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22–28 ноября 2022  г. в Джайпуре (Индия, 
штат Раджастхан) состоялась первая еже-
годная международная конференция памяти 
Всеволода Сергеевича Семенцова (1941–1986) 
«Философские санскритские тексты: проблемы 
чтения и интерпретации» (First Annual Inter-
national Conference in Memory of Vsevolod Se-
mentsov «Philosophical Sanskrit Texts: Problems 
of Reading and Interpretation»). Организаторами 
ее выступили научная лаборатория «Центр из-
учения философии и культуры Индии “Пуру-
шоттама” Российского университета дружбы 
народов» (Россия) и Anand International Col-
lege of Engineering (Индия, Джайпур). Конфе-
ренцию открыл д-р Правин Агарвал (Praveen 
Agarwal), профессор, вице-президент Anand 
International College of Engineering и один из 
крупнейших математиков Индии. В своем при-
ветственном слове он подчеркнул, что религи-
озный компонент в индийской культуре всегда 
играл значительную роль, а для индийского 
религиозного сознания целью было и остается 
освобождение (mokṣa) из пут сансары. Основа 

же пути к освобождению — это различение ис-
тины и лжи, и математика — один из инстру-
ментов для этого. После него приветственное 
слово к участникам конференции взяла Руза-
на Владимировна Псху, доктор философских 
наук, профессор кафедры истории философии 
Российского университета дружбы народов 
и глава «Центра изучения философии и куль-
туры Индии “Пурушоттама” РУДН» (далее  — 
Центр «Пурушоттама»). В своем выступлении 
она отметила значение исследований индий-
ской интеллектуальной культуры для укрепле-
ния и развития связей России и Индии и роль 
трудов В. С. Семенцова для понимания индий-
ской религиозности.

На конференции было представлено 20 до-
кладов, причем большую их часть докладчи-
ки представили лично. Лола Семенцова, дочь 
В. С. Семенцова, в своем сообщении о жизни 
выдающегося советского ученого раскрыла, 
насколько это было возможно, черты его лич-
ности, которые и обусловили становление его 
как одного из крупнейших индологов России в 
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ХХ в. Она отметила, в частности, что Всеволод 
Сергеевич был во многом загадкой даже для 
нее самой. Он знал множество языков, вклю-
чая древние (не только санскрит и палийский, 
но и латинский, древнегреческий, арамейский, 
сирийский, древнекитайский), так что его 
эрудиция не ограничивалась лишь Индией. В 
детстве он посещал музыкальную школу, а за-
тем поступил в Государственное музыкальное 
училище им. Гнесиных и закончил его в 1963 г. 
по классу фортепиано. Спустя пять лет он с от-
личием закончил Институт восточных языков 
при МГУ, где изучал хинди, санскрит и другие 
индийские языки. Кроме того, он хорошо играл 
в шахматы, из чего видно, насколько разносто-
ронне эрудированным человеком был этот со-
ветский ученый. В значительной степени, со-
общила Лола Семенцова, этим он был обязан 
своим родителям, привившим ему уважение и 
интерес к интеллектуальному труду. Жили они 
в очень сложных условиях. Первые годы жизни 
В. С. Семенцова его семья жила под немецкой 
оккупацией и только после окончания Великой 
Отечественной войны переселилась в Москву.

Доклад Андрея Всеволодовича Парибка, 
кандидата филологических наук, старшего на-
учного сотрудника Центра «Пурушоттама», 
был посвящен анализу труда В.  С.  Семенцова 
«Проблемы интерпретации брахманической 
прозы» как отправной точки для постижения 
индийской рациональности. Смысл индийско-
го религиозного текста  — надлежащим обра-
зом организовать внимание и память моляще-
гося. В ходе ритуала участник его должен быть 
точным свидетелем (sākṣin) всему, что проис-
ходит перед ним, а для этого необходима опре-
деленная дисциплина сознания.

Доклад Рузаны Владимировны Псху был 
посвящен тематизации времени в вишиштад-
вайта-веданте. В современной науке понятие 
времени не имеет смысла без какой-то мате-
риальной «опоры», изменяющейся материи, 
скорость изменения которой и определяет 
движение времени. В индийской же филосо-
фии время рассматривается в сопоставлении 
с вневременным. Именно на такую интерпре-
тацию времени опирается, в частности, эпиче-
ское мировоззрение «Махабхараты», где время 

связано с судьбой, роком — с тем, что человек 
контролировать не в состоянии и что находит-
ся при этом вне времени. Кроме того, для эпи-
ческого мировоззрения важно еще и понятие 
«благоприятного времени»  — момента, в ко-
торый надлежит, например, совершать ритуал, 
закладывать фундамент дома и т.  п. Помимо 
этого, в вишиштадвайта-веданте время про-
тивопоставляется освобождению как выходу 
за пределы временного к вечному Брахману, 
вечному «сейчас», благодаря которому только 
и существует временное.

Максим Борисович Демченко, кандидат 
культурологии, доцент Московского государ-
ственного лингвистического университета, 
рассказал о современных исследованиях ком-
ментария Бхагавадачарьи к «Бхагавадгите» 
(Bhagavadgītā-tattva-vimarśa). Он отметил, в 
частности, что учение адвайта-веданты далеко 
не так популярно в Индии, как говорили нео-
ведантисты: реально к религиозным направле-
ниям, опирающимся на адвайту, принадлежат 
около 15% населения, большинство же инду-
истов — вишнуиты, идеология которых осно-
вана скорее на вишиштадвайта-веданте. Бог в 
этой системе (в изложении Бхагавадачарьи) не 
творит Вселенную, а только побуждает мате-
рию развиваться, подобно солнцу, пробуждаю-
щему природу, существует же материя незави-
симо от божества.

Владимир Кириллович Шохин, доктор фи-
лософских наук, заведующий сектором фило-
софии религии Института философии РАН 
(Москва), свой доклад посвятил пониманию 
термина ānvīkṣikī в классических индийских 
текстах, проанализированного через призму 
аналитической философии. Доклад был пред-
ставлен онлайн посредством программы Zoom 
и тоже вызвал большой интерес слушателей и 
множество вопросов.

В докладе ведущего научного сотрудни-
ка Института восточных рукописей РАН 
(Санкт-Петербург), кандидата философских 
наук Татьяны Викторовны Ермаковой была ос-
вещена история изучения «Энциклопедии Аб-
хидхармы» буддийского мыслителя Васубанд-
ху (IV в.) в России. Одним из важных моментов 
доклада было указание на существенные раз-
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личия между народным и «философским» буд-
дизмом, отмеченное еще акад. Ф.  И.  Щербат-
ским. Понять философские аспекты буддизма, 
как подчеркивал Щербатской, можно только в 
связи с психотехническими и иными религиоз-
ными практиками, и эти идеи развили его уче-
ники — Е. Е. Обермиллер и А. И. Востриков.

Большую дискуссию вызвал доклад Павла 
Анучина, студента РУДН и сотрудника Цен-
тра «Пурушоттама», о буддийской сотерио-
логии. Термин bodhi, в частности, он перевел 
как awakening «просветление», опираясь на 
словарное значение глагола budh «будить». 
А.  В.  Парибок в дискуссии, последовавшей за 
докладом, отметил, что называть буддизм уче-
нием nāstika, строго говоря, не совсем коррек-
тно, так как изначально этот термин обозначал 
только те учения, которые отрицают существо-
вание кармы, что буддизму не было свойствен-
но. Лишь значительно позднее, уже в Средние 
века, словом nāstika стали обозначать тех, кто 
отрицает сверхъестественную природу Вед.

Исключительно содержательным был до-
клад д-ра Правина Агарвала о математиче-
ских понятиях в санскритских текстах древней 
и средневековой Индии. Понятие числа, как 
сказал д-р Агарвал, было сформулировано в 
Индии еще в Ведах, так что корни индийско-
го математического мышления можно искать 
именно там. Например, уже в ведийских гим-
нах встречается термин śūnya (букв. санскр. 
«пустой») именно в значении нуля, хотя в боль-
шинстве трудов по истории индийской мате-
матики считается, что понятие нуля появилось 
в Индии только на рубеже нашей эры или еще 
позднее. Отметил он и неслучайное сходство 
числительных в санскрите, хинди, современ-
ном русском, английском и других языках, ука-
зывающее на их глубинное историческое род-
ство.

Проблемам изучения неевропейских фило-
софских традиций был посвящен доклад Та-
тьяны Корнеевой (Институт философии РАН, 
Центр «Пурушоттама»). Не зная, что такое фи-
лософия, не имея ясного определения ее, мы 
вряд ли сможем осмысленно говорить о неев-
ропейских философских системах, ибо не бу-
дем иметь возможности отличить философию 

в них от религиозных представлений, мифоло-
гем и т.  п. Более того, без определения фило-
софии как таковой мы при изучении неевро-
пейских интеллектуальных культур невольно 
начинаем искать в них что-то знакомое, кото-
рое выходит для нас на первый план независи-
мо от того, насколько оно значимо в контексте 
изучаемой религиозной или философской си-
стемы. Очевидно, это приводит к искажению 
реального образа исследуемого предмета, что 
снижает ценность наших выводов. В дискус-
сии, последовавшей за докладом, вновь был 
поднят вопрос о верном переводе буддийского 
термина bodhi, который переводят то как «про-
светление», то как «пробуждение». Д-р Агарвал 
отметил, среди прочего, различие между поня-
тиями Brahman, bhagavan и deva: для современ-
ных индусов, например, Рама  — это bhagavan 
(само это слово имеет корень bhaga «доля»), 
тогда как ведийский Индра — это deva («бог»), 
но не bhagavan. Еще сложнее отношения между 
этими терминами и термином Brahman, обо-
значающим единое мировое начало, безличное 
в одних религиозно-философских системах и 
личностное в других.

Тему интеркультурной коммуникации ос-
ветили в своем выступлении Ирина Черкасова 
и Юлия Кирсанова (Центр «Пурушоттама»). 
Как отражается система базовых понятий ин-
дийской культуры — карма, сансара, нирвана, 
дхарма и т.  д.  — в современном российском 
кинематографе? Карма в нем (и вообще в рос-
сийской массовой культуре) понимается как 
синоним судьбы и имеет по преимуществу 
этическое измерение, сансара воспринимается 
как безначальное и бесконечное колесо пере-
рождений, и особенно ясно различия между 
собственно русским пониманием смысла слов 
«судьба» или «рок» и свойственным современ-
ной русской культуре истолкованием близких, 
но не тождественных им индийских понятий 
хорошо видно, среди прочего, в современном 
российском кинематографе.

Доклад Сергея Леонидовича Бурмистро-
ва (Институт восточных рукописей РАН, 
Санкт-Петербург) был посвящен анализу ре-
лигиозных гимнов (санскр. stotra), приписы-
ваемых Шанкаре, в рукописных фондах ИВР 
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РАН. Каждый гимн представляет собой пре-
дельно сжатое изображение божества со всеми 
его атрибутами, мифологическими сюжетами, 
связанными с ним, а рецитация гимна и слу-
шание его – это «жертва знанием» (санскр. jñā-
na-yajña): жертвой божеству становится само 
сознание молящегося, заполняемое без остатка 
образом этого божества, что и выводит челове-
ка хотя бы на время из мира сансары.

Живой интерес вызвало выступление Еле-
ны Лотовой (Центр «Пурушоттама») о вли-
янии индийской культуры на глобальные 
тренды. Индийские художники применяли и 
применяют техники, разработанные в запад-
ной живописи, но привносят в свое творчество 
национальный колорит, что и обусловливает 
влияние индийской художественной культуры 
на европейскую, дальневосточную и др.

Сотрудник Anand International College of 
Engineering Рахул Гоял посвятил свой доклад 
философским проблемам математики и, в 
частности, анализу онтологии математических 
объектов. Природа математического знания, 
отметил он, далеко не так очевидна, как приро-
да знания естественнонаучного, так как требу-
ет еще прояснения статус математических объ-
ектов. Существуют ли они как некие реалии 

независимо от познающего сознания, подобно 
платоновским идеям, или представляют собой 
конструкты сознания математиков? И если 
верно последнее, как объяснить столь высокую 
эффективность применения математики при 
исследовании физической реальности? Все это 
требует анализа не только онтологии, но и эпи-
стемологии математических объектов.

Интерес вызвали также доклады Ольги Ве-
чериной (Центр «Пурушоттама») о роли санс-
крита и санскритской литературы в структуре 
канона тамильской шайва-сиддханты; Бхава-
ны Матхур (Anand International College of En-
gineering) о роли индийской философии в ста-
новлении и развитии ремесел в средневековой 
и современной Индии; Санджаны Чугх (Anand 
International College of Engineering) о принци-
пах праведной жизни в соответствии с учения-
ми индийской классической философии; Анны 
Смирнитской (Центр «Пурушоттама») о фоне-
тической адаптации санскритских терминов в 
тамильском языке. В последний день конфе-
ренции состоялся круглый стол, на котором 
индийские и российские ученые обсудили об-
щие принципы исследования индийской фи-
лософии, перевода санскритских философских 
терминов и подвели итоги конференции.
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