , kаsа (хлыст 
Ашвинов), сравниваемый с огнем и молнией, получает название 
madhurnati 'снабженный медом', ер. эпитеты rnadhayuva 'любя
щие мед (Ашвины)' и rnadhvI 'медовые', относящиеся к Ашви
на~t в целом (V,73,8; V,74,9; IV,43,4,5· ",75,1 и др.); 

3 з Ср. также VIII,7,16: 

(а) уе drapsй iva r6dasI 
(Ь) dhaшanty anu Vf$\ibhil) 

'[вы], кто словно капли [дожця], раздуваете обе половины мира [потоками] 
дождя'; ер . атрибут F ,, кодированный корнем pri!-. 

34 Cli. в этой связи : G. Dumezi 1, Vi$Г:Ш et les Marut а trauers la ref or
me zoroastrienne, - JA, t. 241, fasc. I, 1953, р. 19. 

35 Следует также упомянуть V,58,7 

(Ь) bhд.rteva garbharp svam ic chд.vo dhul) 
(d) var$arp svedarp cakrire rudriyi!saI:i 

'Они вложили .свою силу в н~е ( = в зе ~1лю - это дополнение приводите• 
согласно Л. Рену (Renou, EVP, t. Х, р. 35)], как супруг-свое семя. Иа 
[своего] пота они, дети Рудры, сотворили дождь'. Ср. также Ch. J. Blalr, 
Heat in the Rig Veda ... , рр. 108-112, и особенно р. 158. 
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нолесниt,tа Ашвинов, на -которой возносится Сурья, называется 
madhuvaп:ю rathab (\/ ,77 ,3) 'колесница цвета меда,. в rгadhu 
аопреки Г. Людерсу следует видеть аналогию доJ1Сдя3 

• Ср. 
1, 22,3 

(а) уа vam kasa madhumaty 
(Ь) asvina s unf tavatI 
(с) taya yajnam mimik~atam 

'Ваш медоносный хлыст, о Ашвины, приносящий благо, оро
сите им жертву!' 37 

О связи Ашвинов и воды см. также I,112,12, ер. I,180, 
5; I,181,1,8; и др., см. также VIII,5,21* (приведены места, 
согласно А. Бергэню 31

). 

Далее, Маруты, как известно, связаны преимущественно 
с доJtсдем 39

; хорошо известно также, что они определенным 
образом связаны с Аzни. В частности, согласно Ч. Блэйру, V, 
61,2,3,4 описывают Марутов, лишенных tapas и затем 
возвращающихся с tapas, что сопровождается дождем 40

: 

V,61,4 

(а) para vrrasa etana 
(Ь) maryaso bhadrajanayab 
(с) agnitapo yatblisatha 

'Возвращайтесь, о [мужественные] юноши, [вы, кто имеете] 
милых жен, чтобы быть согретыми Агни'. 

Следует также отметить, что coda 'хлыст'(?) (V ,61,3), 
возможно, соответствует хлысту Ашвинов41 , вызывающих до:ждь. 

2. Помимо приведенных космогонических атрибутов до:ждя 
отметим следующее: высказанное здесь о связи Сурьи (а через 
Сурью с Марутами и Ашвинами) и дождя безусловно под
тверждается тем, что Сурья описывается как samudra 'океан', 
что в понимании Г. Людерса объясняется тем, что Сурья ха
рактеризуется атрибутом Рз 42

• Мы приведем только одно место 
(которое следует понимать иначе, чем предлагает Г. Людерс) 

36 См. Н . Lliders, Varu!J.a, Il, S. 373-374; иная точка зрения представ
лена в указанной работе 4. Блэйра (Ch. J . Blair, Heat in the Rig Veda ... , 
р. 153 и ел.). 

37 Особенно замечательно появление в приведенном отрывке корня mi}J-, 
связываемого прежде всего с дождем (см., например, Reпou, EVP, t. Х, р. 60, 
ер. р. 78). 

38 А. Bergaignc, La religion vedique d'apres les hymnes du f!gveda, 
t. II, Paris, 1883, рр. 433-434. 

39 Обширный материал содержится, например, в кн.: А. Hillebrandt, 
Vedische Mythologie, Bd 12, S. 272 и ел. 
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VI,67,6 

(с) dr!h6 naksatra uta visvactevo 
(d) bhumim atan dyarp dhasinay61). 

tУстановленное светило (солнце), [принадлежащее] всем бо
гам, растянуло [в разные стороны] потоком обе [половины]
Землю и Небо' 43

• В данном случае dhasi в nаде (d) 'поток' 
соответствует дождю (ер. F" и ер. V ,47,3). 

В высшей степени важно, что атрибут Р3 засвидетельство
ван в «Ригведе» как Ji.арактеристика И ндры - в частности, вад
жра связывается с дождем (подобно тому как Аzни отождест
вляется со светом), см. II,16,6*; VIII,6,8 44

• Индра, далее, 
носитель молнии (didyut), сопровождающей дождь 45

, что сле
дует сопоставить с приведенной выше интерпретацией космо
гонического аспекта битвы Индры с Вритрой (см. выше); в 
свете этой интерпретации характеристика Индры как носителя 
до:J/Сдя и молнии становится более понятной. 

В связи с Инд рой отметим также, что в VII, 101-108 Пар
джанья соответствует Индре (Парджанья, как известно, по 
преимуществу - бог дождя'"). 

Остановимся еще на одном моменте - нам кажется весьма 
ценным свидетельство 1, 164, 47* и VII,46, 3-здесь путь дож
дя (соответственно и .молнии) описывается посредством двух 
корней, которые уже были нами отмечены выше (pat- и car-): 
I, 164,47* 

(а) krs1Jam niyanarp harayal) suparr:ia 
(Ь) ар6 vasana divam йt patanti 
(с) ta avavrtran sactanad rtasyact 
(d) id ghrtena rrthivt vy udyate 

'Черным путем к Небу летят желтые птицы, облачаясь в во
ду. Они ведь вернулись из лона ~ta; Земля орошается масля
ными [потоками]'; 
VII,46,3 (гимн к Рудре) 

(а) уа te didyйd avasrsta divas pari 
(Ь) ksmaya carati pari sa vпiaktu na/:i 

'Та, посланная тобой с неба, молния идет к земле, да по
щадит она нас!'. 

43 К. L. Janert, Sinn und Bedeutung des i'fortes «dhasi», \Viesbaden, 
1956, S. 6; ер . Renou, EVP, t . V, р. 64. . 

44 Ch. J . Blair, Heat in the Rig Veda"., р. 123; J. Oonda, Aspects 
of Early Vi$1Jдism, рр. 36, 81 и др. 

45 См. об этом в специальном исследовании: Н. Lommel, Blitz und Don
ner im Rigveda, - «Oriens», vol. VIII, 1955, № 2. 

46 См. работу, посв.ященную упомянутым гимнам: W. N. Browп, Some 
Notes оп the Rain Charms (RV. \!/ 1, 101-103), - «New Indian Antiquary», 
vol. !!, 1939, № 2. 
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4. Yajiia (жертва) 

Выше (см. стр. 16 и ел.) мы отмечали космогоническую сим
волику акта установления жертвенного столпа (и эквива
лентных ему символических предметов). Мы обратимся ниже 
к анализу космогонического смысла :жертвы (yajfla) в «Ригве
де»; жертва, как известно, занимает немалое место в симво

лическо~ структуре «Рt1гведы» и несколько особое 1- в кругу 
рассматриваемых нами символических предметов второго рода 

.(подобно F7 среди атрибутов предметов первого рода). )Керт
ва отличается от предметов второго рода тем, что объединяет 
в себе многие атрибуты космогонического характера, рассмот
ренные в предыдущей главе. Кроме того, жертва занимает 
особое положение среди предметов второго рода еще и пото
му , что этот символический объект может быть отнесен в из
вестном смысле ввиду его многообразных интерпретаций ведий
скими авторами к предметам первого рода (т. е. он занимает 
пограничное положение)-см. далее об антропоморфном понима
нии жертвы. 

Среди космогонических характеристик жертвы (Р4 - пр ин о
· С и-т ь жертв у) следует отметить: 

1. Локализация :J!f:.ертвы в центре вселенной. 
Эта араКТеристика, как было показано выше (см. о 

жертвенном столпе), является одной из самых важных. По
мимо того, что жертва самым непосредственным образом свя
зана с жертвенным столпом, «Риrведа» содержит немало 
мест, в которых утверждаются космогонические характеристики, 

относящиеся к ее центральному положению. Так, IV,56,7; V, 
22,2 и Х, 130, 1,2 содержат сходный смысл - утверждение 
о центральном положении жертвы в ведийской вселенной: 

IV ,56,7 (о Земле и Небе) 

(а) mahf mltrasya sadhathas 
(Ь) tarantI pipratI rtam 
(с) pari yajfiarn ni ~edathul;t 

t[Вы], великие, исполняете закон Митры, ведущие и поддер
живающие [его]. Вы сели вокруг жертвы' 47

; 

V, 22, 2 

(с) pra yajna etv anщag 
(d) adyA devavyacastamab 

tПусть идет сегодня жертва, согласно порядку, обнимающая 
самое большое число богов'; (d) следует сопоставить с атрибу
том Fs. кодируемым корнем vyac-; 

47 Ср . Н. Liiders, Vагщщ II, S. 548, Anm. 1. 
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х, 130, 1 

(а) уб yajfiб vlsvatas tantйbhis tata 
'[Та] жертва, [которая] натянута нитями, [идущими] со всех 

сторон."'; 
Х,130,2 

(а) pйmari. enam taпuta йt kmattl 
(Ь) pйman vi tatne adhi nakl asmln 

'Человек натягивает ее [нитями], накручивает [нить], чело
век натянул ее до [самого] этого небосвода' 48

• 

В связи с локализацией :JJСертвы в центре вселенной заслу
живают внимание также загадка и ответ на нее, содержащиеся 

в гимне 1,164,34 и 35: 

34. (а) prcblml tva param antam prthivyab 
(Ь) prcbl.mi yatra bhйvaпasya nabhil;l 

'Я спрашиваю тебя о самом крайнем пределе земли. Я спра
шиваю тебя, где центр всего суще го'; 

35. (а) iyam vedф paro апtаЬ prthlvya 
(Ь) ауат yajfi6 bhйvan·asya nabhil;I 

'Этот алтарь - крайний предел земли. Эта жертва - центр 
всего сущего', где, согласно К. Гельднеру 49

, следует видеть 
«жертву I<ак образ мира» и где вводятся vedi 60 'алтарь' и nab
hi 'пуп вселенной', положение которых в космогонической схе
ме сходно с положением жертвен,н,оzо столпа и :жертвы. 

См. также о nabhi, I<оторый характеризуется атрибутом F 5 , в 
Il,3,7 

(а) devan yajantav rtutha sam afijato 
(Ь) nabha prthlvya acthi sanU$U tri$U 

'Когда приносят жертву в должное время, пусть объединя
ют богов в центре земли на трех (огненных) холмах', ер. mard
Mn yajfiasya sam anaktu devan (II,3,2) 'на острие жертвы 
да соберет он (Нарашанса) всех богов'. 

Последнее весьма важно - жертва оказывается связанной 
с местом, где осуществляется соединение мира людей с ведий
скими божествами 61

, см. 

48 Здесь вновь уместно вспомнить символику нити; демиург выступает 
при этом как ткач, соединяющий миры. С11, М. El!ade, Spiritual Thread . . . 

49 Geldner, Der Rig- Veda, Т. I, S. 234, ad \ос . 
so Алтарь - символический предмет, тесно связанный с атрибутом F7 • 

·Обширный материал об алтаре см. в к11 . : J. Auboyer, Le tr6ne et son sym
· Jюlisme . .. , рр. 61-74. 

51 См. особенно: J. Gonda, Aspects of Early Vi:niuism, рр. 84-89. 
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I, 185,5 

(а) samgachamane yuvatt samante 
(Ь) svasara jami p!tr6r upasthe 
(с) abhijighrantI bhUvanasya nabhlrp 

'Две юные сестры [одного] лона, соседствующие (друг с 
другом), сходятся в лоне родителей, целуют середину вселен
ной' 52

• 

2. Вторая характеристика жертвы самым тесным образом 
связана с атрибутом F 2 

58 
- о с у щ ест в лен и е к ом м уник а

ц и и д в у х к о с м и ч е с к и х з о н в е д и й с к о й в с ел е н
н ой . 

Впрочем, эта характеристика жертвы равным образом за
свидетельствована и в случае жертвенног.о столпа (что вновь 
подтверждает семиотическую эквивалентность жертвы и стол

па), осуществляющего посредничество, которое выражается, в 
' частности, в том, что жертвенный столп способствует полу
чению :жертвы богами; см.: 

1, 188, 10 

(а) йра tmanya vanaspate 
(Ь) patho devebhyah srja 

'О дерево, от самого себя направь · [жертвенную пищу] к бо-
гам [под их] покровительством!' [ер. I,13,11; Х,70,9*; Х. 
110, 10. 
1, 13, 11 

(а) ava srja vanaspate 
(Ь) deva devebhyo haviЬ 

'О дерево, направь возлияние к богам, о бог!']; 
II,3, 10 

(а) vaпaspatlr avasrjanп йра sthad 
'Пусть встанет дерево, направляющее [жертву]'; 

Х,70,10 

(а) vanaspate rasanaya niyuya 
(Ь) devanam patha йра vaks! vidvan 

'О дерево, связывающее привязью, веди [жертвенное жи
вотное] под покровительством богов!' 

52 Несколько иной перевод см. в кн.: J. Gonda, Aspects of Early Vi$1J.U
ism, р. 86. 

53 Любопытно, что Вишн.у (в «Риrведе» являющийся фигурой, среди харак
теристик которой атрибут F2 наиболее важе11) в последующей ведийской лите
:>атуре отождествляется с жертвой. См. J. Oonda, Aspects of Early Vi$1J.Uism, 
р. 77 и ел. 
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Особенно любопытен отрывок 
·v,5,ю 

(а) yatra vettha vanaspate 
(Ь) devanam gйhya namani 
(с) tatra havyani gamaya 

tO дерево, ты знаешь тайные имена (природу) б9гов, туда 
направь жертву (возлияния)' 66

• 

Жертва по существу обладает сходными характеристиI<ами 
[отметим попутно, что yajfia 'жертва' выступает в сочетании 
yajnaketu (ер. yajnasya ketйlJ), где ketu является эквивалентом 
кос.мшtескоzо дерева 55

]: идет к богам (sa id deve~u gachati
I, 1,4; ayam yajfi6 devaya-I,177,4); ее ведут к богам [imam 
yajnam пауаtа devata-IV ,58, 10; ер. rйсо". devatra havyavaha
ni!J (Х, 188,4) t[языки] пламени, ведущие жертву к богам']; ее 
отправляют в путь (hi yajnam-VII,34,5; VII,73,3); она опи
сывается каI< имеющая пять путей, три слоя (числовая симво
лика в последнем случае безусловно связана с числом миров 
ведийской вселенной), семь нитей. См. 
Х,52,4 (=Х,124,1) 

(а) agnir vldvan yajnarn nalJ kalpayat! 
(Ь) paficayamarn trivttam saptatantum 

'Всеведущий Агни творит для нас жертву, [имеющую] пять 
путей, три слоя, семь нитей'; жертва называется упряжью 
{сог,/Iасно Л. Рену, uп cheval-d'attelage 51

) [ер. pra yajfia etu 
hetvo па saptlr (VII,43,2) 'пусть идет жертва, погоняемая, 
точно лошадь'] и колесницей, что полностью объяснимо в свете 
высказанного выше о символике колесницы в «Ригведе» [см . 
... yajnam yateva patman". hinota (VII,34,5) '".жертву толкайте 
[вперед} для полета, каI< наездниI<!'; ер. также VII,73,3}. 

В связи с данной характеристиI<ой :J1Сертвы очень ва
жен мифологический I<омплекс Аzни - жертва (ер. выше об 
Аzни и его пламени). Здесь следует уI<азать на то, что: 
1) Аzни - единственный, в ком совершается жертва 57

: tve id 
dhayate havЦ1 (! ,26,6) tи только в тебе льется возлияние'; 
2) он отождествляется с жертвой: havir asmi nama (III,26,7) 
tпо имени я жертвенное возлияние'; 3) создает вселенную че-

54 О приведенных текстах см. в кн.: О. Viennot, Le culte de l'arbre ... , 
р. 46. 

55 См. J. Gonda, Aspects о/ Early Vi$1J.Uism, р. 259. Пуимечателыю 
также употребление корня та- в Х,71, 11 и X, 110, l i, которыи служит для 
описания действия создания ведийской вселенной в значении «создать», 
своздвиrнуть (жертву)»; жертва также называется dhruva 'хорошо укреплен
ная'. См. J. Gonda, The «Original» Sense and the Etymology о/ Skt. miiyii, 
р. 173. 

56 Renou, EVP, t. V, р. 45. 
57 }Кертва может получать названия havls (жертва как возлияние) и 

yajiia. 
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рез жертву (VI,11,4); 4) называется средоточием жертвы 
(nAbhl yajfiiinam-VI,7,2), царем жертвы (rAja adhvare$u-V, 
4,1; IV,3,1), лучшим жертвователем: sa devan yak$ad l$lt6 
yajiyan (Ш,4,3) 'да принесет он жертву богам, лучший жерт
вователь!' и др. , хотаром жертвы (IV,6,1; Vll,4,12; Х,11, 
3,4), ер. h6tr r6dasyor (VI,16,46) 'хотар обоих миров'; 5) Аг
ни также называется символом жертвы (yajnasya ketu- V, 11, 
2); 6) посланцем жертвы (dat6 adhvarasya-VII,7,1; Х,14, 
13), ер. datas са havyavahana)J (VI, 16,23;VIII,23,6) 'посланец и 
возничий жертвы'; 7) возничим жертвенной колесницы: sady6 
adhvare rathlram jananta (VII,7,4) 'быстро создают возничего 
для [церемонии] жертвоприношения' и т. д. 

Далее, существенно, что Пуруша, которому посвящается 
гимн Х,90, является, как показано в исследовании У. Брауна 61

, 

антропоморфной интерпретацией жертвы в космическом мас
штабе. 

Наблюдения над лексическим материалом гимна Х,90 пока
зали, что по существу Пуруша обладает такими характеристи
ками, которые в предшествующих мандалах «Ригведы» чрезвы
чайно последовательно относятся, главным образом, к трем бо
жествам - Агни, Вишну и Сурье. В свете того что Пуруша 
символизирует вселенную, его характеристики I<ак :жертвы 

приобретают существенное значение. 
В частности, Пуруша как жертва сочетает в себе 1), 2), 3), 

4) характеристики Аzни (см. выше); помимо этого в доказа
тельство космогонической природы П уруши У. Брауном упоми
наются такие характеристики Агни, которые в известном с!\1ыс
ле являются отражением атрибута F5; в связи с занимающим 
нас здесь вопросом отметим также, что в названной работе sa 
bhUmtm visvato vrtva (Х,90,1) 'о н , покрывающий [собою всюJ 
землю' сравнивается с эпитетом Агни vedi$ad 'сидящий на ал
таре', где алтарь, как известно, является символическим эквива
лентом Земли. 

Вишну, которого связывает с :жертвой вторая ее характе
ристика, объединяет с Пурушой фрагмент vat6 vi$van vy akra
mat (Х,90,4) 'отсюда шагнул он во все стороны' (ер . vi kram 
о Вишну); см. также trlpact ardhva (Х,90,4а), что легко сопо
ставить с тремя шагами Вишну (ер. о Вач,, I, 164,45) 58

• 

;s W. N. Brown, The Sources and Nature of Puru:ja in tlie Puru:jasakta,
JAOS, vol. 5 1, 1931 . 

s~ Высказанное здесь о Пуруше позволяет утверждать, что он выступает 
как семиотический эквивалент 1Сосмичес1Соzо дерева. Е . М. Мелетинским. 
(ИМЛИ АН СССР) при обсуждении настоящей монографии была высказана 
мысль о необходимости различения вегетативного и антропо~юрфного симво
лизма (соответственно и си11волики, 0'1'1-юсящейся к космцч ес1Сому дереву и 
к Пуруше); иначе, в тер~11111ах М . Элиаде, следует ра зличать 11ерофанические 
классы. Мы полагаем, однако, что согла сно общей тенденции в структуре мифо
логии «Ригведы» имеет место скорее пересече1iие иерофанических классов (ер. 
связанную с эти.11 семантическую поливалентность языковых единиц). 



В связи с антропоморфной интерпретацией жертвы см. 
также 

Х,81,6 

(а) visvakarman havi~a vavгdhaшЦ1 
(Ь) svayarp yajasva pгthivtm uta dyam 

'О Вишвакарман, обретший силу [через] жертву, принеси в 
жертву для себя Небо и Землю!', где в отличие от К. Гельдне
ра (Ь) следует понимать, учитывая svayarp yajasva tanvarp, 
vгdhanal,1 (Х,81,5) 'принеси в жертву самого себя, [ты], расту
щий [вширь]' 80

• 

Наконец, согласно некоторым исследователям, со структур
ной точки зрения подвиг Индры соответствует принесению 
жертвы космогоничес1шго характера 11

• Ср. samudre antal,1 say
ata udna vajro abhtvrtal,1 (VIII, 100,9аЬ) 'посреди океана ле
жит ваджра, покрытая водой'-положение вад:жры легко сопо
ставимо с положением :J1Ce ртвенноzо столпа; вадж ре также 
приносят жертву: 

VIII, 100,9 

(с) bharanty asmal samyatal,1 
(d) pural,1 prasravщ1a balim 

'Они (воды), текущие непрерывным потоком перед [ваджрой], 
приносят [ей] [свои] жертвоприношения' 82

• 

5. Царь (rajan) 

В заключение мы обратимся к фигуре царя в «Ригведе», 
наделенного рядом космогонических характеристик, большей 
частью совпадающих с приведенными ранее атрибутами ведий
ских божеств (предметов первого рода). Важно также, что 
полная характеристика царя включает таI<же и атрибуты сим
волических объектов (предметов второго рода). 

Фигура царя занимает промежуточное положение между 
первым и третьим уровнями интерпретации - помимо уI<азанных 

космогонических атрибутов ей присущ ряд таI<их хараI<теристик, 
маI<рокосмический смысл которых тесным образом связан с ми
крокосмичесI<ими струI<турами ведийсI<ой мифологии; подробнее 
см. в главе III. 

50 Ср . С. А. Scharbau, Die /dee der Schбpfung in der vedischen Litte
ratur, S. 118. 

6 1 См. М. Eliade, Strиcture et fonction du mythe cosmogonique, -«So
urces orientales», I, Paris, 1959; L. Buschardt, Vrtra, Det Ritиe lle Dremon
drab i den Vediske Somakult, K0benhavn, 1945. 

62 Ср. комментарий к VIII,100,9 (cd) в статье: J . Oonda, Ancient Jndian 
Kingship from the Religious Point of View, - «Numen», vol. IV, 1957 , 
р. 47. 1 

• 
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Помимо текстов «Ригведы», анализированных ранее, приведем 
следующие данные о фигуре царя, точнее, различных фигурах 
ведийской мифологии, получающих название rajan 1 3

• Ниже ука
зываются основные связи этой фигуры с атрибутами предметов 
первого и второго рода. 

Связь царя с солярным символизмом (ер . F 1) вполне очевид
на - см. , в частности, urum hi rfija varщias cakara suryaya paпt
ham aпvetavfi (I,24,8) 'ведь Варуна-царь создал широкий [путь] 
для Сурьи, чтобы [тот] шел', ер. Vll,87, 1; VII,88,2*. 

Варуна также часто упоминается восседающим на золотом 
троне-связь garta ' трон', уара 'жертвенный столп' и Су рьи 
хорошо показана в работе Ж. Обуайе о символизме трона в 
Древней Индии. Заслуживает также внимания название Су рьи
саk$Ш (varщiasya mitrasya) ' глаз [Митры-Варуны]' . Хотя в «Риг
веде» неизвестно приложение термина rajan к Су рье '\ встре
чающееся довольно часто is (vasunam) 'повелевать [богатства
ми ] ' 15

, как будет показано в следующей главе, является таким 
смысловым вариантом атрибута F7 - быть царем, который 
можно считать выводимым определенным образом из первого 
( и, следовательно,-избыточным на данном уровне интерпрета
ции). 

По поводу соотношения F7 и F2 следует сказать, что, как 
установлено в специальном исследовании Я. Гонды 11

, этимоло
гически название царя rajaп восходит к индоевропейскому кор
ню *re:- '(sich aus-) strecken'; помимо этого rajan в ведийских 
текстах связано с такими словами, как rajas (согласно Т. Бар 
роу, - «пространство», м. б. - « [расширенное] пространство»-
анг л . expanse, extent 1 7

), rijJ - 'растягивать', 'расширять', iraj- (In
tens. < raj) 'повелевать ' И 'распростраНЯТЬСЯ ', ер. ТаI<Же fjU, fjU
hasta, фprn, raj i. 

Ср. следующие (частью этимологические, а также смысло
вые) сближения в следующих отрывках: tvam hy agne. .. rajasi 
(!, 144,8) 'ты, о Агни, царствуешь'; Vf$abh6 div6 rajasal:i prtl1i
vyal:i (VIII,57,3) 'бык неба, [воздушного] пространства, земли' 
и др . об Аzни и, например, о прохождении Аzни космического 
пространства (т. е . о его создании)-vi sadhi$thebhil:i pathibhI 
rajo mama (I,58, 1) 'на верных путях измерил он пространство, 
[отделяющее Небо и Землю]', ер. I,50,7; Ш,1,5 и др. 

В связи с корнем ira j- см. : varщiasya dhruvam sactal:i sa sap
tanam irajyat i (VIII,41,9), где Варуна выступает как царь: 

63 Ниже существенно использованы данные следующих работ: J . Gonda, 
Ancient Indian Kingship /гот the Religious Point of View, - «Numen» , 
vol. Ш, 1956; vol . IV, 1957; В. Scl1l e ra tl1, Das K6nigtum . .. ; J. Auboyer , 
Le tr6ne et son symbolisme". ; О. V iennot , Le culte de l 'arbre." 

64 В . Scl1l era th , Das Konigtum " . 
6s IЬ!d. 
66 J. Gonda, S emantisches zu idg . *reg- «Konig» und zur Wurzel 

*reg- c(sich aus-) strecken" , - KZ, Bd 73, 1956, Н . 3/4. 
67 Т . Burrow, Sanskrit rdjas,-BSOAS, vol. 12, 1948, pt 3-4. 



'прочно~ место,' [на котором] восседает Варуна; он правит семью 
[мирами?) •1

, ер. Х,140,4*. 
Ср. также выше, стр. 26-27 о связи (vi) kram и создании про

странства Вишну 19
• Ср. этимологические и мифологические 

сближения в отрывке о Варуне: rajaso vimAnaiJ suparak$atrab 
sat6 ~asya~· raja~ (VII,87,6) 'пронизывающий (превосходящий) 
простраНСТВ0,~"'iПРОНИЗЫВаЮЩИЙ J легко"• подвластное ему, царь 
всего сущего'. · 

В отношении атрибута F, следует указать на многочислен
ные тексты, где'-• Инд ра, который является царем по преиму
ществу (в частности, по наблюдениям Б. Шлерата, только Инд
ра получает название eko rAjan, ekab pati 70

), удерживает миры, 
отталкивает Небо и Землю (иначе: где Индра является эквива· 
лентам axis типdi)-частью1.такие тексты приводились выше, 
ер. также, например, фрагмент, описывающий ряд космогоничес
ких актов Инд ры 
1,62,7 

(а) dvitA vi vavre sanaja sanI\e 
(Ь) ayasya stavamanebЫr arkail;l 
(с) bhago na mene parame vyomann 
(d) adharayad rбdasI sudarpsaiJ 

fВновь открыл Аясья двух древних, имеющих одно гнездо 
(Небо ·и Землю), спетыми гим.нами. Как богач двух [своих] жен, 
он, ловкий мастер, удержал в горнем небе обе половины мира'. 

Ср. VIII,42,1, где Варуна-царь (в данном случае названный 
visva bhuvanani samraj) astabhnad dyam asuro visvaveda amimita 
varimaryam prthivyaiJ fустановил опору небу, всеведущий асура 
измерил ширь земли'; ер. VI,67,la, где о ВарунеиМитре сказа
но: visve$am vab satarp jye$thatama fлучшие среди всех существ' 
[что соответствует sat6 asya raja (Vll,87,6) fцарь всего су
щего'] 71

• 

F4 , F5 и F6 являются выводимыми атрибутами . Ограничимся 
здесь двумя замечаниями. 

Первое относится к области атрибута F 5 , выраженного кор
нем ра-. Древнеиндийский царь, как и,звестно, был наделен 
функциями покровителя (ер . далее о связи атрибутов F1 и Р,), 
название которого (gopa) в «Ригведе» восходит к указанному 
корню (можно видеть, что это название связано также с назва
нием пастуха, ер. ниже). Фрагмент гимна III,43,5 показывает, 

68 Ср. Renou, EVP, t. V, р. 73. 
бD О Вши.ну-царе см. в кн.: J. Gonda, Aspects of Early Vi$(iиisni, р. 58 

и ел., р. 84 и ел., р. 164 и ел., р. 173 и ел. 
70 В. Schlerath, Das Konigtum . .. , S. 49; см. также: J. D. М. Derrett, 

Bhй-bhaгafJ.a, bhй-pttlana, bhй-bhojana: ап lndian Conundrum, - BSOAS, vol. 
XXII, 1959, pt 1, рр. 122-123. 

71 См. В. Sehlerath, Das Konigtшn .. . , S. 63. Ср . предыдущие КОСl(ОГО· 
ничеекие атрибуты Варуны и -Митрьt. 

5 Б. Л. Огибении 65 



что gopa janasya 'пастырь народа' тождествен rajan 71
: kuvin 

ma gopam karase janasya kuvfd rajanam maghavann rJl$iП 'ты 
сделаешь меня, конечно, пастырем народа, конечно, царем, о 

щедрый, идущий вперед'. Ср. также janasya gopati 'покровитель 
людей', vrjanasya gopa 'покровитель места жертвоприношения' 
и др. Ср. также об Индре 
1,7,8 

(а) vf$a yпtheva vamsagalJ 
(Ь) kr$tlr iyarti 6jasa 

'Точно бык, буйвол стадо, так гонит он людей своей силой'; 
см. ubhe ... pasi janmanr (VIII,52,7) 'ты (Индра) охраняешь оба 
рода' 7з. 

Ср. также Vf$abM pati (I,9,4) 'бык-повелитель', Vf$antamalJ 
(I,10,10) 'самый [мощный] бык', Vf$abhas car$щllnam (VI,18,1) 
'бык [среди] людей' (VIII,96,4,18идp.), Vf$abha1J k$Шnam (I,177,3) 
'бык племен (людей)' об Индре и т. д. По-видимому, в основе 
приведенных представлений лежит представление о пастухе, 

погоняющем стадо и покровительствующем ему. 

Второе является скорее уточнением: pra ric- (один из кор
ней, кодирующих F8 ) встречается в сочетании pra ric 6jasa, 
напоминающем по своей структуре is 6jas а 'управлять [ космо
гонической] силой'; это, конечно, относится к уточнению поло
жения царя в «Ригведе»-см., например, 
VIII,88,5 

(а) pra hi ririk$a 6jasa 
(Ь) div6 aпtebhyas pari 
(с) па tva vivyaca raja indra parthivam 
(d) anu svadham vavak$itha 

'Ты превосходишь далеко [благодаря своей силе] границы неба, 
тебя не объемлют земные просторы, о Индра. Ты вырос [так] по 
своей воле'. Ср. Х,153,3 (об Индре). 

Царь, далее, является установителем космического порядка 
(f!ta). См. уже приводившийся в разделе о !Jta фрагмент 
IV,42,4 (о Варуне-царе), а также об Аzни, соблюдающем vrata 
('обет'?) 
III,6,5 

(а) vrata te agne mahat6 mahani 
(Ь) tava kratva r6dasr а tatantha 
(с) tvam dйt6 abhavo jayamanas 
(d) tvam neta vг$abha car$щ1Inam 

'Твои vrata (PI.) велики, великий [ты]. Ты своей силой рас-

72 Иначе: В. Sc'11erath, Das K6nigtum .. " S. 104 sq.; см., однако: 
J. D. М. Derrett, Bhй-bhara(1a ... , р. 118. 

73 См. J. Gonda, Ancient lndian Kingship ... , р. 375. 

66 



тянул оба мира (вселенную). [Едва] родившись, ты стал нашим 
посланцем. Ты бык людей, ведущий [нас]' 74

• 

Ср. VI, 15,9* и ел. (об Аzни). 
Ps тесным образом связан с положением царя как покро

вителя и хранителя космического порядка. Помимо того что 
было сказано выше об этом атрибуте как характеристике Инд
ры, можно упомянуть два рода фактов. 

С одной стороны, Инд ра - божество плодородия (он наде
лен, кроме того, во·енными функциями); Р3 , следовательно, явля
ется одной из самых важных его черт. Далее, Парджанья, 
как известно, отождествляется с Инд рой; Парджанья- экви
валентная в отношении атрибута F 7 Индре фигура 75 [ер. наз
вание Парджаньи - retodM vp;;abha (VII,101,6) 'бык, дающий 
семя (дождь)' и ер. parjanyal). prthivfm retasAvati (V ,83,4) 
'Парджанья помогает земле семенем (lnstr.) (дождем)' 71

]; здесь 
заслуживают внимания фаллические мотивы в комплексе Пар
джанья -prthivI 77

• Связь царя и жертвы полностью очевидна 
(см. символизм трона, а также связь царя и жертвенного 
столпа 78

). 

74 О царе и vrafa см. J. Gonda, Ancient lndian Kingship ... , - «Nu
men», ;·o l. IV, р. 62; о f!.ta - р. 63 и ел. 

7s См. обширный материал о Парджан.ье в кн.: В . Schleratl1, Das Konlg-
tum "., S. 5-10 и ер.: J. D. М. Derrett, Bhii-bhara!J.a .. " р. 118-119. 

76 Geldner, Der Rig-Veda, Т. II, S . 86, Anm. 2. 
17 J. D. М. Derrett, Bhu-bhara!Ja." рр. 110, 112, 118. 
1в О. Vienпot, Le culte de l'arbre .. " рр. 49, 50, 179. 



Глава 111 

ИМПЛИКАЦИИ СЕМАНТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕМЕНТОВ ВЕДИЙСКОЙ МИФОЛОГИИ НА УРОВНЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИКРОКОСМОСЕ 

1. Предварительные замечания о соотношении 
ма1'ро- и ми1'рО1'осмоса в «Риzведе» 

Третья дихотомия, являющаяся результатом преобразования 
первых двух, может быть сформулирована как «мир ведийского 
челове1<а - мир неведийского человека». Иными словами, данное 
противопоставление фиксирует такого · рода факты ведийской 
мифологии, котuрые связаны с различными семантическими им
пликациями элементарного космогонического акта на уровне 

данных о микрокосмосе - мире ведийского человека. В дальней
шем будет показано, что макрокосмические явления сопровож
даются такими преобразованиями на уровне ведийского микро
космоса, что в целом первое и второе могут рассматриваться 

как семантическое содерж?ние дихотомии «мир ведийского че
ловека-мир неведийского человека» . 

Мы полагаем, что рассмотрение ведийской космогонии под 
углом зрения трех приведенных бинарных противопоставлений 
дает наиболее полные результаты. 

В соответствий с этим мы будем строить последующее из
ложение таким образом, что, обобщив полученные в ходе дред
шествующего описания данные о структуре ведийской вселен
ной, мы обратимся затем к импликациям, существующим между 
элементарным космогоническим актом, семантическими хара~<Те

ристиками символических объектов, рассмотренных в главе II, 
и данными о микрокосмосе в «Ригведе». 

По ведийским представлениям, отраженным в мифологи
ческой системе, идеальному космосу в плане микрокосмоса 
соответствует такое состояние, которое характеризуется на

личием максимума благ самой различной природы - от поэти
ческого вдохновения и полной безопасности от врагов до стад 
скота и других богатств (храброго войска, многочисленного 
потомства, большого урожая и т. д.). Это предположение об 
идеальном мире ведийского человека в определенной степени 
подтверждается, например, большим числом глагольных корней 
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со значением «давать» 1 и, кроме того, основной направленностью 
большинства ведийских гимнов, содержащих, как правило, прJСь
бы о предоставлении благ. 

Такие тексты, семантику которых можно рассматривать с 
точки зрения ее ~ связи с семантикой текстов, где зафиксирова
ны представления ведийцев о макрокосмосе и его становлении, 
содержат, следовательно, данные о состоянии полноты жизни 

ведийского человека. · 
Указанная связь межд.у двумя родами текстов наглядно 

представлена, в частности, в следующем отрывке: 

VШ,75, 11 

(а) kuvit sй по gavi$taye 
(Ь) 'gne sarpve$1$0 rayim 
(с) йrukrd urй I)as krdh! 

'Ведь [навстречу] нашему стремлению [обрести] коров, о Аг
ни, ты даешь богатства, ты прокладывающий широкий [путь], 
проложи нам широкий [путь]!'. Ср. также (об Индре-Вишну) 
приведенный выше 

Vl,69,5 

(с) akmutam antarik$arp variyo 
(d) 'prathatarp jivase по rajarpsi 

'Вы сотворили широкое пространство, вы расширили простран
ство, [отделяющее Небо от Земли], для жизни' и др. 

Показательно, что созданное космическое пространство, 
обладающее определенными характеристиками, свойственными 
также ведийскому микромиру (с его необходимым состоянием пол
ноты), часто описывается как urй loka 'широкий мир', urй antarik$a 
'широкое воздушное пространство', urvt r6dasi 'широкие [поло
вины] вселенной', urvt dyavaprthivf, 'широкие Земля и Небо' 
и т. д. См" например, 
VI,70, 1 

(а) ghrtavatf bhйvananam abhlsriyorvt 
(Ь) prthvt · madhudйghe supesasa 
(с) dyavaprthlvi varUI)asya dharmщ1a 
(d) vi$kabh!te ajare bhur!retasa 

'Богатые жиром, лучшие [из всего] существующего, широ1<Ие 
и огромные, медоносные и украшенные Земля и Небо, расстав
ленные [в разные стороны] fсогласно) закону Варуны, нестарею
щие, богатые семенем'. Ср. также VI,70,4*. (Ср. об отноше
ниях, связывающих ghrtavatI, с одной стороны, и urvt prthvf
c другой.) 

1 См. L. Renou, Langue et religion dans le f!gveda: quelques remar
ques, - cDle Sprache~. Bd l, 1949. 



2. Характеристики ведийского микрокосмоса 
.и их связи с элементарным космогоническим актом 

uru loka, uru aпtariksa и др. (см. выше) составляют один 
из членов семантической оппозиции рассматриваемой исход
ной дихотомии данного уровня; вторым членом этой оппози
ции является состояние, описываемое словом aщhas (напом
ним, что переход от arrihas и составляет сущность эле
ментарного космогонического акта). Иначе говоря, дихотомия 
«мир ведийского человека - мир неведийского человека» оказы
вается выраженной здесь эксплицитно двумя соответствующими 

элементами семантической системы языка. Их содержание мо
жет быть раскрыто в ходе анализа противопоставленных таким 
образом элементов мифологической системы. 

На микрокосмическом уровне arrihas, следовательно, служит 
названием состояния мира ведийского человека, характеризуемо
го отсутствием различного рода благ и полной властью зла, 
препятствующего их получению. 

Arrihas, кроме того, входит еще в целый ряд смысловых 
оппозиций, занимающих существенное место в ведийской мифо
логии; как и в случае первой оппозиции (arrihas - uru loka 1 

и др.), этот ряд противопоставлений определенным образом 
связан с семантикой элементарного космогонического акта, а 

член оппозиции, противопоставленный arrihas, вводит (благодаря 
многочисленным связям в текстах гимнов) в свою очередь та
кие элементы смысла, которые соответствуют пр~дставлениям 

ведийского человека о полноте жизни. 
Подобно тому как arrihas довольно часто упоминается в проо

тивопоставление пространству, необходимому для существования 
ведийского микромира [cм.-mitr6 ащ!16s cid ad urй ksayaya 
gatйm vanate (V ,65,4) 'Митра добывает [для человека] широ
кое [пространство], [чтобы выйти] из узкого, путь к простору'; 
ер. также о Вишну - yasyorй$U tri$й vikramaпe$v adhik$iyanti 
bhйvananl visva (!, 154,2) 'в чьих трех широких шагах укрыва
ются все существа', ер. 11,26,4*; V,42,17* и др.], arrihas 
также противопоставляется нахождению пути. Весьма характер
но, что путь, избавляющий от arrihas, совпадает с путем 
Су рьи и что в данном случае в сфере символизма пути сущес
твенное место занимает П ушан - божестRо пути - pathas pati 
(VI,53,1) 'покровитель пути', которое может рассматриваться 
как солярное божество (в частности, согласно С. Крамриш) 3• 

- -~ 
2 Af?'lhas, входя в эту оппозицию, означает «узкое место»; см. о прочих 

значениях этого слова при включении в иные смысловые оппозиции в коммен

тарии к фрагментам VI,4,8ab*; V,51,13*; I,36,1 4*; IV,12,6cd*; I, 42,2';' . 
3 Материал о Пушан.е собран в статье: S. Kramrlscl1, Рй$аn, -JAOS, 

vol. 81, 196!, No 2; отметим, что фигура Пушан.а довольно разнообразна и 
не исчерпывается его связью с солярным си11волИЗ\1О .11 . О Пушан.е см. также: 
J. Oonda, The Vedic ConcцJf о/ al?'lhas, - IIJ, vol. I, 1957. 

70 



Вне связи с солярным символизмом более существенно, впрочем, 
что Пушан, в частности, совершает путь, символика которого 
хорошо известна. Следующий фрагмент можно легко соотнести 
с элементарным космогоническим актом. См. 
Х, 17,6 (ер. раздел об атрибуте Fa) 

(а) prapathe patham ajanl~ta ра~а 
(Ь) prapathe d!vat:i prapathe prth!vyati 
(с) ubhe abhi pr!yatame sadhasthe 
(d) а са para са carat! prajana11 

'На ведущем далеко пути путей родился Пушан, на веду
щем далеко пути Неба, на ведущем далеко пути Земли. 
К двум милым приютам идет он, знающий [пути) туда и сюда'. 

Путь в «Ригведе», как показывают многочисленные тексты, 
является вообще весьма сложным символом, обладающим мно
гообразными связями. Помимо тоrо, что было высказано рань
ше о космогоническом аспекте символизма пути 4 (солнца, ко
лесницы Ашвинов и Марутов и т. д.), говоря об импликации 
космогонических представлений на данном уровне интерпретации, 
-следует указать, что в «Ригведе» известен путь (для жизни) 
{s6". k~ayaya gatUrn vidan-X,99,8), ер. I,173,13; IX, 85, 
4*, путь, богатый потомством и скотом (речь идет об оппо
зиции amhas - отсутствие arnhas); см. prajavan nal). pasuman 
astu gatu/:l (111,54,18) 'да будет наш путь богат потомством 
и скотом', ер. далее о gavyati, наконец, путь бессмертия 
(kp:1vanaso amrtatvaya gatum-III,31,9) (следуя П. Тиме, amr
fa нужно понимать как «жизнь» 5). 

С указанными местами следует также сопоставить фрагмен
-гы гимнов, где ami1as противопоставляются, например, suasti 
suk~iti (Vl,9, 11) 'благополучие и хорошее жилище', rayai1 'бо
гатства' [rayai1 ... vavasana at! srasema vrJanam narni1a!;I (VI, 11, 
6) 'окружая себн богатствами, мы отбросим, точно пояс, ami1as 
(нужду?)], ер. также VI,4,8; V,51,3; IV,12,6; 1,16,14'. 

Путь Пушана прямо связан с избавлением от a~has -
sam pa~ann adi1vanas t!ra vy ami1o vlmuco napat (1,42, 1) 'о 
Пушан, пройди [через ] пути, избавь [нас] от arni1as, о пото
мок освобождающего [от пут]'. Пушан, кроме того, получа

·ет название vlmocana (VIII,4, 15-16) 'освободитель', он 
устраняет на своем пути всякое зло - см. I,42,2* ; прохожде
ние Пушаном своего пути связано с развитой символикой 

.плодородия и обретения богатств (иначе - сотворения мира
.см. в связи с этим: tav asmabi1yam puruvaram puruk~um га-

4 Ср. также за,1еча11ие в кн.: J . Gonda, Asp.!cts о/ Еагlу Vi$1J11.iSm, 
р. 183 и ер. J. Auboyer, Le tг6пе et son symbolisme"" р. 83 и ел" где 
путь, «ведущнй к высшю1 сферам:., сап ставляется с жертве1111ы11 столпом. 

5 Р. Tllieme, Unteгsuch·mgen z1im Woгtkunde und A1islegung des Rig
~eda. 

6 С11. J. Q)nda, The Vedic Сопс грt о/ afl!has, рр . 40-41; ер. р . 51. 
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yas p6$am vi syatafJl nabhim asme (II,40,4) 'эти оба (Пушан 
и Сома) пусть [дадут] нам желанные богатые дары; да отI<роют 
они в нас средоточие потомства !' 7

, visvany ;.any6 bht.ivaпa jajaпa 
viSvam ·any6 abhicak$af)a · ·eti (II,40,5) 'один .[из них] породил 
все живые существа, второй идет, обнимая · все взглядом' '; к 
возносящемуся вместе с Сомой Пуи~ану обращают слова: 
ut6 sa mahyam iпdubhilJ ~ $aQ yuktafi ~ aпuse$idhat gбbhir yavam па 
carkr$at (1,23,15) 'он, с I<аплями [Сомы] возносящийся [на] за
пряженных шести, да вспашет мне коровами поле!'; Пушан, 
следуя по своему пути, приносит богатства, находит их: 
pathЭ eka(l pipaya ... е$а veda пidhiпam (VIII,29,6) 'он... вздул 
пути ... он знает [тайные] богатства' (см. VI,55,1,3; VIII,31. 
11 *; IX,88,3 и др.). В связи с этим хараI<терно, что Митра
Варуна, избавляя от af!l,has, дают богатства, см. suпithasa(l 
sudanavo 'mh6s cid urucakrayab (V,67,4) 'они, добрые ведушие, 
щедрые даятели, создающие широкий [выход] из узI<ого [места ]'. 

Еще более важно, что среди богатств, находимых Пушаном, 
упоминаются коровы [он должен идти вслед за ними - апu 
pra ga ihl (VI ,54,6); ер. athari$tabhir а gahi (VI ,54,7) 'воз
вращайся с неповрежденными [I<оровами]!'; должен приводить 
их назад: puпar п6 Пa$tam ajatu (VI,54, 10) 'пусть приведет 
нам Пушан утерянное', т. е. I<оров]; Пушан называется pasupa 
'хранитель . скота' и bhйvaпasya gopa(l 'пастух всего сущего'. 
При этом существенно, что отсутствие пути, сопоставляемое 
с aщhas, получает назваFие agavyatl ' путь, лишенный пастбищ 
для сI<ота': agavyati k$etram aganma deva urvt sati bhlimir am
hurщabhut (VI,47,20) 'о боги, мы пришли к пути, лишенному 
пастбищ для скота; земные [просторы], [хотя обычно и] широ
кие, стали узкими'; ер. в связи с этим просьбы, обращенные 
I< Митре (Варуне), которые одновременно (III,59,Q о Мит
ре) избавляют от af!l,has и связаны с 1СОровами и пастбища.ни': 
а ПО mitravaruf)a ghrtair gavyПtim Uk$atam (III ,62, 16= V ,62,3) 
'оросите, о Митра-Варуна, наши пастбища ghrta (плодородным 
дождем)'. Такого рода символика вполне понятна, если вспом
нить, сI<оль важное место в символичесI<ой структуре «Ригведы» 
занимает тема 1Соров и э1шивалентных им символов 10

• В част-

7 Дополнено согласно К . Гельднеру: Geldner, Der Rig-Vedq, Т. I, S. 328. 
8 abhi cak~- понИ11ается С . Крамриш как «to behold» (S. Kramrisch, 

Рй$ап); см. наше F5• 
9 Р. Thieme, Mitra апd Агуатап, New Haven, 1957, р. 45. Следует так

же обратить внимани~ на то, что «пространство» со всеми его приведенными 
выше характеристиками называется также urugavyati 'широкие пастбища' 

(см. Р . Tl1ieme, Remarks оп the Avestaп Нутп to Mithra, -BSOAS, vol. 
ххш, 1960, pt 2, р . 274). 

10 См . , в частности: W. Р. Schm!d, Dle Киh аи/ der Weide, - «Indo
germaniscl1e Forschungen», Bd 54, 1958; L. · Reпou, Le pouvolr de la parole dans 
le ~gveda, - EVP, t. I; см. также: К. L. Jaпert, Slпп ипd Bedeutuпg des 
Wortes «dhasi», S. 37-43; А. VenkatasubЫah, Оп fndra's Wlппing of Cows 
апd Waters,-ZDMG, Bd 115, 1965, № 1. 
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ности, известно, что коровы играют существенную роль в од

ном из центральных эпизодов «Ригведы» - битве Инд ры и В рuт
ры, - который ранее был истолкован согласно нашему понима
нию природы ведийской космогонии; исходя из структурно-ти
пологических критериев этот эпизод должен быть признан 
тождественным эпизоду сокрушения Индрой скалы Вала 11

• 

Здесь следует отметить, что Индра находит коров (vld ga
II,19,3; V,30,4; VIII,2,39; VШ,53,1), выводит коров из 
скалы [apl vr usriyanam anikam-I,121,4 fвыпускать коров'; 
vi gбbhlr adrim airayat (I ,7 ,3) 'он разбил скалу с коровами'; ер. 
vaj rarn ... nir jубЩа tamaso ga aduk~at (1,33,1 О) 'он вывел коров из 
тьмы светом (как ваджрой) '; tvam gбtгam ... 'vrt).or ара (I,51,3) fты 
открыл ... стойло коров']; дарит коров [sam dhп- - I,10,8; 
ер. I,33, 1; df-(da-) - 1,53,2 и т. д.]. Индра, кроме того , 
получает название dlvab padavfr gavyur (Ш,31,8) fищущий 
пути неба, ищущий скот' (чем подтверждается эквивалентность 
символики коров и богатства), ищет (1,20,5), находит (порожда
ет) (jan gatum - III,31, 15) (этот) путь, находит путь, 
открывая потоки воды (Х,99,8; ер. I, 130,5, где vttha na
dya ... dhenar iva fскрытые потоки ... точно коровы'); Индра, 
далее, arnhomuc 'освобождающий от aщhas' (Х,63,9, ер. то 
же о Брихаспати) 12

• 

Связь пути и богатства подтверждается и тем, что 
в V ,65,4 (mitrб... gaturn vanate) van-, согласно Л. Рену, 
принимает значение «давать» в соответствии с общим характе
ром «Ригведы» 13

, и тем, что объектом корня rad- 'открывать'(?) 
[см. vi nab sahasrarn surudho radantu (Vll,62,3) fпусть дадут 
(откроют) для нас тысячи даров'], помимо surudh fдар', fвоз
награждение [от боговj' 14 может быть pantha [см. radat pathб 
varщiab (VII,87,1) 'Варуна проложил путь'J. Связь коров и 
богатства проявляется также в том, что корень 1$-(производные от 
которого толкуются расширительно J{ак «процветание, полнота жиз

ни») часто входит в сочетания с глагольным корнем duh- fдоить' н: 
sA no mandre$am duhana dhenur vag asman йра st1$tutaitu (VIII, 100, 
11) 'пусть [эта] радующая нас речь, словно молочная (доящаяся) 
корова, прославленн.ая, придет к нам'. Тема богатства и ко
ров присутствует, наконец, в мифе о Вале: ctr- (IV, 16, 8), 
ruj- (VIII,64,5) могут означать «давать» 1•, см. особенно: tyarn 

11 А. VenkatasubЫah, Оп /ndra's Winning .. . 
12 Согласно Я. Гонде, vr- и arp.l1as описывают сходные состояния (J. Oon

da, The Vedlc Concept of arrihas, рр. 51-52). 
13 Renou, EVP, t. VII, р. 46; ер. сходную тенденцию в случае giltum kr 

и др., отмеченную в статье: L. Renou, Langue et religlon dans le (l.gveda; 
quelques remarques; коровы, кроме того, выступают как дар богов людям: 
(см. К. L. Janert, Sinn und Bedeutung des. Wortes «dhasi», S. 41-42). 

14 См.: Р. Thieme, Beitrtige zur Vedaexegese, 2, Surrldh, -ZDMO, 
Bd 35, 1941. 

15 Т. Burrow, Vedic i$- «to prosper», - BSOAS, vol . IV, XVII, 1955, 
pt 2. 

16 L. Renou, Langue et religion . . . 
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clt parvatam giгim satavantam sahasфiam vi stottbyo ruroj!tha 
(VIII,64,5) 'ты (Индра) даже эту каменную скалу, [скрыва в
шую в себе] сотни, тысячи [коров] разбил для слагателей гим
нов', где название скалы (parvatam girim) сов падает с названи
ем неба , дарующим различные богатства 17

• 

Таким же образом можно проследить связи характеристик 
символических объектов с основной характеристикой данно го 
уровня интерпретации - данными о полноте жиз ни ведийского 
человека. По существу приведенные в соответствующих ра зде
лах тексты так или иначе пересекаются с теми, которые были 
использованы в качестве иллюстраций в данной главе . 

Так о Rta можно добавить, что, со гласно Г. Людерсу, Rta 
разбивает скалу Вала 11 (в данном случае более существенную 
роль играет Брихаспати, рассматриваемый, таким образом , как 
персонаж, сходный с Индрой). Ср . . .. йd gavo yantu minatt r rte
na ьt haspatlr уа avlndaп пigu\ha l:i (Х, 108, 11) 'через ~ta должны 
выйти коровы, которых нашел Бр:1Хаспати, скрытых '; ер. также 
svadhy6 diva а. sapta yahvf rауб duro vy rtajna aj aпan (I ,72,8) 
(мудрые [открыли] семь потоков неба, нашли врата неба [они], 
знающие Rta'. См. также rtasya dohanal:i (I,144,2) 'доящиеся 
[коровы] Rta' о небесных водах, rtasya dheпavaJ:i (I,73,6) 'ко
ровы Rta' 19

• 

Рз особенно тесно связан с характеристиками ведийс1щго 
микрокосмоса. См. о Марутах, приносящих дождь 
V,55,5 

(а) йd Irayatha maruta)J. samudrat6 
(Ь) yuyam vпiim vaц;ayatha puЩi!J.al:i 

'Вы поднимаете с океана дождь, вы заставляете идти дождь, 
о приносящие богатство!' 20

• 

Ср . о Марутах -dhuk$anta plpyt1$Im i$am (VIII,7,3) 'выдаи
вайте плодородный сок' [ер. dhuk$3sva pipyt1$1m i$am (VIII,13, 
25) 'выдаивай [из себя] плодородный сок']. См. parjaпyavata 
plpyatam i$am па!:~ (VI,50, 12) 'пусть пошлют нам процветание 
Парджанья и Вата!'. Ср. uta по divya i$a uta sindhufir aharvida 
Ара dvareva var$athal:i (VIII,5,21) 'откройте для нас, точно 
двери, небесные потоки [и] богатства, о [вы, Ашвины], знающие 
дни', где divya siпdhava)J. 'небесные потоки' сопоставлены с i$
al:i 'богатства' . 

Особенно существенны некоторые тождества, установленные 
в текстах «Ригведы» ведийскими авторами. В частности, при-

17 Н. Reichelt, Der steinerne Himmel, - « lndogermaпische Forschungen:.> , 
Bd 32. 

"
18 Н. Lilders, Varш:za, Il, S. 510-537; Г . Людерсом собран исчерпываю

щии материал по поставленному здесь вопросу. 

I U IЬid.' S. 616-619. 
2

J Ср. L. Renou, Vedique purl$a - IIJ, vol. IV, 1960, No 2-3; см. так
же: Renou, EVP, t. Х, р . 84. 
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влекает внимание отмеченное выше тождество vr$ti (до:J1Сдь) и 
madhи (мед) (ер. о Парджанье, преимущественно божестве 
дождя, который приносит молоuо и мед-IV,57,8). Мед прежде 
всего связан с плодородием 21

• См., например, о uолеснице 
Ашвинов (о их связи с медом см. выше) 
I,157,3 

(Ь) tr!vandhur6 maghava v!svasaubhagab 
(с) sarn па а vak$ad dv!pacte catщpade 

'[Имеющая] три сиденья, щедрая, [имеющая] все богатства 
[колесница] да принесет она благо двуногим и четвероногим!' 
Ср. I,175,4 и др. 

Далее, дождь отождествляется с жиро-м (ghгta), другим сим
волом плодородия (I,152,1; 11,1,17; III,62,16; V,83,8; Vll,62,5; 
Vll,64,4; VII,65,4; Х,12,3), в частности, здесь выступают Индра, 
Митра-Варуна, Аг.ни (или Парджанья) (ер. об Индре, даю
щем дождь-VIII, 12,6; IX,8,7; Индра, дающий дождь, отожде
ствляется с Пушаном-см. VI,57; VII, 35, 1 и др.). О роли жира 
в космогонии см., например, 

IV,58,11 

(а) dhaman te visvam bhuvanam adhi sr!taш 
(Ь) antaiJ samudre hrdy antar ayU$! 

'На тебе (букв. на том месте, где ты) возлежит все сущее, 
на [твоей] жизненной силе в океане, в сердце'. 

Далее, Митра-Варуна орошают жиром путь (gavya
ii)-VII,62,6 (ер. VII,62,2): nu m!tr6 vаrщю aryama nas... to
kaya varlvo. dadhantu 'Митра, Варуна, Арьяман пусть дадут нам 
пространство и". потомство'; Земля и Небо (dyavaprthlvI) оро
шаются жиром и т. д. (Обширный материал о роли жира в 

.символике плодородия собран в 1<Ниrе Я. Гонды 22
). 

Связь атрибутов Р3 и Р2 , выявленная выше, избавляет от не
обходимости приводить тексты, показывающие роль tapas в 

.символике, связанной с представлениями о микрокосмосе. 
Укажем только стих VIII,89,7, приводившийся выше, где 
вместо СОЛН',_fа выступает gharma 'жертвенное питье', rсосуд' И 
восходящий Сурья сравнивается с молоuом, испытавшим дей
ствие tapas , которое Индра помещает внутрь uоров 23

• См. 
также 

Х,167,1 

(с) tvarn rayim puruvfram u nas krdl11 
(d) tvam tapab par!tapyajayab sv~b 

2 1 См. J. Przyluski, Les Asvin et la grande deesse, -HJAS, vol. I, 
1936, № 1. 

22 J. Oonda, Aspects of Early Vi$(Шism, рр. 15, 41, 128 . 
. 2з Подробно о символиз~1е cozpenzozo .молока см. Cl1 . J. Blair, 1-feat in 

.the Rig Veda .. " рр. 24, 133-134. 
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'Создай нам богатство, {состоящее] из многих сыновей, тьr 
завоевал tapas и {свет] солнца' 24

• 

Здесь способность Инд ры одаривать богатством (потом-
ством) прямо связывается с ролью tapas. 

Роль жертвы в создании идеального мира ведийского че
ловека~ становится понятной, если вспомнить, что жертвоприно
шение •является по преимуществу операцией «обмена» 25

• См., на
пример 

I,35,8 

(с) hirщ1yak$al;J. savita deva agad 
(d) dacthad ratпa dasй$e varyar.ii 

'Златоокий бог Савитар пришел, {который] приносит совер
шающему жертву желанные дары'. 

Этот фрагмент особенно любопытен, так как здесь акт dаs
'чтить {богов жертвоприношением ]' противопоставляется акту 
dha-(dadhad-) со стороны богов (струюурную близость da- и 
dha- в интересующем нас отношении отметил Л. Рену) 28

• 

Известно также, что жертва приносит коров, овец, ло-
шадей: gomari. ... 'vimari. asvi yajfi6 (IV ,2,5), богата потомст
вом (приносит потомство)-рrаjаvаn (см. там же); целью жерт
воприношения является вознаграждение - agne yahi.. . yak$1 
devan rathadn·~yaya (VII,9,5); вместе с тем жертва-кормилица 
богов - sasminn udhann rtasya dhaman rar.iayanta devab (IV,7,4) 
'от того же вымени, на месте {?ta кормятся боги'-ср. raya 
vayam ... madema havyena deva yavasena gavab (IV ,42, 10}· 
'пусть порадуемся мы богатствам, боги - жертве, коровы -
хорошему лугу' 27

• 

Излишне приводить тексты, иллюстрирующие роль царя на 
данном уровне интерпретации: этот фрагмент ведийской мифо-
лоrии достаточно хорошо известен 21

• 

24 IЬ!d. 
25 См" напрю1ер, С. А. Scharbau, Die ldee der Schopfung in der v edi

schen Litteratur, S. 117, 119. 
26 L. Renou , Langue et religion dans l e Rgveda: quelques remarques, 

р. 15. . 
27 Прю1ечателен параллелизм в построении ст/'!Ха, безусловно связанный~ 

с семантическими импликациями (ер. W. Р. Schшid, Die Киh аи/ der Weide" 
s. 2). 

28 См. обширный материал в работе: J. Оолdа, Ancient lndian Kingship . ... 



НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ 

Предложенная семантическая модель ведийской мифологии 
{)СНОвывается на трех бинарных противопоставлениях: «создан
ная (организованная) вселенная - несозданная (неорганизован
ная) вселенная» , «ведийская вселенная - неведийская вселенная», 
«мир ведийского человека - мир неведийского человека» 1 • Каж
дое из указанных противопоставлений моделирует, как пытался 
показать автор, определенный фрагмент ведийской мифологи
ческой системы таким образом, что большая (и наиболее су
щественная с точки зрения автора) часть этой системы оказы
вается смоделированной при последовательном переходе от се
мантической модели I к семантической модели IlI (через мо
дель II, выполняющую вспомогательную роль). 

Исследованные здесь гимны «Риг веды» составляют, конеч
но, лишь некоторую часть всего памятника. Есть, однако, ос
нования утверждать, что восстановленная в результате иссле

дования ведийская модель мира действ ительна для всех наибо
лее характерных мифологических текстов «Ригведы». 

При построении структурной модели ведийской мифологии 
автор исходил из той наиболее общей характеристики содер
жания «Ригведы» , которая признается вместе с тем универ
сально.µ чертой большей части гимнов памятника. Эта характе
ристика состоит в том, что гимны «Ригведы» являются обычно 
просьбами к богам о ниспослании людям различных благ, о за
щите от врагов, об общем благополучии и т. д. Понимая более 
широко эту общую направленность гимнов в соответствии с 
характером ведийской мифологии в целом, можно было бы ут
верждать, что основной целью просителей, адептов культа 
ведийских божеств, являлось достижение полного благополучия 

1 Следует указать, что ведийские тексты отражают лишь положительные 
(правые) члены противопоставлений; строго говоря, то, что обозначается от
рицательными (левыми) членами, не представлено в сРигведе»-это связано с 
односторонне позитивным ,х:арактером памятниw:а. 
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(согласно представлениям ведийского человека) коллективом 
в условиях организованной ведийской вселенной. Так как между 
идеальным состоянием ведийского космоса и благополучием кол
лектива существует прямая зависимость, выражающаяся в том, 

что второе оказывается проекцией первого на микрокосмический 
уровень, то полная интерпретирующая модель памятника должна 

строиться как сочетание по 1<райней мере двух моделей, каждая 
из которых представляла бы соответствующие фрагменты ми
фологии. Таким образом, хотя настоящее исследование ориен
тировано на изучение ведийской космогонии, основные его вы
воды касаются также и таких текстов, которые, строго говоря, 

не могут быть признаны космогоническими (в обычном понима
нии - описывающими состояние космоса в какой-то момент), а 
должны рассматриваться как отражающие представления чело

века «Ригведы» о мире вообще. Из сказанного следует, во
первых, что семантическая модель 111 является частным случа
ем модели 1, а во-вторых, что семантический код ведийских 
космогонических представлений является универсальным кодом 
для всей совокупности мифологических представлений, отражен
ных в «Риг веде» 2• 

Указанная связь предложенной интерпретации с более общим 
взглядом на характер памятника может быть дополнена указа
нием на возможные связи с предлагавшимися ранее интерпре

тациями ведийской мифологической системы или ее от дельных 
фрагментов. Впрочем, вопрос о соотношении данной интерпре
тации с другими довольно сложен: поиск соответствий между 
различными интерпретирующими моделями сводится к вопросу о 

псрсинтсрпрстации одного подхода в терминах другого 3, что, 
при условии учета нескольких подходов, могло бы повести к 
созданию метаязыка для частной мифологической системы. 

В результате произведенного анализа обнаружилось, что 
мифология «Ригведы» по своему характеру типологически близ
ка к !'.111фологии евразийского шаманизма, изученного, в част
ности, в многочисленных трудах М. Элиаде, который при иссле
довании специфических черт шаманских религий привлекал в 
качестве аналогии нередко и древнеиндийский (ведийский) 
матернал 4 • 

2 Ср. мнение Л. Рену о сети соответствий, устанавлнвае11ых ведийскими 
авторюш между явлениями самоrо разлнчrЮ l'О характера-природных, фактами 
ритуала, фактами из области социальной жизни 11 т. п. С11. «lnde Classique», 
vol . ! . Paris, 1947, р. 277. 

з Сч. Б. Л. Оrибенин, Из области ведийс1сой .мифолоzии, - «Народы 
Азии и Африки», 1967, No 3, rде освещена связь предложешюrо в книrе под
хода с иде я11и о структуре ведийской мифологии в работах Ж. Дю11езиля. 

4 Помина упомянутых выше работ М. Элиаде сч. также : U. Holmberg, 
Finno-Ugric and Siberian [Mythology], -«Myt l1ology of All Races», vol. IV, 
Bostoп, 1927; L. Vajda, Zur phaseologiscfien Stellung des Schamanismus,
«Ural -Altaische Jalirbl.icher», Bd 31, 1959 и нашу статью «Sur le symb:ilisme 
du type cl1ama11ique daпs le ';(gveda» (печатается в «Ученых записках Тартуско
го rосударственноrо университета»). 
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Однако, приводя аргументы в пользу тех или иных выводов, 
автор данного исследования сознательно отказывался от широ

ких типологических сопоставлений с другими религиями и ми
фологиями сходного характера (хотя та((ие сравнения и пред
ставляют определенный интерес), основываясь только на внут
ренних данных исследуемого памятника и пытаясь .таким обра
зом построить внутреннюю типологию мифологических представ
лений. (В противном случае общая ((артина мифологии «Ригведы» 
могла бы быть искажена.) 

Подход, ориентированный на внутреннюю типологию мифоло
гических представлений, позволил установить, что функциональ
ные черты таких важных для мифологии шаманизма символов, как 
мировое (космич,еское) дерево, axis mund i и т. п" характеризуют в 
высокой степени и основные элементы ведиЙС((ОЙ мифологической 
системы. В свою очередь связь макро- и микро((осмических яв
лений при том, что лервые последовательно имплицируют по
следние, точно соответствует контаминации космического дере

ва, соединяющего миры, и дерева жизни, имеющей место в ми

фологии «шаманских» культур (к ((Оторым могут быть отнесены 
и не((оторые древние культуры 5

) . . 

Связи космологичес((ИХ представлений, характерных для ре
лигий «шаманского» типа и мифологических представлений, на
шедших отражение в «Ригведе», представляются теперь доста
точно очевидными. Кстати, упоминание об этих связях в неко
торых индологических работах последнего времени выходит за 
рамки типологичеС((ИХ сопоставлений: обнаруживают, что «ша
манская» символика центра, космической оси, горы и т . п. при
надлежит к основному символическому фонду древнеиндийской ми
фологии 8

• 

Можно предполагать, что дальнейшее изучение мифологии 
«Ригведы» с ТОЧ((И зрения отражения изученных здесь пред
ставлений, в частности более глубокое исследование данных 
из обласп1 психологии ведийского человека, начатое еще рабо
той В. Рубена 7 о шаманизме в древней Индии, даст возмож
~юсть полнее восстановить ведийскую модель мира. 

5 Напри11ер, древвие зиккураты Двуречья относятся к то~1у же кругу 
представлений. Как известно, они яоз .:щигались с целью осуществления связи 
этого 11 потустороннего мира; они за ню1али, кроме того, важное .често в ри

туалах плодородия, в представлениях о получении даров с неба и т. д . (см. 
А. Parrot, Ziggurafs et Tour de Babel, Par!s 1949 , рр. 211-217). Ивтерес110, 
что одно древнее эш1rрафическое свидетельство о постройке зиккуратов содер
жит слова: « (вершина его] ... несла небо, точно тиару» (надпись на цилшщ
ре из Лагаша, с11 . А. Parrot, Ziggurats et Тоиr de Babel, р. 18), что со
поставимо с представлением об И1цре, который « ... си1ой установил небо 
(себе] на голову» (II,17 ,2). 

6 См" напрю1ер, F. В . J. Kuiper, The Bliss of Asa, - Ш, vol. VIII, 
1964, № 2, р. 106-118, где автор в разделе, посв яще111ю~1 ведийской космо
логии, показывает важность ыифолоrемы космического дерева и axis muпdi для 
интерпретации ведийских представлений о космосе. С11. также В. Н . Топоров, 
К реконструкцш~ некоторых мифолоzич.еских представлений. 

7 W. Rubeп, Schaтanismus im alten f ndien. 



П Р ИЛ О ЖЕНИ Е 

К стр. 17 

V,2,7ab 

80 

(а) sйnas cic chepam niditam sahasrad 
(Ь) yupad amufica asaml~ta hi ~аЬ. 

1Ты (Агни) освободил привязанного Шунахшепу от 
тысячи жертвенных столпов, он (Агни), кто ревностно 

совершал [обряд жертвоприношения]'. 

III,8 
1 afijanti tvam adhvare devayanto 

vanaspate macthuna daivyena 
yad ardhvas ti~tha dravineha dhattad 
yact va k~ayo matйr asya upasthe 

2 samiddhasya srayamai:iaь. purastad 
brahma vanvano ajaram suviram 
are asmad amatim ЬAdhamana 
йс chrayasva mal1ate saubhagaya 

3 йс chrayasva vanaspate 
var~man p[thivya adhi 
sйmШ miyamano 
varco dha yajnavahase 

4 yuva suvasab parivita agat 
sa и sreyan bhavati JAyamanab 
tam dblrasab kavaya un nayanti 
svadhyo manasa devayantab 

5 jat6 jayate sudlnatve ahnam 
samarya А vidathe vardhamanaЬ. 



punantl dhtra apa'So mani$A 
devaya vipra ud iy.artt vacam 

6 yan vo .naro devayanto nimlmyur 
vanaspate svadhitir va tatak$a 
te devasah svaravas tasth!vamsah 
prajavad asme didh!$aпtu ratпam 

7 уе VfkQAso adhi k$ami 
nimltaso yatasrucah 
te по vyantu varyam deva
-tra k$etrasacthasaq 

8 aditya rudra vasava!J sunitM 
dyavak$Ama prthivi aпtarik$am 
saj6$aso yajnam avaпtu deva 
urdhvam krIJvaпtv adhvarasya .ketum 

9 harhsa iva srel)i$6 уаtапаЬ . 
sukra vasana!J svaravo па agu1J 
uпniyamanab kavibhilJ purastad 
deva devaпam apl yaпti pathal:I 

10 stf!ganrvec srngiIJam sam dadrsre 
ca$alavantah svaraval) prthivyam 
vagMdbh!r va v!have s rб$amal)a 
asmaii avaпtu prtanajye$U 

11 vanaspate satavalso vi roha 
saMsravalsa vi vayam ruherna 
yam tvam ayam svacthltis tE!jaпmnab 
praIJiпaya mahate saubhagaya 

'i . [Во время] жертвоприношения почитающие !богов 
обмазывают тебя, о Ванас .~ати, божественным ме
дом. Когда ты будешь установлен, [устремленный) 
вверх, или когда ты будешь покоиться, [установлен
ный) в лоне этой матери (земли), принеси же нам 
сокровища! 

2. Установленный f на восточной стороне?], с радо
стью внимающий /нашей] вечной молитве, (.что соз
дает] победоносных героев, [ты], кто гонит [прочь) 

.убожество мысли, о, встань же для великой благо
дати! 

3. Встань же, о Ванаспати, над земной твердью! [ты) , 
благоустановленг1ый, дай же (весь] блеск принося
щему жертву! 
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4. (Вот] он пришел, юный, пышно убранный, разоде
тый. Рождающийся (снова), он становится еще 
прекрасней. Его ведут (устанавливают) мудрые 
певцы,•[творящие гимн], почитающие всем сердцем 
богов , [полные] благих мыслей. 

5. Рожденный (снова] рождается он в счастли
вое время дня, становится могучим [во времяj 
жертвоприношения, празднества. Сведущие в ис
кусстве [жертвоприношения], ловкие украшают [его ] 
с [благой) мыслью. Почитающий богов [искусный 
в красноречии] жрец посылает [богам] [свои] песно
пения. 

6. Вы, ['что] установили почитающие богов мужи , о 
Ванаспати, или [те, которые] вырубил топор, да по
желают [эти] прочно установленные божественные 
столпы одарить нас сокровищем - потомством. 

7. Эти срубленные , установленные над землей [стол
пы], к которым подносят жертвенную чашу, да при
несут они нам желанные дары, они, среди бС'гов 
раздающие владения. 

8. Адитьи, Рудры, Васу, Земля .и Небо , [они], ведущие 
[нас] к благу, земная твердь и воздух, [все] боги 
да окажут общим ·согласием благосклонное покро
вительство жертве, да направят они вверх пламя 

(~горающей] жертвы. 

9. Словно гуси, летящие сомкнутыми рядами, жерт
венные столпы, пышно убранные, пришли [к нам). 
Установленные 11евцами, [творящими гимн], [направ
ленные] вверх, идут путем богов боги . 

. IQ. Жертвенные столпы с [их] [насаженными] верши
нами, [установленные] на земле, похожи на рог а 
рогатых [животных]. В соперничестве с [другими] 

' жрецами, [нас] слыша, да помогут они нам в [на
., Шей] борьбе! 

11; Вырасти же [обладающим] сотней ветвей, о Вана
спати,-вырастем же и мы с тысячью побегов. 
;rы-[тот], кого заостренный топор привел [сюда] 
для [нашего] великого блага. 

. J . 



1. К о г д а т ы б у д е ш ь у с т а н о в л е н, [у с т р е· м л е н н ы й] 
вверх ... (yact ordhvas tistha)-т. е. обращенный к миру богов . 
... матер и (з е мл и)."-дополнено согласно Гельднеру (Oeld
ner, Der Rig-Veda, Т. I, S. 345). 

4. Рождающийся [снова], он становится еще 
пр е кр а с ней - согласно Гельднеру (там же), первые три 
строфы гимна посвящены дереву, которое вырубали для жерт- . 
венного столпа. Поэтому установление столпа называется новым 
рождением дерева. 

6. В этой строфе, как и в следующей, наиболее отчетливо 
выступают мотивы, характерные в большей степени для жертвы 
(см. § 4 главы !!),-жертвенный столп (как и жертва), его 
установление, обряды, связанные с последним, должны способ
ствовать обретению богатств жертвователями (более полно об 
этом см. гл. III). Ср. также конец строфы 1 и строфу 2. 

7. ".среди богов раздающие (и,11и-благослов
л я ю щи е) владения (devatra ksetrasadhasah)-cp. перевод 
Гельднера: «die unter den Oбttern (den Streit um) den Orundbesltz 
schllchten» («кто сглаживает [споры о] земле среди богов»). 
(Гельднер предполагает, что жертвенные столпы могли также 
отмечать границы того места, где совершались обряды в честь 
того или другого божества). 

8. ".да направят он и вверх пламя [сгорающей] 
ж е~р тв ы - ер. прим. к строфе 1 (ер. также следующую строфу). 

10. На вершину жертвенного столпа насаживалась круглая 
капитель, символизирующая солнечный диск; столп, таким обра
зом, является наглядным символом установления связи мира 

людей и мира богов, где помещалось солнце (см. об этом: 
Н. Lommel, Baumsymbolik beim altindischen Opf ег). Ср. мо
тив мирового дерева ·(представленного здесь жертвенным стол
пом), которое достигает солнца (символизируемого в свою оче
редь колесом) в некоторых древних индоевропейских мифоло
гических комплексах. Из недавних работ, упоминающих об этом, 
см.: Вяч. Вс. Иван в, В. Н. Топоров, Славянские языковые .Аюде
лирующие семиотиttеские системы, М., 1965, стр. 135, где 
приводимыii славянский материал сопоставляется с индо евро
пейским (ер. о мировом дереве-там же, стр. 104-105); в с.вязи 
с упоминаемьн1 авторами на стр. 135 зооморфным представ
лением о солнце , как о петухе, ер. связанное с названием 

колеса на вершине жертвенного столпа (casala) название сойки 
(вороны?) в «Риrведе» casa - (на их этимологическую связь 
указывается в статье: J. Charpentler, Zur arischen Wortkunde, 
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24. ca$ala, - KZ, Вd 43, 1909, S. 164 - 165. Ср. также другие 
названия птицы (вороны?)-см. Н. Orassmaпп, Worterbuch zum 
Rigveda, стлб. 325)-kikidivl, kвka. С последним связано не
поддающееся до сих пор толкованию название какого-то дерева 

kllkambira)) в заклинании, которое, несомненно, связано с моти
вом жертвенного столпа и деревянного диска (или птицы) на 
его вершине: mA kllkamblram ud vrho vaпaspatlm asastfr vi hi 
пtnasab m6ta suro aha eva сапа grivA lldadhate ve)) (VI ,48, 17) 
'[никогда] не вырывай [с корнемj дерево какамбира, владыку 
лесов, или ты опорочишь недоброжелателя (?). И пусть не све
тит ни одного дня солнце [тому], кто схватит [эту] птицу за 
горло'. См. Б. Л. Огибенин, Ведийское kakamЫra,-«Termlno
logla Iпdica», I, Tartu, 1967. 

К стр. 18 

III,31, 12 
(а) pitre clc cakruti sadanam sam asmaJ 
(Ь) mahl tvi$Imat sukfto vi hi khyan 
(с) Vi$kabhпanta skambhanena jaпitrI 
(d) Asiпa пrdhvam rabhasam vi mlпvaп 

'[Как] для отца, сотворили они для него (Индры) 
место [для] сидения. Творящие благо [для него] уви
дели высокое, сверкающее [сидение]. Они удержали . 
[с помощью] колонны обеих пfародительниц (Небо и 
Землю), сверкающее [светило , [направив его] вверх, 
[некогда] с~дящее (?)'. 

В этой строфе речь идет об Ангирасах, небесных певцах, 
занимающих весьма важное место среди персонажей из окру

жения Индры. Здесь они выступают как космогонические аген
ты. Согласно Гельднеру (Oeldпer, Der Rig-Veda, Т. I, S. 369), 
они сделали солнце, символизируемое в этой строфе колонной, 
опорой неба. 

84 

IV,6,2 
(с) пrdhvam bhaпum savitevasren 
(d) meteva dhamam stabhayad upa dyam 

'Точно Савитар, [высоко] вверх поднял он [свое] пла
мя, точно установитель [колонны], упирает он [столб] 
дыма в небо'. 



К стр. 20 

1,24,7 

(а) abudhne raja vаrщю vanasya 
(Ь) urdhvarµ stdparµ dadate patactak~ab 
(с) nicfna sthur upari budhna e~am 
(d) asme antar nihШilJ ketavab syu!J 

'[В пространстве] без опоры царь Варуна-со светлыми
мыслями держит вершину дерева. Вниз [спадают вет.~ 
ви], вверху их основание (корни). Пусть [будут] ус
тановлены внутри нас [эти] лучи'. 

1,182,7 

(а) ka!J svid vrk~6 ni~thito macthye aпJaso 
(Ь) yam taugry6 nadhitah parya~asvajat 
(с) parQa mrgasya pataror ivarabha 
(d) ud asvina ahathub sr6mataya kam 

'Что это за дерево, растущее посреди океана, кото
рое обхватил сын Тугры, [оказавшийся] в беде, [что
бы] удержаться, как за оперенье летящей птицы? Вы, . 
Ашвины, вытащили [его] [к вашей вящей] славе'. 

В этой строфе содержится отзвук легенды о Бху джью\ еын~ 
Тугры, оказавшемся среди океана (видимо, мирового океана. 
окружавшего землю- см. Н. Lilders, Уагипа, 1. Кар. Ш. 31 Der 
Weltozean im Veda) и освобожденном Ашвинами. В «Ригведе» 
неоднократно упоминаются подвиги Ашвинов, избавляющих 
людей от опасностей, бед и т. д. Дерево, растущее. посреди 
океана, легко отождествляется с мировым деревом. 

IX,5, 10 

(а) vanaspatim pavamana 
(Ь) macthva sam angdhi dharaya 
(с) sahasravalsarµ Mritam 
(d) bhrajamanarµ hiraQyayam 

'Ванаспати (владыку лесов), о Павамана, укfась [слад
ким] медом, сохрани [егоj, [обладающего тысячью 
побегов, сверкающего, излучающего сияние, [покрыто
го] золотом!' 

Па вам ан а - одно из имен Сомы, букв. 'очищающийся'. 
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Х,31,7 (=Х,81,4аЬ) 

(а) kirn svld vanam ka u sa vrk$a asa 
(Ь) yato dyavaprthl'vt ni$tatak$Ctb 

'Из какого леса, из какого дерева смастерили Небо 
и Землю?' 

К стр. 21 

I, 164,20 
(а) dva supar!)a sayuja sakhaya 
(Ь) samanarn vrk$Э.m pari $asvaj ate 
(с) tayor anyab pippalarn svadv attl 
(d) anasnann апу6 abhi саkа$Ш 

'Две птицы, [тесно] связанные сотоварищи, обхваты
вают одно и . то же дерево. Одна из них ест сладкие 
плоды, другая - смотрит, не прикасаясь к плодам'. 

Х, 114,3 
(а) catщkaparda yuvaЩ1 supesa 
(Ь) ghrtapratika vayunani vaste 
(с) tAsyam suparQA Vf $щ1a ni $edatur 
(d) yatra deva dadhlre bhagadheyam 

~[с] четырьмя туго заплетенными косами, юная, ве
ликолепно украшенная, [с] лицом, [покрытым лоснящим
~я] жиром, она облекается в жертвоприношения. На 
нее уселись две [обладающие] оплодотворяющей [си
лой] птицы. Боги же приняли там [от людей] [свою] 
часть [жертвоприношений]'. 

Две птицы - возможно , луна и солнце. Символщзм I, 164,20 
очень неясен. Гельднер (Oeldne(, Der Rig-Veda, S. 231) пред
лагает считать упоминающееся здесь дерево деревом познания 

(ер" в самом деле, I,164,22-«."на вершине этого дерева, 
говорят, есть сладкие плоды, и 1< ним не стремится тот, кто 

не знает [всеведущего] прародителя»). Строфы 20 и 22 под
верглись позднее ведантистской трактовке. В строфе Х, 114,3, 
как сказано, . вселенная предстает в облике женщины (ер. 
позднейшую, в частности буддийскую, иконографию, где часто 
изображается дерево с обхватившей его и частично сросшейся 
с ,ним якши-богиней плодородия, что в таком сочетании должно 
символизировать плодородную вселенную, представленную кос

мическим деревом. См.: В. Н. Топоров, К реконстру1'1"1UU не
которых мифолоzич,ески.х представлений."; А. К. Coomaraswa
my, У ak$aS, pt II). 
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х, 111,5 

(с) mahtm cid dyam atanot. saryei:ia 
(d) caskambha cit kambhanena skabhiyan 

'Он (Индра) растянул огромное небо [с помощью} 
солнца, [он], [хорошо] укрепляющий, укрепил [его этим 
жертвенным] столпом'. 

См. отождествление солнча и столпа. 

К стр. 22 

I,7,3 
(а) indro dirgMya cak~ase 
(Ь) а sйryam rohayo d!vi 

j, 

'Индра заставил подняться в небо солнце, [чтобы его дол
го] [было] видно'. 

IX,107,7 
(d) а suryam rohayo d!vi 

'Ты (Сома) заставИл · подняться солнце в небо'. 
. ' 

С данным местом следует сопоставить IX,28,5~ ГХ,86,22 
и др. (см. более подробно в кн.: Н. Liiders, Varuna, 11, 
S. 261-262), где Сома «заставляет сверкать солнце», на
пример, е~а suryam arocayat pavamano vicar~щ1ib (IX,.28,5) 
'тот, быстротекущий, очищающийся, заставил сверкат·ь с'олнце'. 

Х,62,3 

(а) уа rtena suryam arohayan divi 
(Ь) aprathayan pгthivim mataram vi 

'[Ты (Ангирас)-тот], кто [с помощью] ~ta заставил 
подняться солнце в небо, растянул [в разные стороны] 
землю-мать' . 

К стр. 23 

Из названных на стр. 23 текстов, см., например, praty•n 
devanam visati pгatyann йd e~i manu~an pratyan visvam svar 
drse (1,50,5) 'обращенный [ликом] к клану богов, обращенный 
к людям, обращенный ко всему миру, восходишь ты, [чтобы} 
сияние солнца видели [все]'. Прочие из упомянутых мест по 
своему содержанию близки к приведенному здесь фрагменту. 
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.К стр. 25 

J,50,4 

(а) taral)!r visvactarsato 
(Ь) jyoti~kft asi surya 

'Всепроницающий, видимый всеми, ты - [тот, кто] 
творит свет,-Сурья'. 

К стр. 26 

I, 154,3 

"1 ,1 

(с) уа idam dirgMm prayatam sadMstham 
(d) eko vimame tribhir it padebhiQ 

'[Тот], кто это длинное растянутое пространство из
мерил только тремя шагами'. 

1, 154,4 
(а) yasya trf purфi macthuna padany 
(Ь) ak~Iyamal)a svadhaya mactanti 
(с) уа u tridhatu prthtvtm uta dyam 
(d) eko dadhara bhUvanani visva 

~чьи (Вишну) три шага, наполненных медом, непобеди
мые, [так, как велит] их природа, ликуют. Кто [все
ленную] из трех частей, Небо и Землю, все сущее 
один [на себе] удержал'. 

I,22,17 
(а) idam vi~!)ur vi cakrame 
(Ь) tredha ni dadhe padam 
(с) samu\ham asya pamsure 

'Всю [вселенную] Вишну вымерял [шагами]. Трижды 
оставил он [свой] след. [Все сущее] собрано в его 
пыльном [следе]'. 

Ср. комментарий Гельднера (Oeldner, Der Rig-Veda, Т. 1, 
S. 21), согласно которому в первой и второй паде этой строфы 
говорится о вселенной, возникшей в пыльном следе Вишну (Die 
ganze Welt ist ... nur die stauЫge Fusstapfe Vi~l)u's). 

Прочие тексты (VII, 100,3; VIII, 12,27; VIII,29,7; VIII, 52, 
3) также содержат последовательность, представляющую 
собой распространение исходного сочетания vi kram- (. .. trfl)i pa
da) 'обходить [тремя шагами]', при том что корень kram- всегда 
в таких случаях имеет форму перфекта (vi cakrame). 
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К стр. 27 

1,35,7 

(а) vi s11pari:i6 antarlk$any akhyad 

f[Небесная] птица осмотрела [все] пространства."' 

V,47,3 

(а) uk$a samudr6 aru$a/;l suparQ.a)). 
(Ь) purvasya y6пlm pltur а vlvesa 

fБык, океан [света], огненно-красная птица входит 
в лоно древнего предка' . 

... лоно древнего пред к а (purvasya y6nim pltur)-здecь, 
возможно, небесный океан. Ср. пады (с) и (d) этой строфы: 

(с) madhye dlv6 пihlta)). pfsl)lr asma 
(d) vi cakrame rajasas paty antau 

'Установленный посреди неба пестрый камень вышел, 
следит за [обеими] границами пространства (ер. F5 .) 

VII,63,5 

(а) yatra cakrйr amfta gatum asmal 
(Ь) syen6 па diyann anv eti pathaQ. 

'Там, где бессмертные сотворили для него путь, по 
этой тропе идет он (Сурья), летя, словно орел'. 

В других гимнах (IX,71,9; IX,97,33; Х,30,2; ;Х,55,6) солнце 
называется (dlvya)).) suparQ.a '(небесная) птица'. 

К представлению о солнце как о колесе, см. (об Ушас) sa
manam artham carщlfyamana cakram lva navyasy а vavrtsva 
(111,61,3) 'шествуя [постоянно] к той же цели, повернись к нам, 
как [повертывается] I<олесо, [ты] самая новая!', где, согласно 
Л. Рену, cakra 'колесо' относится к ночному солнцу (Renou, 
EVP, t. III, р. 68). 

1,115,3 
(а) bhadra asva harital;J. suryasya 
(Ь) citra etagva anumadyasaQ. 
(с) namasyanto diva а PГ$tMm asthuQ. 
(с) pari dyavaprthlvf yantl sadyaQ. 

fБлагословенные буланые кони солнца, приветствуя 
с лиI<ованием блистательных Этагвов (?), поклоняясь 
[богам], взошли на спину неба. Они обошли вселенную 
за день'. 
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К стр . 30 

V,54,4 
(а) vy aktйn rudra vy ahanl slkvaso 
(Ь) vy antarlk$am vi rajarpsi dhatayab 

tВы про[ходите] ночи, дни, [вы] ловкие [наездники], 
воздушное пространство, все пространства, [вы], со
трясающие [воздух?)'. 

V,56,8 

(а) ratharp nu marutarp vayarp 
(Ь) sravasyum а huvamahe 
(с) а yasmin tasthau sural)anl Ьibhratl 
(d) saca marйtsu rodast 

tМы призываем жаждущую победы колесницу Мару
тов, на которой вместе с Марутами стоят обе поло
вины мира, [они], приносящие счастье и радость'. 

К стр. 3·2 

VII,87,6 

(с) gambhirasarhso rajaso vlmAnab 
(d) suparak$atrab satб asya rAja 

t[Он}, повелевающий в бесконечном пространстве, про
низывающий [это] пространство, в~дущий к успеху 
подвл'астное [ему], царь [всего] сущего' . 

... ведущий к успеху подвластное [eмy]-(supa
rak$atra]J)-coг ласно словарю Грассмана «легко пронизывающий: 
подвластную ему область» («seine HerrschergeЫet leicht durch
drlngend»), что составляет, таким образом, · параллель к rajaso 
vlmAnab в предшествующей паде. Приведенный выше перевод 
этого слова сделан согласно Гельднеру. [Следует отметить 
еще одно расхождение между': этими aвтopaми-gambhirasarhsab, 
согласно Гельднеру, следует понимать как «in tiefen Worten 
gepriesen» («прославляемый высокими речами»)]. 

К стр. 37 

1,85,7 
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(а) te 'vardhanta svatavaso mahitvana 
(Ь) nakarp tasthйr urй cakrire sactal;l 
(с ' vi$QШ yad dhAvad vf$anam madacyйtam 
(d) vayo па sidann adhi barhi$i priye 



tОни, обладающие собственной мощью, выросли в ве
личину, поднялись на небосвод. Когда Вишну помог 
опьяненному [сомой] быку (Индре), .они (Маруты) опу
стились, словно птицы, на милую [жертвенную] подстил
ку [из ~травы)'. 

VIII,69, 16 
(а) а til suslpra dampate 
(Ь) ratham Щtha hlrщ1yayam 
(с) adha dyuk$3m sacevahl 
(d) sahasrapadam arщam svastlgam anehasam 

tO, прекрасногубый домохозяин, поднимись на золотую 
колесницу. И да последуем мы небесному, [обладаю
щему] тысячью Jtучей, огненно-красному [Сурье] по 
безгрешному, ведущему к благу [пути]'. 

К стр. 39 

III,6,2 

(а) а r6dasI арп~а jayamana 
(Ь) uta pra riktha actha nй prayajyo 
(с) divas cld agne mahlna prthlvya 
(d) vacyantam te vahnaya!J saptajihvalJ 

tТы, рождаясь, заполнил [собой] оба мира и превзошел 
[своей} величиной, о ревностный жертвователь Агни, 
Небо и Землю. Пусть скачут галопом твои семиязы
l<Ие скакуны!' 

Сем и язык и е с к а к у н ы - языки пламени. 
В VII, 13,2 (=III,6,2a) повторяется последовательность а r6dasf 

арп~а jayamana 

К стр. 40 

Космогонический характер танца Ушас раскрывается, в ча-
стности, в строфе I,92,4: 

(а) acthl pe·samsi vapate nrtur iva 
(Ь) ароп:шtе vak$a usreva blrjaham 
(с) jy6tlr visvasmai bhйvanaya kпivatt 
(d) gavo na vrajam vy t1$3. avar tama!J 

tСловно танцовщица, украшает она [себя ], открыва
ет грудь, как корова - полное вымя, она, дающая 

свет всему миру. Ушас открыла [область] тьмь~ f для 
света], как [для] коровы [открывают] стойло'. 
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В этой строфе привлекает внимание одновременное упо
минание танцующей при своем появлении Ушас (при этом 
обновление дня представляет собой аналогию к обновлению , 
т. е. возникновению, вселенной-с этим связано также и то, 
что последняя описывается в «Ригведе» всегда in statu nascen
di) и мотив освобождаемых из стойла коров (в других случаях
из горы, а при описании коров как водных потоков - из-под 

власти демона Вритры). Как показано в главе Ш (см. § 2), 
мотив освобождения коров очень тесно связан с мотивом соз
дания вселенной. 

Х,29,2 

(а) 'pra te asya щasal) praparasya 
(Ь) nrtaй syama nftamasya nпiam 

'Мы хотим быть первыми при твоем [появлении] [в 
вихре] танца, тебя, мужественнейшего из мужествен
ных, [когд~t появляется] эта и [появится] будущая ут
ренняя заря'. 

К стр. 41 

VII,86,1 

(а) dhira tv asya mahina janufl~i vi 
(Ь) yas tastambha r6dasi cid urvf 
(с) pra nakam r~varp nunude Ьrhantarp 
(d) dvita nak~atram paprathac са bhПma 

'{Благодаря] твоему величию [стали] мудрыми [все] 
создания, ведь [ты-тот], кто удержал две огромные 
[половины] вселенной, [кто] толкнул [вверх] огромный 
небосвод, дваждм [отправил в путь] светило, расши
рил Землю [и Небо]. 

Эта строфа представляет особый интерес в связи с тем, что 
здесь одновременно с корнем prath- появляется и изученный 
выше корень stambh-. 

1,164, 10 

(а) tisr6 matrf s trtn pltrtn Ыbhrad eka 
(Ь) urdhvas tasthatt nem ava glapayanti 

tTpex матерей и трех отцов несет [этот] Единый. 
·[Устремленный] вверх стоит он. Они не утомляют его'. 

Трех м а т ерей и трех от ц о в - отражение представ
ления о трехчленном делении космоса (здесь - три неба и три 
земли). Ср. в предисловии о возможном делении каждого про
тивочлена ведийской вселенной на три части. 
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Единый упоминается в Х, 129,2 и 3. Не вполне ясно, одна
ко, как соотносятся идеи этого гимна с представлением о Еди
ном в 1,164,10 (предполагают также, что Х,129-позднейшая 
вставка в основной корпус гимнов «Ригведы»). 

К стр. 44 

В VII,60,2 употреблен тот же корень cak$- (в сложном 
слове nrcak$as); при этом он чередуется с другим корнем со 
сходным значением «наблюдать» (pas-): 

(а) е$а sya mltravarщ1a nrcak$a 
(Ь) ubhe йd etl soryo abhi jman 
(с) visvasya sthatur jagatas са gopa 
(d) rjй marte$u vrjii:ia са pasyan 

tВот восходит, о fМитра-Варуна, над обеими [полови
нами] вселенной, над землей Сурья, наблюдатель, хра
нитель всего, что стоит или идет, наблюдающий за 
добрым и дурным, [что] среди людей'. • 

К стр. 45 

11, 17,2 

(с) silro у6 yutsй tanvam parlvyata 
(d) sщai:il dyam mahlna praty amuficata 

· t[Тот] герой, который опоясывал свое тело в битвах, 
[своей мощной] силой установил небо [себе] на голову.' 

К стр. 48 

В строфах 5-9 гимна V,40 изложена легенда об Атри, ко
-торый находит солнце (vld soryam) и 1устанавливает его (dha 
soryam=ruh silryam) в небе вопреки демону Сварбхану. Соглас
но Г. Людерсу, упоминающаяся в шестой строфе четвертая 
брахмана («культовое песнопение») тождественна ~ta (последнее 
понимается в данном частном случае как «заклинание, оказы

вающее магическое действие»),-см. также Н. LOders, Vагщ~а, 
11, S. 647 ff. См. особенно строфы 6 и 8: 

6. (а) svarbhanor adha indra maya 
(Ь) аvб div6 vartamana avahan 
(с) gu\Mm silryam tamasapavratena 
(d) turiyei:ia brahmai:iavlndad atrlb 
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'Когда ты, о Индра, уничтожил совершающиеся ниже 
неба колдовские [действия} Сварбхану, Атри [с по
мощью} четвертой брахманы нашел скрытое непод
властной закону [богов} тьмой . солнце'. 

8. (а) grAvl)o brahmti yuyujanab saparyan 
(Ь) krrf!Jil devAn namasopasik$an 
(С) atrJ1) suryasya divi саk$Ш Adhat 
(d) svarbhanor ара mayA. aghuk$at 

'Как брахман, устанавливающий давильные камни, 
восхваляя богов и с поклоном, [выражающим] хвалу, 
почитая [ихJ, Атри установил в небе глаз Сурьи (солн
це). Он сделал невидимыми (уничтожил) колдовские 
чары Сварбхану'. 

К стр. 49. 

III,31, 10 

(Ь) paya!J pratnasya retaso dughanal) 
(с) vi rбdasI atapad gh6$a e$am 

[АнгирасыJ, выдаивающие молоко древнего семе
ни. Их rолос согрел обе [половины] вселенной'. 

Пение Ангирасами культовых гимнов является, по мнениЮ> 
Г. Людерса, метафорическим описанием действия доения моло
ка из древнего семени, представляющего в данном случае ~tar 

VIII,6,30 

(а) act it pratnasya retaso 
(Ь) jу6Щ pasyantl vasaram 
(с) par6 yad idhyate dlva 

'Они видят утренний свет древнего семени, когда 
возгорается он по ту сторону неба'. 

См. Н. Luders, Varщia, 11, S. 620: «H!er kann mit dem "ur
alten Samen" nur das Fta geme111t seln ... das als uranfangliche
Urgrund der Welt, als das Urprinz!p gekennzeichnet Ist». 
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1< стр. 50 

Х,67,6 

(а) indro valam rak$ltaram dйghanarn 
(Ь) karei:ieva vi cakarta ravei:ia 

'Индра разбил Валу, стерегущего доящихся [коров}, 
точно рукой, [своим} ревом'. 

К стр. 53 

Ш,53,22 

(а) parasurn cid vi tapatl 
(Ь) slmbalarn cid vi vrscatl 

'Он сжигает [врага}, как [нагревают] топор, [когда ру
бят}, он разрубает его, как дерево шимбала' . 

J{ стр. 54 
В строфе IX,83, 1 противопоставлены несогретое и под

вергшееся действию тепла: 

1. (а) pavitram te vitatatam brahmai:ias pate 
(Ь) prabhйr gatrai:ii pary е$! vlsvata)J 
(с) ataptatanпr па tad am6 asnute 
(d) srtasa id vahantas tat sam asata 

'Твоя цедилка натянута, о Брахманаспати. Могущест
венный, ты окружаешь члены со всех сторон. Несо
гретое тело, сырое [тело 1 не достигает этого. [Толь
ко} кипящие достигли этого на своем пути'. 

Согласно К. Гельднеру (Oeldner , Der Rig-Veda, Т. III, S. 
76), «цедилка Брахманаспати» (божества поэтического искусст
ва)-это «внутренняя цедилка» (по аналогии с цедилкой из 
овечьей шерсти, применявшейся для процеживания сомы) для 
мыслей, обращенных к богам. Противопоставление «кипящих» 
(srtasas) несогретому, сырому телу (ataptatana, amas) отражает 
противоположение ревностного почитателя ведийских божеств 
тому, кто непочтителен 1< ним ( т. е. неведийскому человеку; 
ер. у Гельднера толкование этого в связи с поэтическим вдох
новением и его отсутствием). Приведенное противопоставление 
сравнимо с противопоставлением «вареный-сырой», тесно свя
занным с таким, как «сакральный-мирской», отражающим струк
туру некоторых архаичных обществ (см.: Вяч. Вс. Иванов, 
В. Н. Топоров, Славянские языковые моделирующие семиоти
ч,еские системы, стр. 214-215 со ссылкой на других страни-
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цах на работу: С. Levi-Strauss, Le сги et le cuit, Paris, 1964); 
последнее важно для выяснения роли tapas для ведийской все
ленной (и для ведийского человека в отличие от неведийского, 
см. в следующей г·лаве). 

К стр. 56 

VIII,5,21 
(а) uta по divya i$a 
(Ь) uta sindhuli.r aharvida 
(с) ара dvareva var$atha]J 

'Откройте нам небесные богатства и [потоки] вод -
точно ворота, о [вы, Ашвины], знающие [должное] 
[время] дня'. 

Возможно, var$atha]J (единственная в «Ригведе» форма сиг
матического аориста от корня vr- см.: Н. Orassmann, Worter
buch zum Rigveda, Sp. 1322) должно ассоциироваться с корнем 
Vf$- 'вызывать дождь, потоки воды' (нем. Regen strбmen lassen). 

К стр. 57 

II,16,6 

(а) Vf$3 te vajra 11ta te Vf$3 ratho 
(Ь) Vf $Щl3 harI Vf$abblny ayudha 
(с) Vf$QO mactasya Vf$abha tvam ISi$a 
(d) fndra s6masya Vf$abhasya trpi:iuhi 

'Твоя ваджра - бык, и твоя колесница - бык, [твои] 
буланые [кони] - быкоподобны, быкоподобно [твое] 
оружие. Ты, о бык, повелеваешь быкоподобным опь
яняющим питьем. Пей же досыта, о Индра, быкопо
добного сому'. 

Важная особенность этой строфы состоит в многократном 
повторении слова Vf $an 'бык (богатый оплодотворяющей силой)' 
и его производных. Такая степень ее звуковой и семантичес~ 
кой организации, надо думать, не случайна - рельефное выде
ление сочетания Vf$ напоминает этимологически связанное с 

названием быка слово Vf$ti 'оплодотворяющий поток, дождь'. 
См. О. Liebert, Indoiranica,-«Orientalia Suecana», vol. XI, 1962, 
S. 148, где приводятся аргументы в пользу связи ваджры 
и дождя [«Если vajra означало первоначально фал.rrус быка, то 
это". объясняет его тесную связь с водой и дождем, относя-
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щимися . к сфере (бога) Индры, в которой vajra играет ... очень 
большую роль (как символ плодородия}»]. Там же приводятся 
доводы, подтверждающие этимологическую связь между собой 
слов V[$an, var$a, VГ$ti. 

К стр. 57 

1,164,47 
См. об этой строфе: Н. Lйders, Varщia, I, S. 311-312. 

Людерс ссылается на Яску, согласно которому «желтые пти· 
цы»-это лучи солнца, поглощающие ночью из земли воду, ко

торая возвращается днем в виде плодородного дождя на зем

лю; корень pat-, таким образом, относится к словам «потокц 
влаги». 

К стр. 60 

С той же просьбой обращаются и к богам, наприме'р к 
Тваштару: 

Х,70,9 

(а) deva tva$tar yad dha carutvam ilnщl 
(Ь) yact angirasam abhavab sacabhUIJ 
(с) sa devanam patha йра pra vidvan 
(d) usan yak$i draviQ.OdalJ suratnalJ 

'Бог Тваштар, ты, [кто] овладел всеми прекрасными 
формами, кто стал сотоварищем Ангирасов, он, знаю
щий, пошли жертву путем богов, доброжелатель[ный], 
дающий богатства, [обладающий] [всеми] сокрови
щами'. 

К стр. 64 

VII,88,2 
(с) svar yad asmann adl1ipa и andho 
(d) 'bhi ma vapur drsaye niniyat 

'И пусть приведет [этот] верховный правитель (Вару
на) солнце, [что] в скале, и растение (сому), чтобы мне 
видеть [это] зрелище'. 

Х, 140,4 (обращение к Аzни) представляет особый интерес в 
связи с корнем iraj-, употребленным здесь вместе с корнем prath-. 

7 Б. Л. Оrнбенин 



Следует. отметить также корень raj- в паде (с) и тему богатсml 
(см. главу Ill) в па де (Ь ): · 

(а) irajyaпп аgпе prathayasva jaпtйbhir 
(Ь) asme rayo amartya 
(с) sa darsatasya vapuso vi rajasl 
(d) pmaksi saпasirn kratum 

«Расширься [в пространстве], раздайся вширь, [со 
своими) союзниками. У нас [все] сокровища, о бес
смертный! Ты повелеваешь всеми радующими глаз со
кровищами, дай [нам] щедро рассудок, [что] прино
сит прибыль!'. 

К стр. 66 

VI,15,9 
(а) vibhlisaпп аgпа ubhayaii апu vrata 
(Ь) dut6 devAпam rajasI sam Iyase 

«Обе [половины вселенной} сохраняя~в должном поряд
ке согласно заповедям [богов], ты, посланник богов, 
приходишь в [тот и другой] миры'. 

К стр. 69 

VI,70,4 
(а) ghrtena dyavaprthivi abhivrte 
(Ь) ghrtasriya ghrtaptca ghrtavtdha 
(с) urvt prthvt hotrvt1rye pur6hite 
(d) te id vipra I\ate sumпam Istaye 

'Одеты жиром, украшены жиром, напоены жиром, 
богаты жиром Земля и Небо. Огромные, широкие. , 
они впереди [при] выборе хотара. Жрецы взывают 
к ним, [чтобы] обрести [их] благосклонность'. 

К стр. 70. 

Другими противоположностями arrihas являются: богатства, 
{)лагополучие и безопасность: nu по agne 'vrkebhф svasti ve
Sl rAyaiJ pathibhiiJ parsi amhai;l (VI,4,8ab) «дай нам на путях, 
[свободных] [от] волков, благополучие, богатства, избавь нас 
от нужды, о Агни!'; visve deva по adya svastaye/vaisvaпar6 va
sйr agпilJ svastaye/deva avantu rbhavab svastaye svasti по rud
rab patv amhasa/;l (V,51,13) .«для благополучия пусть [будут] 
сегодня все боги, для благополучия Вайшванары, Васу [и] Аг-
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ни для благополучия. Да помогут нам боги Рибху, [чтобы было) 
благополучие, для благополучия да хранит нас Рудра от нуж
ды!'; жизнь и физическое благополучие человека - ardhvб 
nab pahy arphaso/пi ketuпa visvarp sam atriIJarp daha/krc!hi па ard
hvafi carathaya jivase/vida devesu по duvab (I ,36, 14) '[устрем
ляясь] вверх, защити нас от немощ11, [своим] , пламенем сожги 
всех атринов. Сделай так, [чтобы) [мы] ходили прямо, чтобы 
{мы j жили [в благоnолу -ши]. Найди благоs:клонн(ыхJ . к нам среди 
боговГ; доЛrолетие-еv6 sv 'asmaп muficata vy amhalJIP,ra tary ag
ne pratararp па ayuJ:i (JV, 12,бсd) 'избавь нас от, болезней, · 
11родли, [как можно] больше, нам жизни, о Агни!' Ср. изменения 
в значенни слова arphas при вхождении в различные оппозиции: 
«нужда - благоденствие» , «немощь - физическое благополучи~»; 
«болезнь, старость, смерть - долголетие» (правые члены приве
денных оппозиций служат названиями желаемы,х состояний ве
дийского человека). 

I,42,2 

(а) у6 па)J раsапп agho vtko:. 
(Ь) ctuoseva adidesati 

, (с) ара sma tam path6 jahi 1 , . 

'!Того] злого, враждебного [нам} волка, который уг
рожает нам, прогони, о Пушан, с [нашего) пути!' 

К стр. 70 

lf,26,4 

7* 

(а) у6 asmai havyair ghrtavadbhir avidhat 
(Ь) pra tam praca nayati brahmaQas patil.t 
(с) UГU$yatim amhaso raksati Гi$0 
(d) 'mhбs cid аsша urucakrir actbhutat,i 

'[Тот}, кто чтит его жертвоприношением, [бо1-атымJ 
жиром, того ведет Брахманаспати далеко в11еред. Он 
[избавляет] от уз1ш[го пространства}, [делая] [его] 
широким, хранит от [всякого] вреда. [Вместо] узко{го 
пространства], он создает шир;жое, [он], творящий 
чудо'. 

V,42,7 

(а) urau deva aпibadhe syama 

'Да будем мы !жить] в огромном нестесненном [про
странстве], о боги'. 
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К стр.171 

Ср. ю ~капле сомы IX,85,4 (эта характеристика капли на
ходит О'iраЖе»ие также в образе персонифицированного Сомы): 

(с) jayan k~etram abhy ar~a jayann ара 
(d) ururp no gaturp krQu soma mнJhvab 

'tfеки ~ [навстречу], овладевающий полями , овладеваю-
•щИй •водами, создай нам широкий путь , о милостивый 

сома·~ 

к стр. •72 

'' '.! См. • особенно VIII,31,11, где Пушан олицетворяет одно
временно путь к благополучию и богатство: 

(а) aitu pu~a rayir bhaga)J 
(Ь) svasti sarvadhatama)J 
(с) urur adhva svastaye 

'Пусть придет Пушан, [он]~Бхага, [раздающий богат
ствц}, богатство. [Он]-путь к благополучию'. 
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52-54, 57, 65-67, 73-76 ' 

Индра-Вишну 26, 69 
Индра-Со~1а 18 

Маруты 30, 32, 33, 37, 45, 54-56, 
7-t 

Митра 44, 65, 72 
J\1итра-Варуна 18, 43, 44, 49, 51, 

72, 75 

Парджанья 57, 67, 74 
Пуруша 62 
Пушан 43, 70-72, 75, 100 

Рудра 57 

С.авитар 39 
Сома (Павамана) 22, 24 25 32, 

37, 39, 43, -t4, 12, 85, ioo ' 

Сурья 22, 29, 32, 33, 43-45, 49, 
52-56, 62, 64, 70, 75 

Тваштар 97 

Ушас 30, 33, 40 

Си.мволи<tеские пред.меты 

алтарь 59 
ваджра 36, 37, 53, 57, 63, 73, 96 
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горящее дерево 34 
дерево, ер. горящее дерево 18 
дерево жизни 16, 21 
жертвенный столп 16-20, 30, 35, 

57-60, 63, 67, 87 
1<олесница 49, 61, 62 
колесница Ашвинов 24, 25, 28, 29, 

33, 55, 71. 75 
колесница Индры (=Аг ни) 28, 37, 

44 
колесница Марутов 30, 32 33 54 

71 • ' • 
колонна 16, 18, 84 
космическое дерево 16 21 43 61 

62, 79 • ' • • 
космический столп 16, 18, 36, 37 
лучи солнца (Сурьи) 21, 30, 32, 52 
лучи Ушас 32 
ось 16 
плод (золотой плод) 38 
птица 27 
речь (слово, гимны, молнтвы) 43 
свет (солнечный) 25, 51, 57 
солнце 21-25, 27, 30-32 48 71 

75, 87, 89 ' ' ' 
тещ 40 
трон (золотой) 16, 6-t, 67 
трон Митры-Варуны 18, 19, 44 
Axis mundJ 79, 103 
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2. ПРЕДМЕТЫ ВТОРОГО РОДА 

ДОЖдЬ 54--57, 74, 75, 96 
жертва 57-63, 67, 76 
царь 63-67, 76 

Rta 48-51, 104 
tapas 51-56, 75, 76, 96 

3. ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

богатство (=а) 71-74, 76, 98, 100 
бык 96 
вода (воды) 52, 56, 73 
все существа (все сущее) (vfsva(ni) 

Ьhuvananl) 39-41, 70 
дары богов 73 
жир (ghrta) 72 
Земля и Небо (вселенная) 1 13, 31, 

34, 35, 41, 50, 58 
коровы 22, 52, 72-76 
мед 75 
молния 55, 57 
молоко 22, 75 

нить 32 
огонь 55 
пастбище 72 
потомство 68, 71, 76 
путь 48, 70, 71, 73 
свет 52 
скала 52, 73 
скот (овцы, лошади) 68, 71, 72, 73, 

76 
стойло коров 73 
хлыст Ашвинов 55, 56 
паЬhi 24, 37, 59 
vrata 50, 66 

II. А ТРИБУ ТЫ 

!. АТРИБУТЫ .ПРЕДМЕТОВ ПЕРВОГО РОДА 
И КОДИРУЮЩИЕ ИХ ГЛАГОЛЬНЫЕ КОРНИ 2 

Элементарный космогонический 
акт 14-20 

cthr- 8, 12, 19 
mi- 18, 19 
skabh- 18 
skamЫ1- 18 
stabh- 18, 19 

F 1 -устанавливать, создавать опору 
21-25, 32, 34, 40, 42, 48-50, 
64 
clt- 23 
dha- 22-24, 93 
dhr- 23 

а ga- 23 
ud ga· 23 
ud 1- 23 
ud а 1- 23 
abhl ud 1- 23 
rr- 22 
jan- 23, 24 
kalp- 23, 103 
ruc- 24, 103 
ruh- 22, 103 
ruh- (Caus.) 21, 22, 32, 48, !)4, 

93 
atl ruh- 23 
а ruh- 23 
vld- 24, 48 

1 Имеются в виду такие названия вселенной, как dyavabhamr, dyavak$З.ma, 
dyavaprthlvr, k$onr, rodasr, а также такие случаи , 1<ак - prthlv/1]1. dyam ute
mйl]1 (Ш,32,8) 'небо и землю', divam са prthivlm са (Х,190,3). 

2 В указателе глагольных корней учтены также производные от них шсе
на и другие отглагольные образования. 
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F г-осуществлять посредничество 
(создавая пространство) 25--37, 
39, 49, 51, 52, 55, 60, 64, 71 
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(а.) bha.- 33 
aпtar а bha- 33 
vi bha- 33, 34 
pra bha- 32 
апu pra bha- 32, 33 
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dasasy- 26, 27 
sam dha- 31 
1- 32 
kr- 26, 27 
kram- 26, 27, 64 
та- 31, 32, 61 
pat- 'летать' 27, 29, 30 
prath- 26, 27 
srj- 30 
уа- 29 
yuj- 30 

F 3-удерживать; удерживать, со
храняя расстояние между двумя 

космическими зонами 34-39, 
43, 49- 51, 65 

ctl1r- 38, 43 
r- (ar-) 38-39, 43 
ska(m)bh- 34, 35 
vt skabh- 35 
staЬ11- 34, 35 
stambh- 34, 35, 92 
v1 stambh- 35 

F 4-наполнять пространства 29. 
39-42, 45, 50, 55, 57, 65 
пrt- 40 
plпv- 40 
pra- 39, 40, 55 
prath- 41, 92 
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(pari)bha- 42 
cak$- 44, 93 
abhi cak$- 43, 44, 72 
ava cak$·44 
ра- 44, 65 
pat- 'повелевать' 41 
r- (ar-) 43 
rаЫ1- 43 
vyac- 42, ер. 58 (devavyacasta
ma])) 

F в-превосхоД1fть вселенную (Небо 
и Землю) 32, 45-46, 65, 66 
(па) апu as- 46 
pra rlc- 45, 66 
па vyac- 46 

F 7-быть царем 50, 51, 58, 59, 
64-67 

iraj- 64, 97 
kr- 64 
ра- 65, 66 
rfij- 64 
1s- 64, 66 
raj- 64, 98 
pra ric- 45, 66 

'. 

2. АТРИБУТЫ ПРЕДМЕТОВ ВТОРОГО РОДА 
И СВ.ЯЗАННЫЕ С НИМИ ГЛАГОЛЬНЫЕ КОРНИ 

Р 1-творить через Fta 48-51 

dhr- -49 
mii- 51 
prath- 50 
raj- 50 
sad- 51 
sta~m)bh- 50 

Р"-сотворять через tapas 51-54, 
75 

tap- 52-54 

Р3-каузировать дождь 54-57, 66, 
74, 75 
car- 57 
апu dham- 55 
1- 56 
ja- 55 
kr- 55 
ni1h- 56 
pat- 57, 97 
апu sr- 54 
ava srj- 57 
tan- 56 
уа- 54 
апu уа- 55 
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Р 4-приносить жертву 58-6.З 

sam aiij- 59 

~am 60 
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111- 61 
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nf- 61 
tап- 58, 59 
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yaj- 59, 61 
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jап- 72, 73 
kr- 69 

тис- 71, 73 
pratl1- (jivase-) 69 
rad- 73 
ruj- 73 
tlr- 71 
vап- 70, 73 
vid- ' знать' 72 
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безопасность 98, 99 
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SUMMARY 

Thls book is а пеw attempt to · iпterpret the mythological 
сопtепt of the Rgveda. Oпtil поw, lt is true, тапу iпterpretatlons 
of the Rgvedic mythology have Ьееп proposed апd as far as they 
reflect lt adequately there ls по reason to consider them as whol
ly false опеs. Nevertheless ап attempt at ап Iпterpretatloп whose 
purpose ls to construct а structural model of the coпtent seems 
to Ье productlve glveп that lп the process of lпterpret,lng, as the 
general rules of the structural aпalysls requlre, опlу the lnterпal 
data of the text and thelr structural relatloпshlps should Ье used 
and по recourse to the data of external character поr to the prlor 
or later state of the mythology ls made. Furthermore, the appllca
tlon of the methods of l!ngulstlc research to the "language" of 
mythology ls likewlse promlstng. 

In accordance wlth the task of the structural aпalysls the lin
gulstlc text of the Rgveda has been analysed along several le
vels startlng wlth the llngulstlc levels the uпlts of whlch (such 
as words and phrases 1

) соmЫпе !п order to create the more com
plex meanlngful Ыocks whlch сапу а partlcular mythologlca[ 
сопtепt. 

These gross Ыocks whlch contaln mythologlcal meanlng may 
Ье used !п order to recoпstruct the slgn system of the Fgvedtc 
mytlюlogy, the system belng understood as а set of relatloпs oc
currlng between lts •elements (the mythologlca l .Iaпguage"). 

The descrlptloп of the mythologtcal сопtепt апd the subse
queпt constructlon of the model of the text ls made accordlng to the 
followlng principles. · 

lt was assumed that the examined part 2 of the mythology of 
the ?gveda may Ье viewed as а contiпuum (Ьу analogy wlth the 
coпtinuum of а Ianguage, cf. also phonological space or "feature 
spaceu, !. е. а space formed l)y the interplay of lts variou ele
ments) the element or units of continuum being the elemeпt of the 
Rgvedic mythology. The units of description are structural features the 
whole set of which characterizes the totality of the element of 
mythology; consequently each element presents ltsel f а а bundle 

1 No rcason to take into account tl1e uпits of tl1e lower levels of laпguage 
(such as plюпemes or tl1eir comblriation) was found. 

2 Tl1e relatioп of this part to tl1e \vhole text will subsequently Ье eluci
dated. 
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<0f these dlstlnctive features '. On the content Ievel (1. е., on the 
Ievel of the mythical text) an element of the mythology corres
ponds to а Vedic deity ( or any other mythological figure), where
as а feature unit is rendered in our analysls as an utterance 
(е. g. t о с r е а t е а s u р р о r t) containing the mythological Jn
formatюn about the deity (or the figure respectively) as to its 
act!ons. This information is encoded in some way in the real text 
of the ~gveda (usually Ьу а fragment of а hymn - sentence, 
group of sentences and the l!ke 4). 

Such а descriptlon Js Jntended therefore as an analysis of the 
..sum of the elements of mythology with the view to present it as 
а result of а generative process provided that tl1e inventory of 
tl1e features underlying the whole system and tl1eir relations to 
each other are known. 

In а sense the structurai properties of the Egveda justffy the 
approach suggested. As it was observed Ьу many scholars, one 
of the essential features of the mythology of the Rgveda Js its 

.syncretfc character which results Jn the situation when the diffe
rent linguistic messages encode the same slgns of the system of 
mythology. From this fact !t ensues that on the tevel of the "pa
role" of tЦе myth (as opposed to the "langue" Jn de Saussure's 
termlnology) occurs at least tl1e partial (and Jn some cases com
plete) identification of the delties of the ~gveda . That parallelism 
о~ the discrete parts of the text of the myth may Ье compared 
to the parallelism in poetry and ln some folklore texts . Conse
·quently the order of the elements of mythology-becomes uusubstaц
iJal, the text formed ln this way being an achronic succes s ion 5 

• 

• • 
The following are main lines along which the whole body 

of the Rgvedic mythology is analyzed. The normal status of 
the Ved!c man whlch Jt is his essential purpose to acquire 
Js that of his immediate environment (microcosmic level) in 
а normal universe (macrocosmic level). The normal Vedic uni
verse (always described in the ~gvedlc hymns in statu nas
cendi) is threefold (lt conslsts of the earth, the intermediate spa
ce, the firmament), whereas the adversary forces (е. g. such as 
the demon Vrtra) try to reduce Jt to а state where the heaven 

3 Опе may see that the elements of mythology in the sense they are given 
here are similar to the phonemes of the language described usually ln the 
structural lingulstics of the last years as bundles of tl1e distlnctive features. 

4 There ls по опе-tо-опе correspondence between the structural features 
-апd the fragments of the real text of,the ..(gveda, the encoding belng understood 
.as а rendering of the general sense of tl1e feature Ьу means of the Vedlc 
Janguage . 

5 I call lt an achronlc myth different from the myths wl1ere the temporal 
.dimension is observed. See В . L. Ogibenin, А Remark оп the Structure of 
Myth in the ~gvtJda, - «Works on Semlotlcs» 1 I, Tartu, 1965. 
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and the earth are but one s!ngle whole which precludes the nor
mal life of the cosmos and consequently that of the Ved!c man. 
Therefore the elementary creation act accomplished Ьу the benef i
cent Ved!c gods is conceived Ьу the poets as the driv!ng away, 
or pressing apart (е. g., vi Ьtldh-) of the two parts of the 
universe which are to Ье opposed. It is accompanied Ьу the 
estaЬlishment (or creation) of а k!nd of support occupying the 
central posit!on (an axis mundi; it тау Ье also the mere 
space between the heaven and tl1e earth, the cosm!c post if the 
r itllalistic transposition of the elemeL1tary creation act is spoken of, 
зnd the like). The ma!n function of the latter is to keep separa
t e the heaven and the ear.th. That ideal state of the un!verse 
implies the desired well-being of the Ved!c man (every creation 
deed of the gods has as !ts counterpart the grow!ng of his 
riches on the m!crocosmic level). 

Departing from these cons iderations three Ыnary semantic op
;positions are belleved to Ье suff!clent for the elaboration of the 
structural model of the symbol!c content . of the ~gveda: 1-
,created (organized according to the general cosmological con
ceptions of the Vedic man)-uncreated (unorgan!zed) univer
se; 11-Vedic universe-non-Vedic universe; 111-Vedic man's 
microcosm - non-Vedic man's microcosm. Each of these 
oppositions presents in an abstract way certaln fragment of the 
Vedic mytholog!cal system so that the substantial (the most sub
stantial, ~s is believed here) part of this system is modelled 
while tqe modelling shifts from the dichotomy I (i. е. after num
ber of mytholog!cal text the content of which is summarized Ьу 
this dichotomy is analyzed) to the dichotomy III (through the di
.chotomy II play!ng an auxil!ary role). 

The · elementary creation act the idea of which corresponds to 
an elemeptary meaning entering as а part in the whole meaning field 
.of the ~gvedic mythology provides the support for the f !rst se
mantic oppositlon. In the same time this act is the structural in
-variant for the variety of tl1e creation deeds of the Vedic delties. 

Tl1ere are seven variaпts of the elementary creation act that 
serve as cl1aracteristics of the elements of the mythology (!. е., 
deities and mythological figures). In the present work these va
riants are called the attributes of the deities since each deity 
seems to Ье sufficiently-and in some cases exhaustively-cha
racter!zed Ьу his actions. 

F1-to f!x(to create) а support. Tl1ereareseveralverbal 
roots encod!ng this attribute, е. g. ruc-, ruh- (caus.), kalp-, jan-, 
etc., see е. g" RV.II,44,2; VIII,98,2; Х,156,4; 1,7,3; 
Ш,32,8; Х, 190,3. 

F 2-to mediate (ln the process of creatlng of 
s расе) (Roots: kram-, та-, Ьtidh-, prath-, уа-, yuj- etc., see 
е. g., RV.VI,69,5; VII,100,4; I,155,4; I,160,4; VII,69,1; VII,69,3: 
VI,66,6. 
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F,-to ргор asunder, to keep separately the 
t w о р а r t s о f t h е u n ! v е r s е. The follow!ng series of roots 
encodes th!s attribute: skabh-, vi skabh- (stabh-, stamЬh)-, vi 
stamЬh-, dhr-, r- (аг-) etc., see e.g., RV.111,5,10; Х,89,1; 1,154,1; 
III,32,8; Х,121,1; Х,82,6. 

F 4-to f!ll the two worlds, to spread them out 
(рга-, prath-, pinv-, see e.g. RV.X,89, 1; Х,72,6 1

; Х,72,7; 
1,73,8). 

F 5-to Ье Eka, to embrace all that exists (Ьhи-,. 
aЬhi cak:>-, r-(ar-), гаЬh-, vyac-, seee. g., RV.VIII,58,2; cf.III,56, 
2; Vlll,18,8; Vl,58,2; Х,170,2; Х,125,8; cf.I,57,4; VI, 
61,1; Vll,60,3). 

F,-to extend beyond the two parts of the 
world (рга ric-, cf. also апи as-, vyac- ln negatlve forms, see 
e.g., RV.11,1,15; 11,17,2; Vlll,6,15; VIII,88,5). 

The second Ыnary opposlt!on ls connected wlth а number of · 
symbol!c objects (called here the objects of the second kind lrt 
contrast to the objetts of the flrst klnd-delt!es and mytholo 
glcal flgures) as denotlng lnstruments used Ьу the gods ln 
the process of transformat!on of the Vedlc unlverse. The sup- · 
posed counterpart of thls un!verse, the hypothetlcal non-Ve
dic unlverse (some hlnts at lts nature are, however, found ln the 
Rgveda) ls characterlzed as an unlverse deprlved of these symbo- 
lic objects. Among these there are f?.ta (consldered here follow
lng J. Oonda's recent crlticlsm of the well-known work of 
Н. Liiders on Varuna as another manlfestatlon of the notlon оГ 
the center of the unlverse on which the normal state of the lat
ter depends), tapas 'heat', v;$ii 'raln', yajtia 'sacrlfice'. Accor
dlngly the other four attrlbutes of the Vedlc deltles uslng these 
instrumental obj ects are lntroduced ( the shift of the lnterpretat!onL 
to the second dichotomy lmplying the lntroductlon of these new· 
symbolic objects results also ln а slight change ln the structure of 
theattributes): P1-to create through the f?.ta, P 2-to crea
te through tapas; Рз-tо cause vr:>ti; P4-to create. 
t h r о и g h t h е s а с r 1f!с1 n g. 

There ls an addltlonal attribute s!ding with the attrlbutes of the 
objects of the first kind. It p:esents itself as а comЫnation of the 
p;ecedlng ones-F 1-t о Ь е га j а п. lts peculiarlty consists also 
in that it is valid not only fог the texts whose content is gene-· 
alized Ьу the flrst opposition but also for the those texts which 

relate the facts of the social llfe of the Vedic tribes. 
The third oppositlon reflects tl1e content of the texts in which 

the acqulsition of all klnds of г!ches is spoken of. Among these 
riches there are not only the rich progeny, tl1e herds of cattle 
or the poetlc inspiration but also the space necessary for the nor-

6 Tl1e root nrt- 'to dance' should Ье mentioned als ::J in connection witl1 
tl1is attribute, see especially р. 40. 
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mal llfe of the universe (see e.g., RV.I, 155,4 and .VI,69,5; 
cf. the opposition arrihas - uru Loka the first membeг of which 
is the name for the state to Ье avoided on both macrocosmic 
and microcosmic levels, the second one-that for the state desi
гed) and hence for the norma l lif e of the Vedic man. Many texts 
showing the relation between the normal state of the unlvers е 
which is the result of the cosmogonic acts of the Vedic deities 
.and the normal state of the Vedic man's lmmediate envlro11me11t 
.are adduced. The attempt is made also to show tha·t almost every 
act of а deity being one of tl10se that are described and !llustra-· 
ted Ьу the texts is somewhat related to the provlding Ьу the gods of 
the riches. 

*· 
There Is по douЬt that the mythologlcal texts studled tn th!s 

book are but only а part of the whole text of the .Rgveda. In ту opi
nton, however, one may Ье convtnced that the world vtew of the 
Vedic man reconstructed ln the course of lnvestlg.atton is valid 
also for the majority of the most characteristic mythological texts 
of the Rgveda. Indologtsts agree that If one looks for the most uni
versal characterlstlc of the mythologtcal content of the Rgveda 
this characterlstlc would Ье the followlng: the l.?gvedic hymns 
are the extensive requests addressed Ьу men to the gods with 
the view to oЬtaln from them ·ан kinds of earthly Ыesstngs, the 
assured protectlon agalnst all foes or, speaktng brief\y, the gene
ral well-being according to the Vedic man's view. 

Interpretlng that general characteristlc more broadly (and re
statlng what has been satd when speaking of the gen
eral lines of approach to the Vedlc mythology), the main goa\ 
of the adepts of the Vedtc gods was to acquire the nor
mal well-being in а normal untverse, the latter always impli
catlng the former. Hence though the study is devoted chtefly to 
the Vedlc cosmogony; its general result, lt is hoped, concerns 
also such parts of the Vedic mythology that cannot Ье, from the 
tradit!onal point of vlew, considered as the cosmogonic ones (but 
only reflecting the general notions of tl1e world held Ьу the Ve
dic man). Thus remembeiing Louis Renou 's words on the mult!ple 
codes corresponding to each other used Ьу the authors of tl1e 
~gveda (see hls reшarks in .L'lnde classique", 1, р. 277), it is 
proposed here to consider the code of the cosmogonic concepts 
as the universal code for tl1e tota lity of the mythological ideas 
reflected in the Rgveda 7

• 

• Tl1e etl1nographers ПЩ)' note that the ideas of the universal center ervi11g 
as support for the two parts of tl1e world are not exclusively tl1e patrimony 
of tlю ~gvedic mytlюlogy. However, tl1e confrontatlons witl1 tl1e otl1er mytlю
logics were avoided, tl1e study belng orie11ted to the internal typology of the 
elemeпts of tl1e mythology. See also autlюr's «Sиr le symbolisnze du type 
chanzanique dans le ~gveda»,-«Orie11tal Studles I», Tartu, 1968. 

8 Б. Л. О1 · ибе11ин 
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