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Понятие лакшана (пали — лаккхана) широко используется в индийской культуре, науке
и философии. Его общераспространенное значение — иконографический признак великого
человека (махапуруши) — Будды, Джины или великого царя (чакравартина - «вращаю-
щего колесо»). Так, в «Сутре о лакшанах» (пали «Сутта о лаккханах») перечислются 32
телесных признака Будды, по-видимому, изначально служившие некой матрицей для со-
здания медитативного образа Благословенного, и закрепившиеся в качестве канического
списка в нарративных текстах о прошлых жизнях Будды, джатаках. Среди 32 признаков
перечисляются, в частности, выступ на темени (ушниша), знаки колеса (чакры) на ступ-
нях и ладонях, завиток волос между бровей, радужный диск вокруг тела (мандорла). В
более поздних текстах китайского происхождения называются 80 лакшан Будды, включая
основные и дополнительные признаки. Мы полагаем, что система 32 лакшан сложилась
уже после закрепления основных смысловых составляющих соответсвующего понятия.

Лакшана — термин, который показывает нам механизм взаимодействия и взаимопро-
никновения различных слоев, уровней и областей дискурса в культуре. То, какой будет его
семантика и в каких формах она будет выражена, зависит от жанра, а также закономер-
ностей построения текста. Главная задача лакшан — фиксировать и определять предмет,
выражать его сущность.

Таким образом, концепция «лакшана» не поддается реконструкции как нечто завер-
шенное и цельное. В религиозно-философских текстах лакшаны становятся составляю-
щими категориальной сетки, с помощью которой представители различных школ опи-
сывали природу мира (даршана). В буддизме неотъемлимые свойства психоментальных
феноменов (дхарм) — непостоянство (анитья), неудовлетворенность (дукха), отсутствие
постоянной сущности (анатман) — называются их лакшанами.

Ранний полемический текст «Катхаваттху» («Вопросы дискуссии») содержит раздел
«Лаккхана-ютти-катха» («Беседа о лаккханах») [Katthavatthu, 1891, c. 24]. В нем предста-
вители двух раннебуддийских школ, тхеравадин и пудгалавадин, выясняют соотношение
субъекта (пудгала) и его характерных признаков (лаккхан). Перечень лаккхан в «Катха-
ваттху», на первый взгляд, кажется для индийской философии нетипичным. Лакшана-
ми называются следующие классы явлений: «имеющее причину» (sapaccayа), «не имею-
щее причины» (appaccayа), «обусловленное» (sam. khatа), «необусловленное» (asam. khatа),
«вечное» (saccatа), «временное» (asaccato), «имеющее отличительные признаки» (sanimitto),
«не имеющее отличительных признаков» (animittа). По поводу того, что относится к тому
или иному классу явлений, среди школ раннего буддизма существовали многочисленные
позиции, в дальнейшем определившие развитие Учения. Аналогов перечню лаккхан в
«Катхаваттху» в канонической и постканонической литераутре нам не известно.

Следует отметить, что термин «лакшана» коррелирует с термином «нимитта» (nimitta),
который также означает «отличительный признак» и включается в состав лаккхан. Рис-
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Дэвидс [Pali-English Dictionary, 1921, c. 1052-1053] указывает, что слово «нимитта» означа-
ет по сравнению со словом «лаккхана» более частный признак, не являющийся основным.
Данный термин является менее употребительным, чем термин «лаккхана».

Таким образом, вопрос о том, может ли пудгала иметь лаккханы, сводится к исследо-
ванию возможности отождествления пудгалы и элементов различных классификаций пси-
хоментальных феноменов-дхарм. Как и в предыдущих частях «Пудгала-катха» («Беседы
о пудгале») пудгала оказывается не тождественным и не отличным от данных феноме-
нов. Субъект можно мыслить как относящийся одновременно к полярно противополож-
ным классам явлений. Показательно, что в этом небольшом отрывке текста собеседники
обращаются к Слову Благословеннного как к составному элементу ведения дискуссии
(1.1.147.3 «Сказано ведь Благословенным: «существует пудгала, трудящийся ради соб-
ственного блага»).

Понятие «лакшана» не поддается однозначному адекватному переводу на русский
язык, поскольку принимает множество различных коннотаций и оттенков смысла в за-
висимости от сферы своего использования. Можно заключить, что в «Беседе о пудгале»
фрагмент о лаккханах был включен, вероятно, с целью сделать обсуждение проблемы
субъекта полным и всеобъемлющим, коррелирующим со всеми основными сферами рели-
гиозно-философского дискурса раннего буддизма.
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