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именно: I )  нужды и запросы местного культурного развития; 2 )  ис
торически возникший интерес самих тюрков к письменно зафиксиро
ванным генеалогиям тюрко-монгольских племен и династий* Следует 
учитывать также стремление к осознанию в новых условиях места 
и значения тюркских племен и народностей во всемирно-историчес
ком процессе, как это трактовалось иноязычными историческими ис
точниками, стремление, вызванное к жизни властной потребностью 
создания собственной историографии, составной частью которой и 
явились переводы*

Переводы иноязычных исторических сочинений, таким образом, 
знакомили тюрков, с одной стороны, с их собственной историей и 
историческим прошлым страны, где они установили к тому времени 
свою династию, а с другой, обогащая знаниями о прошлых эпохах, 
устанавливали генеалогическую и историческую связь прошедшего 
и настоящего и создавали тем самым преемственность идей и куль
турно-исторических традиций*

Э*Н.Темкин

КОММЕНТАРИЙ ПАТАНДКАЛИ НА СУТРУ ПАНИНИ У, S 3 , 99

В комментарии Патандкали на Р . ,У ,3 ,9 9  сказано: "арапуа 
ity -u cy a te  tatredam  па s id h y a ti. sivah  skando v isakha i t i .  klm 
karanam. m auryair h ira n y a -a rth a b h ir  arcah p ra k a lp ita h  • bhavet 
tasu  na s y a t . y a s -tv -e ta h  aam p rati-p u ja -arth aa  ta s u  b h a v is y a ti '4

Исследователи давно’заметили, что этот текст Патандкали 
содержит ценную для историка информацию. Особенно их заинтересо
вала фраза, в которой упомянуты Маурьи. ЕЬло предложено не
сколько истолкований этой фразы:

I )  "The Uauryas wanted g o ld , and th e re fo re  e sta b lish e d  r e 
lig io u s  f e s t i v i t i e s " } 2

|) " . . .  Маурьи, желая получить эолото, сделали изображе
ния";3

8) " . . .  Маурьи, желая получить золото, установили изображе
ния".4
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Нам представляется, что эта фраза Патандхали -  "  mauryair 
Ы гят^уя rhhwhhl у я гряЬ prflkftlp itflh  11 — и вместе с ней весь
текст комментария Патандхали могут быть прочитаны вполне одно
значно. Сутра Пашни У,3 ,9 9  гл аси т: "  j lv lk a r th e  са  арапуе " ,  
т . е .  "  С  При образовании имен, обозначающих изображения тех 
предметов^, которые могут служить средством пропитания, но не 
подлехат купле-про деле, /"аффикс "кап "  опус к а е т с я ^ " .^  Она 
содерхнт, как видим, исключение из правил употребления вторич
ного (ta d d h ita  ) именного словообразовательного аффикса "кап"
(зк а  ) ,  обладающего нирокнм диапазоном значений.^

Патандхали комментирует только слово "арапуа " .  Он говорит: 
"Не подлехащий купле-продаже", -  так сказано там. /"ОднакоJ % 
это не подтверждается /"действительностью .  Ведь, ПаниниJ  име
ет  в виду /"такие имена, какJ  Шива, Сканда, Вннакха /"и т .п ._ 7 . 
Но, почему? С  Ведь_7, Наурьн, алчущие золота, агсаь  p ra k a lp i-  tah..

Здесь мы остановияся и прежде, чем продолжить перевод выска
зывания Патандхали, суммируем ту информацию, которую позволяет 
получить ухе известный нам контекст Пашни -  Патандхали. Из это
го контекста необходимо следует: I )  предметы, которые Пашни 
определил как " j lv ik a r th a  "  и "арапуа " ,  носят имена богов;
2 )  эти предметы суть некие изображения богов; 3 ) в образовании 
имен, обозначающих изобрахешя богов, аффикс "кап" во времена 
Панини не участвовал, и изображение Шивы, к примеру, именовалось 
Шивой х е , но не Шивакой; 4 ) изобрахешя богов могли служить ис
точником пропитания; 5 ) но вместе с тем они не могли быть и. не бы
ли во времена Пашни (У в .  до н .э.),предм етом  купли-продажи;
6 )  в эпоху Патандхали (П в . до н .э . )  изображениями богов ухе тор
говали: "а р а п у а ...  idem па e id b y a t i" ,  -  утверждает Патандхали
и  ссылается при этом на некие деяния Маурьев, "алчущих золота";
7 ) эти деяния, весомненно, имели отношение к торговле иаображе- 
шямн богов.

Если учесть при этом, что в специальных текстах по изобрази
тельному искусству, Т.е. В текстах s ilp a S a e tr* il , arca=pratima= 
изваяние, стату я , скульптура, а корень p rakirp  выступает в них 
в одном синонимическом ряду с k lrp  и кг в значениях "делать, 
изготовлять, созд авать, формовать, конструировать”7 и т .п . ,  то 
толкуемая фраза Патандхали может быть прочитана следующим обра-

-  118 -



вон: п/~Ввдь_7, Наурьи, алчущие волота, изготовляли иаввяния 
/Гбогов для продажи_7".

Нагодкибхатта, авторитетный истолкователь Патандкали и 
Кайаты, убедительно подтверждает сказанное: "maurya vikretum 
p ra tim a-e ilp av an tas t a i r  arcab  k a lp itah  vikretum  i t i  seso.«",T.e. 
"Наурьи, чтобы торговать, имели мастеров ваяния. Те С мастера J  
делали изваяния [  богов_7 для продажи. Таков смысл /  высказыва
ния Патандкали_7.®

Теперь становится и очевидным, и понятным тот очень содер
жательный для историков саркаям, которым пронизаны заклвчи- 
тельнне фразы комментария Патандкали -  " . . .b h a v e t  ta eu  па 
sy a t. y ae - tv -e ta h  aam prati-pu ja-arthaa  ta e u  b h av iey a ti" , T.e.
"Ну, что ж, /'значит,* при образовании ииен_7 тех /'изваяний 
богов, которыми торгуют, аффикс "k an "_ 7  употреблять нельзя,
/~а при образовании имен_7 тех /Гизваяяий богов/7» которые слу
жат предметон / " не то р го в л е , а великого почитания /"и  в то же 
время являются средством пропитания, видимо_7 , -  иокне".^

Здесь Патандкали различает два рода изваяний богов: I )  из
ваяния, которыми, вопреки традициям и совериая кощунство, торго
вали Наурьи; 2) изваяния, которые служили объектом великого почи
тания истинно верующих людей и в то же время служили средством 
пропитания, seumpratipujartha Сarcah_7, как именует их Патендка- 
ли.

Еайата объясняет, каким образом и кому эти eam pratipiijar- 
th a  / “arcah_7 могли доставлять средства к жизни: " y a s - tv -e ta  
i t i .  yah parig rbya grhad grham a ta n ti. ta s v - i ty -a r th a h " , T.e.
"Вот те,* которы*е" [ i  Патандкали^ -  это те /'и зваяния богов_7, 
с которыми ходят от дома к дому, С прося милостыню, нищенствую
щие брахманы)*.10

Приведем теперь в переводе весь текст комментария Патандкали 
полностью: "Не подлежащий купле-продаже", -  так оказано там.
/  0днако_7, это не подтверждается /'действительностью. Ведь, Па
янии^ имеет в виду /7такие именв, как_7 Шива, Сканда, Вииакха 
/"и  т .п ._ 7 . Но, почему? /~Ведь_7, Маурьи, алчущие золота, изго
товляли изваяния /"богов для продажи^. Ну, что ж, /"значит, 
при образовании имен_7 тех /'изваяний богов, которыми торгуют, аф
фикс " кап "_7 употреблять нельзя, /~ а  при образовании имен_7 тех 
/ “ изваяний богов77, которые служат предметом /"н е торговли^, а
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великого почитания С г  в то же время являются средством пропи
тания, видимо^ * -  можно".

Суммируем в заключение те существенные н достоверные дан
ные, которые позволительно извлечь из приведенного выне текста 
Патандхали: I )  Иаурьн содержали мастеров ваяния и поставляли 
продукты их труда -  статуи богов -  на рынок; 2 ) Иаурьи торговал» 
статуями богов вопреки традициям, зафиксированным в грамматике 
Панини, и эта торговля еще во времена Патандхали воспринималась 
брахманством как святотатство; 3 ) Эта торговля, весомненно, бы
ла существенна для финансовой политики Маурьев.

I ,  наконец, последнее соображение. -  В средневековых.тек
стах  iiX p a sa str 'H  такие именные образования, как Sivaka , 
vasudevaka и т .п . ,  используются уже как вполне допустимые обо
значения изображений (в  том числе статуй) соответствующих бо
ж е ст в .**  Очевидно, торговля статуями богов при Иаурьях и после
дующая социальная практика сделали свое дело, и это наило свое 
отражение в  языке. Но отсюда необходимо следует, что способ обра
зования имен, обозначающих изображения богов, может служить немала 
важным средством относительного датирования санскритских тек
ст о в . * 2 * * * 6

* P atan jali's  Vyakarana-Mahabhasya. Ed. by P.Kielhorn, Bom
bay, 1883, v o l .I I , C. 413.

2 м _Th.Goldstucker, Panini : Ms place In Sanskrit Literature, 
Allahabad, 1914, c .  176.

Â Comprehensive History of India, v o l .I I , Calcutta, 1957, 
c .  61; Г.Ы.Бонгард-1евин, Г.Ф.Ильив, Древняя Индия, i l . ,  1969, 
с * 272.

*  Г.И.Бонгард-Левин, Индия эпохи Наурьев, И .,1973, с .  194, 
2 9 0 . Ср. также Н .Р.Гусева, Индуиэм, И .,1977, с .  21 2 .

^Panini, Astadhyayl, ed.by Sh.Ch.Vaeu, Benares, 1897,
975 (V, 3 , 99).**

6 Так, alva (лоиадь) + kan (ka)= alvaka: I )  лошаденка;
2 )  кляча; 3 ) изображение (изваяние) лошади и др. Подробнее о 
семантике аффиксе "kan" см. piinini , цит. с о ч .,  с .  974- 
975/У,3 ,9 5 -1 0 0 ) .
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'’См. Vlanudharmottarapurgna , ш ,  2 И др.; JOS, NCXXX, 
Baroda, 1958$ Agn1purana, ILIV-LV, Calcutta, 1873; Varahamlhira, 
Brhatsamhlta, 58, Calcutta, 1865; Amarakosa, 11,30,38, Bombay, 
1907; P.N.Bose  ̂Principles of Indian Silpalaatra, Iahore, 1926.

8 Hagojibhatta , Mahabhasya-pradlpa-uddyota, ЦИТ.П0 Th. 
Goldatucker, ЦИТ.* соч., c. *176, прим. н 266.

9 Cp. Th. Goldetucker, цит. соч., c.176.
*8Kaiyata, Mahabhasyapradlpa , ЦИТ. 00 Th. Goldatiicker,

цит.соч. , c. 176, прим, n 266i См. там же дополнитель
ные разъяснения Нагоджибхатты.

11 См., напр., Agnipurana,42,45; Bibliotheca Indica, В ь';: 
Calcutta, 1873»

И.Ф.Фихман

ИЗ ИСТОРИИ ПАПИРОЛОГИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОТДЕЛЕНИИ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АН СССР

Крупнейшим достижением советской папирологии является изда
ние папирусов, находящихся в составе коллекций Советского Союзе. 
Эта публикация, задуманная еще до революции, была осуществлена 
в советское время в виде широко известного всему ученому миру 
пятитомного издания "Папирусы русских и грузинских собраний” . *
Оно является плодом многолетнего совместного труда главы советской 
папирологии Г.Ф.Церетели и его учеников П.В.Ернитедта и 0 . 0 . Кро
гера. П.В.Ернштедт сам издал 1У том серии, содержащий знаменитые 
папирусы из Афродито раннеарабского времени и совместно с Г.Ф.Це- 
ретели Ш и У тома.^ Всю работу по подготовке текстов к публикации 
П.В.Ернштедт проделал, являясь сотрудником Азиатского музея -  
Института Востоковедения АН СССР, с которым была связана вся его 
творческая деятельность ( I 9 I 8 - I 9 5 0 ) .  Институт может по праву 
гордиться столь выдающимся вкладом своего сотрудника в развитие 
отечественной и мировой науки.

Хотя, строго говоря, в составе опубликованных текстов имеет
ся только сравнительно небольшое число текстов уникального х а -
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