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ОТ АВТОРА 

Первое издание этой книги вышло восемнадцать лет 
назад. За это время и в самом буддизме, и в жизни буд"" 
дистов, и в исследованиях его истории и современиого со
стояния по.ilвищ>сь :много нового. Значительно продвину
лось изучение с марксистских позиций исторИи Ипдаи 
эпохи возникновения буддизма, интереснейший материал 
дали археологические раскопки памятников буддизма на 

территории советских среднеазиатских республик, уобе
дой вьетнамского народа закончилась «грязная война>), 
развернутая американским империализмом, значительно 
расширилисЪ контакты буддистов различных стран Вос
тока 11 усилилось движение буддистов· в борьбе за мир. 
Повышенный интерес к буддизму возник у части молоде
жи и у некоторых групп интеллигенции на Западе. Буд
дизм оказался активно втянутым в современную идеоло
гическую борьбу. 

Все это вызвало необходимость значительной перера· 
ботки тенета книги: многое было сокращено, многое до
бавлено, введены сведения о ламаизме. Однако -основные 
позиции авторского подхода н буддизму остались неиз
менными. Автор считает, что время, протеншее после вы
хода в свет первого издания IШиш, лишь · подтвердило 
правильиость этих позиций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Буддизм - самая древняя ив трех мировых релиrиii. 
Он «старше• христ�авства на пять веков, а ислам <<мол:>
же• ero на целых двенадцать сто�етий, В общественвой 
жизни, культуре, искусстве многих азиатских страп буд
дизм сыграJI роль не ·меньшую, чем христианство ·в стр·а
вах Европы и Америки. 

Однако европейцы «открыли» для себя буддиз:-.1 сов
сем недавно, хотя португальские, голландские, английские 
и прочие коловизаторы встретились с этим видом «идоло
поклонства>>, Rак тогда именовали все нехристианекие 
религии, с самого начала своего вторжения в страны Вос
тока. И только в первой четверти прошлого века в Европе 
появляются исследования, посвященные буддизму. Лите
ратура о нем начала стремительно расти. В изучение буд
дизма вслед за ичдологами включились китаеведы, япо
писты, тибетологи, искусствоведы. Большой вклад в 
изучеппе буддизма внесло русское востоковедение. В ре
зультате уже к па чалу нашего века. была создана обшир
ная литература по буддизму. Тан, бибJrиографический 
справочник, выпущенвый в 1916 г.1, содержит 2544 на .. 
ввапия трудов, очерков, брошюр и статей, опубликованных 
толыю Па пемецном язьше. Одна из наиболее полных 
библиографий по буддизму 2 уi(азывает в своих 52-х вы
пусках 11шого тысяч пазванiiй, Литература эта продолжа .. 
ет пспрерывпо расти. Мощное вацпопально-освободптель
пое движение в странах Востока способствовало воэрож .. 
депию и модернизации буддп.з:ма в ряде страп. В связи 
с <<2500-летием существования буддизма», которое отме .. 
тил в 1-956 r. буддийсiШЙ мир, интерес к этой религии, 
его иcтoчnиRallt, археологичесним памятникам, его пекус-о 
ству еще более возрос. 

Обширнейшая литература, посвященная буддизму, 
!'Райпе противоречива 3• « • • •  Поражает та разпородность 

1., Held .G. L. ШЫiograpblc des Buddhismus. Miinchen; Leipzig, 191&. 
S. VIII - 1'91. 

. . . . , , . , 
2 ВiЫiograpble ):юuddhique. �., 1.9,28.....,.�95!-J. . . · . : , . . 
3 «Редi<о моiюю Сl(азать о буддИзме что-либо таl(ое, upoтивoooJioi• 



оценки, которую можно найти по отношению к буддиаму,
nисал один ив ·крупнейших знатоков буддизма О. О. Ро· 
аенберг.- Буддизм является силою, к которой одни отно
сятся с крайним отвращением, другие с чрезвычайной 
симпатией; на буддизм указывают то как на пр�мер. бес
смысленного идолоnоклонства, не заслуживающего вовсе 
названия религии, то опять, как на пример. религии, рав
ной христианству, даже кю< на религию, примиримую с 
современной наукой, как на религию будущего>>\ Зача· 
стую не только основные догматы буддизма, но и понятия, 
�oтop�Il\IИ он орерирует, ш�лучают у разли•шых авторов 
в,�аимоисклю�щощие �олкования. Чаще всего из учении 
буддизма вырывается какая-либо одна сторона и ей при
дается самодовлеющее значение. Многие современпые аа
рубежные авторы стремятся, затушевав в буддизме черты, 
присущие любой религии, <<сблпзиты его с современно!! 
наукой. ' 

Известный специалист в области ипдиiiсiюй религиоа
но-философской мысли академик Ф. И. Щербатской начаJI 
свою книгу, посвященную анализу учения о нирване, та
КИ!\Ш словами: <<Хотя с того времени, ногда было пачато 
научное изучение буддизма в Европе, прошло сто лет, мы 
до сих пор, несмотря на это, блуждаем в потемках отпоси
телыю важнейших ·положений этой религию> 5• ПрошJю· 
три десятилетия, и авторитетный современный индийсiшй 
автор Т. Р. В. Мурти, :комментируя приведеиное высназы-_ 
ванне, заявил, что оно <<остается не менее ве'(ШЫ!\I и сегод
ня» 6• 

Время, nротекшее после выхода в свет нниги Мурти, 
не только не внесло ясности в понимание кардинальных 
вопросов буддизма, во, пожалу�i, еще более усугубило по� 
ложе ни е, чему особенно способствовал и ·новый поток ли
тературы, посвященвый праздвованию 2500-летия буддиа
ма, и ряд политичесних событий в странах ВостОI<а. 

Появилась тенденция предстаялять буддизм силой, 
способной разрешить все социальные проблемi.1. «Буддиам 
предлагает современному человеку религию без сверхъее-

ное которому неJtьзя было бы доказать одинаково убедитеш,
. JIO)) (Poussln de la Vallee. Bпddllism, opinions sur l'histoire de 

la dogmatiqпe. Р., 1909, р. 139). 
• Роаепберг О. О. Проблемы буддийской философии. П1•., 1918, 

с. IX. 
s Scerbatskoy Th. The conception of buddhist nirvana. Leningrad, 

1927, р. 1 • 
. • Murtt. Т. R. V, The .central philosopl1y of Buddhism. L., 1955, р. VIII. 

5 



тественного>>,- пишет глава филоссфского факультета 
Пенджабского университета С. П. Кэиель в статье <<Буд
дизм- религия миряю>. Он определяет буддизм как <<ре
лигию ученого>>, как «светскую религию>> 7• В другой ста4 
тье С. П. Кэиель утверждает, что буддизм является <<ОСНО-

вой всей научной мысли и научного Подхода к действитель· 
ностш>. Он призывает «отбросить сверхъестественное о 

религии и сделать этическую жизнь и активное сострадэ.
ние высшей религией» 8• 

Буддийский монах и публицист Анаrартха Говинда 
считает буддизм «одной из наиболее могучих по своему 
влиянию сИл в культурной жизни. человечества>> 9• Еще 
дальше идет К. Н. Цутши, который в статье «Роль буддиз
ма для современного мира» пишет: <<Во времена, когда 
растет насилие и новые виды оружия ужасного разруше
ния изобретают�я в арсеналах науки, учение Будды о 
непротивлении, терпимости и сострадании нужно более, 
чем когда-либо прежде» 10• Эпиграфом к этой статье Цут
ши поставил слова Дж. Неру из его посвящепной юбилею 
речи: «В конечном счете человечество должно сделать вы
бор между учением Будды и водородной бомбой>>. 

- Многие исследователи, в TOAI числе и советские, сбли
жают буддизм с позитивизмом, с экзистенционалиэмом �� 

другими направлениями - современной идеалистической 
философии 11• И это естественпо - ведь между любой ре· 

7 Kanal S. Р. Buddhism- the Religion of Secularism.- The March 
! of India, 1956, Aug.� vol. VIII, N 10, р. 10, 11. 
18 Kanal S. Р. Buddh1sm retuns home.- The March of India, 1956, 

Sept., vol. VIII, N 1, р. 25. 
9 Govinda А. (lama). Why Buddhism became а world religion.- Tl1e 

March of India, 1956, Мау, vol. VIII, N 7, р. 9. 
10 Zutshi С. N. Buddha's Massage to the modern World.- The March 

of India, 1956, Iune, vol. VIII, N 8, р. 5. 
· 

11 «Указанные многочисленные и далеJ\О идущие совпадения буд
дийской логики и новейших направлений европейсной филосо
фии, без сомнения, заслуживают систематичесного и· полного 
исследовании со стороны историнов философии. Приведенпыо 
беглые заl\Лючения призваны обратить внимание на эту область, 
где ..• европейская наука ХХ вена перенликается с отнрытиями, 
некогда сделанными ИПДИЙСI\ИМП учеными» (см.: Ивапав в. а. 
Об аналогиях--между буддийс1юй логиной и новейшей eвpoпeii:
cкoii наукой.- Тр. Бурят. ин-та обществ. наук. Вып. I. Сер .. вос-

·токоведенип: Материалы по истории и филологии Центральнv1i: 

6 

Азии. 1968, вып. 3, с. 147) • .  «Истинный буддизм, теоретичеснп из
ложенный, есть гуманизм, если подразумевать под этим термп
ном нечто очень близкое :к проповеди гуманизма у поз·filтивu
стов ... » (Sijed N. Н. Buddha's Scheme of Life.- The Marcl1-.of In� 



· лигпей и фwюсофСКИJ\1 идеализмом существует вполне по

пятное сходство: они одинаково решают основной вопрос 
философии, утверждая первичность сознания и вторич
пость материи. БуддизJ\1 в этом отношении не составляот 
исключения. 

Однако есть авторы, которые приписывают буддизму 
прямо противоположную идеализму философскую пози· 
ц:ию. Так, в изданной и на русском языке книге прогрес
сивного исторющ индийской философии М. Роя утвер
ждается, что некоторые школы хинаяны 12 придерживались 
«диалентико-материалистических взглядов>>, близких н 
тем, <ш которым пришли Марнс и Энгельс в середине 
XIX века>> 13• 

Не меньший разнобой в определении сущности буд
дизма находим мы в последнее время и у советских авто
ров. Например, В. Н. Топоров в обстоятельном предисло
IШИ I{ изданию <<Дхаммапады>> заявляет, что учение Буд
ды <<строго говоря ... не было ни религиозным, ни философ· 
ским ... Цель его учения была сугубо практическая - помочь 
избавиться от страданию> 1\ В. П. Лучина, хотя и 

называет буддизм религией, подчеркивает JtaK важней
шую черту <<его практическую направленностЬ>>, нотор.ш 
состоит в <<донтрине спасению> или <<освобождения от стра
даний>> 15• Осуществление спасения, по мнению Лучи
пой, происходит путем таной иереетройни пси:хиюi, ното
рая снимает чувства неудовлетворенности, папряженин, 
тревоги. Онтологичесная сторона буддизма при этом от
брасывается, буддизм сводится только к психологической 
доктрине. R оцею{е В. П. Лучиной близок и И. Бештау, 
объясняющий <<nривлекательносты и длительное сущест:. 
вование буддизма тем, что он призывает <<видеть 'друг в 

друге прежде всего людей, взятых вне всяких социальных 
ограничений и рамою>. Бештау считает буддизм мировоа
арепием (подчеркиваю: не религией!- А. К.), <<которое, 
будУчи вЗращено на восточной почве около двух с полови
ной тысяч лет тому назад, помогает азиатским странам 

.--
dia, 1956, N 9). Близкие идеи развивает С. Радхакришнан в <<Иn-
дийской философии& (М., 1956, т. 1, с. 290-291). 

12 Хинаяна и махаяна-два главных направления индийского 
буддизма. 

tз Рой М. История индийской философии. М., 1958, с. 299. В анно• 
тации к этой книге Издательство иностранной литературы ут
верждает, что автор <<убедительно доказал» материалистический 
характер раннего буддизма (с. 4). 

ti Дхаммапада. М., 1960, с. 8. 
15 Буддизм.- В кв.: БСЭ. 3-е изд., М., 1971, т. 4, с. 89. 

7 
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отстаивать свою самобытность:· Усвоенн·ое западн<>й ·нуЛь� 
турой, оно помогает ее отдельным представителям · обрес:: 
ти: себя как личJ{ость в мире социалЬного нерв,венства» 18• 

Добавим, что некоторые авторы полагают, что <<В зависи
мости от конкретных задач и местных услови·й современ
ный буддизм можно. рассматривать и как реЛигИю, И кая 
философию, и как идеологиЮ, и как культурный компЛекс, 
и как образ жизню> 17 : Из всего сказанного очевиДна 
необходимость очерка . о буддизме, дающего обЩее пред-
ставление об этой мировой релiпии. 

· 

Отдельные положения буддизма использовались евро
пейскими мыслителями - от Шоnенгауэра и :до ·современ
ных буржуазных ·философов. В зна•пiтельной мере на 
идеологию буддизма опи:рается так называемая теософия -
эклектическая смесь мистических взглядов, получившая 
распространение среди части интеллигенции многих стран 
в конце XIX- начале ХХ в. В настоящее время делаются 
попытки ее реанимации. В форме «дзэю> буддизм в по�-

. ледние десятилетия стал популярным у некоторы.х групп 
молодеЖи и интеллигенции па Западе. 

Освещение основных вопросов идеологии буддизма 
необходимо и длл понИмания его роли в· современной жиз
ни народов Ааии. После крушения колониальной системы 
страны Азии вышш1 на путь самостоятельного политиче
ского, экономического и культурного развития, вопрось1 
формирования повой идеолопш у народов этих стран 
приобретают большое теоретическое и практическое зна
чение. Иногда пеноторые буддийские положения исполь
зуются прогресспnпыми -силаl\ш для привлечения масс 1( 

борьбе за национальную иезавпсююсть. Но вередно им

периалисты и местные реакционеры nрименлют буддизм 
rtaн средство отторжения трудящпхся от национально-ос
вободительного движения. ·Имеют место случаи, когда 
буддийская проповедь выступает орудием аитпкоммунис
тичесной пропаrанды. 

Наконец, последователи буддизма есть и на террито
рии нашей страны- в Бурятской, Налмыцкой и Тувип
сной Автоио1\шых республиках. Буддийское духовенство 
(ламство} там, каr� и духовенство других реJшгnй, стре- · 
мптся приспоеобить буДдиз�l к вовЫl\1 условиям, убеждая: 

10 Бештау И. Буддизм и совре11rеппость.- Азия и Африr{а сегодня, 
1966, .N2 12, с. 46. . 

. 

17 Норпев В. И. Буддизм.- Вопр. истории, 1970, .N2 12, с. 144. 

8 



верующих, :.�то в конечном счете <щели буддизма и номму
nизма совпадают». 

Все сказанное свидетельствует об антуальности изуче· 
пия буддизма .как религиозно-идеологической систе14ы, 
и, в частности, :sыяснения следующих принципиально 
важных вопросов: 

1. Четко определить с научных позиций �уддизм о 

т�м, чтобы устранить ту методологическую неясность, ко
торую создают многочщщенные и часто противоречивые 
его толкования в имеющейся литературе. 

-

· 2� IJ��азать условия возникно�ения и распростране
ния буддизма, ero общественную роль, особенно в эпоху 
крушения колониальной системы империализма. 

3. Раскрыть сущность религиозно._философского уче
ния буддизма. 

· 4. Осветить специфи�у его ку.льтовой практшш, осо
бенно наглядно свидетельствующей о его сути как рели
гиозной систе11-rы. . · 

5. Охарактеризовать роль буддизма в современной по
литической жизни стран, в которых он получил наиболь
шее распространение. 

Попытке освеЩения этих вопросов и посвящена дап
ная книга. 

Автор выражает благодарность сотрудникам Институ
та востоковедения АН СССР, давшим положи'l::_ельную 
оценку рук_описи второго издания книги. 



Г.пава 1 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ БУДДИЗМА 

Спросите буддиста о том, как возник.па ре.пигия, которой 
он следУет, и вы получите ответ, что более двух с половиной 
тысяч лет назад ее возвестил людям Шакъямуни ( <<отшель
ник из племени шакъев>>). В любой посвященной ()уддизму 
нниге вы найдете основанный на религиозной традиции 
рассказ о жизни странствующего проповедника Сиддхарт
хи, прозванного Шакъямуни и назвавшего себя Буддой 
(санснр·. buddha), что означает <<nросветленный высшим 

знанием>>, «осененный истиной». 
Буддийсная религиозная литература сообщает, что пос

ле беснонечного множества перерождений, нанапливал в 

паждом из них добродетели, Будда явился на землю, для 
того чтобы выполнить сnасительную миссию- уназатъ жи
вым существам избавление от страданий. Он избрал для 
своего воплощения образ царевича Сиддхартхи· из знатного 
рода Готама (отсюда его родовое имя- Гаутама). Род этот 
входил в племя шакъев, жившее за 500-600 лет до н. э. в 
долине Ганга, в среднем его течении. 

Как и боги друшх религий, Будда не rtюг появиться на 
земле, подобно обычным людЯм. Мать Сиддхартхи - же
ла правителя шакьев Майя (Махамайя, т. е. <<Великая 
Майю>) - увидела однажды во сне, что н ней в бок вошел 
белый слон. Через положенное время она родила младенца, 
понинувшего ее тело также необычным путем- через под
мышку. Немедленно изданный им клич услышали все боги 
Вселенной и возрадовались приходУ того, кому удастся ире
сечь страдания бытия. Мудрец Асита предрек новорожден
ному свершение великого религиозного подвига. Младенца 
назвали Сиддхартхой, что значит «выполнивший свое наз
·вачение». 

Повелитель шакъев ·mуддходана не желал сыну рели-· 
гиозвой карьеры. Он опружил ребенка росношъю, скрывая 
от него все теневые стороны жизни, дал ему блестящее 
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светское воспитание, женил на ирелестной девушке, кото� 
рая вскоре подарила ему сына. 

· 

Но однажды во время прогулки по городу Гаутама 
встретил поирытого язвами больного, согбенного годами 
дряхЛого старика, погребальную процессию и погружен
ного в раздумья аскета. Так он узнал о неизбежных для 
живых суЩеств страданиях. И в ту же ночь он тайкqм по
кинул дворец, чтобы в отшельничестве искать путь, веду
щий к избавлению от страданий. 

В течение семи лет он безрезультатно nредавал истяза
ния!lr свою nлоть и размышлял над текстами священных 
нниг жрецов-брахманов. И лишь перестав голодать и отiш
завшись от ложных nремудростей, Гаутама путем внезап
ного озарения, достигну·rого долгим глубоним созерцанием, 
отнрыл путь к спасению. Это случилось на берегу речi>И 
Наиранджаны, в местечке Урувилва, в теnерешней Бодх
Гае (штат Бихар). Сидя под священным деревом бодхи, 
Сиддхартха nознал «четыре благородные истины>>. 

Демон зла, бог смерти Мара nыталс-я заставить «про
светленного>> отказаться от возвещения людям nути сnасе
ния. Он запугивал его страшными бурями, своим грозньп.1 
воинством, посылал своих nрекрасных дочерей, чтобы соб
лазнить его радостями жизни. Но Будда победил все, в том 
числе и свои сомнения, и вскоре произнес в <<Оленьем пар
не» (ныне Сарнатх), недалено от Варанаси первую nропо
ведь, ставшую основой вероучения буддизма. Ее слушали 
пять его будущих ученинов и два оленя. В ней он крат1ю 
сформулировал главнейшие положения повой религии или, 
нан говорят буддисты, «привел в движение нолесо дхармьп> 
(санскр. dharmacakra- pravartana) 1• После nровозглаше
ния «Четырех благорОДНЫХ ИСТИН>> (сансRр. aryasatya) 1 ОК
руЖеННЫЙ все умножающимиен ученинами-последовате
ЛЯ!IIИ, Будда ходил сорок лет по городам и деревням долины 
Ганга, творя чудеса и проиоведуя свое учение. 

Умер Будда, согласно легенде, в восьмидесятилетнем 
возрасте в 1\ушинагаре, который, как nолагают, соответству. 

· ет нынешней Rасие, расположенной в восточной части шта
та Уттар Прадеш. Он лег nод деревом бодхи в <<nозу льва» 
(на правом боку, правая рука под головой, леваЯ вытянута 

вдоль выпрямленных ног) и обратился н собравшимен око-

1 В данно111 случае термин «дхарма& означает учение Будды, рс
лпmю.. Термин этот в санскрите имеет :множество значений. 
Одно из них, употребляемое в теолоrИ'Iеских трактатах, будет 
nиже рассмотрено особо. ...._· 



ло него монахам и мирянам со следующими словами: <<Те
перь, о монахи, мне нечего больше сказать вам, кроме того,. 
что все созданное обречено на разрушение! Стремитесь все
мИ силами к спасению>> 2• Уход Будды nз жизни буддисты 
называют <<mahaparinirvana»- великим переходом в нирва• 
ну. Считается, что он умер в полнолуние месяца вайшакха 
(май)-. Эта дата почитается так же, как момент рождения 
Будды и момент его <шрозрению>, поэтому ее называJ:от 
<<трижды святым дне:м>>. 

Как видим, если верить самим буддистам и литературе, 
на которую они ссылаются, религия, господствовавшая в 
течение многих веков среди многих пародов Азии, обязана 
своим происхождением проповеди одного человеi{а (или бо
жества). Такая точка зрения, вполне тождеств

-
енная с мне

нием христпап и магометан в отношенип основоположников 
их религий, была в основном припята большинством евро
пейских авторов, которые в той или иной форме повторяли 
версию буддийской религиозной литературы: новая рели
гия Индии явилась результатом проповеди Гаутамы, про
звапного Буддой. При этом некоторые исследователи 
(Г. ОЛьдевберг 3, Т. В. Рис-Дэвидс \ отчастп В. П. Василь
ев 5) пытались выделить наиболее убедительные материалы 
из необозримой массы рассказов о сотворенных Буддой чу
десах и других невероятных событиях. В результате такой 
обработни получился, как справедливо отметил известный 
русский востоковед И. П. Минаев, «весьма nравдоподоб
ный рассказ о романтической жизни личности, поэтнче-

. сRой и привлеRательной по основным чертам своего ха
рактера» 6• 

Другие ученые, в тo?tl числе Е. Сенар, Г. Керн, отRазы· 
вались видеть Rакую-либо реальную основу в легендах о 
Будде и натегоричесRи отрицали возможность его историч
ности, объясняя миф заимствованием из более ранних ми
фов и легенд. 

Современная наука не дает однозначного ответа на воп
рос об историчности Будды. Наиболее ранние жизнеопи-

2 2500 years of Buddhism. New Delhi, 1956, р. 28. •; 

3 О.яьдепберг Г. Будда, его жизнь, учение и община: Пер. с нем. 
м., 1905. 

' Рис-Дэвиде Т. В. Буддизм: OчepiUI жизни и учения Гаутамы 
Будды. Пер. с анrл. СПб., 1906. 

5 Васи.яьев В. П. Буддизм, �го догматы, история, литература. СПб., 
1857, ч. 1. 

6 Минаев Н. П. Буддизм: Исследования и материалы. СПб., 1887, 
т. 1, вып. 1, с. 8-9. 
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санип .Будды появились через пятьсот лет и позднее 
после предполагаемой даты его смерти 7• Лишь неко
торые события его жизни приводятся в сочинениях па
лийского канона (1 век до н. э.). Однако многие исследова
тели считают Шакьямуни исторической личностью. Но сле
довать при·этом буддийской традиции, которая считает 
его единолиЧным «основателем буддизма>>, нет оснований. 
«Современное состояние изученности вопроса,- пишет из
вестный советский знаток древней Индии, историк 
Г. Ф. Ильин,- позволяет считать, что Будда как единолич
ный создатель известного нам вероучения- личность не
историческая, ибо буддиз:и складывался в течение многих 
веков, но Шакьямуни - основатель буддийской монаше
ской общины (или один из перв'ых ее.основателей), пропо
веднШ\, взгляды и практическая деятельность щ>торого 
имели большое значение при возникновении буддийского 
вероучения, вполне мог существовать реально>> 8• 

Задолго до возникновения буддизма Индия имела ори
гинальные религиозные учения, культуры и традиции. 
Сложные общественные отношения и высокая городская 
культура, включавшая и письменность и развитые формы 
искусства, существовали здесь одновременно с такими 
древними очагами мировой культуры,· как Месопотамия u 
древний Египет, в ряде отношений иревосходя последние 9• 
Если уже в религии эпохи хараппской культуры (середина 
III тысячелетия до н. э.) обнаружены элюrенты, вошедшие 
в более поздние религиозные представления, то во II ты� 
сячелетии начали складываться .те важнейшие религиозны� 
традиции, которые к началу I тысячелетия получили ли
тературное оформление, именуемое в историi;I индийского 
мировоззрения и ритуальной практики ведами. Ведизм, илu 

.ведийская религия (Г. Ф. Ильин убедитР.льно доказывает 
ее тождество с брахманизмом 10) , уже содержал черты, ха
рактерные для более- поздних индийских религий, в том 
числе и буддизма. 

R. ним можно· отнести представление о том, что все су
ществующее живое связано между собой во времени n:о
стоянными переходами из одного телесного сост()яния в 

7 Наиболее часто буддийские петочники относят эту дату н 543 г. 
До н. э. БоJIЬmинство западных авторов считают годами жизни 
Будды 560-480 гг. до н. э. 

_ _ 

s Вопвард-Левuн Г. М., И.А.ьиli Г. Ф. Древняя Индия. М.; 1969, с. 430. 
' Там же, с. 87. 

- · ·  

10 Там же, с. 180. 
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другое (переселение душ или перево�лощение), учение о 

карме как силе, определяющей форму этих переходов. У с
тойчивы оказались состав вантеона богов, а также вера в 
ад и рай. В более поздних религи�х были развиты многие 
элементы ведийской символики, почитание некоторых рас
тений и животных, большинство бытовых и семейных обря
дов. В ведийской религии уже отражалось классовое рас
слоение общества. Она освящала неравенство людей, объ
являя, что деление людей на варны 11 установлено высiпим 
божеством - Брахмой. Социальнаянесправедливость оправ
дывалась учением о карме - тем, что во всех несчастиях че
ловека виноваты грехи, совершенные им в прежних пере
рождениях. Она объявляла государство институтом, создан
ным богами, и приравнивала покорность власти.телям н 
выполнению религиозного долга. Даже обильные жертво
приношения, доступные лишь богатым и знатным, свиде
тельствовали якобы о большей близости последних н миру 
богов, а для низших вари многие обряды были вообще за
прещены 12• 

Ведизм отражал сравнительную неразвитость антагони
стических противоречий в индийсцой общине, сохранение 
значительных элементов племенной раздробленности и ис
нлючительности. R середине I тысячелетия до н. э. эти чер· 
ты патриархальности приходят во все более резко выражен
ное противоречие с теми крупными сдвигами в обществен
ных отношениях, которые и явились основной причиной 
возникновения буддизма. 

Дать научный ответ на вопрос о причинах возникнове
ния буддизма стало возможным лишь бЛагодаря исследова
ниям В. В. Струве, Г. Ф. Ильина, В. И. Авдиева, Д. А. Су
лейкина, А. М. Осипова, R. А. Антоновой, Г. М. Бонгард
Левина, немецкого индолога ВаЛьтера Рубена, индийского 
философа Д. Чаттопадхьяя и историка С. А. Данге и других 
советских и зарубежных историков-марксистов. 

Изучение обстоятельств возникновения буддизма за
трудняется тем, что древнеиндийских исторических хроНПI{ 
с изложением последовательности событий и уназаинем на 
точные даты не существует. Rак чисто фантическую сторо
ну истории древней Индии, так и анализ движущих исто
рию общественных сил приходится реконструировать на 
основании косвенных источников - религиозной и худо-

11 Так пазывались в древней Индии касты. 
12 Вонгард-Левин Г • .V., Ильин Г. Ф. Древиля Индия, с. 195 . 
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жественвой литературы, археологических :материалов, 
юридических трактаiов, свидетельств иноземных путешест
венников и т. д. Пр�вда, интересующий нас период ха· 
рактеризуется звачф·елЬвым количеством таких данных. 
<сОбществеппая обстwювка в Индии того периода (середи
на 1 тысячелетия до п. э.- А. К.),- пишет Г; Ф. Ильив,
n основных. чертах известна. R этому времени оформился 
сословво-кастовый строй, укрепились рабовладельческие 
отношения и рабство ·начинало все в большей мер� воЗдей
ствовать на все сторов�I жизни. Источники отмечают вали· 
чие (особенно в средвей части долины Ганга) мвож�ства 
людей, потерявших связи с общипой и не могущих найти 
место в обществе. Слабели родовые и племенвые связи, па
дало значение родоплемеввой знати, мепялись прежние 
взгляды и представления. Образовались сравнительно 
крупные государства, которые охватывали территории 
многих племен,. все дальше отходивших от прежних тра
диций, учреждений, форм управления. В новых. условиях 
существовавшие ранее племенные религии уже не могли 
удовлетворить назревшие запросы в сфере идеологии. 
Поэтому Vl-V века до в. э. были временем сильнейшего 
брожения в духоввой жизни обЩества. Мы знаем о суще
ствовании в этот· период десятков сект и религиозных ор
ганизаций, об ожест9чеппых спорах между ними и об ос
тром интересе к этим спорам в самых различных слоях 
населения. По стране бродИло множество проповедвиков, 
предлагавших свои религиозные системы» 13: 

· 

Исследования индологов показывают, что к середиве 
1 тысячеЛетия до 1.1· э. в паиболее экономически и социально 
развитых районах Индии рабовладельческий способ произ
водства становится господствующим. Труд рабов сочетался 
с трудом формально свободных производителей-общипша:
ков и Кармакаров (наемных работников). «Примевительво 
к эпохе Маурьев,- пишет Г. М. Бопгард-Левив,- право
мерно, очевидно; говорить о существовании первобытвого, 
общинного и рабовладельческого укладов, однако роль и 

соотношение их были различны в разных областях страны. 
В самых развитых частях- Магадхе и прилегаюЩих к ней 
районах- особенное значение имело рабство.·i .� 1'. 

Основвой сферой применевин рабского труда являлось 
домашвее хозяйство, т. е. производство продуRЦии· для соб-

tз Там же, с. 423. 
1' Вопгард-Левип Г. М. Индия эпохи Мауръев. М., 1973, с. 1�0. 
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с:rвенного потребления рабовладельца. Патриархальный 
харю�тер рабовладения вовсе не означал «хорошегоl> отно
шения к рабу. Его :можно бЫло бить, закqвывать в цепи, 
меймпть и. обрекать на самую тяжелую и изнурительную 

. работу. Наряду с частным было распространено и ноллек
тiiвное рабовладение (рабы - собств.енники общин), а тю<

же .царское раб!)владение, прпближавшееся по своему ха

рактеру в условиях восточных рабовладельческих деспо
тий к рабовладению государственному. 

На социальный строй накладывала существенный отпе
чаток оказавшаяся ис1шючительно устойчивой сельская 
община. В интересующий нас период она становится орга
нической частью рабовладельческого строя. Часть членоЕ 
общины пользовалась трудом рабов, другая попадала в 
эноноllшческую завiiСИ!IЮСть от более сильных, выделив
шихся из общины рабовладельцев, захватывавших полити
чесi<ую власть. Процесс становления рабовладения всегда 
пе был мирным и безболезненным. Земли продолжали ос
таваться � общинной собствеююсти, но при возникновении 
деспотий устанавливалась и государственная ·верховная 
собственность на земли и оросительные системы, позво
лявшая грабить общиншшов при помощи налогов. 

1\лассовые отношения осложнялпсь .системой вари, ко-. 
торая, не совпадая с классовым делением, отражала усили
вающуюся классовую дифференциацию и классовую борь
бу. Жестокой эксплуатации подвергались самые различные 
группы населения, в том ·числе и формально свободные. 
Различные категории внекастовых, всевозможные <<Наемные 
работпикю> и разоряемые налогами крестьяне зачастую 
оказывались даже в худшем положении, чем рабы. Показа
тельно, что одним из важных путей пополнения рабов был 
добровольный переход в рабство свободных: таким образом 
они обеспечивали себе хоть какой-то прожиточный ми

.ПИ!\Iум. 
· 

Значительную массу насеЛения составляли совершенно 
отстраненные от производительного труда люди, жившие 
cбopoi\I подаяний - занятие, возводивmееся в важную рели
гиозную добродетель. Один Из паиболее ранних памятников 
литературы, вмюченный n состав буддийского канона,
такназываемьlе <<Песнопения монахов и монахины- содер
�ит воспевание той «свободы», которую обретает нищий, 
порвавший с домом, семьей и хозяйством -«отбросивший 
ВСе ИЛЛЮЗИИ)): 
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Пона я пахожусь далеко от дома, 
Rак нищий, просящий милостыню, безродный, 

. Я не знаю больше намерений 
Злого

, 
подлого характера ts, 

,.- Ведийская религия прокладывала непроходимую про
пасть между высшими варпамп (брахманы, кшатрии, вай
шии) и шудрами, не говоря уже о внекастовых. Религиоз
ная разобщенность усиливала сословную: шудрам и внекас
товым был закрыт даже путь к религиозному <<спасению»
слиянию с Брахмой: и�1 запрещалось «слушание вед>>, они 
были по существу исключены из категории высших су• 
ществ - людей. 

· 

R началу VI в. до н. э. в Северной Индии было :множест
во сравнительно мелких, постоянно враждовавших между 
собой государств -и монархий, и олигархических респуб
лик. Часть их была суверенна, часть находил�сь в зависи
мости от более сильных соседей. Но все они были в той или 
иной степени развитыми рабовладельческими государства
ми, власть в которых была направлена на подавление рабов 
и массы «свободных!> земледельцев; на безнаказанную экс-
плуатацию всех категорий трудящихся. . 

Несмотря на застойность социального строя, внутри об
щества происходил медленный, но неуклонный рост произ
водительных сил, вызывавший усложнение общественных 
отношений, усиление. классовой борьбы. Появляются тен
денции, направленные на ломку сложившихся социальных 

·институтов, на пересмотр традиционных форм обществеи-
ного сознания. Эти процессы с наибольшей силой и остро
той протекали в долине Ганга. Им способствовали развитие 
ремесел, торговли, путей сообщения, ·установление торго
вых и культурных связей с соседними странами. 

Персидская, а затем греческая экспансия на Востоi(, 
усиливая эти связи, обусловливает потребность в развитии 
товарно-денежных отношений. Стремление «выкачиватЬ» 
все больший объем продукции при крайне застойной техни
ке приводит к резкому усилению эксплуатации рабов, кар
макаров и «свободных» общинников·, к дальнейшему разде
лению труда, к углублению общественных антагонизмов. 
Ремесленники и купцы; группируясь вокруг дворцов-кре
постей наиболее сильных раджей, кладУТ основания новым 
городским поселениям, которые становятся. административ-

·--

\. 15 Therii-giitha, 48.- In: Die Lieder der Mбnche und Nonnen Gotame 
· , Buddho's./ 'Obers. von К. Е. Neumann. В., f899, S. f7. 
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ными центрами и опорными пунктам:и рабовладельческой 
знати. 

Круnные рабовладельцы сосредоточивают в своих pyi<ax 
больШие богатства н значительную военную силу. Растет 
мощь .и роль рабовладельческих государств. Эти пjюцессы 
петрудно разглядеть в картипе изменения положения низ
ших варн, которую рисует для предбуддийской эпохи 
С; Бадьялапкар 16

, в описании ломю1 патриархальных ра-: · 

бовладельческих отношений накануне создания империи 
Маурья, приведеином С. А .. Дапге 17• 

Хотя источники не говорят о восстаниях и революциях 
рабов, это не доказывает, что аптирабовладельческих дви
жений в Инд�и совершенпо не было. Борьба рабов, уrне
тенных «свободных>> и внекастовых против рабовладельцев, 
несмотря па низкий уровень культуры и разобщенность 
масс производителей, несомненно, имела место. Ряд разде
лов буддийского текста Махавагга, сборников Джатак 181 
юридический трактат .Артхашастра, свод законов Ману, 
страницы древнеиндийской драматургии приводят много
численные примеры индивидуальпого неповиновения влас
тям, саботажа, побегов, разбойных нападений. В за:конода
тельстве древпей Индии нет мер, наnравленных специально 
против рабов, по это очевидно объясняется тем, что в борь
бе против уrпетателей припимали не менее активное учас
тие, чем рабы, разоренные И уrнетепные «свободные>>. 

Источники постоянпо указывают на уrрозу «внутрен
ней опасности», которую нельзя объяснить лишь cтpaxoi\I 
рабовладельцев друr перед друrом и междоусобицами среди 
знати. Отрицать классовую борьбу в обществе того времени, 
ставить общественное развитие Индии в какое-то особое, 
исключительное положение было бы неверно. Бесконечные 
предосторожности, которыми окружали себя . правители, 
жестокая система наказаний- вплоть до казни- за нару
шение установлепных правил регистрации населения в цар
стве Чандрагуnты'- основателя империи Маурья, постоян
ные уnоминания о раскрытии заговоров, широкая сеть 
шпионов, меры, направленные на изоляцию сельского насе
ления от городского, предписываемые Артхашастрой,- все 
говорит о крайне напряженном: состоянии ипдийско.го об· 

16 ВадьяАанкар С. Происхождение кастовой системы в Индии.
Вестн. истории мировой культуры, 1958, М 2, с. 73-74. 

17 Данге С. А. Индия от первобытноrо коммунизма до_разложени� 
рабовладелъчеСI(оrо строя. М., 1950, с. 158-159; 

· 

4� Рассказы о предшествовавших перерождениях Будды. 
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� Щества эпохи создания деспотий. Это напряжение вызывала 
· борьба рабов против системы еще более тяжелого их угнете

ния, протест разорявшихся под все более усиливающимся 
налоговым прессом земледельцев-общинпиков, борьба мел
ких рабовладельцев против более сильных, стремившихся 
поглотить их. Крупные землевладельцы и торгово-ростов-· 
щические элементы городов тоже боролись за «право» экс
плуатации трудящихся и за политическое влияние. Все это 
усложнялось сословными и религиозными перегородками 
и ритуальными установлениями брахманизма, которые раз
деляли людей, имевших объективно общие земные интере
сы и <<объединяли» тех, кто стоял на различных классовы� 
позициях. · 

В VI-V вв. до н. э. делаются попытки укрупнить рабо-
владельческое хозяйство, использовать труд·рабов более 
рационально. Законодательные меры, несколько ограничи
вающие произвол хозяина по отношению к рабу, покавыва
ют начало изживания существующей системы и отражают 
crpax перед острыми классовыми столкновениями. 

Высшей фазой развития рабовладения в Индии был пе
риод объединения ее империей Маурья. <<Именно в мау
рпйскую эпоху возникли и оформились многие . основные 
черты социальной струriтуры, сословно-кастовой организа
ции, важнейшие институты древнеиндийского общества 
и государства� получил развитие ряд религиозно-философ
ских течений, в том числе буддизм, который постепенно 
из сектантского монашеского учения превратился в одну из 
трех мировых религиЙ>> 19• 

• 

Следует отметить, что в одной из новейших публикациИ, 
затрагивающих причипы возникновения буддизма,- в кнп� 
re К. Н. Жоля 20 наблюдается известный шаг назад от дос
тигнутого советской индологией в области классовой хараi..:
теристики интересующего нас периода. Формулировки 
К. К. Жоля носят более абстрактный характер по сравпе
нию с обобщениями Г. Ф. Ильина и Г. М. Бонгард-Левипа 
или близким к ним точкам зрения известного индолога
марксиста В. Рубена (ГДР) и индийского марксиста Д. Чат· 
10падхьяя. «Появление буддизма на исторической арене,
пишет К. К. Жоль,- совпадает по времени со значительны-

: ми изменениями в социально-политической и экономичес
. кой жизни древнеиндийского общества. Весьма активно ua-

18 Бонгард-Левин Г. М. Индия эпохи Маурьев, с. 3. 
ео Жодь К. К. Сравнитеп:ьный анап:из индийского п:оrико-Фиi1ОСОфw 

скоrо наследия. Киев, 1981. 
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•шнают о себе заявлять периферийные районы .брахманскоii 
культуры, в которых все более выдвигаются на первое мес
то кшатрии, притязающие на руководящую роль в жизни 
общества. Именно в этих районах на базе четырех царств 
(Rошала, Магадха, Ватса и Аванта) намечаются и проис-

. ходят существенные сдвзги в области экономики, политики, 
вылившиеся в конечном итоге в образование одной из могу
щественных империй в древней Индии - империи Магад
хи, основателями и руководителями которой явилисъ пред
ставители династии Мауръев. Таким образом, на террито
рии современного южного Бихара (Северная Индия) 
примерно в середине первого тысячелетия до н. э. концент
рируютсЯ значительные социальные силы, нуждающиеся 
в новых принципах социалъцого взаимодействия и в новой 
идеологию>. Правда, вслед за этнм R. R. Жолъ пишет, что· 
«усложнение социальной структуры имманентно · влияет 
на традиционное сословно-кастовое членение общества, 
вызывал к жизни новый принцип членения общественных 
сил - классовый, когда разнородные общественные группы 
сJiиваются в нечто однородное по более широким и абст
рактным меркам - flолитико-экономическим интере
сам)> 2\ Из групп, ко:rорые можно отнести к принципу 
классового членения, К. R. Жолъ называет только куп
цов и ростовщиков, что. невоJТъно заставляет вспомнить 
давно подвергнутую критике tюнцепцию М. Рейснера, 
сформулированную в его полной интересных мыслей и 
остроумных догадок книге 22• Автор полагал, что возник
новение буддизма явилось следствием ... разлоп\ения .Фео• 
далъных отношений и установЛения господства торгового 
капитала (1) . 

Историки-марксисты, несмотря на зачастую значитель
ные расх9ждения в деталях, в основном единодушны в об
щей оценке общественной обстановки в империи Мауръев, 
обстановки, которую Д. h. Чаттопадхъяя считает главной 
причиной возникновения буддизма. .«Это было время,...., 
пишет он,- когда северо-восточная Индия впервые cтaJia 
свидетельницей возникновени� жестоких государств - Ма .. 
rадхи и RocaJiы на развалинах племенных организаций ... 
Огромные налоги, ростовщичество, вымогательство порож .. 
дали новые, доселе неслыханные лишения в жизни людей1 
у которJ>IХ быЛи еще свежи воспоминания о свободе, ра:вен .. 

21 Там же, с. 30. . . . . . .  . 

za Рейс11,ер М. Идеол·огии' Востока: Очерки восточной теократии� 
, М.; Л., 1927. 

. 
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стве и братстве в племенной организации» 23• Чаттопадхъяя 
справедливо замечает, что .раздел «Варварство и цивилиза
ция» в работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства>> <<дает WIЮЧ к пониманию 
раннего буддизма�>. 2\ 

· 

Действительно, неисчислимые бедствия; обрушившиеся 
на трудящихся при переходе от ранних неразвитых форм · 

рабовладения к крупному, охватывающему и пронизываю-'' 
щему воздействием все более широкие сферы бытия, яви
лисъ реальной жизненной основой, мистифицированным от
ражением которой была так называемая «первая благород
пая истиню> буддизма - утверждение тождества бытия 
п страдания. Всеобщность зла, порождаемая все более глу
боким порабощением трудящихся, пеуверенностъю в завт
рашнем дне у средних слоев, жестокая борьба за власть 
у классовой верхушки общества восприниl'.tались как оснQв
ной закон бытия. 

Отождествление бытия и страдания было не только от
ражением строя эксплуатации, но и своеобразным протес
том угнетенных против этого строя. Бытие отвергалось Kai< 

органически непереносимое, Kai< антигуманное по своей 
сущности. Поэтому само спасение начинает пониматься ка1; 

преодоление всякого бытия, переход в небытие. Такое тра
гическое понимание жизни могло исчезнуть только с пре
одолением социальных причин, его вызвавших. Мысль Чат
топадхьяи о том, что Ф.· Энгельс дает <<ключ к пониманию 
рапнего буддизма>>, может быть значительно расширена. 
Ведь главные причины, вызвавшие к жизни буддизм, про

должали существовать и определять общественный cтpoii 
народов, исповедовавших буддизм. <<С появлением рабст
ва,- писал Ф: Энгельс,- достигшего при цивилизации сво
его наивысшего развития, произошло первое круппое разде
ление общества на эксплуатирующий и эксплуатируемыii 
классы. Это разделение продолжало существовать в течение 
всего периода цивилизации. Рабство - первая форма эксп
луатации, присуп:;;ая античному миру; за ним следуют: 
крепостничество в средние века, наемный труд в повое вре
мя. Таковы три великие формы порабощения, характерпью 
для трех великих эпох цивилизации; открытое, а с недавпн:: 
пор замаскированное рабство всегда ее сопровождает>> 25• 

23 Чаrrопадхьяя Д. П. История ипдийсiШЙ философии. М., 1966, 
с. 177-178. 

[ 2� Там же, с. 282. 
,. 25 Mapnc К., Энгедьс Ф. Соч., 2-е изд., т. 21, с. 175. 



Лишь та совершенно новая ·цивиливация, которую открыл 
миру Великий Октябрь, кладет конец всем формам порабо
щения и тем подрывает социальные корни любых религи
озных учений, в том чИсле и буддизма. 

Описываемая эпоха в· истории Индии отнюдь не была 
временем идеологического застоя. Потребности дальнейше
го развития производительных сил, широкие масштабы 
торговых связей, размах ирригационных работ, определяв
ших успехи земледелия,- все это вызывало быстрое на
копление знаний о природе, расцвет точных наук. Индий
цы разработали _ оригинальный и довольно точный 
кал.ендарь, высказывали догадки о шаровидности Земли 
и даже предполагали возможность ее вращения вокруг 
оси. Именно тогда была, по-видимому, разработана деся
теричная система исчисления, припятая сейчас всем куль
турным миром, а также то начертание цифр, которое впо
следствии (несколько изменившись) стало называться 
арабским. Были созданы основы алгебры и тригономет
рии, правила извлечения корней, исчисления окружности 
и т. д. Больших успехов достигли химия и медицина; были 
созданы многие всемирно известные намятпики литерату
ры и искусства. 

VI- 111 вв. до н. э. были в Индии и эпохой появления 
ряда новых религиозных, религиозно-философских и фило
софских течений и систем, врёменем острой борьбы различ
ных направлений в идеологии. Одни из этих течений были 
паправлены на сохранение и упрочение существующего 
общественного порядка, другие стре�mлись его изменить. 
Диапазон этих учений был очень широк - от различных 
богословских систем до школ, утверждавших свободомыс
лие, отрицавших существование сверхъестественного и веру 
н «загробный мир». 

Центральным вопросом у богословов становится вопрос 
о сущности души и путях ее «спасения» из пут земного 
существования. Прй этом особое внимание уделяется ана
лизу внутреннего духовного мира человека. Самонаблю· 
депию и самосозерцанию придается передко настолько 
большое значение, что вопрос об отношении человека к 
внешнему миру подчас отступает на второй план, вплоть 
до полного его отрицания. При ранних формах рабовладе
ния, усложненных системой сословного деления па варны, 
рабы рассматривались .не как люди, а как вещи, как «ДВ);._ 
ногаю> разновидность домашнего животного 28• Естествеп-
28 Бонгаро-Левип Г. М; Инди11 эпохи Маурьев, с. 128. 
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но, что о душе раба вообще не шло речи, а «спасение» для 
членов высших трех вари сводилось к выполнению множе
ства различных для каждой варны культовых действий, 
которые должны были привести к слиянию с Брахмой. 
Эпоха Маурья была не только временем расцвета рабовла
дельческого государства, но и периодом начала кризиса 
древнеиндийской формы рабовладения. Этот кризис, дли
тельный и тяжелый, продолжался несколько столетий и 
привел в конечном счете R снладыванию феодальпой фор
мации, хотя рабовладение в различных пережиточных фор
мах в Индии так и не было онопчательно преодолено и при 
феодализ:ме. 

· 

Когда рабовладельческий способ производства стал тор
мозить дальнейшее развитие производительных сил, когда 
перед обществом: исподволь начала вставать задача созда
ния личной заинтересованности работающего в результате 
ого труда, одной из религиозных форм нритини старого 
строя стало утверждение наличия души кан неноей единой 
для всех людей внутренней основы бытия. Соответственно 
появляется идея человека - не члена определенной варны, 
а человека вообще, абстрактного человека. Взамен множе
ства обрядов и запретов для определенной вар вы выдвига
ется идея едипоrо морального начала нак фактора спасения 
для любого человека независим:о от его национальной или 
социальной принадлежности. Последовательное выражение 
этой идее дал буддизм, что и явилось одной из причин ире
вращения его в мировую религию. 

Бесправие и унижение, безнадежность и шаткость 
положения трудящихся масс приводили к «бегству от ми
ра», порождали потребность в иллюзиях и самообмане. 
Отсюда глубокий пессимизм, идеи тождества бытия и стра
дания, презрение к земной жизни, к телу, к чувственным 
восприятиям. Отсюда и характерное для индийской рели
гиозной жизни этого периода понимание спасения кан бег
ства в «пустоту и неопределенность, в которых все исче
зает» 27• Религиозные и философские искания отражают 
новый этап развития мышления. Углубление и расширение 
знаний о природе, развитие астрономии, медицины, мате

. матяки давали материал для выводов и обобщений, сt•ави
ли вопрос о сущности, скрывающейся за непосредственно 
чувственным миром явлений. 

'27 Геге.11.ь Г. В. Ф. Лекции по истории философии.- Соч., М., 1932, 
т. IX, с. 131. 
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. Представи-тели материалистических направл:ений ор�а� 
руживали эту сущность в самой природе. Например,,. чар
ваки угадывали ее в .материальном: единстве мира, в лежа
щих в основе вещей. элементах материи- атомах. Идеа
JIИсты искали сущность явлений в мире «потустороннем», 
сверхприродном, духовном. И в том и· в другом направле
ниях представлениям о неподвижности мира начинают 
противопоставляться идеи развития, причинности и законо
мерностей. 

Буддизм в своих истоках связан не только с брахма
низмом, но и с другими религиозными и религиозно-фило
софскими системами древней Индии. Анализ этих связей 
показывает, что появление буддизма было обусловлено и 
объективными социальными процессами, и подготовлено 
идейно. Буддизl\i не был порожден <<откровением>> достиг
шего божественной· мудрости существа, как зто утверж
дают буддисты, или лИчным творчеством талантливого 
проповедника, как обЫчно считают западные буддологи. 
Но буддизм il:e явился и механическим набором имевших
сп идей. Он внес в них много нового, порожденного именно 
общественными условиями эпохи его ·возникновения. 

Мы уже говорили о целом ряде· важных положений 
брахманизма, вошедших в буддизм. Это и учения о пересе
лении душ (перевоплощеюш) и о. карме (законе возмез
дия, определяющем форму каждого нового воплощения), 
Это и идеЯ достижения абсолютного покоя в слиянии с ми
ровой душой - Брах�юй. Эти идеи в TOI\I или ином виде . 
нашли выражение и в различных выросших на основе вед . 
религиозно-философских системах, таких, как веданта, ми4 
мапса, ныiя, вайшешика, санкхья. Датировка времени :воз
никновения указанных систем крайне затруднительна, но 

круг их идей так же близок к буддизму, как и к вознйкше
му, видимо, одновременно с ним джаiiнизму, не вышедше
му за пр(щелы одной·из национальных религий; Индии. 

Современная наука дает основания считать, что начало 
возникновения буддизма приходится на середину 1 тысяче .. 
летия до н. з., а местом его ста�овления и развития в по
следующие века является северо-восточная Индия, где о ха-· 
рактеризованные выше процессы протекали с наибольшей 
интенсивностью. Буддизм первоначально носил выражен
ную антижреческую направленность, будучи идеологией,: 
порожденной повой, высшей фазой развития рабовладель .. ' 
ческих отношений в конкретных условиях Индии этого в ре .. · 
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мени. Для него характерны черты, свойс-твенные всем ре
лИ:гиям развитого классового общества. 

·с самого начала буддизм был религией. И, как всякая 
релиГИя, он и!\1ел вполне земные социальные корни и идей
ные и·стоки. То, что ряд своИх идей он черпал из предшест
вовавших и.irи современных ему религиозно�философских 
учений, вовсе не означает, что возникновение буддизма на� 
чалось с созданИя философской системы. Ведь и ·раннее 
христианство имело, i:Io остроумному выражению Ф. эн·
гельса, своих «отца>> и <<ДЯДЮ>>-: философов Филона Алек
сандрийского и Сенеку. И, хотя рассуждения и· логические 
доказательства стали позже играть в буддизме довольно 
значительную роль, основнЫ!\1 в его идеологии были вера 
в сверхъестественное - в господствующий над миром чув
ственным (сансарой) мир богов и духов, составивших слож
ный пантеон, в предопределенность судьбы человека (кар
ма), в ад и рай. Основная символика и ряд приемов обряд
ности �акже были заимствованы ранним буддизмом из уже 
существовавших религиозных традиций. Поэтому можно 
считать, что первоначально буддизм представлял собой 
секту, точнее, ряд близкИх по с.воему характеру к брахма
нИзму сект. 

РаннЯя история буддизма (VI-II 1 вв. до н. э.) изучена 
сравнительно слабо. Наибольший научный интерес пред
ставляют соответствующие разделы книг Г. ·м. Бонгард
Левива и Г. Ф. Ильина, которые мьi неоднократно упоми
нали. Первоначально элементы нового религиозного уче
ния, как утверждает буддийсi\ая традиция, передавались 
изустно монахами свою.r ученикам. Литературное оформ
ление они начали получать сравнительно поздно - во II-
1 вв. до н. э. · Сделанные на санскри�е в Ипдип ранние 
записи почти пе сохранились, они известны только в пе
реводах на китайский, тибетский, японский и языки рру
гих народов, среди которых буддизм получил распростра
нен:ц:е. Лучше сохранился палийский свод буддийской ка

нонической литературы, созданный ОI\ОЛО 80 г. до н. э. па 

Шри-Ланка 28 и названный-позднее <<типитака>> (санскр.
«трипитака>>) ...:... <<три кQрзiiны закона>>. Различные на
правления п школы буддизма включают в число канони
ческих и более nоздние произведепия. 

Анализ ранней буддийской литературы свидетельству
ет, что nоявление буддизма в законченном виде в VI-V 

28 См.: Радхакришнан С. Индийская философия. М., 1956, т. 1, 
с. 292. 
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вв. до н. е. {годы .легендарной «земной жизни• Шакьлку
ии) - позднейший вымысел буддийского монашества. По

видимому V- IV вв. до н. э. ·бы.ли временем борьбы и попы
ток объединения различных более или менее близких по 
характеру религиозных учений. Эти процессы отражены 
в буддийской .литературе в форме сообщений о так называ
емых буддийских соборах, которые созыва.лись якобы с 
целью восстановления первонача.льного учения UПакьяму
ни, нарушенного отступниками и еретиками. Очевидно, в 
действительности эти соборы иреследоnали цель вырабо
'l'ать единое вероучение для организационного слияния 
близких по взглядам сект и течений. 

В III в. до н. э. объединительные тенденции былu энер
гично поддержаны государственной властью. Императо� 
Ашока, крупнейший представитель династии Маурья, ви
дел в широко распространившихся учениях о религиозном 
«спасении» путе:r.х непротивления злу насилие:r.1, о презре
.пии к жизни, о возможности устранения социального не
равенства только в потустороннем мире сильное орудие 
подчинения масс, сдерживания их борьбы с эксплуатацией. 
Именно такое религиозное учение ( <<дхарма») было очень 
нужным Ашоке, после того как в результате многолетних 
жестоких войн с соседями он распространил сщ1е влады·· 
чество почти на всю территорию Индии. 

При поддержке светской власти была выработана еолее 
или менее единая догматика, _не исключавшая, впрочем, 
nродолжения борьбы между многочисленными буддийски
ми сектами. От времен Ашоки сохранилисЪ самые . ранние 
буддийские памятники, так называемые ступы (каменные 
и земляные сооружения куполообразной формы), обнесен
ные оградой колонны с изображением буддийских симво
лов, надписи на колоннах и скалах - знаменитые эдикты 
Ашоки, утверждавшие государственным авторитетом дог
маты новой религии. Сам Ашока, по-видимому, принял 
буддизм и стал ревностным еГо пропагандистом. «Свое лич
ное отношение к новому вероучению,- пишет Г. М. Бон
гард-Левин,- 'Ашока, интересуясь религиозной и философ
ской стороной его, проявлял в "уважении к Будде, сангхе za 

и доктрине"; в практической же политике он опирался на 
этическое учение буддизма и использовал его положения 
при выработке норм дхармы» 30• При Ашоке заметно рас-

29 Савrха - монашеская община, духовенство. 
30 Бонгард-Левин Г. М. Индия впохи Маурьев, с. 269. 
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шИрилась сфера влияния буддизма, 11 он превратился «из 
узко-монашеского движения в религию огромного разма
ха И ВЛИЯНИЯ» 31• 

В III-l вв.··до н. э. и в первых веках н. э. происходит 
дальнейшее развитие буддизма, в частности создается связ
ное жизнеописание Будды, складывается капоническая 
Jlитература; Монахи-теологи разрабатывают логические 
<<обоснованию> главных религиозных догм, передко имену
емые «философией буддизма>>. Следует заметить, что тео.iю
гические тонкости оставались. достоянием сравнительно 
небольтоГо круга монахов, имевших возможность отдавать· 
все свое время схоластическим спорам. Одновр(шенно раз
вивалась другая; морально-культовая сторона буддизма, 
т. е. «путы>, который может привести каждого к прекраще
нию страданий. Этот «путы> и был собствепно тем идейным 
оружием, которое способствовало в течение многих веков 
удержанию трудящихся масс ·в повиновении. 

Глава 11 

ВЕРОУЧЕНИЕ И КУЛЬТ БУДДИЗМА 

Каждому, кто попадает в страну, население которой 
исповедует буддизм, прежде всего бросается в глаза ero 

культовая сторона. Величественпые храмы разнообразной 
архитектуры, наполненные изображениями божеств буд-· 
дийского пантеона. Росписи на стенах, рисующие эпизоды 
иа «земной биографию> Будды или из истории его «преж
них перерождепий>>. Прямо под открытым небом возвыша
ются коЛоссальные статуи Шакьямуни. Пышные богослу
Жения сопровождаются разноголосыми звуками труб п 

грохотом барабанов. Иногда одетыми в фантастические 
костюмы и устрашающие маски монахами разыгрыв&:. 
ются целые пантомимы. Многолюдные процессии следуiО'i' 
за выносимыми из храмов священными реликвиями илп 

статуями грядущего будды- Майтреи. Бесконечно разно
образны обряды, сопровождающие каждый_ шаг в жизни 
верующего. Массы монахов обходят окрестные села с ча
шами, в которые миряне кладут пожертвования. Верую-

, at Там же, с. 267. 
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щtre, распростертые переД изображением божества и:л� 

перед его <<земным воплощениеМ>>, которым· �читаiотоя 
выс.шие чины монашеской иерархии. Реально существую-
ЩИй буддиЗм мало отличается от других. религий. .. 

Спросите любого буддиста, что такое буддизм, и он от
�етит, что это- религия, провозглашенная великим Буд
дой и несущая спасение, а монахи.- те, кто ушел из сует
ного мира и помогает молитвами и· культовыми действия
ми тем, кто их содержит. 

Однако, обратившись к современной литературе, мож
но увидеть, что некоторые буддологи противопоста:цляют 
этот реа-льио существующий буддизм <<nервоначальному 
учению Будды>>, считая все современные формы буддизма 
павращением раннего. По существу этп авторы сами соз
дают «мо,:�;ель буддизма>>, вырывая отдельные стороны из 
сложного религиозного комплекса, выпячивая одно в 
ущерб другому, жертвуя. сущностью в угоду частностям. 
Такие <<модели буддизма>>, отвечая субъективным желани
пм их авторов, искажают реально существующий буддизм. 

/,._ Так, некоторые исследователи утверждают, что сначала 
Суддизм был не религией, а философией рационалистичес
;ноrо (а то и материалистического!) и прогрессивноrо ха

:ран:тера. Будда, ПО их словам, вопросами потустороннего 
. 1мира не занимался и стрицал существование бога и дуШи 1• 

:Буддизм, по мнению этих авторов, является системой мыш
'Ления, не только не противоречащей современному науч
:nо_му IIIИрi!созерцанию, но даже предвосхитившей его и 

'.)lри ЭI'ОМ, Itai\ правило, ссылаются•на «великое молчание» Буд
·:·ды в ответ на вопросы, выходящие за пределы предлагаемого 
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· <шуrп» спасения из мира страданий ( «саисары») в иебытие. 
<<В более раиних текстах,- пишет Д. Чаттопадхьяя,- Будда 

·хранит пеобъяспимое молчание по вопросам, насающимся бога 
·и потустороннего мира. Совремеиные ученые истолковывают 
·:это молчание по-разному ... Будда всегда стремился rюнцентрп
ровать внимание своих учениrtов на практической проблеме 
освобождения от страданий и считал метафизические дискус- · 

'сии самообманом& (Чаrrопадхьяя Д. Локаята il;apmaнa: История 
индийсrюго материализма: Пер с англ. М., 1961, с. 535-536). Эта 

'якобы принадлежащая Будде точна зрения хорошо выражена 
в известной приписываемой ему сентенции о том, что тот, нто 
пытается разобраться в вопросах, «касающихся начала и буду-

. щего вещей», ведет себя, подобно глупцу, который, будучи ра
вен стрелой, вместо того чтобы сразу вытащить ее, станет тра
:rить время на размьппления о том, нто и где ее изготовил, кто 
и отl\уда ее выпустил и т. д. Он умрет раньше, чем сможет по
лу'lитi. ответы на вопросы. 



потому ничего общего с прубой религией>> не имеющей 2• 

Иногда буддИзм даже называют «атеистической>> религией 

на основаниИ тоГо, что в ряде его направлений отсутству· 

et учение о боге-творце и управителе мира 3• 
· 

Эти точки зрения, как правило, <<основываютсЯ>> па ран

•ем, или спервоначально:ш>, буддизме, который обычно 

отождествляется с «учением Будды>>. Здесь следует сде-
п:ать два замечания. . 

Первое. Отождествление раннего буддизма с <<учением 

Будды>> неосноватеЛ:ыю, потому что если и существовал 

проповедник, вошедший в религиозную традицию под име

нем Гаутамы - Шакьямуни, то попытки выяснить, чему 

же он учил, обречены на неудачу. Rанопические тексты, 
записанные пе ранее II-1 в в. до н.э., по мнению буддистов, 
воспроизводят проповеди, притчп п поучения самого Буд
ды. <<Однако,- пишет Г. Ф. Ильин,- поскольку сiшады
вались эти тексты постепенно и в течение нескольних вс

Иов; ни одну фразу буДдиЙсlюго канона нельзя с уnереп
постью считать прппадлежащеii Шанья�rунп. Сейчас вряд 
ли кто-нибудь может утверждать, что дошедшее до нас 
учение в действительности яnлнется учением самого Буд
ды, даже если видеть n не111 историческое· лицо>> 4• Поэтому 
}'потребляя слова <<Будда учию>, <<Будда говориЛ>>, всегда 
следует помнить об условности этого выражения: речь идет 
о канонических текстах, которые приписывают эти слова 
Шакьямуни. 

Второе. Наснолько бесшюдпы попытки выделить уче
ние <<осповоположшiКа буддизма>>, существовавшее до 
складывания нанонической литературы, насто:тько же оши-

1 <<Цель буддизма - не философснос объяснение, но научное опи
сание,- пишет известный историн философии С. Радханриш
нан.- Поэтому Будда отвечает на воnрос о nричине . любого 
данного состояния даппоii вещи, оnи�ывая нам условия ее по-
явления,. совершенно n духе современной пауню> (Ипдniiская 
философия. 1\I., 1965, т. 1, с. 315). С. Радханриmпап утверждает, 
что Будда «хотел· устаповитr, религию в "границах чистого рас 
зу:ма" и те�1 положить конец каJ> суеверию, так и сrшптициз-
му» (Там же, с. 305). · 

1 При:мером такого nодхода могут служить работы Д. Чатто-
падхыш, который рассматривает ранний буддизм в рамках 
своего очерна об истории .материализма в Индии (гл. VII тру· 

. , да <<Лонаята даршана>>), а. танже главы 10, 12, 13 работы «Ип
дийсrшii атеизм>> (М., 1973) - «Атеизм Будды», «Буддийский 

. .  атеизм:· вайбхiJ.шиюi», <<Буддийский атеизм: махаяна>>. 
• Бопгард-Левип Г. М;, Идьuп Г. Ф. Древиля Индия. Н., . 196!), 

�� 
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бочны и искусственны построения первоначальной·модели 
буддизма. Реально существующий буддизм весьма много
образен. На вопрос, возможно ли среди :многообразия 
форм буддизма выявить общее, основное для всех напра
влений буддизма, ответ будет, несомненно, поло7:читель
ным. Но это общее не будет ни чисто этическим, ни фи
Jюсофским, ни тем более- «атеистическим» учениз\1. Оно, 
несомненно, является религиозной системой. 

Говорить о «буддизме вообще» нельзя: в зависимости 
от времени и конкретных условий существования он зна
чительно видоизменялся. Однако все его формы объединя
ет глубокая внутренняя связь, основанная на единстве его 
главных положений. Прав один из наиболее авторитетных 
представителей русской буддологии, ученик Ф. И. Щер
батского, О. О. Розенберг (1888-1919), автор интересного 
труда, созданного в результате длительного изучения в 
Нпонии ранней буддийской литературы, сохранившейся 
в переводах на китайский и японский языки. О. О. Розен
берг писал: « ... Системы буддиа.м.а вообще, по.м.и.м.о отде.л.ь
иых шr>о.л., ue существует вовсе. Стремиться к созданию 
такой абстрактпой буддийской системы-бесполезно. Су
ществует только ряд отдельных систем, принадлежащих 
разным школам и разпЫl\1 авторам. Но они объединяются 
общностью вопросов, общностью методов и общностью не

Боторых решений и выводов. Они расходятся, главным 
сбразом, в том, какие из проблем выдвигаются на первый 
план в ущерб другим проблемам, оставляемым без внИма
шш. В этом смысле наличность единства некоторых ос
новных положений, векоторого круга идей, составляющих 
неотъемлемую принадлежиость I<аждой из индивидуаль
ных систем, остов, вокруг которого они образовались, дает 
паи право говорить о "буддиа.:ме" как о xapar>repno.:м буд
дийсr>о.м. .:мировоаарепии, в том же смысле, как мы гово
рим о "христианстве", несмотря на то, что оно тоже раз
бито на ряд враждующих направлений>> 1• «Объединяю
щими всех буддистов идеями,- добавляет далее Розен
берг,- являются идея спасения и своеобразное понимание 
жизни и природы; но буддизм предусмотрел, что наклон'" 
Jюсти людей бывают различцы и что путей к достижению 
конечной религиозной цели может быть несколько. Насчи
тывают всего четыре пути: 1) поан.ан.ие; 2) практические 

5 Роаекберг О. О. Введение в изучение буддизма по японским: и 
. Rитайскик источникам. Проб.пем:ы буддийской философии. . Пr., 
, 1918, ч:. 2, с. IV-V, 
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деЯ1tия, аскетизм п т. п.; 3) 111истическов созерцание; 
4) вера в спасительную сплу Будды Амитабы» 8• 

Схожие мысли высказывает и С. Радхакришнан. Говоря 
о 11шогообразии школ и направлений реально существую
щего буддизма, он за111ечает: «Однако все формы _буддизма 
согласны в том, что Будда был основатель, что оп стремил· 
ся к высшей мудрости и, сидя под деревом бодхи, дост11г 
ее, что он указал путь из мира страданий в аагробную 
жизнь, в бессмертие, и что те, кто следует п}"Тем освобош
дения, могут таюl\е достичь высшей мудрости. В этом -
I<орень вопроса, сущность, лежащая в основе единства мно
шества различий в точках зреция и высказываниях, кото
рые характеризуют буддизм, когда он распространился 
из Индии в друтие части мира» 7• ..---

Такая общая характеристика сущности буддийского 
учения, данная С. Радхакришнаном, может многих уди
вить. Ведь с легкой руки многих западных авторов широ
ко распрос·транено мнение о том, что в буддизме (!Нет веры 
в загробную жизнь>>, «нет веры в бессмертие», нет веры 
в душу, в бога, что буддизм вообще не является религИей. 
Интересно, что большинство западных ориенталистов, 
Встретившихея с новым для Европы миром восточной 
мысли, с увлечением поднимали на щит все то, что им 
в буддизме наиболее импонировало, создавая фактически 
некий искусственный буддизм, лишенный многих черт, 
прИС}"ЩИХ ему. С друтой стороны, многие авторы, движи
мые интересами христианской миссионерской деятельно
сти, брались за «ниспровержение>> буддизма, что передко 
приводило к не меньшему искажению действительного его 
содержания. При этом получалось, что точка зрения на 
буддизм как на идео�югию, в которой отсутствуют харю( .. 

rерные для религии черты 8, обосновывалась зачастую пред-

8 Там же, с. 15. 
7 2500 years of Buddhism, New Delhi, 1956, р. VШ. 
8 Даже :крупнейший индолог, ученый, глубо:ко проникшин в про

блемы буддийс:кой теологии, академик Ф. И. Щербатской, к ав
торитету которого мы еще ве раз будем прибегатъ, писал: «Tpu 
главвые идеи являются достоянием всякой религии: бытие 
бога, бессмертие дУШИ и свобода воли; без них ве может быть 
построено учение о нравственности. И вот, однако, существует 
религия, которая не знает ни бога, ни бессмертия души, ни сво
боды воли& и которая тем ne менее «ярким пламенем живой 
веры горит в сердцах :миллионов своих последователей, кото
рая воплощает в себе высочайшие идеалы добра, любви к ближ-

.. ·нему, · духов_в:о_й свободы и нравственного совершенства.d . Эта 
· реJiигия- буддизм)) (Щербатспой Ф. И. Философс1ще . учение 

буддизма. Пг., 1919, с. 1-2). 
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ставителяr.rи обоих как будто противоположнЫх друг другу 
по основным исходным позициям лагерей: как со стороны 
апологетов, отказЬIВавших буддизму в мистике, в наличИи 
«метафизических представлений>> (т. е. в вере в сверхъес

•rественное) и возводивших его в ранг <<атеистической ре
лигии», так и со стороны его непримиримых критиков, ко
торые в буддизме полагали отрицательны:и именно то, что 
апологеты расценивали как положительное. 

Rто же прав? Сами буддисты и марксисты, считающие 
буддизм религией, или те, кто с той или иной позиции,
оперпруя теми или инымл доказательствами, столь упорно 
пытаются вывести буддизм за пределы религии? 

Обратимся к caмor.ty вероучению в то111 виде, как оно 
изложено в канонической литературе буддизма, лежащей 
в основе устной его пропаганды монашеством и попушiри
зации его средствами искусства. В самой Индии древняя 
буддпйская литература не сохранилась, если не считать 
наскальных надписей Ашоки, которые являются самым 
первым известным науке документом, упо�ипающим о 

Будде п его учении- дхарме. Они созданы в III в. до н. э. 

Известная сейчас литература буддизма складывалась в 

течение многих веков не только в Индии, но и в тех стра
нах, куда оп проникал. Она весьма обширна. Так, тибет
ские сборпики канонических сочинений Ганджур и Дан
жур содержат 4566 текстов. Различные направления и 

школы буддизма до сих пор спорят между собой о многих 
сочинениях - следует или нет относить их к разряду. бе
зусловно заслуживающей доверия священпой литературы. 
Одни считают более достоверными пг.лийские, другие -
санскритские тексты. Однако все буддпеты сходятся на 

признании важнейшим источником сведений 'о · раннем 
будДизме тех сочинений религиозного характера, ·которые 
были. записаны к началу нашей эры на языке пали на 

· Цейлоне и известны под названием Типитаки (Tipita
ka)- <<три корзины». Полного комплекта этих сочинений 
в ранних записях не найдено. 

В прошлом веке началось собирание того, что сохрани
лось 11 монастырях Цейлона, Бирмы, Сиама, Непала, а 
также (в переводах на соответствующие языки) в Тибете, 
Rитае, Монголии, Японии.· В 1871 г. в М андала е (Бирма) 
был созван V буддийский собор, па котором 2400 мона
хов - з·патоков канона - пУтем сверки различных списков 
и .переводов выработали уточненный текст Типитаки, ко
торый был вырезан затем на 729 специально изготовлен-
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пых :мраморных плитах. Для каждой плиты был построен 
отдельный :миниатюрный островерхий белый хра:мик. Стоя
щИе стройными рядами храмики составили храмовый 

·вомплекс Rутодо- целый с.воеобразный городов-библиоте
. ну, хранилище канона. Благодаря Rутодо и очень сходно
:' :му с нпr.r другому храмовому комплексу, Сандамани, со-
держащему комментарии R Типитаке, Мандалай стал од
пим пз папболее почитаемых мест буддистов всего мира. 

В конце XIX и начале ХХ в. многие тексты, входящие 
в Типитаку, были переведены на европейские языки и опу
бликованы, став доступными для широкого круга иссл�до
вателей. 

Типитака включает самые разнообразные по содержа- . 
нию и форме произвещшия. Это и сборники правил мона
шеского поведения, и различные религиозно-нравоучите.пь
пые рассказы, и религиозно-философские трактаты, и сти
хотворные изречения. Анализ текстов дал возможность 
устаповить примерное время их составления. 
; Наиболее древней частью канона считается Buнaяnura
i ка (Vina'Yapitaka), или «Iюрзина устава>>. В Rутодо она 
[занИмает 111 мраморных плит. Входящие в нее пять книr 
!'излагают правила поведения и образа жизни буддийских 
i монахов и мирян, условия приема в монашескую общину и 
� иск.щочения из нее, подробности организационного строе
·!· вия общины и ее историю. Хотя формулировки всех зтих 
' правил и требований приписываютел Будде Шакьямуни, 

#' 

специалисты считают, что большинство входящих в 
Винаяпитаку сочинений сложИлось не ранее 111 в. до н. з., 
т. е. максимум за два столетия до их первоначальной пись
менной фиксации. Паrимоккха (Patimokkha-sutta, санскр. 
Pratimoksa-sutra) является древнейшим и центральным 
текстом Винаяпитаки. Она- самая старая часть из ·всего 
навона. Ее· содержание- перечень проступков, совершае
мых монахами, и налагаемых за них наказаний. Далее 
следует состоящая из двух книг Суrrавибханга (Sutta-
vibhanga) - комментарии к Патимоккхе. 

· · 

Следующая книга называется К хандхака : (Кhandhakц) , 
разделяющаяся на две части- Махаваггу (Mahavagga) 
и Куллаваггу (Cullavagga). Первая часть представляАт 
собой историю развития буддийской монашеской общины, 

начиная с легендарного момента достижения Гаутамой 
про�рения. Подробно . описыщiются основные церемонии 
И праздники в общине,. правИла поведения . монахов в. те
ч�.ние. ,дня, сбор общины па."время сезона дождеji .. Ryц.iii)-

2 А. 11. Ночетов 
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· в�гга --: продолжение Махавагги. Основное внимание она 
уделяет наказаниям, нал;�.гае�1ым па монахов аа разли_ч;:
ные проступки. в ней же. говорiiтся об отступниках от мо
нашеской жизни и описываются первые два буддийских 
собора. 

Паривара (Pativara) излагает мнемонические црие
мЬх, облегчающие запоминание многочисленных прав:ил и: 

запретов. 
Вторая часть Типитаки- Суттапиrапа · (Suttapitaka) ·, 

или <<корзина поучений>>. Это самая обширная часть кано-. 
па. Ей отведено в Rутодо 410 плит. Она состоит из пяти 
сборников, излагающих идеологию буддизма в форме притч 
и бесед, которые также приписываются Будде или его бли
Жайшим учепИК;iМ. В сборпик К худдапа-пи,..ая входит 
15 юшг, из которых некоторые пользуются особой извест
ностью. Среди них ДxaJrtJitanaдa, которая в краткой сти
хотворной форме сообщает важнейшие в.опросы вероучения. 
Суттапипата содержит стихи этического содержания и т. д. 
Особенпо интересны Тхерагатха (Theragatha) и Тхеригатха 
(Therigatha) , или песнопения монахов и монахинь,- так- : 

же одно из древнейших сочинений всего канона. ВаЖен 
для ·изучения раннего буддиЗма и сборник Джатака (Jata
ka}, в который входят рассказы о перерождениях Будды. 
Они имеют характер моральных назиданий, исходящих от 
самого Будды. Современная наука установила, что в ос
нове этб не оригинальные буддийские сочинения, а про
изведения индийского фольклора, приспособленные для 
наглядной проповеди буддизма. Они важны как источник 
с.ведений об условиях общественной жизни древней Индии. 

Наконец, третья часть капона - Абхидха.м.м.апитаl'Оа 
(Abhidhaщmapitaka), или «корзина объяснения учения 
(закона)>>. Она размещена в Rутодо па 208 плитах. В нее 
входят семь книг религиозно-философского характера, по
священных изложению и развитию приписываемых Будде 
мыслей. Это паиболее поздняя часть канона. Многие на
правления и школы буддизма не призпают· ее первоисточ· 
ником и в состав канона не включают. 

Является ли идея релиrиdзноrо спасения, перехода из 
земной жизни в нирвану, т. е. в какое-то иное, веземвое 
состояние', действительно главной идеей буддизма? Песо-

8 R. R. Жоль называет его •ивфражизвеввыи состо.iш ие:м:&, или 

свнфрабытием&. 
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мненно. Буддийская релиrиоапал литература вкладывает 
JJ уст1;1. мифического основателя буддизма следующие сло
ва: <<Подобно тому :как воды океана имеют лишь один 
вкус - вкус соленый, так и учение мое имеет лишь один 

·вкус- вкус спасению> 10• Все ранние источники 'nодчерки
ваЮт, что Будда проповедовал необходимость и возможность 
достижения каждым личного и вечного инобытия, проти
вопоставлял его непостолнству, обреченности, смертности 
всего того, что мы воспринимаем нак реальный, осязаемый, 
чувственный мир. «Я всезнающ,- говорит Будда своему 
ученю•у Упаке,- у меня нет учителя; никто не равен мне 
в мире людей и богов и никакое существо не похоже на 
меня. Я священный в этом мире, л учитель, л один -абсо
лютный Сам-будда. Я добился покоя (путем . погашения 
всех страстей) и получил нирвану. Чтобы основать цар
ство истины, л иду в город Kiisis [Бенарес] ; л буду бить 
в барабан бессмертия во тьме этого мира» 11• Бенареескал 

. проповедь, не без основания рассматривающалсл как пер
вая, но одновременно и наиболее точная и полная форму
лировка главного в учении буддизма, начинается словами: 
<<Раскройте уши, монахи: бессмертие (амата) выиграно 
(мною)>> 12• Вся первал проповедь- обоснование необхо
димости спасения от страданий санеары (чувственного 
мира) и раскрытие пути к спасению. Проповедь заканчи
вается словами: <<Освобождение моего разума не может 
быть утеряно; это мое последнее рождение; следовательно, 
я больше не буду рождею> 13• 

Подчеркивая значение раскрытия миру пути I\ спасе
нию в инобытии, Maxaвarra - важнейшал часть наиболее 
древнего раздела капона (Виналпитаки)- так описывает 
реакцию Вселенной па бенареесную проповедь: << . .. вел со
вокупность десяти тысяч миров заколебалась, затрлслась, 
задрожала; и бесконечный могучий свет пронизал мир, 
свет, иревосходящий тот свет, который мог быть произведен 
божественной силой дэвов» (т. е. богов) ". 

Мысль о необходимости религиозного спасения, ·ухода 
из санеары постоянно, в самых различных вариантах по· 

1° Cullavagga, IX, 1, 4. Цит. по: Щербатск,ой Ф. И. Философское 
учение буддизма, с. 34. 

11 Mablivagga.- In: The sacred books of East, vol. XIII, Oksford, 
1881, р. 9. 

12 Ibld., р. 93. 
13 Ibld., р. 97. 
н Ibld., р. 98. 
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вторлетел и в других текстах Винаяпита:ки и Сут1•апитаки: 
Так, беседа Будды с монахами о бреппости тела заканчи• 
ваетсл таким выводом: << ... отсутствие страсти делает его 

(человека.- А. К.) свободным; когда он свободен, он со· 
зпмт, что о:н свободеiJ; и он понимает, что новое возрож· 
депие избегнуто, что свлтьсть ·достигнута полная, что долr 
выполнен и что ·больше пет возврата в этот мир>> tв, · 

Главная задача, :которую должен выполнить человек, ..... 
достичь спасения от уз окружающего мира. Одновременно 
nодчеркивается, что это спасение вовсе не достигается 
в ·момент физической смерти данного живого существа. 
В полном соответствИii с древней религиозной традицией 
ведийской религии буддизм безоговорочно принимает уче
ние о переселении душ, или, как принято говорить, о пере
воплощении: после данного существования _сразу после 
смерти или через пекоторое время живое существо вступа
ет в .иной форме в новое «бытие», столь же отвратитель
ное, как и все предыдущие. 

Буддизм имеет несомненное сходство со всеми религи
ями развитого классового общества в своем резко отрица

тельном отношении :к чувственному, эмпирическому миру, 
миру вещей и явлений, миру непрерывных из!lшнений, 
сrановлений и разрушений, к миру, главным свойством 
которого является зло и страдания. Отождествление зем

ной жизни со злом является важнейшим звеном учения о 
спасении в религии классового антагонистического обще
ства. Это и порождение этого общества, и своебразная 
форма его :критики. <<БессилИе эксплуатируемых классов 
в борьбе с эксплуататорами,� писал В. И. Ленин,-- так же 
неИЗбежно по{юждает веру в лучшую загробную жизнь, 
как бессилие дикаря в борьбе с Природой порождает веру 
в богов, чертей, в чудеса и т. п.» 16• 

Последовательно обосновать органичность страдания 
для земной жизни теистическим религиям, таким, · как, 
например, христианство, иудаизм, ислам, бывает нелегко: 
IШК мог всесильный, всеблаГой и всеведующий бог сотво
рить несовершенный мир; в котором царит зло?! Прихо
дится прибегать к ссылкам на козни дьявола, на испор
ченность человеческой натуры, на иренебрежение людей 
божественнЫми заветами • 

.. 
--·-

15 
Ibld., р. 101. 

16 Лепи н. В . . и, Полп. собр. соч., т . .12, с. 142. 
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В буддизме все проще. МучениЯ, страдания, господство 
·.ала заранее объявляются основными начествепными при
внаками любого бытия, бытие и страдания являются 
:rождественными. В условиях гнета эксплуататоров над 
трудящимиен массами идея абсолютпой неизбежности 
r.традания па земле является в буддизме, нак и в других 
религиях, мистифИцированным отражением реального уг
нетенного положения ма(:с. Буддизм не возлагает ответ
ственность за зло па дьявола, чтобы оправдать бога, не 
смогшего создать совершенный МИi�· Неизбежность зла n 

. чувственно!'.! мир� буддизм трактует как проявление не
коего <<Носмичесiюго>> страдания, извечно присущего вся
кому бытию. Величие п благость высшего божества, кото
рым становится благодаря свопм JiиЧпым заслугам n 
прежних перерождениях всесовершенное и всемудрейшее 
существо Будда, состоит не в создании мира, а в указании 
пути его разрушения, победы над злом, ноторал невоз-

_моЖна без преодоJiения самого бытия. . 
Бенарееекая проповедь обычно называется провозгла

шением <<четырех благородных пстиш> ( aryasatya), в сжа
�ом виде выраЖающих суть буддизма. Первая «бJiагород
ная истина» гJiасит: <<Вот, о монахи, бJiагородная истина 
.о страдании: рождение - страдание; расстройство здоро
вья- страдание; боJiезнь- страдание; _ смерть - страда
ние; присутствие того, кого мы ненавидим,- страдание; 
отделение от того, кого мы любим,- �традание. 1\орочо, 
пятичленная ·привязанность к существованию

.
- страда

ние» 17• 

Абсолютизация страдания является псходпы111 пунктом 
учения буддизма о сnасении и главным аргументом, <<дока
зывающим» необходююсть спасе-ния. В отличие от брахма
низма, который считал, что счастье, радость, богатство, · 

благополучие в данной жизни являются наградой за благо
честие и выполнение нультовых требований варны, будднам 
категорически утверждал, что вся1ия жизнь - зло, страда
ние. С позиций буддизма перспектиnы на грядущее спасе
ние у бедняка даже лучше, чем у богатого или стоящего у 
власти, поскольку благоденствующие субъективно не ощу
щают зла жизни так, как бедняни, и поэтому им труднее 
стремиться к спасению. 

Отождествив бытие со злом, Будда во «второй благород
ной истине» вскрывает пvичину новых и новых перерожде-

17 Mahiivagga.- In: The sacred books of Lhe East, vol. XIII, 
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пий-страданий. Не оспаривая утверждений брах�шшiзма 
о т9м, что непосредственпой причиной сменяющихся фор:м: 
существования (перерождений) является деяние, постуnоl{ 
(карма), буддизм идет к тому, что лежит в основе поступ� 

·ка, т. е. к внутренпи:r.1 побуждепия:и человека, вызывающи:r.i 
деяние. Это «омраченность сознанию>, «невежество» 
( «авидъю>), на которых вырастает жажда жизни, наслажде� 
ний, власти, богатства, Это - привязаппостъ к жизпи в лю� 
бой ее форме. Человеческие чувства - любовь к детя:r.1 и ро� 
дителям, любовь супругов, интерес к своему хозяйству,_вся• 
кая попытка что-то изменить в жизни- все это чревато 
опасностью неотвратимых последствий в данной и в буду� 
щей жизнях. Силой, которая определяет фор:му каждого но� 
вого перерождения, является карма (санскр.-: деяние, воз� 
мездие). Действие ее неотвратимо. Если в брахмапизме 
карма зависит главным образом от выполнения или невы� 
полпения кастовых предписаний, в первую очередь куль� 
товых, то в буддизме она тесно связана с моралью, с пове� 
депие:М человека (а также животных и других живых 
существ - обитателей сапсары}. Карма буддизма является 
суммой всех поступков и помыслов живого существа в ero 
предыдущих перерождениях. Это рок, судьба, создаваемая 
человеком для самого себя, точнее, для всей данной жиз
ни и всех· будущих перерождепий. Ответственность за 
страдания несет само живое существо. В каждом случае 
человек обладает известной свободой выбора. Правда, эта 
свобода ограничена рамками его кармы, т. е. итогом по
ступков и помыслов прежних перерождений. Но именно 
в частичной свободе воли человека заложен, по буддизму, 
путь к спасению. Добрые или зЛые дела, понимаемые с 
позиций буддийской морали, обеспечивают человеку луч� 
шее или худшее перерождение, а бесконечное накопление 
добродетелей может в конечном итоге привести к полному 
преодолению страданий, к инобытию. 

У11:ение о карме, несомненно, одно из важнейших поло
жений идеологии буддизма. Как социальные принципы 
христианства провозглашь.ют «все гнусности, чинимые уг
нетателями по отношению к угнетенным, либо справедли
вым наказанием за перnородный и другие грехи, либо испы� 
танием, которое господь в своей бесконечной :мудрости 
виспосылает людям во искупление их грехов» 18, так и буд� 
ди'зм объявляет гнет эксплуататоров результатом грехов� 

, 18 Марпс. К., Энгельс Ф. Соч. 2-е иад., т. 4, с. 204. 
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·рост и уrн�тевных, порождевием 1Ц заблуждений в преж� 
;вих перерождениях. Именно этим обосновывается то11 
:11ревратвый «выход•, который указывали уrветеввым и 
�христианство и буддизм. В этом заключена одна из причин 
·'столь длительного существования этих релиrий в истории, 

Как и равнее христианство, объявившее одной из при
;_чив бедствий трудящихся Римской империи ввутрев� 
нюю испорченность людей, буддизм затронул «струну, ко

, то рая должна бЫJiа найти отклик в бесчисленных серд
. ·Цах» 19, Объясняя общественвые бедствия результатом 
)<греховности• людей в прежних перерождениях, буддизм 
; примирил их с нищетой и бесправием, требовал терпения 
. и покорности во имя будущих лучШИх перерождевий, ко
торые завершатся пустотой и вечным покоем. 

Вера в перерождевие, играющая- такую значительную 
роль в идеологии буддизма, является своеобразвой формой 

. анимизма, веры в сверхъестественное, на что справедливо 
f указал Г. В. Плеханов в статье «Еще о религии» 20• Кри
' тика мира слез и печали неизбежно обратилась в буддист
' ской религии в оправдание несправедливости мира. Буд;. 1 
! дизм сделалел универсальным «утешителем» уrнетенпых 
· nюбого классового общества - от древнеиндийского рабо
. владельческого вплоть до современного капиталистическо-
го, давая иллюзорную надежду возможности прекращения 

· перерождений, спасения в небытии, в неземном. Критика, 
,которой подвергал и подвергает буддизм другие религиоз
. ные направления, считающие душу некой духовпой суб
. станцией, внесенной в человека богом- творцом всего су
; ществующего, наделяющие ее качествами неизменности в 

: бессмертия, обещающие ей вечное существование в <<nоту
. стороннем>> мире ка1• награду за безропотное перенесение 
· зла на земле, вовсе не означает отказа буддизма от самого 
: попятил о наличии у каждого живого существа духовной 
· субстанции. Способность последней к перерождениям в но
вых обликах, как уже говорилось, не является: оригиналь
ной идеей буд.n;изма, безоговорочно принявшего в этом 

, вопросе традиции ведийской религии. Именно этой духов
пой субстанции, способной к перерождениям, буддизм при
писывает качества, придающие ей совершенно особое зна
чение. Духовная субстанция как носительница тяжести 
грехов прежних перерождений является, согласно буддиз-

19 Там же, т. 19, с. 3'14. 
20 П.л.еханов Г. В. Избр. филос. произведения: в 5-ти т. М., �-�47, 

т. III, с. 367. _ .  
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:му, сама «творцом>> всего окружающего ее мира со всем 
еГо злом. , 

. 

Будде приписываются слова: <<Истинно заявляю вам, 
что в этом теле, правда смертном и вышиной меньше саже-· 
ни', по сознательном и ваделепном умом, находится. мир, 
И рост, И упадок его, И путь, ведущий К ИСЧеЗНОВеНИЮ его>> 2\ 
Внешний мир, таким образом, выступает иллюзией соЗна
ния. 170-я строфа Дхаммапады гласит: <<Кто смотрит на 
:мир, как смотрят па пузырь, как смотрят па мираж, того 
не видит царь смертю> 22• Приведем еще два высказывания

, 
приписываемЬiе Будде: <<С уничтожением сознанИя все со· 
вершенпо исчезает без остатка» 23 и «На субъекте покоит
ся мир; с пим мир возникает и с ним исчезает. Мир опыта 
целиком представляет собой тот же материал, как то; из 
которого еделапы сны. Суровые факты мира представля
ют собой ряд ощущений>> 26, 

Развые школы и паправлевия буддизма по-разному 
толкуют это важное положепие. «Одна из четырех буДдий
ских школ утверждает,- пишет С. Радхакришнан,- что 
материя - это призрачная игра феноменов ума. ·Другая 
школа говорит, что дух является всем. Третья школа при
держивается философии пустоты, ИJIИ шупьявады, и ут
верждает, что мир не реален, во и не вереален, оп не то 
и друГое вместе и не отсутствие их обоих» 25, 

Более подробно элементов философии в буддизме мы 
коснемся :ниже. Сейчас важно подчеркнуть, что «вторая 
благородная истина>>, возлагающая отв::еrственность за стра
дания-перерождения на жизненвые привязанаости челове
ка, логически подводит к выводу о возможности преодоле
ния страданий и к пути, ведущему к преодолению, т. е. 
к третьей и четвертой «блаrородвым истинаМ>>. 

Мы помним, что причиной страданий является жажда 
жизни, в свою очередь порождевная <<невежеством>> 
( «авидья>>). « ... Из. жажды,- говорит Будда,- возникает 
привязавность, из привязанности воЗникает бытие, из бы
тия возникает рождение, из рождения возникает старость 
и смерть, несчастье, скорбь, страдания, унижения и от
чаяние. Таково прои«хождение всей массы страданиЯ>> 28, 

2' Rhys-Davids. Т. W. Dialogues of the Buddha. L., 1899, vol. 1, 
р. 279. 

22 Дхаммапада. М., 1960, с. 88, 
2з Цит. по: Paдza�tpuшnan С. Индийсr1ал философия, т, 1, с. 323. 
26 Там же. 
25 Там. же, с. 324. 
28 M�hiivagga.� In: The sacred books of the East, vol. XIII, р, 77, 
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Выход из «невежества>> и щажды жизп:q у:казъt»i\.ет 
«третья благородпая истина» .. «Вот, о монахи, б(аtо'ро�а:я 
истина пре:кращепия страданиЯ: .(С?По rфё'краЩаеfся) 
полным iiрекращепием этой жажды (ianha), iiр�крiнцеви
ем, которое состоит в отсутствии вся:коfо сЩъного. Ч:уЙст
ва, с полным от:казом от этой жажды, с ухоДом от пеё ; с 
освобождением от нее, с уничтожением желания» 27• 

Буддийс.:кая литература воспевает отшелъпичество,·.мQ
пашество, отказ от семьи, собственности, презрение :ко 
вся:ким человечес:ким чувствам. О «Просветлепliо:М:'>> 
«Дхаммапада>> говорит: «Оп не находит удовлетворениЯ. 
даже в небесных удовольствиях. Полностью просветл�п .. 
вый ученик радуется только упичтожепи;ю желапий» 28, 

. «Жадные влечения, злобу, пенав:Исть,/Угрюмую вя
лую усталость/И гордость, и упрямую жажду сомнений! 
Победил определенно монах>> 29, говорится в «Песнопениях 
монахов и мопахипы. Резко осуждая страсти и чувствеп4 
ПОСТЪ :Ка:К ПрИЧИПУ страданиЙ, буддИЗМ не одобряет И са
МОИСТЯЗаНИЙ, умерщвления плоти, считаЯ, что они зате·м
вяют <<ис�иппую мудрость>>. Единственным путем к спасе
нию объявляется «благородный срединный восьмеричный 
путы, излагаемый в <<четвертой благородпой истине». Путь 
этот состоит из «праведпоrо · воззрения, ираведиого стрем
ления, ираведпой речи, ираведиого действия, ираведной 
жизни, ираведиого усилия, праведяого созерцания (или 
памяти), ираведиого самоуглубления (или. размышле
ния)>>. 

Исключительпая важность четвертой «благородной 
истины>>, пос:кольку она является стезей, па которой мож
но в :конечном итоге обрести спасение, привела к тому, 
что толкованию :каждого из звеньев этой цепи в коммента
торской литературе уделяется особое внимание. 

Под «праведным воззрением>> понимаются знание ·и 

верпое восприятие четырех «благородных истию>. Отсюда 
следует, что, если человек ни:когда о них не слышал, оп не 
может спастись, пока ему не доведется пе·реродиться в 
человеческом же образе в одной из буддийских стран. 
Только буддист способен понять петиву и преоДолеть 
сансару. 

27 Ibld., р. 96. . 2s Дхаммапада, с. 91, 
· 29 'rhera-gatha, 74.- In: Die Lieder der Monche tшd J:�!onnen Gota� 

. те Buddho's/Obers. von К. Е. Neumann. В., 1899, S, 24.. 

�· 



«Праведное стремление•- это решимость познавшего 
«благородные истины» человека действовать в соответст� 
вии с ними, практически реализовать их в своей жизни. 
Одним из проявлений решимости является <шраведная 
речы, т. е. речь, лишенная лжи, клеветы, грубости. <<Пра� 
ведвое ·стремление>> должно тащке материализоваться в 

<шраведном действию>, или поведении, в отказе от уничто� 
женил живых существ, от воровства и других наносящих 
вред поступков. Под «праведной жизнью>>, или праведным 
образом жизни, понимается проявление решимости в 
честном способе добывания средств к существованию. 

Если названные звенья <шутю> относятся главным об
разом к .сфере морали и жизненной практики, то послед
ние три звена относятся непосредственно к сознанию че� 
ловека, к его пнутреннему духовному миру. 

Под <шраведным усилием» (или усердием) подразуме
вается решимость постоянно. преодолевать дурные мысли 
и побуждения, то, что привязывает сознание к земныr.t 

. объектам, к бытию сансары, которое буддизr.1 признает 
иллюзорным. 

Под <шраведным созерцанием>> (или <шраведной па
мятью») следует понимать, по мнению буддистов, постоян
ное сосредоточение па том, что уже осознано и достигнуто 
на пути I\ спасению. Память должна служить не копилкой 
земных впечатлений, фактов, связей, а средством укрепле� 
ния отрешенности от мирских дел и привязанностей. Созер
цать надо не внешнее, иллюзорное, быстро меняющееся и 

обреченвое па исчезновение, а внутреннее, очиЩенвое и 

освобожденное от <<иллюзиЙ>>. 
Нююпец, <шраведное размышление» (самоуглубление, 

санскрит.- «дхьлна>>, часто переводител на западные язы
ки как <<медитация» ) -это конечное звено постепенного 
самосовершенствования мысли, путь все более глуб01юй 
отрешенности от всего земного, обретение такого неколеби
мого внутреннего покоя и такой невозмути�юсти, в нuто
рых нет места даже для радости по поводу освобождения 
от земных уз и появления перелентивы близиого оконча
тельного спасения, достижения нирваны. Последнее звено 
является главнейшим и решающим во всем «благородном 
срединном путю>, его итогом и сущностью, высшей и наи
важнейшей задачей буддиста, принципиальной ступенью, 
которая ведет из бытия в небытие. 

Расчленение <шути спасения» на восемь звень-ев и де
тальпая трактовка каждого из них понадобились будди-
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стам для последовательного и всестороннего обоснования 
особого <<образа жизни>>, который необходим для спасе
ния. Ведь все рассмотренные звенья охватывают понrtтие, 
которое можно выразить достаточно абсурдной фразой: 
«Как надо жить, чтобы прекратить жизны>. Поэтому длл 
понимания буддийских требований к «вступившему ш1 
путь» важен акцент не столько на отдельные звенья, 
сколько на то общее, что их объединяет, их I(aчecтвeiiiiaя 
определенность, иначе говоря, содержание палийско·rо 
термина <<samma>>, которым окрашено каждое звено пути. 
Мы использовали для перевода этого определения :эпитет 
«праведнЫЙ>>. В литературе часто можно встретить дру
гой пер·евод - <шравильный>> ( «right>>). Остановимся па 
переводе и толковании этого термина. 

Один из современных авторов Анагардха Говинда I(рИ
тикует толкование «samma>> в смысле «правильный>>. По
сколы<у его рассуждения хорошо показывают суть дела, 
приведем их. «То, что "правильно" для одного, может быть 
"неправильным" для другого ... - пишет он.- По счастью 
"samma" имеет гораздо более глубокое, сильное, более оп
ределенное значение, как это видно из термина "samma 
buddha", который озн.ачает "совершенно просветленный", 
"полностью" или "целиком просветленный", а не "правиль
но просвет ленный"! Поэтому "sammaditthi" означает боль
ше, чем то, что обычно зовется "правильным взглядом" 
(в смысле согласованным с определенной си;стемой укоре
нившихся религиозных или моральных идей). Оно означает 
совершенно О'l'Крытый и беспристрастный склад ума, кото· 
рый делает нас способными видеть вещи такими, какие они 
есть, т. е. не одну только сторону их ... но видеть их со всех 

сторон, полностью, целИком, без отступлений, без отклоне
ний, для того чтобы прийти к совершенному, гармониче
скому взгляду на вещи, ведущему к совершенному пони
манию>> 30• <<Совершенный взгляд>>, по мнению Говинды, 
позволяет <<вместо того чтобы закрывать глаза на неприят
ное и мучительное, смело встречать факт страдания и, 
анализируя его, раскрывать его причины и, в конце кон
Цов установив, что эти причины находятся внутри· нас, 
быть способным победить его>> 31• 

Итак, все заботы о точности перевода понадобиJiись 
Говинде лишь для того, чтобы подтвердить утверждение 

ао Govinda А. (lama). \Vhy Buddhism beeame а world religion.- Тhе 
. .  �arch of India, 1956, Мау, vol. VIII, N 7, р. 6. 
81 Ibld., р. 8, 9. 



�озможности спасения лишь путем внутреннего совершен
ствования, отбрасывая действительные условия жизни ре
альных людей как несущественное (это- лишь иллюзия!) 
на пути к спасению. 

· 

Заметим, что далее Говинда утверждает, что «совер
mенное понимание» зависит вовсе не от «интеллектуаль
ной эрудиции», а лишь от <шрямого жизненного опыта,
доступного самому простому разуму>>. Развивая эту мысль, 
Говинда делает вывод о том, что одна <<моральная жизны 
(смотри первые пять звеньев пути! ) пикогда не приведет 
1\ спасению, но одно мгновение интуиции может изменить 
всю жизнь человека и спасти его. Позтому <<мораль есть 
естественное выражение интуицию>. Замечание Говинды 
о роли интуиции в спасении весьма любопытно, заставляя 
вспомнить экзистенциалистов, считающих интуицию ис
тинным способом проникновенпя в мир <<экзистенцию> зz, 

Марсель называет ее <<оnытом>>, Хайдеггер- «nонимани
ем>>, Ясперс- <<озарением>>. Но если А. Шопенгауэр п 

Э. Гартман заимствовали у буддизма многие черты, то 
здесь связь с буддизмом скорее обратная: современные ero 
пропагандисты обращаются к субъективно-идеалистиче
ским учениям экзистенциалистов, неокантианцев, позити
вистов-эмпириков в целях модернизации буддийской идео
логии, приспособления ее к потребностям сегодняmнего 
днfi, «Истинный буддизм,- пишет Н. Х. Сид,- теоретиче
ски изложенный, есть гуманизм: под этим термином под
l'азумевается нечто . близкое к гуманизму позитИви
стов ... >> 33, 

Мы подошли к важному для правильной оценки· буд
дийской морали вопросу. Аргументация в защиту буддизма 
у его апологетов вередко сводится к утверждению его яко
бы глубоко человечной морали, высокого гуманизма. Но 
если даже отвлечься от конечной цели, ради достижения 
которой провозглаmаются любовь, готовность к самопо
жертвованию, осуждение насилия, убийства, воровства, 
лжи, то истинный смысл этих требований можно понять 
толыю с позиций реального положения трудящихся в анта
гонистическом обществе, с классовых позиций. И здесь 

32 Внутреннее, обычно неосознаваемое человеком «бытие&, отлич
ное от его «эмпирического существования». Постигается в <спро-

• межуточном состоянии», т, е. при переходе человека от жизни 
к смерти. 

33 Sijed N. Н. Buddha' Scheme of Life.- The March of India, July, 
1956, vol. VIII, р. 4. 



: буддийская мораль ничем не от�ичаетс.я от нравственных 
требований, предъявляемых вер}тющим других религий в 
массовом обществе. Осуждение убийства было порождено 
самой необходимостью колnективизм'il. и вЗаимопомощи в 
тяжелы}!: условиях борьбы за существование в первобытнОl\1 
строе (кстати, и там оно охраняло лишь «своиХ>), т. е. одно
племенников, отнюдь не мешая убить ЗахваЧенного <<чужа
ка>)), Будучи возведенным в абсолют, в абстрактное требо
вание, в условиях классового общества оно становИлось 
требованием, охраняющим жизнь угнетатеЛя, и вовсе не 
мешало ему убивать самому и бросать подчиненных в кро
вавый хаос войны. Религия всеГда освящала своим авторJJ:
тетом власть владык над жизнями бесправных масс. Один 
из буддийских текстов даже гласит: «Только в том случао 
убийство не буДет тяжким грехом, если убивать посылает 
тебя царЬ».-

Совершенно также обстоит дело и с запретом воровства, 
к(jторый охранял в течение тысячелетий собственность эi<С· 
плуататора, абсолютно не препятствуя последнему безза
стенчиво и даже с благословения небес (ведь частная соб
ственность «священна и неприкосновенна>)!) граt$ить трудя· 
щихся, отнимая у них ежедневно и ежечасно плоды их 
работы. Что касается осуждения лжи, то она, оЧевидно, 
не выrодна господствующим классам: наивно-правдивое 
признание угнетенного помогает быстрее найти и обезвре
дить тех, кто покуш�ется на господство эксплуататоров. 
Как видим, нет необходш.юсти подробнее останавливаться 
на социальной подоплеке буддийской морали, общей с 
другими религиями. Стоит остановиться на тех ее сторо
нах, которые особенно подчер1швают ее специфику, буду
чи прямо и непосредственно связаны с <<теорией спасе
НИЯ>) буддизма. 

Анализ всей совокупности высказываний раннебуддий
·ской литературы по вопросам правственности неизбежно 
приводит к выводу о том, что понятие <шраведностИ» или 
·<<совершенства>) в понимании буддийских авторов можно 
охарактеризовать как полное отсутствие · всяпих земных 
чувств и желаний. Буддийские сутты (сутры) и джатаки 
откровенно обнажают социальную сущность этой <Шравед
постю)·, состоящей в требовании безропотного подчинения 
злу «иллюзорного» мира ради грядущего спасения. 

Идеалом буддизма никогда не был, как это пытаются. 
утверждать не:r:оторые авторы (например, М. Рейсн�р 34) , 

3• Рейспер М. Идеологии Востока: Очерки восточной теократии. 
М.; Л., 1927 • 
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·человек, проявляющий любовь ко всем живым существам, 
даже жертвующий ради них. собою. Наоборот, зто скорее 
бесс·rрастный эгоист, заботящийся только о собственном 
спасении. Он должен спокойно взирать па окружающие 
его страдания, не забывая того, что все это - лишь иллю
зия. Всякое увлечение этой иллюзией, попытitа что-либо 
изменить, любое страстное вторжение в жизнь неизбежно 
ведут к новым личным перерождениям и страданиям. 
Ни себя, ни своих близi<Их и товарищей не должен защи
щать буддист от угнетателей и тиранов, от любого зла, 
так· кait всякое активное <<злое>> действие, обращенное 
против кого бы то ни было, неизбежно приведет к новым 
«неблагоприятным» возрождениям. Во всех ранних тек
стах ставится знак равенства между спокойствием, бес
страстием и мудростью, познанием, спасением. 

Особенно оnасны для дела спасения, по мнению будди· 
стов, живые человеческие чувства и привязанности, прико
вывающпе к миру. «Разрывая все связи, обретаешь спокой
ствие»,- утверждает Тхерагатха 35• « Кто имеет отношения 
с другими, в том возникают страсти и страдания, сопровож
дающие страсти»,- говорит другой текст 38• Подобных из
речений в буддийских источниках очень много. Джатаки 
дают немало наглядных примеров применен�я в жизни по
добных моральных предначертаний. Так, Будда в прежних 
перерождениях неоднократно отдавал себя на съедение 
голодным животным и людям, что обеспечило ему благо· 
приятную карму. 

Многочисленные примеры непротивления злу, терпения, 
спокойствия и ирезрения к жизни содержатся и в других 
текстах. Так, в одном из них рассказывается, как некий 
царь отсекал отшельнику Арше поочередно руки и ноги, 
а тот только говорил: <<Я упражняюсь в терпении». Другая 
легенда повествует о принце Бодхи, на глазах которого раз
бойник насиловал его нежную, прекрасную невесту. Крот
кий жених безмятежно взирал на зто зрелище, пе испыты
вая ненависти к разбойнику и не пытаясь защитить девуш
ку, и тем заслужил себе лучшее перерождение. Один текст 
сообщает, что если люди оскорбят буддиста, он должен 
думать: «Они добры и кретки, потому что не поднимают на 

35 Therii-giithii., 181.- In: Die Lieder ... , S. 52. 
38 Подгорбунепий Н. А. Буддизм:, ero история и основные положе

. \ вия его учения, вып. 2.- Тр. Вост.-Сиб. отд. Рус. reorp. _об-ва. 
• Иркутск, 1901, М 4, с. 82. · 
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меня рук ·и не бросают в меня �амнямю>. В 'слуq�ае .?.к� ��8И 
. это произойдет, он должен дУмать: <<Они добр:ы и Rlfoткi#;· 
потому что не трогают меня ни железом, liИ ��:чом_>>. JI�Rol, 
нец, если буддиста будут убивать, он должен дУ«ать о� 
убийцах: «Они добры и кротки, освобождая"'меня от-этого 
тела, исполненного нечистот» 37, 1. 

Такая проповедь духовно сковывала угнет�нных, требуя 
от них полной покорности перед угнетателями. «ЖелезнуЮ 
цепь не зови тяжелой цепью»,- советует буддизм рабуi 

·«Стань сам владыкой над собой (т. е. над своими страстя ... 
ми.- А. К.), не будет над тобой владыК>>. Г. Ольдевберг оп� 
ределял нравственные требования буддизма кан требова..._ .. 
ние «беспрерывного. самовоспитанию> 38• • 

. .  , и:� 
П роповедь непротивления нан пути спасения сДеЛада: 

буддизм гибкой идеологией, легко приспособлявшейся к ус .. ' 
ловияммассового общества. <<В своих страданиях виноват 
ты сам,- учит буддизм угнетенного.- Поэтому терпи и 
стремись избегнуть мучений в будущем, смиренно .сноси 
все сегодняшние мучения». Рабы, гласит один текст, «долж� 
ны быть довольны тем, что им дают, хорошо исполюJТЬ свою 
работу, хорошо отзываться о господине>> 39, 

Хочется подчеркнуть, что эти моральные требования не 
оставались лишь сентенциями религиозной литературы. Не� 
безынтересно вспомнить о первой встрече Л. Н. Толстого 
с буддистом, ·встрече, происшедшей еще в студенческие го-. 
ды и оставившей такой глубокий след, что писатель счел 
необходимым рассказать о ней своему биографу почти 
60 лет спустя. <<В своих дневниках он (Толстой.- А. K.)i 
сообщает уже на первых страницах,- пишет П. Бирюков,� 
о своем недолгом пребывании по причине незначительной 
болезни в казанской больнице. Это было в 1847 г. В разго
воре со мной Лев Николаевич рассказал, что в этой болt.ни
це вместе с ним лежал бурятский лама, на которого в пути 
напал уличный разбойник и нанес ему ранение. При более 
подробных расспросах Толстой к своему изумлению узнал, 
что лама этот, будучи буддистом, не защищался от разбой� 
ника, но закрыв глаза и т:воря молитвы, ожидал смерти. 
И это переживавне произвело сильное впечатление на 

-� 
37 Ежегодник �узея истории религии и атеизма. М.- Л., 1956,\ 

т. f, с. 252. 
38 0Аьденберг Г. Будда, его жизнь, учение и община •. М., 1905; 

с. 305 • 

. зв Ежегодник Музея истории религии и атеизма, с. 253, . , 
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�.DYIO душу Толстого и пробудило в нем глубокое уважение 
п0ред мудростью )КИтелей Востока» •о. 

Известно, что значитеЛьно позже, в период своих мучи
тельщ.хх духовных иснаний, Толстой среди других религиоз
ных учений Воетона уделял особое внимание буддизму, 
систематичесни изучал посвященную ему литературу, час� 
то упоминал о нем в своих статьях, дневнинах и письмах н, 
постояппо пополнял яснополянсную библиотену ннигами 
о буддизме и был для своего времени в России одним из 
лучших его зпатоiюв •z. Отношение Толстого н буддизму 
ёложно, но работы, детально освещающей этот вопрос, пона 
йет, хотя многие исследователи творчества Толстого его 
затрагивают. Однюю, без сомнения, учение о непротивле
пии злу пасилием руссний писатель в значительной мере 
заиметnовал у буддизма. 

В. И. Лепив в статьях о Л. Н. Толстом дал исчерпываю
щую харантеристину морали непротивления злу насилием, 

- пазnав се <<серьезнейшей причиной поражения первой рево
люционной на:Мпаппи» •э. В. И. ЛеJIИН поназал, R чему ведет 
призыв I( «правственному самоусовершенствованию>> в ус
ловиях нлассового энсплуататорсного общества, нак пропо
ведь непротивления злу насилием выражает политическую 
незрелость нрестьяпсного революционного движения. 
Ленин харантеризует толстовсную проповедь непротивле
ния злу нан проповедь <<Новой, очищепной религии, то есть 
нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных 
масс>> •'. Ленинспая характеристика точно передает суть 
современной «моды>> на буддизм на Западе. 

Несполько слов о роли в пропаганде учения буддизма 
той легепды о Будде, ноторая приводится обычно во всех 
посвященных буддизму ннигах. Это рассказ, несомненно, 
позднего происхождения. <<От древнего времени,- пишет 
Г. Ольденберг,- от времени священных палийсних текстов 

•о Tolstoi und Orient: Briefe und sonstige Zeugnisse iiber Tolstois 
Beziehungen zu den Vertrete1·n orientalischen Religionen yon 
Paul Вirukoff. Rotapfel-Verlag, Ziirich-Leipzig, 1925, S. 10-11. 

•1 Шифман А. И. Лев Толстой и Восток. М., 1971, с. 118-125. 
'2 Там же, с. 125. Описание литературьi о буддизме в яснополяп

ской библиотеке Толстого дано В. Ф. Булгаковым в статье «Rни
rи об Индии в библиотеi(е Л. Н. Толстого» (Rраткие сообщ. Ин
та воетоноведения АН СССР. 1959, т. 31, с. 45-46). На страни-

. цах. многих из зтих нниr сохранилисЪ пометки Толстого,. сде-
ланные им во время чтения. 

· 

•3 Ленuн. В. И. Полн. собр. соч., т. 17, с. 213 • 

• , Там кщ т. 20, с. 21 • 
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· до нас не осталось биографии Будды, и мы можем с полной 
1 уверенностью сказать, что ее и не было» �5• 
· 

Изучение буддийского искусства подтверждает эту точ-
ну зрения. На буддийских памятниках 111-1 вв. до н. э., 
не говоря о более раннем времени, Будда в виде человека 
не нзображался. Изображались лишь символы учения: 
многорадиусное колесо, ступа (символ пустоты, мимолет
ности бытия), священное дерево (культ деревьев был 
распространен еще в добуддийских религиях Индии). Наи
более ранние изображения Будды в виде человека появи
лись лишь в первых веках н. э., видимо, не без влияния 
греческого искусства. 

· В это же время возникают и подробно разработанные 
с целью удовлетворения потребностей широкой миссио
нерской деятельности буддийского духовенства бiюгра-' 
фии Будды: нужна была конкретизация образа <<основа
теля» буддизма и обоснование его <<божественностш>. 

Наиболее известны следующие пять биографий: Маха
nасту, написанная, вероятно, во 11 в. н. э. (некоторые более 
поздние направления в:ключают ее в состав Винаяпитаки); 
Лалитавистара, созданная сектой сарвастивадинов во 
11-111 в. н. э.; Буддхачарита, автором которой был, по 
преданию, известный буддийский философ и поэт Ашваго
ша, современник кушанс:кого царя Каниш:ки ( 1-11 в в. н. э.) ; 
Ниданакатха, составляющая вводную часть махаявической 
редакции . Джатакп; Абхинишкраманасутра, приписывае
мая Дхармагупте и известная только по китайским перево
дам. 

Каждое из этих сочинений может быть названо биогра
фией весьма условно. Наиболее последовательно <<земная 
ашзны Будды излагается в Лалитавистаре, написанной в 
образной художественной форме, частично прозой, час
тично стихами, и откровенно показывающей Гаутаму 
спустившимел на землю божеством. Буддхачарита, наобо
рот, показывает Будду ка:к человека, достигшего со
вершенства в результате заслуг в прежних перерождени
ях. Будда Махаnасту - постоянно совершавшее чудеса 
сверхъестественное существо, одна вера в которое может 
принести спасение. 

Легенда о Ша:кьямуни - совершеннейшем существе, от
:крывшем людям путь к спасению, сыграла существенную 
роль в распространении учения буддизма. Авторитет ее под-

�5 О.itьденберг r. Будда, его ЖИ3НЪ, учение и община, Q. ·86. 
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1 '  ,. . . 

1\реплялся тем, что она воплощала в основных чертах древ� 
неиндийс:Кий идеал брахмана. Последний обязан был в сво
ей жизни осуществить последовательно три цели: наl\опить 
имущество, создать семью и выполнить в конце 1\Онцов ре
лигиозный долг, уйдя от земных радостей и обретя в само
созерцании слияние с Брахмой. Таl\оЙ путь составляет кос-, 
ТЯI\ легенды о Будде. -

Основная схема затем была уl\рашена подробностями,\ 
почерпнутыми из богатой мифологии Индии, и приспособ
лева 1\ потребностям буддийсl\ого учения. Легенда о Будде . 
имеет много общего с мифом о Rришне, созданном, по-ви
димому, значительно ра:ньше. Rришна тоже был принят в 
момент рождения спустившимиен с неба богами, совершал 
подвиги, в молодости был оl\ружен женщинами, боролся со 
злыми силами, ходил по Индии в качестве учителя и пропо
ведниl\а и т. д. 18 

Но в соответствии с общим направлением учения буд
дийсl\ие проповедниl\и позаботились о последовательной 
<едемократизацию> биографии своего мифического основа
теля. Если Rришна, будучи племянником царя Rавсы, уже 
с ранней молодости не звал радости, спасаясь от преследо
вавий Rансы, Будде приписывается беззаботная молодость, 
проведевпал во дворце отца среди легендарной роскоши 
и разнообразных удовольствий. Такое начало жизни дела
ет особенпо многозначительным добровольный уход взрос
лого Гаутамы в отшельничество и нищету для поисков ис
тины. Личность царевича-отшельника, царевича-нищего 
служила образным аргументом для пропаганды буддийских 
взглядов на шаткость, непостоявство, а главное - призрач
пость благ в <<мире иллюзий>>. Сведение в одной личности 
противоположных полюсов социального строя покавывало 
возможность равенства всех классов и сословий в деле сна· 
сепия. Равенство это, как всякое равевtтво, провозглашае· 
мое религией, ураввивает лЦ>дей по их несовершенству. 

Ряд эпизодов легенды можно рассматривать как нагляд
ное изложение основных положений буддизма. Так, тезис 
о тождестве бытия и страдания раскрывается в эпизоде о 
«четырех встречах» Гаутамы, определивших перелом в его 
жизни; требование подавления всех страстей_: рассказа111И 
о полном бесстрастии и <ечистоте)) мыс.iJей и действий Буд
ды после обретения им <еистины» и т. д. 17 

'8 Keith А. В. The Mythology of the Jains.- In: The Mythology of 
_ all races. Boston, 1917, vol. VI, р. 224-225. 
17 Од;ьдепберг Г. Будда, ero жизнь, учение и община, с. 122-125. 
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_ /Демократизации образа Будды способствовало и широ-
. кое использование буддийскими авторами народных легенд. 
и сказаний древней Индии, которые включены в канон 
!1 форме джатак. Соответствующий отбор и целенаправлен
ная переработка (главным действующим лицом стал Будда 
в прежних перерождениях) дали возможность, с одной сто-. 
роны, обеспечить занимательность и образность проповеди 
буддизма, а с другой стороны, еще более прибливить Будду 
ко «все:м живым существаМ>>. Джатаки содержат рассказы 
о 550 перерождениях Будды, совершенных им на пути I( 

;полному совершенству. Двенадцать раз он был шудрой, де

сять раз - пастухом, два раза - вожаком слонов, по разу -
каменщиком, резчиком, танцовщиком и рядом самых гряв
пых животных. Наряду с низкими и отвратительными воп
лощениями он воврождался и в обликах царей, раджей, от
.шельников, брахманов и богов. Все эти рассказы служили 
основной цели буддизма- утверждению равенства всех жи

. вых существ в страдании и в возможности спасения. 
1 
'· * * * 

. В чем же состоит это «спасение�. ради которого человеi( 
должен отказаться от всего человеческого? '8 • 

Буддизм разделяет все живые существа па три боJrьшие 
категории по тому месту, которое они занимают па лестни
це спасения или, как принято говорить в религиозной лите
ратуре, по их дхату, т. е. <<ступени развитию>. 

К пама-дхату («ступени имеющих щеланию>) буддизм 
относит большинство людей, животных, разных духов и бо
жества брахманекого пантеона. В их сознании не подавле
ны элементы «стремлению> и <<жажды>>, они полны земных 
забот. 

Вторая категория - рупа-дхату (<<ступень имеющих 
чувственность») охватывает те существа, в сознании кото
рых элементы «желания - надежды>> уже успокоены. :6 их 
сознании нет больше места наиболее грубым чувствам -
вкусу и обонянию. Практически ранний буддизм относил к 

этой категории несколько разновидностей мудрецов-созер-. 
цателей. 

'г Мы продопжаем для простоты употреблять термин «сnасение&, 
хотя, строго говоря, как это подмечено К. К. Жолем, боШ.mе 
буддийскому пониманию конечной цели бытия отвечает поня-. 
тие «освобождение• (от пут мира перерождепий-страдавий, от 
сансары). Спасение предполагает дальпейшее существование 
спасенного. В буддизме же речь идет о достижении полного ве--, 
бытия (нирваны). 



, · Наконец; apyna-дxlii'y («ступень нечувственных» )·� 
такое ·состояние, ripи котором в сознании не сохранилосЪ ' 
ни одного чувственного элемента. ·Существо свободно о-. · 

всех волнующих отвлечений И легко может сделать послед� 
ний шаг - шаг к окончательной победе над сансарой, шаr 
в инобытие. , 

Внутри перечисленных трех ступеней буддийс:кая сх� 
ластика намечала пять этапов, через которые проходит 
каждое живое существо на пути к спасению. Первые два 
этапа -«nуть подготовительный>> и «путЬ усилению>- счи· 
тались доступными всем живым существам <шизшего по .. 
рядка>>. Эти этапы являются необходимым условием пере� 
хода к трем «высшим)) этапа:r.r. Требования буддийской мо� 
рали относятся главным образом к суЩествам, которые 
находятся на двух первых этапах спасения. 

Высшие этах,ы, разделяющиеся еще на добрых два де� 
сятка «отделов>>, представляют собой восходящие ступени 
все усложняющегося и углубляющегося созерцания, кото
рые приво,t,ят к полной победе в деле спасения. Это состоя
ние архата, святого, достигшего конечной цели спасения
нирваны. 

Знакомство с буддийским учением о категориях живых 
существ и об этапах лестницы спасения позволяет узнать 
в нем несколько видоизмененную теорию распространенной 
в Индии практики отшельничества и созерцания (йоги). 
Хотя в проповеди, обращенной к массе верующих, !'tюраль
ные требования выдвигались буддизмом на первый план, 
в теории спасения, когда речь уже шла в сущности о про
цессах, выходящих за пределы нормальной человеческой 
жизни," возможность окончательного спасения без аскети
ческой практики самосозерцания отрицалась. Ногические 
приемы самотренировки и «самопогруженияl) приняли 
в теории спасения буддизма форму этапов и «отделов)) вос
хождения к «высшей мудростю>. Это неудИвительно, так кап 
в разработке схоластики буддизма принимали живейшее 
участие монахи-отшельники, немалое время проводившие 
в глубоком трансе, предаваясь размышлениям о пустот� 
бытия. Самосозерцание, доведенное до крайних пределов, 
приводило к притуплению чувств отшельника, к воображае
мому уJООдУ из мира страданий. Этот вид духовного и физи
ческого <шаралпча» был возведен .буддизмом в содержщше 
высших этапов на пути к нирване, к небытию. 

· 

· РаннЯя буддийская Литература содержит· немало строк, 
воспевающих состояние полной отрешенности. Дхаммаnада 

52. 



так характеризует архата: <<Чувства у него спокойны, как 
:Кони, обузданные возницей. Он отказался от гордости и JIИ
шен желаний. Такому даже боги завидуюп> •9• Дхам�fападе 
вторят <<Песнопения монахов и монахинь>>: Я отрекся or 
всех желаний, /Полностью отбросил всякую ненависп,, 
/Для меня кончились все иллюзии, /Я истлеваю, догораю. 

Не менее ясно это мироощущение выражено n следуюс 
щем тексте: Смерть я благодарю без страха, /Жизнь остав
ляет меня без радости. /Терпеливо я изпашиваю (свое). 
тело, /Умудренный, яснопознавший 50• 

Итак, высшая цель, к достижению которой должен стро
ми:rься буддист, сущность спасения- переход из санеары 
в нирвану. Наноническая литература постоянно об этом го
ворит. Еще больше о нирване писали позднейшие буддисты 
и на менее того - современные исследо3атели буддизма. 
Но все же ясности в том, что же представЛяет собой нир
вана, нет. Определения ее у разных ш1юл различны и 
часто противоречивы. Ф. И. Щербатской в специальной 
работе, которая до сих пор остаетс·я наиболее ценной п9 
этому вопросу,- <<Нопцепция буддийской нирваны>> 51-

показал, что у буддистов, очевидно; единого мнения � 
сущности нирваны никогда не было. Буквальный перевод 
слова означает <<угасание>>, <<успокоение», которое обычпо 
сравнивается с пламенем светильника, исчезающим пос
ле сгорания масла. Это некое высшее состояние человече
ского духа, достигнутое ·его собственными усилиями, пол
ная свобода от земных страстей и привязанностей, победа 
над страданиями-перерождениями. Нет ни чувств, ни 
представлений, ни самого сознания. Действию зююна кар
мы поло[I\ен конец, после смерти для <шросветленного>> не 
наступает новое перерождение, санеара позади. Особен
ностью буддизма, основанной на отождествлении им вся
кого бытия со страданием, является утверждение о том, 
что награда за добродетели- не достижение иной счаст
ливой вечной жизни, как это обещают другие религии 
а избавление от всякого бытия вообще и навсегда. 

Пре;:�;ставить нирвану в земных параметрах невозможно. 
Поэ�ому. о ней во всех основных сочинениях канона гово
ритсЯ лишь в выражениях, отрицающих качества, свойст
венные бытию. Она иебытие или nринципиально другое, 

49 Дхаммапада, с. 74. 
50 Thera-gatha, 79. Цит. по: Die Lieder .... , S. 25, 10. 
51 Sterbatsky Th. The conception of Buddhist Nirvana. Leningrad, 

1927. 
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«ИнобытИе>>. И все ше она <;вЬIСiпаЯ: Целы, «вЫсшее бла�ен· · 

ство>>, «высшее счастье>> и т. д. 52 Хотя многие современные 
буддийские авторы и исследователи буддизма пытаютсЯ:. 
трактовать нирвану как определенное состояние сознания, ! 
достигаемое человеком при жизни, это мнение противоречит 
I\анонической традиции, согJrасно которой «просветление>> 
Гаутамы, т. е. познание им <<nстины>>, возвещенной людям, • 

еще не было нирваной. Переход Будды в нирвану проirзо· 
шел в момент его земной смерти, которая именуется тор
жественно <<великий переход в нирвану>>- <<Махапаринир-
вана>>. 

' 

. Некоторые авторы указанием на перспектипу перехода 
в нирвану, победы над страданием пытаются обосновать 
«оптимизм» буддизма 53• С этим трудно согласиться. Обеща:.. 
ние победы над страданием только после исчезновения вся· 
кого желания, всякого стремления, всякой активности, т. е. 
после преодоления самой жизни в любых ее проявлениях, 
пикак не вяжется с оптимистическим взглядом на бытие, со 
стремлением к его изменению в интересах человека. Неда· 
ром единственным выходом из страданий буддизм обЪявля· 
ет небытие, т. е. то, что в сознании каждого нормального 
человека связано с прекращенпем жизни, со смертью. По· 
этому понятно, почему самые реакционные жизвевенавист· 
нические теории в европейской философии исполыювали 
некоторые элементы буддизма. 

Так, напуганный революцией 1848 г. немецкий философ
идеалист А. Шопенгауэр завершил здание своей мрачной, 
отрицающей возможность исторического прогресса филосо· 
фии заимствованным у буддизма мистическим идеалом: . 
нирваны, понимая под вей абсолютную безмятежность, 
уничтожающую всякую волю к жизни. <<Все человеческое 
бытие,- пишет Шопенгауэр,- достаточно ясно говорит, что 
страдание - вот истинвый удел человека. Жизнь глубоко 
объята страданием и не может избыть его... Страдание -
это поистине тот очистительвый процесс, который один в 

большинстве случаев освещает человека... Смерть, бес
спорно, является настоящей целью жизни, и в то мгновение, 
когда смерть приходит, совершается все то, к чему в тече
ние всей своей жизни мы только готовились и приступалю> s�o. 

sz Подробнее см.: Бонгард-Левин Г. М., ИАьин Г. Ф. Древняя Ин
дия, с. 433-436. 

sз Sijed N. Н. Buddha' Scheme of Life. . , 
51 Шопенгауэр А. Мир на-к воля и представление; .Пер. с ве:и. 3-ro. 

изд. Ю. И. Айхенвальда. М., 1901, т. 11, с. 661-663. 
· ' 



1 Характерно, что в первом, законченном в 1818 г. изда
нии сочинения «Мир как воля и представление)) Шопенга· 
уэр, говоря об индийском мировоззрении, базируется глав- · 
ным образом на Упанишадах, переводы которых появилис1. 
в Европе в конце XVIII в. В третьем же издании, подготов
ленном автором к печати в 1859 г., текст параграфов 68-71 

значительно расширен за счет идей, заимствованных из буд
дизма, откуда ясно, что Шопенгауэр высоко ценил Будду 
ва отрицание воли к жизни. 

Продолжатель Шопенгауэра и предшественник совре
менных иррационалистов и волюнтаристов в западной фи
лософии - Э. Гартман посвятил объемистый труд <<Сущ
Jюсть мирового процесса, или философия бессознательного)> 
доказательству неизбежности нарастания суммы страданий 
по мере общественного прогресса. В своих рассуждениях 
Гартман воспрои�водит основные nоложения буддийского 
учения, распространяя их на современный мир. Он стре
мится доказать, что «первобытные народы счастливее куль· 

· турных, что бедные, низшие и невежественные сословия 
'счастливее богатых, знатных и образованных, что глупые 
·люди счастливее умных, что вообще существо тем счастли-

вее, чем тупее его нервная система, ибо тем меньше изли
шек страдания над наслаждением и тем больше ослепление 
иллюзией)> 55• С поразительным цинизмом Гартман заявля
ет: <<Что в наше время называется красным призраком про
летариата, есть не что иное, как это появляющееся в массах · 
сознание, что борьба с нуждой, заботы и их облегчение все
цело находятся на отрицательной стороне (стороне страда
ния) нулевой точки ощущения, тогда как прежде, хотя мас
сы были в десять раз беднее, этого сознания не было; и лю
ди nереносили свою бедность как дело воли божьей)> 58, 
Итак, разум, сознание несут только несчастье. Где же вы
ход? Гартман вполне последователен в своем nодкрепляе
мым буддизмом человеконенавистническом nессимизме. 
<<Подобно всякому преетарелому и обладающему ясnым соз
нанием старцу, оно (человечество.- А .. К.) имеет только 
одно желание: желание nокоя, безмятежности, вечного сна 
без сновидений, в котором оно могло бы утолить свою уста
лость. После трех ста�ий иллюзий, надежды на nолежи-

ss Гартман Э. Сущность мирового процесса, или философия бес· 
сознательного. Пер. с пем. А. А. Козлова. М., 1875, вып. 2, с. 359. 

ss Там же. с. 274. 
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тельное счастье 57 человечество наконец увидало безумие l 
своих стремлений и, отказавшись от положительного ' 
счастья, порывается только к абсолютной безболезнен ... 
ности, � нирване, к ничто>> 58, 

Гартмана волнует лишь то, каким образом это произой .. 
дет на практике. <<Мне известна только одна попытка,- пи .. 
шет он,- разрешить эту проблему, именно попытка Шопен
гауэра в § 68-71 1-ro тома "Die Welt als Wille und Vor .. 
stellung". Это решение, как заявляет и сам Шопенгауэр, .. .  

в существенных чертах сходится с имеющими ту же задачу1 
хотя и в неясном виде, воззрениями аскетов всех времеп, 
а также и с воззрениями буддизма>> 59, По мнению Гартма
на, нужна только <шрактическая философию> полного при .. 
�ирения с жизнью и общее и оДновременное решение 
человечества ... покончить с собой! 

Что же удивительного после этого, что «подкреплен
ные>> буддийским пессимизмом взгляды Шопенгауэра, 
Э. Гартмана, Ницше стали идейными истоками современ
ной «философии существования» (экзистенциализма), ко
торую правильнее было· бы назвать философией отчаяния. 
Чувства страха и безысходности, порождаемые неустойчп
востью, неустроенностью человеческой жизни в буржуаз
ном обществе, особенно обостренные в Эпоху империализ
ма, экзистепциа.лизм абсолютизирует как основв;ые качест
ва сознания, обещая людям преодоление их лишь 
«в пограничпой ситуации», т. е. перед лицом смерти. Неда- · 

ром экзистенциалисты крайне правого крыла договорились 
до «великой освободительной миссию>, которую песет чело
вечеству водородная бомба. 

* * * 

Буддизм да.ТI универсальную <<теорию спасению> для 

всех людей, вне зависимости от их социальной и сословной 
принад.Уiежности, имущественного положения, расы, язы
ка, ступени развития. Во многом именно это помогло ему 
укрепиться и получпть дальнейшее развитие в · Индии, 
а впоследствии за ее пределами, стать мировой религией. 

57 Гартман считает источпшюм всех несчастий именно стрем:ю
нпе к счастью, находящее себе выражение в надежде па счастьо 
на земле, в загробном мире и достuжююе путем преобразова
пия и совершенствования обще.ства. 

5s Гартман, 9. Сущность мирового процесса ... , с. 361. 
59 Там же, с. 370. 
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·Судьба буддизма па его родине обычно вызывает удивле
ние. Возникнувший и получивший широкую поддержку 
светских властей в Индип, буддизм к Х в. н. э. почти со
вершенно исчез на ее территории, оставив большое коли

. чество интереснейших памятников и богатейшую лйтера
туру. Уже в VIII в. н. э. паломники из других стран 
отмечали несомненные признаки его упадка в Индии. Так, 
знаменитый· китайский путешественник Сюань ЦзаП 
(VII в. н. э.) рассказал о некогда процветавших буддий
ских индийских монастырях, ·к этому времени лежавших 

-в развалинах, о распрях, которые ослабляли монашескую 
-организацию. «l\ Х в.,- пишет Г. Ф. Ильин,- буддизм 
сохранился главным образом в Кашмире, Бихаре и Бенга
ле, а к XIII в. он потерял в Индии почти всякое- значе
ние» 60• Конечно, тому были свои причины. Г. Ф. Ильин 
полагает, что позиции буддизма в Индии были подорваны 
следующими обстоятельствами. Буддизм никогда не «за
воевываю> Индию целиком. Его влияние было значитель
ным в экономически наиболее развитых районах, г_лавны:м 

- образом в крупных городах и ареале их непосредственно
го влияния. Население сельских общин сохраняло тради

. циопные верования, традиционные культы. 
Буддизм получал активную поддержку со стороны пра

вителей крупных государств, в которых сочетались различ
ные по этнической принадлежности, уровням социального. 
развития и культуры группы населения (империя Маурь-
ев, позднее Кушанекое царство). Меньшие по размерам, но 
обладавшие б6ш,шим внутренним единством государства 
Индии не нуждались в услугах буддийской церкви. 

Буддийское :монашество, сосредоточенное в крупных 
монастырях с налаженным внутренним хозяйством, посте
пенно теряло связи и воздействие на массы населения. 
А бытовая обрядность II при расцвете буддизма в значитель
ной мере оставалась в руках брахманов, не дававших миря
нам, в том числе и буддистам, забывать ведийских богов. 
Брахманы удерЖали за собой п такие важные фующии, как 
правоведение п _ судопроиз�одство. Индуизм, дав позднему 
буддизму основной пантеон божеств, многие э.'!ементы 
культа п обслужпвавшего культ искусства переня.ч от буд- . 
дизма. Это усилило влияние индуизма на массы. Значитель
но сгладились ранее непроходимые границы между сосло
виями, были приняты некоторые моральные прпзципы, 

ео Вонгард-Лееин. Г. М., Идьи11 Г� Ф, Древюш Индия, �· 606, 
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выдвинутые буддизмом. Индуистские храмы стали строить�" 

са по примеру буддийских, а некоторые буддийские святи- 1 
л ища постепенно перешпи в ведение индуистов. ГраНица

' 

:между слабеющим буддизмом и индуизмом, который более 
соответствовал условиям феодализации индийского общест� 
в а, для рядовых верующих пэстепенно стиралась 61• 

* * * 

Со времени Ашоки, иравившего между 273 и 236 гг. 
до н. э., начинаетса реальная история буддийской мон'l� 
шеекой организации- сангхи, ибо даже ревностные по
:клонники буддизма, всячески стремящиеся приписать 
создание сапгхи самому Будде, вынуждены призпать, что 
до III в. едва ли можно назвать отличительные черты, 
выделявшие буддийских монахов из множества аскетов, 
наводнявших деревни и города Магадхи. Буддийская общи
па стала, по-видимому, первой в истории монашеской 
организацией именно при Ашоке. 

Сангха была объединением людей, порnавших с мирской 
жизнью, со всеми земными заботами. Вступая в сангху, 
чеЛовек должен был отказаться от семьи, от собственности, 
перестать соблюдать предписания своей касты. Он прини
мал обет целомудрия. Оп должен был пройти несложный 
обряд посвящения, сбрить усы, бороду, волосы, надеть 
шелтую монашескую одежду. Через некоторое время, изу
чив_ под руководством своего наставника основы религиоз
пого учения и уставные требования, послушник получал 
второе посвящение и становплен полноправным монахом, 
бю{шу, или бикху (сапскр.- <<НИЩИЙ>>). 

Вопрос о приеме в общину решался большпнством 
присутствовавших при посвящении членов сангхи, поэтому 
он обычно приурочивался н сезону дождей, когда община 
собиралась в одно место. Первон:ачально это были естест
венные убежища - пригородные рощи, пещеры. В осталь
ное время года монахи разбредались по городам и дерев
ням, проиоведуя свое учение и собирая милостыню. 

Обычно монахи групппровались вонруг опытного и 
авторитетного проповеднина, который не тольно руководил 

_занятиями по изучению дхармы п давал советы, но и она
зывал влияние на дела всей общины. Постепенно общины 
организационпо укреплялись, так что к III в. до н. э. в них 

61 См.: т;щ же, с. 605-608. 
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господствовала строгая дисцмплина и· существовала до
.. вольно четкая иерархия. Обычно во главе общины станови

лись выходцы из богатых, знатных семей. Рядовые бикшу 
становились исполнителями воли руководителей. 

Общины принимали :меры против проникновения в них 
вежелательных элементов, :могущих ско:мпро:метироnатъ 
общину в глазах :мирян и властей. Прини:мае:мый подвер..; 
гался в присутствии всех членов общины опросу, во в.ре:r.Iя 
которого выяснялосъ, не страдает ли он одной из <шяти 
болезней>>, человек ли он (т. е. не демон ли,· принявший 
облик человека), :мужчина ли, не раб ли, не имеет ли дол
гов, не находится ли на царской службе и пр.62 

-

Постепенно :монашеская ж:изнъ начинает подробным 
образом регламентироваться. Во'зникает :множество разщJ
образных запретов, правил и предписаний. На собраниях 
общины, проводимых в дни полнолуния и новолуния, мо
нахи должны были публично каяться во всех нарушениях 
правил, установленных для членов общины. Наиболее 
важные вопросы решалисъ на ежегодной общей сходке, 
которая собиралась перед выходом на проповедъ пос.пе 
окончания периода дождей. 

Общность духовных интересов и равенство монахов в 

древнебуддийской об�не подчеркивалисъ одинаковой 
для всех :монахов одеждой: свободная безрукавка, пере
ходящая в mирОI<ую юбку, и накидка, ·носимая как тога; 
перекинутая через левое плечо и оставляющая иравое 
обнаженным. Тускло-желтый цвет одежды должен бы31 
подчеркивать ее изношенность, потертость. Сама одежда, 
как правило, не шилась из одного куска :материи, а со
ставляласъ из многих лоскутов, что символизировало 
рубище нищего. Отсутствие волос также означало отказ 
от всего отличающего, инДивидуального, украшающего. . 

Монах принимал на себя множество обето_!J, из которы.'С 
на первом :месте стояли безбрачие и полное целомудрие,. 
а также отказ от каких-либо удовольствий и жизненных 
удобств. Для :мирян эти обеты служили важнейшим отли
чием :монахов от других людей. В определенные дни н 

часы для нищенствующих был обязателен пост; :монахам 
воспрещалось принимать участие в танцах и театральных 
представлениях, употреблять крепкие· напитки, носить 
украшения, вдыхать благоухания, спать на удобном ложе, 
владеть золотом и серебром. Единствеиной личной собст-

62 Mahiivagga.- In: The secred books of the Fast, vol. XIII, р. 230, 
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?�нностью монаха была чаша для сбора подаянИй (patra) ·• 1 
Монах должен был ВНШ\Iательно просматривать питьевую 
мду, дабы не уничтожить, утоляя жажду, какое-либо 
оКивое существо. Особые правила указывали, как заста
ррть видеть в женщинах толыю сестер или матерей. 
Б Виналпитаке насчитывается 253 ограничивающих пред
nисаний, запретов, правил искупления, определяющих 
м:�нашеский быт. 
1 �· Как и другие религиозные проповедниюr древней Ин
в;nи, буддийские странствующие монахи были окружены 
дочитаннем и пiжлонениём. Им прилисывались особые 
магические силы: умение летать по воздуху или передви· 
-rать одни111 сосредоточением мысли тяжелые предметы, 
:делать золото, вызывать привидения, исцелять болезни, 
'изменять погоду, вселяться в другие тела, потрясать сло
.вом дома, отыскивать клады и пр. Особенно много чудес 
i:iриписывалось Будде - от побед над драконами до чтения 
.i1ужих мыслей. Всего в ·текстах Винаяпитаки упоминается 
3500 чудес БуДды 63• 

Зафиксироl:"анные Винаяпитакой дисциплинарные пра
вила рисуют буддийскую общину как своеобразный идео
логический институт, выполнявший духовную обработку 
масс в интересах господствующих классов. В строгом со
ответствии с учением раннего буддизма спасение могло 
быть получено лишь теми, кто вступил на путь отшельни
чества, т. е. членами монашеской общины. Но монахи мог
ли существовать только на приноШения мирян, которые 
таким образом тоже накапливали добродетели, приближа
ясь к спасению. Поэтому на ирактике община всегда была 
связана с мирянами. _ 

Мирянин мог стать упасакой ( upasaka), т. е. почита
телем. Это не вносиЛо· в его быт и деятельность особых 
изменений. Он лишь должен был в присутствии монахов 
заявить о признании· <<трех драгоценностей>> ( triratna), 
т. е. произнести формулу: <<Я прибегаю к Будде, я прибе· 
гаю к дхарме, я прибегаю к сангхе>>. 

Кроме того, упасана принимал на себя исполнение 
11яти моральных требований- «панча шила>>. Это отказ от 
убийства любого живого существа, отказ от воровства, 
от лжи, от употребления алкоголя, соблюдение супруже
ской верности. Но главной обязанностью и добродетелью 

63 Ibld., р. 135. 
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упасаки делалась материальпая поддержка сапгхи. <<I\то 

постоянпо раздает достойным пищу, питье, одеяния, ко,. 
лесницы, гирлянды, благоухания, умащения, ложе, жилл
IЦа, светильники,- говорит один текст,- кто святые древа 
насаждает, воздвигает или заставляет воздвигать чайтьи ... 
кто монахам отведет место для совершения упасаки и про-
чих обрядов, почтительно выстроит вихару ... кто устроит 
трапезу, а в холодное время дарит топливо ... такие пода-
тели на небо грядут. Бедные люди,- продолжает текст�;_ 
с верой подав милостыню - цветок миробалана, кусоч�I{ 
сахара и т. д., грядут на небо и там великое блаженство 
получат>> 6". 

Дар общине- исходит лИ он от богача и представляет 
большую ценность или от бедняка, приносящего самую 

·малость, - рассматривается как главпая добродетель; при
равнпвается к дарам самому Будде. Многие рельефЪСна 
ранних буддийских памятниках изображают царей, санов· 
ников, простых людей и животных, приносящих дары Буд
де и его учению. До первых веков нашей эры, ·ию� уЖе 
упоминалось, Будда в виде человека не изображался. Под
ношения делаются <<алмазному трону>>, на котором оп 
якобы получил прозрепи_�. дереву, ступе, многорадиусному 
колесу- чакре, ··символизирующему учение- дхарму. 
Чакра наряду со стуnой- тоже символом учения - осо
бенно часто встр�чается как объект поклонения и подно
шения. Чакра- символ солнца, спасения-;-- была и до 
буддизма олицетворением власти, могущества, всеведе� 
ния. С тем же значен.ием она вошла и в ранний буддизм, 
зримо представляя собой дхарму в смысле учения. Она 
изображена на одном из самых ранних из сохрашшшихся 
J:rамятнИI�ов буддизма - на пьедестале львиной капители, 
венчающей колонну Ашоки, которая находится в центре 
главного зала музея Сарнатха вблизи Варанаси. Несом
ненно это выдающееся произведение искусства древности. 
Она высечена :из цельного куска отполированного крас
ного песчаниRа и изображает четырех львов, сидящих 
плотно прижавшись друг к другу сшшами п ·смотрящих 
во все стороны света. Ногда-то они служили основоi! .для 
большой чакры, остатки которой найдены при расштках. 
Сейчас изображение этих львов стало частью государст
венного герба Республики Индии. 

64 Ibld., р. 80. 
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На пьедестале чакра повторена четырежды, а междУ 
ее изображенияии помещаются фиrуры слона, быка, по�

. 
шади и пьва, как бы бегущих друг за другом справа на.,· 
пево. Попагают, что их надо понимать как симвопы сна 
Майи, т. е. зачатия Будды, его рождения, отречения: от 

жизненной суеты и познания истины. 
Буддийское искусство, занимающее видное место в 

истории мирового искусства, является богатейшим источ· 
ником для изучения идеологии и куJIЬта буддизма. 

Наиболее ранние памятники буддийского искусства 
относятся к 111-1 вв. до н. э. Об одном из них -колонне 
Ашоки в Сарнатхе-мы рассказали. Основные типы наи
более распространенных памятников этой эпохи сохрани· 
пись вплоть до настоящего времени. Естественно, развитие 
и видоизменение самых религиозных представлений, вКJiю· 
чение в пантеон божеств национальных религий и в культ 
местных обрядов вызвали бесконечное количество вари· 
антов в детапях, но основные типы архитектурных соору
жений ох<азались очень устойчивыми. 

Их можно разделить на три главные группы: ступы, 
чайтьи и вихары. Обычно это пастолько грандиозные соо
ружения, что создание их было под силу лишь правите
лям и богатым рабовладельцам, которых среди ранних 
поклонников буддизма было немало. Изображения знат
ных лиц, внесших крупные вКJiады в строительство wrи 
содержание буддийских святынь (донаторов), очень часто 
встречаются на рельефах и на стенной живописи. 

Прототипы буддийских культовых сооружений можно 
обнаружить в добуддийских традициях, по духовенство и 
верующие-буддисты связывают· создание их с личностью 
Будды и сангхой. В массовом религиозном культе они иг

рали большую роль. 
Ступа - это куполообразiюе строение, по-видимому 

развившееся из надмогильного холма-кургана. Под наз
ванием дагоба, субургаи, чортои, пагода ее можно встре
тить во всех странах, где распространен буддизм. Она не 

имеет внутри полого пространства, доступного дпя палом
ников, которые обычно обходят вокруг больших ступ, 
оставляя в специаЛьных сосудах пожертвования. В соот
ветствии с капоном ступа - это реликварий, хранилище 
священных остапков Будды, его ученююв, святых, архатов 
и т. д., сооруженное благодарными почитателями этИх 
божественных персонажей; шаририка (saririka) -телес
ные останки; уддгшика (uddesika)- памятные места; па-
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рибхогика (paribhogika) - вещи, бывшие в употреблении 
у Будды, а также святые места, деревья п т. д. 85 

Древнейшей телесной реликвией буддисты считают во
лосы Будды, лично отданные ·им купцам Тапуза и Бхал� 
лика, которые якобы поместили их в храм, построенный 
в Rалинге, государстве, существовавшем в I тыс. до н. э. 
в Индии (на территории современного штата Орисса). 
Главной телесной реликвией почитается то, что· осталось 
от тела Будды после его сожжения. Это и есть собственно 
шаририка. Эти останки были разделены между предста
вцтелями шести племен, с которыми Будда имел дело 

- при жизни, брамином из Ветхадипа и посланцем. маурьев, 
которому достался только кусок угля из погребального ко
стра. Над этим� телесными останками и воздвигнуты, 
по легенде, первые восемь ступ - в Раджагрихе, Вайсали, 
Rапилавасту, Аллакане, Рамаграме, Ветхадипе, Rушина
гаi>е и у маурьев из Пиппаливана. 

Существуют предания о других реликвиях, среди ко
торых важнейшие- зубы Будды. Один якобы стал пред
метом поклонения богов на небесах, другой попал в Ганд
хару, третий- в Rалингу, четвертый- в страну нагов 
(змей}. Особой святыней является зуб Будды, по преда
нию, хранившийся евачала в Индии и торжественно до
ставленный принцессой Хемамалой во 11 в. до н. э. на 
Ланку (Шри-Ланка). Со временем в Rанди .был построен 
специальный храм Зуба. До сих пор действует своеобраз
ный устав этого храма, припятый около 1300 г., регламев� 
тирующий правила хранения реликвии:, посвященные ей 
жертвоприношения, церемонии: очищения здания святыни 
«при благоприятном сочетании: созве:щий», торжественно
го выноса Зуба для провоза его по городу и водворения 
обратно в храм. Торжества, связанные с Зубом, привлека
ют и· по сей день массы паломников и отмечаются как 
важные национальные праздники Шри-Ланка. 

Реликвии типа парибхогика - якобы служившие Буд
де и различным святым предметы одежды, чаши, посохи, 
деревья. Достаточно однажды испытать спасительную 
тень дерева в разгар тропического дня, чтобы понять древ
них индийцев, всегда обожествлявших деревья. Этим ре
ликвиям также приписывается способность творить чуде
са. Сейчас трудно определить, когда та или иная реликвия 
стала объектом обожествления и поклонения, но уже пер-

85 2500 years of Buddhism, р. 277. 
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вые китайские паломники расска11ъmали, что они видели 
по соседству с Нагарой посох и предметы одежды, якобы . 
принадлежавшие Будде. Фа Сянь говорит о- нищенской 
чаше Будды, хранимой в Пешаваре, Сюань Цван -о го
ловном уборе Сиддхартхи. По преданию, Будда в ряде 
мест оставил свою тень, в том числе около Rошамби, Гаи · 

и Нагары, а китайские паломники сообщают, что в Гае им 
эту тень посчастливилось видеть. Известно немало мест, 
где сохранились «следы Будды». 

Так называемых <<nервичных>) святынь, т. е. тех, ко
торым приписывается непосредстве'нный контакт с Буд
дой, никак не могло бы хватить на десятки и сотни тысяq 
ступ, воздвигнутых на буддийском Востоке. Как правило, 
они содержат изображения божеств, священные книги, ча· 

сти одежды, волосы, ногти более поздних святых и прочие 
почитаемые предметы. Вместилищами подобных предме
тов являются также постаменты для крупных статуй бо
жеств п полые пространства внутри посJrедних. 

Наряду с ошrсанными, существуют ступы мемориаль
ные, вовводимые на месте какого-либо знаменательного 
для истории буддизма события. Такова, например, гран
диозная Дхемек - ступа в Сарнатхе, обозначающая место 

·nервой, бенаресской-проповеди. Предполагают, что она 
возведена в V-VI вв. поверх ступы, сооруженной еще ' 
Ашокой. Рядом с ней при раскопках были обнаружены 
ос-rатки обширного храма, окруженного множеством не
больших <<вотивных>) ступ. Эти ступы - жертвы, дар мо
настырю, сделанный богатыми верующими в еоответствии 
с данным ими обетом. Сооружение ступы как форма. вы-

. полпения религиозного долга очень распространено в буд
: -дийских странах, и этим объясняется огромное количество 
еравнительно небольтих-от одного-двух метров высо· 
ты до 3-5 м.-вотивных ступ, как правило, запущенных. 

о Сын не забо.тился о сооруженной отцом ступе, а строил 
свою, новую. И сейчас можно видеть, скажем, в Бирме 

о такую сцену: бедняк, не имеющий возможности построить 
·настоящую ступу, но желающий совершить долг благоче
стия, делает из земли или песка маленькую модель ступы 
и даже окружает ее земляной оградкой, за пределами ко
торой оставлена, как около настоящего святиЛища, его 
обувь. 

· 

о ·Наиболее знамениты в Индии древнейшие ступы. в 
Санчи, Бхархуте, Амаравати. Время их создания III- I вв. 

:одо·н.-·э. Главная ступа в Сан�и.имеет наилучmую.сохраn-
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пость. Она построена в форме правильной полусферы из 
земпи, об:юженной снаружи нирппчо:м. Вокруг на неболь
шой высоте - терраса для Rругового обхода с оградой, 
сделанной сначала из дерева, а позже повторенной в нам

-не. На вершине....., прямоугольный ·павильон (хармика), 
поддерживli'Ющйй 6тержень (данда) зонта (чаттра), вен
чающего все сооружение. Зонтов- три. Они символизиру
ют различные части :вселенной, являясь царством «дхар
мы, веры, насажцавпt"Ьйся Ашокой, великим буддийским 

· царем Закона>> 66• Иногда зонтов может быть два, пять, 1)· • 
семь, девять и тринадцать. . 

Стозrетием riдзже ступа в Санчи была окружена камен
ной оградоjj; с Четырьмя воротами, сплошь покрытыми 
резьбой, из/)бражающей символы учения и сценЫ из джа� 
так. Ворота стур в Санчи, Бхархуте и Амравати - образ-

. - цы выс6кого �f{усства безвестных мастеров, давших ми
ровую известность этим древнейшим памятникам буддий
ского искусства. -

ПроизбШедшее от санскритского «чита»- погребаль
ный :Костер- слово «чайтья» обычно обозначает алтарь 

·или храм. Но это может быть· и холм, возведенный· на ме
:сте кремации святого. Тогда это тоже ступа, но называ-
емая религиознЫl\'r, а не архитектурным термином. Чайтья 

.стало очень шИроким понятием: оно· применяется и к 
строениям, ·и � священным деревьям, и к мемориальным 

- Бамн.Ям, и к реJt.Иrиозн�iм изображениям и над'писям, и 1( 
святым меqта� �:ко всему,· являюm;емуся м�сто111 или 
предметом rtб":клО,t�еюiя. . 

Наконец, пo:il.trrиe <шихара», первоначально обозначав
шее место отдЬiха -itонахов, стало поЗднее обозначать «мо

. н�стыры. Так :каR мо:Iiахи группировались обычно около 
RаЙОГО-ЛИбб м е� та ПО:КЛОНеНИ:Я ИЛИ, наоборот, СОЗД/lВаШI 

.такие места о:коЛо свQих поселений, вихары, J(ак nравИло, 
.возниliалп вм_�С'.fе с Чайтьями и ступами, составляя иногда 
очень сложцЬli(fiультовые комплексы. 

Чтобы сбс��рить себе представление об одном из та
ких наибо.rх�.е РЬ.1шпх комплексов, познакомимся с прек
расно coxp�ftпвmiii\rcя пещерным :комплексом в Карла. 

· Всего в ИiiДип на_считываетщr 1200 пещерных чайтьий п 
вихар. и 800 из tt'fix сосредотоЧены ·в Западной Индии, 
ср.авнителЪПо н�далеко от Бомбея. Пещ.ерный комплекс 

66 Ibld., р. 280. 
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n :Карла - один из древпейш�х. Основвые его сщ>руже
ШIЯ датируются 1 в. до н. ;э� 

В 200 км на ·юго-восток от Бомбел в глубь . полуостро- . 
ва,� на высоте noЧrii ющометра QT подножия безвествые · 
мастера вырубили в' массиве горы целый пещерный горо
док. Вблизи когда-то nроходил через Долину оживлен-з 
вый караванвый путь. 

· 

· Соедивеиные узкими, врезанными в сl\алы тропипна
ми и лестницами тут и там виднеются черные провалы 
вх(>дов в .вихары, ·скромно украшенные двумя пеболь
шиl'<iи · колоннами. ПоднявшисЬ на песiЮJiько ступеней, 
мы попадаем в небоЛьшой, придавленный :iшзиим щ)тол
·IЮм прямоугольный зал. Это - внутренний дворин виха
ры, место трапез и соб�а;в:ий . живших тут монахов. Из зала 
прямо, вправо и влево узние проходы ведут в глу�ие на
меввые мешни-нельи. Здесь монахи провоДили сеЗон дож-
дей (июнь _:_ август). . _ 

Скалистые тропинкИ от вихар сходятся па шир(шой 
площадке перед главным храмом - чайтьей. Вход в него 
как бы подчеркивает. величие вечного покоя, i:юдав.;:шет 

. мрачной грандиоЗностью. Слева от входа высоi\d.Я камеи� 
пая колонна, увенчанпая фигурами ·четырех сидящих 
спинами друг к другу львов. Это повторение, точнее; с.но
б�двое воспроизвед!')нliе коловны в Сарпатхе. �тены пе� 
большоГо открытого дворика перед ворО'J;!J.МИ, ведущими 

·в пещеру, украшены рельефами с изображениями Буд
ды и его последователей, а таюке моrуЧИ!-IИ ·фигурами 
слонов, несущих па спинах богатq орнаментованный фриз. 
Украшения дворина создапьt значительно Позже, че.)J nе
щера. Они относятся · к перподу утверждения махаяны, 
когда Будда уже стал изображаться о виде человека. 
В самой же пещере, сооруженвой строго по. кановам 

. раппебуддийского искусства, изображений Будды пет, 
как R на рельефах Савчи; Бхархута и AJi�apj!!JЗTИ. 

Вход в пещеру Паш)�и:На!'!т большие ворота строгой 
прямоуголыi:ой. формы. Над ви11ш- о rд�!JQПnoe щр�зон
тальвой балкой полукругJJое окно, без I<·oтopqro ·в пещере 
царил · бы мрак. Пещера имеет вид грандио:;JJIОГО, ухQдя� 
щего в глубЬ горы широкого· .коридора со своДчатьll\i по� 
тол1юм. Длипа пещеры около ·40 �t, щирина и высота п 

цептральпой части '--:" по 15 м. В потолок· врезаны массИв-
- вые ребра из тисса. Дерево пренрасно сохрапплось бла� 

годаря сухости воздуха в этой гористой местности. Вдоль 
стен, несколько отступя , протяцулись ряды кол:онп, име:-
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ющих в сечении форму многоугольнш•а. Н.апители колонн 
украшены резьбой с изображением людей и животных. 
Прямо против входа, у задпей стены храма, возвышает
ся болы!Jая· увенчанпая деревянным зонтом ступа. Здесь, 
в прохладной тишине намениого хра:r.ы, особенно легно 
понимается символичесное значение, которое ступа име
ла в рапнем буддизме. Она стала символом пустоты, бы
стротечности ·и пеустойчивости веяного бытия благодаря 
сходству с формой пузырей, возникающих на поверхно
сти озера во время дождя: едва успев родцться,. они тут 
же бесследно исчезают. А три зонта, неичающие нупол, 

трактуются как боги, люди и нонечное освобождение, или 

пебытие .•. 

Каменная площадка перед входом в большую пе;Щ�РУ. 
кажется парит над долиной, тающей в туманном мареве, 
знойного дня. Если бы не приглушеиные разрежев�Ым 
воздухом голоса экскурсантов, оживляющих яркими крас
ками своих одежд сЮюпы гор, тут царила бы "а'орже_ствеп-. 
пая, -ничем не нарушаемая тишина. Нетрудно рредста
вить, как два тыся:<Jелетия назад бритоголовые от.JIIель
ники. в оранжевых � тогах встречали на этой площадке 
]Iаломников, чтобы ввести их в храм и рассказать об ил
люзорности · мира, о ·вреде привяз анности к дему и о 
великой пользе подаяния тем, кто порвал· с ним 
навсегда ... 

И сожалению, в таком отличном состоянии, как Иар
ла, ранние· буДдийские памятники почти. не сохрапились, 
став <<жертвой>> поздпейцrи.х построек, перестроек и пере-
делок. . 

Несмотря па это,· хра
.
мовые комплексы дают громад

ный материал для изучения искусства и идеологии ран-· 
него буддизма, допоЛняя и корректируя то, что можно' 
извлечь из канонИческой литературы. Особую ценность 
представляют собой археологические раскопки,· начатые 
в. прошлом веке и энергично продолженные после осво
бождения Индии от английскоГо господства. 

Одним из иптереспейших комплексов яв11яется Бодх
Гая, расположенпая в 9 км от города Гая, в южной �а
сти штата Бихар. Здесь, якобы, Гаутама стал. Буддой; 

Сейчас Бодх-Гая-:--- сложное переплетение разнообраз
ных архитектурных сооружений различной давности. Са
мые ранние из них восходят к временам Ашоки. Но их 
очень мало: остатки каменной ог-раДы, сохрапившаяся 
нижняя часть i\олонны. Не одно поколение будДистов 
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сооружали вокру1' <щеста прозревию> храмы, отупы,. 'оrра-
дьi_, -лестниЦы� резвЫе ворота И т._ д. Многое еще ·бжИдае'l · 
щ>Икосiiовевия чуткой ·руки - археолога, во есть и три . 
храма ·со своим духовенством - таиландский, тиб·етский и 
китайскИй, построеввЫе ·уже посЛе второй :мировой вой
ны;· каждый в ёоответствии с архитектурными траДиЦия
ми своей страны. ВнУтри, однако, они очень похожи:·бол:ее 
или менее обширН:Ый�зал с расположенным в--глубине 
(но не вплотную к ·стене- для возмоЖности ритуального 
обхода) алтарем. На алтаре помещено изображение Будды; 
сделанное обьiчно в ·стиле riациональноrо искус�тва, цве
тЫ,- сосудьi для приношений, светильниRи,. ·вазы. ·для 
курительных свечей. .Как· и сотни лет назац, вошед.шие 
паломники простираЮтся перед алтарем ниц _И: после 
краткой молитвы возжигают светиJiьнИiш и кладут перед 
статуей цветы. . , . . 

. ГJrавной · святыней. Бодх-Гаи являетея место <шрозре
ния» Будды. _Внутри небольпiого, недавно обнесенного 
мраморвой о:градой. дворика· растет внушительных разме· 
ров баньян, считающИйся . прямым пото:мкоl\r того Дерева, · 
под которым Гаутама познал истину. Под -тенью 

·
дерева 

помещается <<алмазный трою> - плита из полированного 
песчаника, Iiокоящаяся на. невысоком основании. Она 
обозва�ает место, где, по легенде, на. берегу речки Нав
ранджаны сидел поrруженный в созерцанИе Сиддхартха. 
Над плитой, в нише стен�r,- каменное извая;mrе Будды 
в позе прозрения: скрещ�ппые ноги, паJIЬЦЫ правой руки 
кас.аютсц земли . 

. Стена Эта является западной стороной rраидiюз ноrо 
·храма прозрения, господствующего над всей местностью 
и как бы стерегущего священное для всех буддистов :ме
сто. Храм похож на вьiсщшй скалистый пик и яВляется, 
по-:вirдИмому,_ ъюдификацией ступы, но построенной, улю 
в . ·традициях позднебуддийской архитектуры . Индии. 
Он имеет форму крутой усеченпой пира:мидЬt, воздвигну:.. 
той на высоiюй квадр.атпой ::.в ·сечении платформе.: Стены 
богато оlша:мептИровапы, · в .. многочисленных нишах раз
мещены скульптурные изображенИя божеств бущ:J;ийсно-• 
го паптеона • .  Пирамида увенЧана Rpyглoii конусообразной 
б�щ�ц:ISой с металлИЧ:еской :верхушкой- вiiдЩiзмеriеннi.п.�. 
семисоставнЫм зонтом. в· вос.точной, nротивоnо;тrожной 
«алмазному трону» стене имеется .вход, веДущий в не
большое помещеппе внутри· зданияо где на алтаре водру
жено старинное позолоченное изображение Будды. 

· 
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Высота храма более 50 м. В четырех углах платфор
мы возведены уменьшенные копни центрального храма, 
Iюторый был сооружен между V II VII вв. н. э., но впо-

. следствии неоднократно обиоплялея и надстраивался. Со
временный вид храм получил во время реставрации 1880-
1881 гг. В настоящее время это одно из важнейших мест 
п аломничества будДПtтов в Индию. 

Глава 111 

КОСМОЛОГИЯ БУДДИЗМА. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ 

Многие авторы, цишущие о буддизме, считают в прин
ципе нево.зможifы111 налИЧие какой-либо принципиальной 

· позиции буддиста по nопросу о структуре . Вселенной и 
свойственных ей зак�номерностях. Такая точка зрения 

вызщ1.на в осно:вно!\1 двумя причинами: так называемым 

<<великим молчанием->> Будды И учением бу.ддиама об ил
люзорности быти)l. 

Чтобы правlfльно попять вопрос, необходимо учесть 
следующие· два обстоятельства. «Великое молчание>> Буд
ды- не чтоl!н.9е, щiк отказ ле.гендарного основоположnикn 
буддизма оfв�'ffать на вопросы, выходящие за преде- .  
пы непосредственно связанного с религиозным спасени
ем. Это во1fросЬ1 о тoi.i, вечен ли мир ИJlИ не вечен, бссl(о
нечен . он или. нет, в каком состоянии будет иребывать 
Будда после смерти :и т. д. Rогда Шаi\ЬЯМуни задавались 
такие вопросы, он илИ совсем не отвечал на них, или же 

ПОЯСНЯЛ, ПМЬ:JуЯСЬ nритчами, ЧТО все ЭТИ ВОПрОСЫ не 
существенны в сравнении с необходимостыо спасения. 
Одну из этих прnтч про глупца, в 1юторого поnала стре-
ла, мы приводи.11и. 

· 

ОДнаi(О бьtло бы неправильно счиrать, что у будди
стов, даже ранних , не было своего взгляда на Вселенную. 
Тот, кто c:dtfuит буддизм к '«учению Будды>>, совсрuтает, 
по крайней мере, две ошибки. 

Первая из нlfi состоит в том, что отождествлять буд
дизм даже в раl\шах его 1\IИровоззренчесi(ИХ основ с <<уче
нием Будды» совершенно неверно, l(aR и сводить буд
дизм :к ра}tнему, rt'Ли Первоначальному, будДиЗму. В до
ступных для изучения фopl\Iax он складып алея веi�а :ми. 
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Но даже если принять как достоверное «сдовQ Будды>>, 
буддизl\I б:ьшо бы QшибоЧно <_>граничив_атъ ЛиШь этим 

«сщэвом>>, как неверно ограничивать христианство только 
U.риведенпой в евангелиях nроновмью Христа. Христиан:

сн:ое миров:оззрение вl\лю-ч:ает- и Ветхий Завет с его космо
логией п м:оралъными поучениями ( <<декалоr· Моисея» ) ., 
il также- для dтдельных йапра_влений- такие" немало
важные п оложения, как культ богородицы; учение о 

чистилище и о пепогреши11юсти: папы в католицизме, уче� 
ние об <<'оправДании верой>> в протестантских течениях, 

культ с_вят�_>rх ;в правослэ,вип и многие другие положщшя. 
Свести буддизм: к «слову Будды>> - значит исказить 
реально существующий буддизм. 

Вторая ошибка зюшюч:ается в абсолютизации <<Велико
го молчанию>. Оно ничуть не· означало, что будди::�м сходу 
отверг все мировоззренчесrше и кос�юлоrпческие положе
ния сложнвшихся до его вdзнпкповения бQлее _ранних 
религиозных систем Индии. Очень :r.шогие и3 этих поло
жении, _юiк мы уже говорили, были перепяты .буддизмом· 
и стали его догматами.- Среди этих заимствований был и 

ведийский паитеоп боже ст� , п учение о рае и аде 1• Будде 
приписывается укаЗание : « (пу�ть веруwщий) совершит 
приношения божествам данной :r.1е стности ; будучи уваже
�ы, они уважат его, будучи почтенЫ , боги почтут его ... >> 2• 
Rонечно, щ-норировать новое, внесенное _().уддизмом: в ве
дийские Irредставления, было бы сто.тrь же неверно , :как и 

освобождать от них новую религию Индии. <<Стерильного», 
полностью отвечавшего требованиям прf;)небреЖения к 

любому объяснению оr<ружаюп:(его 1\Inpa буддизма никоГда 
пе существовало. :Космологические воззр�ния на природу 
более поздних школ и направлений: буддизма формирова4 
лисъ под· влицнием древнеиндийснИх представлениИ о мире 
и его движущих силах, о связях земно_го с божественныМ: 
( «aбco.iiЮTOl\1»). 

· -

Буддизм, наl\ всякая развитая религия, не мог обQйтпсь 
без определепной картипы мира, которую оп . пред.rrагал 
свою1 последователя11r в качестве органичес_кой составпой 
части догl\Iа тики. Естественно, эта картина мира была 
окрашена основнымИ . положениями буддийского . учения о 

спасении .. Поэтому мир, бытие выступаЮт в буддиз�ю нак 
зд<>;· r>ак антитеза <<блаrа>> - небыtир. 

1 Бонгард-Левllн. Г. Jlrl., Ид.ьип Г. Ф. Древняя ИнДия. М., 1969, 
. с. 430. 
2 Там же, -с. 431 • 
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В связи с этим 'всщ)мним любопытный эпизод из истu· 
рии · русской общественной мысли. В середине прош�ого 
века вышли в свет почти одновременно две пос.вященные 
буддизму книги русских авторов: востохюведа В. П. Ва
сиЛьева «Буддизм, его догматы, История и литература• 
(СПб., 1857) ·и архиеnископа Ярославского Нила «Буд
дизl\J, рассматрИВаемЫй в . отношении к последователя:.• 
ei'o, обитаюiцим в· Сибири» (СП б., · 1858). В «Журнале 
Министерства народного просвещенltя» (1858, .М Н)' 

· В. П. Васильев помесiил. рецензию на книгу Нила. ·он рез
ко критиковал ее за то, что в ней уделено много внимания 
рассказа-,., о сотворении мира, его обитателях, о· богах и 
Духах, т. е . .мифологической и космогоничещюй сторонам 
буддийского учения. В. П. Васильев_, называя эти воnросы 
«библейскими•, подчеркивал, ·что они стоят у буДДИстов 
шi, :втором 'плаве; тоГДа :как первый.:.... заниr.�ает уqен:Ие (i. 
сnасении. «Буддизм,....:. писал В. П. Васильев,-:- 'отЛ:И:ч;iется 
Iie материальным учением. О. создании мира, а особым СВОИМ · 

· возарепнем на внутреннее_ значение i'otиpa. ГоворИТ ·лц""ов, 
что мир мучителе·н, что мир' пуст, невеществfщ1_ рре. равн:о,_ 
о_н хочет сказать. одно толь�:ю - что надобно стараться 

'.·покинуть этот мир, а ср_едства к выхождению и составляют 
:_:: ·-доrматичеСI{Ое учение буддизr.щ» 3, 
� :В. П. Васильев ·был- И Прав и не прав; Мифологическая 

(или, шире, кос'l'>IологпческаЯ) сторона в реiшьво--сущест
вовавшем и существующем буддизме, особенпо в ряде его 
наЦиопальных . :модификаций, не слабее, чем в других раз-

. витых релИтиях и вп9лве отвечает потребв�ст_ям рядовых 
верующих в коикрtrrво-представленческих формах рели-- � 

Гиозвого учения. Поэтому Нил, черпавший сведения 
, неnосредственно у буддийского .духовенства (Jia�cтf!_a), 

им�л основания подробно ·знакомить читател� с -этой сто· 
роной буддизма. Но и В. П. Васильев с полн�м- правом 
прИдавал столь большое значение действительно важней
шей догматической особенности буддизма. То, что в обоих 
случаях говорилось о разных сторонах реально сущест
�ующего буддизма, дало возможность Н. А. Добролюбону 
выступить в журнале <<Современнпю) с общей на обе книги 
рецензИей, в которой, излагая космологические и космого
нические· представления буддистов, их мораль, обрядность, 
положение - духовенства, - он подчеркнул,. что буддизм 

·_в Журнал Министерства народноrо просвещенвл, 1858, .М 11, 
с. 100 • .. - - ·  ·- ....... - .  
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«имеет много сходного с христианским учение:ю>�. <<Мыtля
щему читателю>>, на которого рассчитывал Н.· А. Добролю
бов, было ·ясно, что под впешне споRойным, бесстрастны�r 
изложением свойственных буддизму представлений о Все
ленной скрывается критика .любой религии, в том числе. 
и православия. Несмотря на оrрациченность матер,:�ала, 
ноторый был в распоряжен.ии: Н. А. Добролюбова, ему уда
.ТJ.ось увидеть г.лавпое в бу-ДдиЗме (й во всякой другой ре
Jrигии развитого клас13ового общества) --:- его отказ от 
попыток изменить мир социальной несправедливости, 
стремление примирить · народные_ массы со злом жизни 
во имя мистического <<спасению> в нирване. 

Резко отрицательное отношение Ro всем формам про
явления бытия проиизывает . как представленческий, обра
·щенный к верующим уровень трактовки мира, так и nоня
тийный уровень, родившийся в ·стремлении буддийсRого · 

духовенства обосновать Это отрицательное отношение с 
помощью логичес-ких рассуждений И анализа особенностей 
процесса познаuия. Академик Ф. И. Щербатекай подчер
Iшвал, что создатели -�буддийскоii логики, 

· 

несомненно, 

имеют: довольно яркую тенденцию служить защитой завет
ных идей буддизма>> _5. 

БудДийская картина мира па представленческам уровне 
в Принцине мало отличается от космологпчесRих· взглядов 
других более или менее развитых религий . <<В _подавляю
Щем большинстве религий,- пишет И. А. КрывеJiев,
господствуеr . nредставление о том, что Вселенная состоит 
из трех основных слоев или этажей: Земля предстющяе·r 
собой средний этаж, над ней простирается небо, а под ней 
или в ней, по во всяком случае независи)IО от надземного 
мира ; имеется подземный ·мир, или преисподняя. Мы на
ходим такого рода nредставления RaR в древнИх, языче
ских, или примитивных, ве·ровапиях, таR и в догматиче
ских системах; так называемых высших религий>>·6• 

Хотя, кю< увидим, с .точiш зрения <шысше·й доrмати
ню>, внешний по отношению I< че.тrовену мир, являясь 
шюбЬr илшозией <<заблудшего созпашiю>, не должен при-

4 Соч1iпснин Н. А. Добролюбова. СПб., 1876, т. 2, с. 379. 
5 П{ербатс�>ой Ф. И. Теория позпанин п лопша по учению позд

нейших буддистов. СПб., 1909, ч. 2, с. 31. 
6 Крывеле(l И, А. Религиозная 1шртина :r.rиpa ·и ее богословская 

моде.рпи�нщия. М., 1968, с. ·14. 
· 
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Блека'i'ь :зiшмания -вставшего .на nуть <<спасению> челове-. 
на 19 живой, реальный буддизм, полу<iивший: распростра
нение с.редн народов Азии, неизбепшо вы'в:уJI;деn был 
нонкретизировать эту <<Иллюзию>>, �оздавая определенную 
ШJ.ртину мира. Совершенно не правы те исследо:ват�лп 
буДдизма, кQторые считают собственно-мировоззрёнче
си:ие вопросы чем-то побочным, ненаноюiчесюrм. Если 
уже в стадии формирования буддизм переtt:ЯЛ пеноторые 
представления об окруже.ющем -�шре у более рапнпх рё
лигliй:, то и в дальнейшем, не отбрасывая заимствованное, 
он допоЛнял· и развивал свою нартипу мира в соответствий 
с основной религиозной идеей. Эта :картшiа мира nолучила 
литературное оформление в ·ряде сочинений поздних буд
дийских авторитетов, в том числе Васубандху (V в. н. э.). 
Его широко известный 'i'раi<тат <<Абхидхарма-хоша-мула� 
карика>> входит в поздfiебуддийские канонические сборни
ки и имеет многочисленные :комментарии. 

Важной особенностью буддийского предатавления о 
мире является нерасторжимое слияние в нем черт реаль"' 
ного, т. е. подскааанного прямым пабш<Ще1:рrем,правильио 
зафш<сированного человеческим сознанием, с идеями, 
установками, существами и процессаii'и, порожденпыми: 
релИгиозной фантазией." Слияние это настолько полно, 
что здесь �ющно было бы говорить о ТQЖдестве. · ес_тест· 

. венного и сверхъестественного, если бtr последнее не 

было бы всегда для. буддиста главным и определяющим; 
С по�ледовательно буддийских позиций (особенно четко 
сформулированных в сочинениях йоГачаров) весь чувст
вепво воспрИнимаемый мир, мир непрерывных изменений, 
становлений и разрушений, мир перерожденЙЙ:'-страданий 

· (сансара) вымышлен больным· сознанием :кюндоrq ипдп
вида, сознанием, отягощенным грехами Прежних сущест
вований. Таким образом, вся сумма страданий, пережи
ва�мых · индивй:дом, является лишь порожден:Ие:-.I его 
собственных деяний, совершенных в прежних перерQж
Дениях, 'r. -е. иллюзией. О дна ко само переживанив стра
даний столь остро ощутимо, что зас.тавлнет буддистов 
рассматривать с.и:ю <<иллюзию>> со всем вннма"Jiи'еи и тща-

7 О. О. Розенберг удачно подчер1шул эту мысль, сиазав, что n фор

муле <<Человеi{ видит солнце» буддийсиимп схоластами не рас�


сматриваютсл отдельно ни человеi>, ни солнцеt интерес ·длл. iП[Х 
представляет лишь то, что передается выр

·
ажевием <<ЧСЛ9ВСI\, 

видящий солнце>> (Ро_аепберг О, О, Проблемы буДдийсноil фило-
софии. Пг., 1918, с. 71). -· . 
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вием, · ибо без этого, считают они, невозможно ·;вскрыть 
причины страданий («корни иллюзии•), найти пути уст
ранения ·np�IЧ�Jн, .а тем самым и избавиться от страданий, · 

от всех видов бЫтия. 
Другой особенностью чувственно-восдрини:Ма�:мого мира 

признается его непостоянство, обреченность, конечность 
всех явлений, предметов, проце�сов. Эти· диалектические 
элементы осмысления чувственно-воспринимаемого мира, 
отсутствия ·В нем покоя, представдение о иенсчерпаемости 
двиЖения, об абсолютности изменчивости прямо протцво4 
речат самой сущности буддийского учения о спасении, 
заключающейся в утверждении возможности победы над 
сансарой, путем достижения покоя небытия, нирванЫ. 
Как подчеркивает Г. Ф. Ильин, элементы диалектики в 
рассуждениях буддистов служат. лишь тому, чтобы пока
зать IIИзменный, отвратительный характер действитель· 
ности и противопоставить ее вечности и возвышенности 
абсолюта, отождествляемого с небытием. В конечном счете 
все, что, с человеческой точки зрения, объективно реаль
но, оказывается, по мнению буддистов, иллюзией, а то, что 
является порождением реЛигиозной фантазии, состав.ляет 
в представлении буддистов «Высшую реальность>>, истин-
ную, вечную и возвышенную. . 

Космология буддизма: не имеет принципиального от
личия от космологий других развитых религий. И здесь 
Вселенная в целом расnолагается в трех этажах (сферах, 
мирах). Верхний этаж в полном соответствИи с представ
лепиями других религий - мир божественный, сфера аб-о 
солютвой духовности; обИтель «ЧИстого• идеального нача· 
ла, царство совершенной пустоты, отсутствия каких-либо 
форм, являющихся свойством более низменных миров: 
Для того чтобы все же какие-то связи этого абсолюта с 

· низши:ми сферами могли существовать, буддийская мыСль 
отождествлЯет высшую сферу с «Извечным буддой>>, точнее, 
с его «космическим телом•, и с нирваной. Космическ.ое 
тело Будды "сnособно являться и в иных своих ипостасях, 

в том числе и. в зримом; зе:юю?.I образе, что и произошЛо, 
когда пришло время явиться на землю со сПасительной 
миссией Гаута·ме. Так будет и тогда, когда резервы <шути» 
будут исчерпан:.� п на землю вступит грядущий Б�·1r.1:n-
Майтрея"'. ' 

. 
Ниже этой �феры, но еще вне земного круга бытия, 

расположен мир божеств различных рангов И разЛичной 
. степени д_уховности и могущества, вк��чая ·бодхисатв, спо· 
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собных оказывать непосредственную помощь. людям в 
спасении • .  Здесь ·же и особая. категория полубогов-полу
лiодей � тенrриев и ассуров, добрых и злых. Эти полубоги 
могут .обитать и в мире сансары, ·они вмючены в <<Колесо 

- пёрерощдениЙ>>. . 
Нижний этаж Вселенной составляет сансара. В нее 

нарядУ с ощутимы11 миром перерождений, частично_ зах
ватывающим сферу низших божеств, входит и располо
женный в глубинах Земли ад. 

Исследователи· усматривают в· такой структуре мира 
·аналогию с так называемым <<мпровым деревом>>, симво-. 
ли:зирующим Вселенную в древних религиозных пред
ставленних многИх народов. По существу, это обработка 
религиоаной ·фантазией эле:&rентарных впечатлений об�-· 
ного.наблюдателя.: Вокруг него- реальная /ЩIЗНЬ, доступ
ная чувствам, благое и злое. Небо - область .недоступ
ная, обиталищ� светил и, возможно, тацнственных 
«высшиц сил. ВНизу, ·в преис:rtодней, все страiпнqе,. тем
ное, зл'ое. Конкретная разработRа · уi{азанной основной 
схемы. идет в соответствии с местными природными усло
виями и .�сподствующими · религиозными представле-
ниями. ' 

; · �ыcrnиii божественный мир, представляющий с точ:ки 
зрения буддизма «высшую реальносты, соверШенно умо:
зрителен. Чтобы подчеркнуть ero прИнципиjlЛьное отли
чИе от мира земного, чувственно-восприню.ще·мого · («ил;.., 
.люзорного>>), высший мир лишеп малейших черт конкрет-· 
ности. Зато мир «иллюзИи;>> описан весr.ма подробно, 

. особенно та часть, где обИтают люди, а также и располо
. женные еще· ни>Ке ады. 

· Впрочем, :�;� nри описании санеары степеJIЬ ·конкрет-" 
· ности различна. Это особенно ясно видно,. еслИ обратить.:. 

ся к весьма распространенному в буддИзме Iiр(щмету 
R,улъта- к так назьпщемому <шандала» . (санскр. I<руг, 
колесо), трактуемому в буддизме кан <<модель.», или пзо
бражение, Вселенной. Известный исследователь буддий; 
ской символики Дж; ТучЧII называет мандал:а <<Картой 
космоса :е его будди;йском ·пони1шнии» 8• Это- рйсован� 
Ii:oe, живописщ>е или скульnтурное- изображение круга· с 
нанесенными :па него красочными или рельефными .дета
лююr, :которые могут быть или лаконичными схемами, 
или сложными многофпгурн�>п.ш Jщмпозпцпями. Раз':&Jеры 

8 Цит. ·по: 11сели.rи.я и :миqюJtш·шr nародов. ь_uс.1·очной и. Южной 
Азии. М., 1970, с� 106. 

. 75 

.. •  ·,.!_ ... 
,. , ••• ,j .... - ..... ... 



--�-- --- ··------� �----�- --- ---------- ---

маидала различны - от помещающихся на ладони миниа.:. 
тюр до грандиозных архи:rектурных сооружений (круп
нейший в мире ·па�щтник буддизма- недавно реставри
рованный Борободур, созданный на Яве во второй 
половине VIII в. н; э. Высота его 42 м, диаметр основа
ния 123 м). 

При воем разнообразии рисунка в маидала обязатель
но выделен центр композиции, трактуемый как обитель 
божества и· <<ось мира>>. На скульптурном маидала этот 
центр выпуклый и, как правило, имеет форму четырех
гранной усеченной пирамиды. Небольшие металлические 
маидала очень распространены в северном буддизме 
(ламаизме) и наглядно передают представление о мире как 
круглоf! плоскости, в центре которой возвышается «царь 
гор»- СуМ$!РУ (Меру, Махамеру), окруженный мировым 
океаном. Ив океана выступают четыре материка - «двп
па». Южный матерю\- Цаамбудв1ш- место обитания 
людей и животных - имеет форму равнобедрепного 
треугольника, т. е. довольно точно воспроизводит конфи
гурацию Индостана, а расположенный у его южной окра
ины остров Сиш'ала не что иное, как Шри-Ланка. Доста
точно точно представлено в буддийской космологии и 
-описание •веЛИJШХ рею>, питающихся снегами Гималай
ского хребта. С ДруГой стороны, неудивительно, что ги
l'антсiше �ершины Гималаев дали толчок фантазии древ
них индирцев, которая создала лежащую .за Гималаями 
гро�аду С1меру- (щентр Вселенной>>. 

Как видим, в буддийской картине мира своеобразно 
переплелось то, что подсказывал древним индийцам . ок
ружающий мир, доступный непосредственному восприя
тию, с созданпы?оl безудержпой фантазией миро�, якобы 
сущест.;��rЮ'щим за пределами непосредственного восприя
т11я. На других, имеющих квадратную, круглую, полу
I\руглую форму материках (возможны варианты) тоже 
живут люди, но с квадратными или кругЛыми лицами, 
велпкапы и т. д. · 

В целQм все эсrо и есть <<Кама:.дхату>> («нижний мир>>, 
илп <<ступень имеющих желанию>), подробно описанный 
во многих публикациях 9• Его <<Физическая часты, т. е. 

9 Ковад,евс�tий О. М. Буддийская космология. Казань, 1837; Луба
ев Р. Е. БуддийсRая нос:мология в историч��ком труде Самба� 
r:апбо «Древо созерцания&.� В кп.: Матерйалы по истории и 
фшiологип Центральiюй Азии. 'Улап-'Удз, 1968, вып. 3; Коче� 
тов А. Н. Ламаизъr. :М" 1973, и др. 



горы, материни, моря и проч., составляют, 
тер1.шноЛ:оrИи, <<сосуд>>, ноторый. вмещает 
т. е. органичесний мир, бИосферу. 

110 будДИЙСRОЙ 
в себя «сою>, 

· · Прежде чем охарантеризовать подробнее <�сою>, вни
ма!ше н rюторому является, естественно, гдавным в носмо

. логии буддизма, снажем нескольно слов о той части «со
суда», ноторал пр-dстирается за преде.11ами собственного 
<<Нама:...дхату>>. 

ВонруГ (Jум:еру на одинюювом расстоянии от нее 
в 40.000 бэрэ '"обращаются СолнЦе и. Луна, что и являетсн 

причиной. смены дня и ночи па всех двиnах. · ЗвезДы дви
жутся ·по той же сфэре, что Солнце и Луна. Все светила 
сложены пз различв'ых видов хрусталя . и имеют форму 
шайбы, . обращенной н вам своей нруг.лой плосносrью. 
Диаметр ее длЯ Солнца- 51 бэрэ, дпя Луны- 50 бэрэ. 
Толщина <<шайб>> - 6,5 бэрэ. Они ortpy;кenы· стенами ИЗ . 

зоЛота, в которЫх помещаЮтся дворЦЫ божеств · данных 
светил. Диаметры звезд - от 500 до 3000 лунов 11• Звезд, 
видимых с наждого двипа, по 28 «больших» и по 265 Ьrил- · 

лirонов <<маЛых>>. Звезда Маши-табу. неподвиmна, осталь- · 

пые <<большие» звезды Имеют <<'одинаковое движение>>, 
·а ·движение <<малых>> звезд <<неопреде·леннО>>. 

Согласно неrюторым источникам северного буддизма 
весь этот· мир ·лежит на гигантеной золотой лягушке 
(или черепахе). Rогда люди очень много грешат, она на

чинает шевелитъсй, отч.еrо происходят землетрясения. 
Затмения Солнца п Луны вызываются тем, что их прогла
тывает алой демон-'- дранон Раха '(Араха). Хотя :могучий 
уДар волшебного жезла бога Очирвани лишил драrюна 
задней половины туловища, и проглоqеннО'е светило сно
nа появляет_ся, следу�т все же, чтобы ·отпугнутЬ демона, 
прои3:Водит:Ь во время затмения иаi< можно боЛЬше шу:�.rа: 
бйть в металличесиую Посуду, стрелятЬ пз ружей д т. д. 

· Описанный мир - не единственный. Рядом с юш 

расположена тысяча тюшх же миров, наждЫй со своими 
солнцем и луной. Они ·ВХОДЯТ в <<малую систему». За Пре

делами онружающей ее стены находится «средняя систе
ма>> в 10 000 миров и, нанонец, вслед за ними- <ш:ели:коо 
тысячемирие>> в миллион таних же миров. Над наждьпr 
миром - многослойные небеса. Под Баждым миром - ады. 

·низшие ·небеса ц ближайшие· I> поверхности землп ады 

· 10 Бзрэ - расстояние, трудно поддающееся сопОС-тавлению с при· 
пятыми единицами измерения. 

' 11. · <<Луi<» - расстояние полета стре.lJы. 
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относятся только к Данному :миру. Более высокие небеса 
и более глубокие адЫ: являются обiцими для <а.rа.цой», 
«среднеЙ>> И <<великой » мировых систем. Каждая небесвал 
сфера имеет название и васелева ·соответствующими бо
жествами. 

Нет необходимости подробнее останавливаться . на 
<<Физической среде>> («сосуде»), в которой. протекает бы
'fие-страдание живых существ, составля�щих «СОК», на
полняющий этот. «сосуд>>. Сказанного достаточно,. что.бы 
сделать некоторые выводы и . обобщениЯ. Мы nомним, 
что вередко современные авторы пытаются представить 
буддизм основой «научного подхода к действительности», 
утверждают, что цель буДдизма- «научное описание». 
Не надо иметь детального-представления об уровне совре
менной науки о космосе, чтобы видеть, сколь ватявутЬr 
подобные утверж.цения. 

Ца самом деле буддиЗм представляет мир,. во-первых, 
конечным и в прос�ранстве и во времени. :Миллион кон
структивно одинаковых миров- резулиат умозрительно
го умножения того, основанного на сравнителЬно узком 
круге ваб�юдений над окружающей прИродой мира, ко
торЬхй подвергся <<систематизации» древнеиндийской кос
мологической мыслью. Во,..вторых, система эта (даже ум
ноженная на миллион) геоцевтрична в прямом смысле 
этого слова, ибо все то, что лежит за пределами земного 
чеJIОвеческого обитания, является nороЖдевием религиоз-
ной фантазии. _ 

В-третьих, мир этот неподвижен (если не считать ко
лебаний, вызванных не довольством «золотой лягушки») : 
ни о его возвшшовевии, ни о развитии речь в даввой схе
ме ·не идет. Правда, эта схема оказалась доnолнеJiа эле
ментами движения в некоторых направлениях буддизма 
и домыслами вародной фантазии, не мирИ:вшейся с груз
вой веподвижностью и извечной данност.ью тяжеловесно
го мира, громоздящегося вокруг иресловутой «оси». 

Прежде чем кратко остановитЪся· на этих дополнени
ях, хочется вкратце сопоставить космологию буддизма с 
научной современной космологией. Последн.яя вслед за 
геоцентризмом и антропоцентризмом· отбросила и более 
гибкую идею <щевтра вселенной», ибо ·картина «разбега· 
вия» оказалась одинаковой для всех галактик, что окон
чательно утвердило принцип фиЗической однородности и 
пзотропности пространства, Научная' космо:югия отказа- ·  

Jlacь и от идеи неизменности во времени (статичности)} 
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'р:ространственпой структуры Вселепной в цело�, т. е. от 
идеи, на :которой и на Востоке и на Западе строились 
системы и религиозной' и идеалистnческой философской 
1\�ысли. Иде!! · всеобщности развития, неразрывно соедn
йенная· с принципом ·материального еДи:е:ства ми;ра, стала 
ведущей идеей :новейшей кщмологичес!(ой картины. 

В последнее вр�МЯ ста:щ> .<<МОДНЫМ>> ·ВЫИСКИвать В 

'. :древних . :космологиях «аародышю> новейших космологи
ческих и космщ·ониЧ�щшх взщядо�. В.есьма бесплодное 

· �анятие. Поиски-. формадJ,ных аналогий .. плодов религиоз 
ной фантазии с научными взглядами, основанными ва 
огромном матерuал�. обобщеннрм и осо;3�анном с по
МОЩЬЮ новейших_ техдичес15uх средс.тв, не ·только· ничего 
не дают, но· лишь ааrрудняют пониманае этой чре:звычай.., 
�о (#!ож:ной .Rартины- мира. . . _ ·.;:,.:< 

· ·Те дополнения, . о которых следует сказать· несколь:щ> 
. -слов, не с:нима:ют антипаучиости буддийс:кой картины 

мирii·. Среди ряда н/!,правлений принятого ceвepн:f?Il\1: !).уД
дизмом тантрийского учения (ваджраяна) мы встречаf:)::М: 
ставшее весьма · влиятельным направление; именуl:'мое 
Л ада'чапрой ·( бу:кв. «Колесо временИ»). Согласно этому 
направлению Вселенная со всем свою1I содержимым по
добна гигантскому ·колесу, -каждый оборот, которого· рас
падается на строго сменяющие .друг друга этап:ы: зарож
дение , стдновдение и разрушение. Как :видим, :щесь пере
несено на Вселенную в це;rюм одно J!:З поJ�,ожений {)уддиама 
об этапах, прохоДим.ъiх :каждъw индивидом в ходе I{аждо
:rо его пере рождения. Стремление поздних буддистов пока
за'rь более зримо, и конкретно, что в этом .. мире нет ничего 
:вечного:,- постоянного и неизмею;юго, привело к учению о 

непрерЬl:вно_м развертывании:· мира во времени путем·· сме
няющих друг друга «мировых периодов>>, или «калп>>. 

Каждая калпа· распадается на четЫре этаnа- разру
шение, nустота, . основание и водворение. Каждый этаn 
дещ!тся на 20 .·последовательных моментов , или ступеней. 

Так, «этап -разрушения» .наполнен всевозможными ка
тастрофам�:� ураганами, .пожарами, наводнепин!'.ш; зем

-летрясени�Ащ, войнами, в результате которых постещш
.но ·уничтожаются все составные части Вселенв'о:И. Под-
. чер·кнеii_, что прйчи:ной катастроф являются грехи Лшв:Ых 

существ.; эти живые существа первыми и подвергаются 
уничтожению. Всдед за ними погибает в · зажженном 
Jrюдской злобой <<веJiико:м пожаре>> и <шустой сосуд>> мира. 

· .  П роиикающий до морского дна ветер, страшная засуха ·н 
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sемз1етрясения довершат разрушения, после чего .насту
пает «этап пустоты>>, во время которого не будет ни днЯ, 
пи ночи, ни Солнца, ни Луны. Затем божественные силы 
вызовут новое формирование мира, начиная от высших 
<шучезарных небес>>, ветра, воды и горы Сумеру и кончая 
<<Низшими :мирамю>, где снова начнут возрождаться лю
ди, первоначалъно беспол�Iе, способнЫе летать И: обладаю
щие· сверхъестественнЫми способностями. Первое время 
они будут жить· очень долго и достигать гигантского роста. 
Но по мере НаiЩt,IЛения грехов продолжительность их 
жизни будет сокр�Iь;аться, пока век их не ограничится 1 О 
годами, а рост не будет превышать роста десятилетнего 
ребенка. И тоvда начнется все сначала. 

Извечно оущестliующий · неподвижный мир - «сосуД>> 
раннего буддизма, возникший на основе древнеиндийс�их 
космологических прЕщставлений, не мог удовлетворить все 
аспекты религиозного соанщiия, и оно дополнялось,. чер
пая новые черты в мифологии народов, припимавших 
буддиз.м. Но каковы бы ни были космологические пред
ставления буддистов, они всегда оставались пронизапны
.ми оснонной идеей - идеей необходимости религиозного 
«спасению> . 

Здесь у:меотно затронуть вопрос ·о так называемом 
<<атеизме>> буддизма. Многие иёследователи приписывают 
буддизму «атеистпчесБие взгляды>>, противопоставляя его 
большинству других религиозных учений или даже вооб
ще выводя его на �TO:Ii 9сновании за пределы попятил 
«религия» 12• Мы не будем говорить здесь о далеко идущих 
последствиях подобной трактовки одной ив трех мировых 
религий. Таi(�Я точRа зрения. возможна только в ревульта
те весьма « «fЬобб'дного» опер,ров,ания такими. понятиями , 

Iсак «релиrию>, «а�еи31ю>, «сверхъестественное>>, <<бог», 
«душа» и т. д. Нонечно, если отказаться от строго науч
ного подхода к сод�ржанию понятия, можно вложить в 

любое понятие устрАИвающее автора содержание. Те, кто 
·;;!'· 

приписывает буддизму <\атеиот�еские взгляды>>, понима-
ют <<атеизм>> в очень узком знаЧении этоГо термина,. видя 
в нем лишь отриц�рие теизма, т. е. учения о существова
нии личностного бога-создателя llщpa, :Qсемогущего, вме
mиваiо:Щеrося в ход еотественных и общественных про-

. цессов, подчиняющего их овоей неодолимой воле. 

12 Съi. CHOCI(Y 3 на с. 29. 
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В связи е этrш следует остановиться на исследовании, 
принадлежаще:.r перу хорошо извесцюго шщийского фи
лософа-марксиста Д. Чаттопадхьяи;· Он поставил, в част

- пости, задачу докавать, что <<подавляющее болыiшнствn 
·выдающихся индий�ю1х ученых в действительности были 

-убежденными атеистами>> 13, и те�i самым опровергнуть 
· широiю распространенный взгляд на индийскую мысль 
-как сп:ИрJii'Уашrетичесную, т. е. последоватеJrыю ре.пиrи-

озную. Ф:Ю!ософ полагает, что И!li:ен:по «атеизм был той 

ШJJрокой основой, на которой обнаружиоолось явное coг
Jracиe

u 
ме�ду вед�им� пр���т�вит�лямй традпц�опиой 

индиископ · фило�Ьфскои мы�;пi>>. ,L(алее Чатtопадхьяя 
·утверждает, что в о'fЛпчпе от пiшоторых rречеСI{ИХ фило
, софов, которые оtносились безра:шичи·о к вопросу о боге, 

<<Индийские философы, . напротив, подошли . к проблеме 
бога со всей серЬезностью, на :которую они были · способ
ны, 11 не без осповаЦия nришли к убеждению, что суrщ�
ствовапие бога можно nризnать лишь ценою утра1;ы ясной 
логики. Такое положение является па самом деле един

. ственпым в свое111 роде, и вряд ли ri'ilйдется что-либо подоб-
ное в истории :Мировой фиЛософию> 1�. Д. Чаттопадхьяя 
стремился показ�ть, что спиритуализм, вера в сверхъ
естественное, которую оп отождествляет с верой в бога
творца и уnравителЯ мира, п�сов:Мест:Има с последователь-
по философским логическим мtшi'Лением. R. 1\. Жою. 
справедливо подчерБивает, ·что, по мнению Д. · Чаттопад
хьяи, <<бог с т6Чки зрения правильного логического мыш
ления- толъБо ���·нужная гипотеза, т. е. плод суеверных 
измышлений неп:(i6свещепного сознанию> 15• 

В пазванной I(ниrе_Д. Чаттопадхь�� . нан всегда в его ··�· '1 .. , . ··: � 
исследованИЯх, мноrd· сnраведлиВых, Пйтересных и верных 
наблюдений и мысЛей. Однако в frопы'rне полностыо про
тивопоставить логИку «сiшрптуализму» ·и сделать атеизм 
основной характерной особенностью иlщИ:йской филосо
фИи автор ДЬnускiет ряд существенных оmибо�. 'неточ
ностей и .На:I:яже.к, что особенно заметно в главах «Атеизм 
Будды>>, «ВАМ:ечания о поЗдпей ппдийской фюrософию>, 
<<Буддийский ат�йзм: ��йбхiЦП,иКа>> и «Будди!;;с�Ий ате
изм: 111!1хаяпа». Постараемел раЗобраться в той аргумен-

tз Чаrтопадхьяя Д. Индийский атеивм. М., 1973, с. 286. 
1' Там же, с. 11. 
15 Жо.л.ь К. К. Сравнительный анализ индий:СI\ого логюю-фиJюсоф-

ского наследия. Киев, 1981, с. 97.. -
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\"тации, которая относится к «атеиз�у>> самоrо «освовопо�, 
i 

ложника» буддизма. . 
Справедливо подчеркивая, что Будда в ряде важных 

п()ложевий своего учения близок к положенюii.I Капилы -
создателя . одного из основных религиозво-фидософ�ких 
учений древней Индии__, саю\хьи, Чаттопадхьяя утверж
дает, что «Будду_ не прnвлекала ни онтология, ни эписте4 
мология ... >> 16, он был сосредоточен на абсолютво111 господ· 
стве страдания в любой форме бытия и на задаче· победы 
над страданием, а. те111 самым на прекраЩевии всех форм: 
бытия. <<Rак вы думаете, о ученИки,� говорил Будда в 
одной из своих проповедей,- че:rо боЛьше, воды в четы� 
рех великих океанах· или слез, ноторые вы пролили, пока 
вы блуждали и страш�твовали в этом долгом nаломничест-

. ве, и скорбели, и рыдали, l!Отому что вашей долей было 
то, что вы ненавидели, а то, что вы . любили; не принадле
жало вам? Смерть матери и отца, смерть брата и сестры, 
смерть сына и дочери, утрату близ-ких, утрату имущест
ва.:..:.. все это вы испытали за щ>Лгие вена. И пока ·вы испы� 

· TblBaJIИ ЭТО, еще больше слез ВЫ· nрОЛИJIИ, J;[OKa ВЫ блуж
дали в этом долгом паломничестве, и с:корбели, и рыдали, 
потому что вашей Д«:>Лей было то, что вы ненавидели, и, 
что вы любили, не было вашей долей>> 17• 

При таной исходпоi'r позиции. Будду,. по мнению Чат
топадхьяи, м.огли интересовать. лишь вопросьl ·о причинах 
всеобщего страдания·, о том, можно ли его ilрекратить и в 
чем путь к этому прекращеiшю. Все учение Будды, вся его 
высшая мудрость сосредоточены на вопросе о том, как че
ловек может выйти пз сферы страданИя (савсары) и до
стичЬ нирваны: Чаттопадхьяя под�ернивает, что, и�лагая 
суть того, что БудДа полагал высшей. мудростью, оп <<Не 
чувствует виканой необходимости хотя бы намеJшутЬ на 
существование б,Qга ... Будда был.глубоко убежден, что ни� 
наного бога пет>> 18• При этом Будда не. 

только опирался на. 
атеизм Rапилы, во. и выдвигал собственные <<автитеn-

. стичесюц!>> (обратим внимание на этот тер}!_инl) · взгля
ды. Вопрос е существовании бща Будда отноtил к <<мета-· 
физике>>, котор�я еГо не. интер�совала, <<nоскольку его 
интересовала исклю�ите;rьно разработка·практичес:кой ·про� 

16 ЧаттопаДсьяя Д. ИндинсJшii: атеизм, с. 97. 
17 Цит. по: ОJiьд(гпберг Г, Будда, cro жизнь, учение и община. М.; 

1905, с. 216-217. 18 Ча?·топадхьяя Д. Ипдийщшй атеизм, с. 98 • .  : 
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граммы для освобождения человечества от стгаданий» 19, 
Утверждая это, Чаттопадхьяя уцускает из вида то, что и 
.<<Космическое& абщтютирование страдания . и, главное, 
<шуты выхода иа него построены на представлениях, про-

. низаиных верой в сверхъестественное, не говоря уже о 
том, чтQ <шрактическая дрограмма» буддизма не имеет 
нИчего общего с современным пониманием ·пр�кти:ки. Не
даром в· этих рассужДениях Чаттопадхьяя -отказьщается 
от термина «атеизм». и заменяет его более логичным· 

·здесь термином «антитеистические взгляды>>, 
. «Минимальным т�оретическим базисом»,· который был 

необходим: Будде для обоснованИя пути к сnасенищ, явля7 
дось ·сведение· страданиЯ' к иллюзии, порождаем:ой цепью 
из двенадцати прИЧин (видан), начинающейся с неведе
пия. (авидьи). Проблема сводится к тo:l\ly, чтобь1 <щравiщ� 
ным» «восмеричным» путем преодолеть болезнеnное сне
ведение& созnания, ·погасить его и тем самьщ. выйти из 

. круга перерождений-страданий. В конечном итоГе полу-· 
чается, что, устраняя · бога как некую · верховную лич
щ>еть, внимательно · просматривающую «дош:овую · кпигуl) 
человечества и вовдающую каждому по заслугам:; Будда 
заменил эту личность не менее мистической силой (кар� 

)iой); которая якобы сама По себе абсщiюrно автомати
Чески и беспощаДно, бескомпромиссно· и натегорично, поль
зуясь современным: образом, подобно векоему всесовер
шенному компьЮТfi!РУ, учИтывает все· поступки и помыслы 
каждого живого суЩества и Iiемедленн� определяет за 
каждый аморальнЫй� (с точки зрения буддизма, естест
:венно) поступок неотвратимую · форму возмездия в ходе 
очередного перерождения данного ж�вого сущестца. 

Спрашивается, есть л.и какое-нибудь принципиалъное 
отлиЧие такой поаи:циИ буддизма от поаиций других рели

.rий, в первую очередЬ теистических, где «всеблагой и все
моrущийl) бог постоянно подпадает под огонь беспощадной 
критики здравого смысла (не говоря уже о с'l,'рогой лЬгике) 
за то, что, совдав столь весовершенный мир, сам же вьшуж· 
дев наказывать столь же несоверше:нных людей за наруше
ния им же <<запрограммированных>> правил поведения. Авто
матиз� буддийского «закона причинпостю>, нармических 
сил оказывается более последовательно религиозным: ведь 
с богом-то как с личностью, доступной молитвам и жертnо-· 
при�ошениям, можно еще и . договориться (ncпoмiшr.l 

!9 ·Там же, с, 100. 
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Шiду.iJ.ъrеВЦИИ1 ЭПИ'fИМИИ � ПОСтьi; нанЛадываеl\iЬlе Щ', ИМеНИ . 
бога щ1 провинившiiХся, до:Каяния� молитвы. Все это 'явЛя
ется, по существу, приема:М1ГИ . средствами избежать «Iiана
зания божиЯ>> 1). А с�:Кармичес:кпМи силами не поспоришь, . . . -- - . . . . "' 
не выпросишь у них·nощаДЪI: :как хорошо отлаженвыи 
механизм, они :верш�i,т судьбы· живых существ, так сназать, 
наглядно «материализуя:»··последС'iвия любого отступления: · 
от «праведностю>. _ . . _ . 

В теистических • религиях <<любовь» Б богу логически 
пе обоснована. В .ос9бо экстрема;Q:ьНЪiх ситуациях логика 
та:к И срабатывала: ИЗВЁ!С1':11Ы случаи, когда К неверию при
хоДили те, кто видел.З�!3рст�ва фашистов 11 беЗреаудьтатпо 
взывал к помощи ·божьей.· В буддизме нет возмоЖности в 
несчастье свалить випу·:шi н'а бо'rа, ни на дьявола: во всех 
неприятностях, мучiнmях.·и .страданиях виноват ·сам стра
дающий. Правда, поз*�·:и·,буддиз:м: не обошелся без тради
ционного бога-творц\1. В:ранн'ем ще, более строгом буддизме 
высочайшая благость ·.существц, «соверШенно просветЛе1:1· 
пого>>,- Будды- состоЩ!_ _в том,· что он открьiд живым 
существам выход из проКлятого, извечно существовавшеГо 
со своими неизбеж:в:ымИ• · страданиями мира в небьiтис�, 
в-нИрвану, в некуЮ не менее мистичес:кую сфёру пре:краще·� 
ПИЯ вся-пог

'
о бЫТИЯ:Н. rем.самы.м всяnого ст.радания. 

: Вполне естест]Jендо, Ч'ГО термин <<атеизм» Чаттощщхьяя 
неоднократно заменяет· . на тер11iив <<антИтеистические 
взгляды», ибо, хотя формально .атен;ш является отрицапи
С!\1 только теизма, мар1фи�тс:кое nонимание атеизма :значи
тельно шире: оно вклЮЧает в отрицание, базируrощеесЯ Iia 

научном nодходе, любую]. веру в сверхъест_ествёвnое. · · 
Оказывается- эт_о·· вИдно, в частностп, в книrе Чатто· 

падхьяи,- что антит�Изм :может ущпватъся с фИ.лософсRим 
идеализмом, с верой в душу, с верой в сверхъестествецное 
в самых его разнообразных формах. Критд:куЯ вЗгляд па 
буддизм' как на атеист:Ическое учение, недостаточно ука
ЗЬlВ/!ТЪ на· ТО, ЧТО у будДИСТОВ СОХраНИЛСЯ nаптеон брахма: 
пнзма, что <<сам Будда>> не о.трицад:действенвости обрядов; 
·обращенных. к (Юга:м: этого павтеона (хотя частично эти· бо
ги и· 'входИЛи, в .сферу. сансары)., что при дмьнейще�1 
распространении·.буддизм обрел и черты типиЧНой теi-iсти
чщ:кой ·религ:Ип. НеДостаточна и аргументация Н. П. Ани
кеева, ·который в послесловии:.!\ .квпге Чатт'опадхъя:И.кри
ти:кует авт_ора За то, 'Что тот. ·«coвepiii_eliнO- не затрагивает 
других его (атеизма.- А. К.) ··существенных сторов (крити-. 
ка. религии ЩlК социалыюго института, eto·: авти;:клерика-



ли:ам, эволюция, .nозитивная программа и социальная база ) 20 и т. п. )) . 
Хочется занлючить рассмотрение вопроса об <<атеизме» 

буддизма выдержкой из предисловия к сочинению круп
нейшего предсоnвителя теоретиков буддизма эпохи расцве

- т·а комментаторской деятельности (V в. н. э:) Васубандху 
'«Абхидхармакоша>>. Б. В. Семичев и М. Г. Брянский, пе
реведшие трактат с тибетского, подчеркивают, что в нем 

- рассматриваются кардинальные вопросы будДийского уче-
-ния: «четыре и·стины», закон причин и следствий, закон 
� морального вов-�ёздия, путь спасения, перерождения, нир

вана и др. Трактат <<отличается,- пишут они,- четкой по
становкой вопросов, терминологической о�ределепностью, 

_ логикой, топкlfМ анализом и доназательностью, какие воз-
- можпы в рампах буддийского вероучения и достижений 

фидософсkой мысли раннего индийского �редпевековья» 21• 
·.<<На основе концепции элементов бытия (дхарм.- А. К.) 

Васубандху даже :критикует брахмаi'Iское Понимание бога 
и, :казадось бы, высказывает атеистические мысли, по это · 

делается для того, чтобы- Доказать, что буддийский бог 
лучше, чем Другие. 8тот бог - будда, человек, который, 
встав . на путь самоусовершенствования, через огромное 
:щшичество перерождений достиг необы:кновенноrо совер
шенства, оп может сотворить чудо н познать суть вещей 
простым пап��-Qf(епием па- них своего внимания. Несмотря 
на огромнуЮ'"§Ii�дицию, логику и довольно стройную C:иcтe
ltiY :концепций, В�субапдху часто прибегает к авторитету 

- ·слова Будды и п:d�апия>> 22• 
Последовательно редиrиозныii характер -буддийского 

мировоззрАния особенно яр :ко выражен в его учении о сущ
itости живого. Именно этому последнему, т. ,е. разлИчным 

· формам перерождения живого, уделено в буддизме особое 
внимание- ведь это и есть «сою>, а остадьное лишь (/СО

суд», к тому же идлюзорный. Кан и в отношении нарти
пы мира в цело:\t, во взглядах буддизма есть сторона 
«внеmняю> - описание �влений, протенающих в это� 
<<соке», И «внутренняя>>- содержание явдений, сводящееся 
к мысли о тo-r.f, что мучитедьный потоп жизни безначален, 
но может n ·должен быть остановлен. 

- · 
Всего, по мнению буддистов, существует шесть видов 

nерерождений. Виды ЭТИ дедятся на две Группы- <<блаrо.-
20 Чаттопадхьяя Д. Ипцийскиii атеизм, с. 311. 

-21 Васубапд:sу. Абхидхар:макоша. Улан-Vдэ, 1980, с. 6. 
i. &z Та:м же, с. 7. 
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п·риятные, или блаженные перероЖдения>> и «несчастные, 

дурныэ участю>. :К первой ·группе относятся люди, ассурьJ 

(злые духи) и тенгрии .(небожители нищпего- полуземно
го- порядка). :Ко вторgй- мученшш ада, животные и би
риты ( челове:копоДобв.:ые существа с огромным животом и 
тончайшим горлом, вечно страдающие от голода и жажды). 

Было бы ошибкой, утверждает буддпз:м, считаrь, что 
<< благоприятное >> пер'ерождение лишено страданий, хотя 
попасть в· него можно только в результате <<добрых дея
ний>> прежних перерqждепий (положнтеJJ_ьпой· << Кармы>> ) . 
Даже оба класса небожИтелей не лишены забот, · волне
ний, страданий .. УвЛеченность благами пебЕJСной жизни, 
в которой многие мучения отсутствуют, не позволяет 
и:м сосредоточиться. на задачах па:коплепия добродетели. 
Они сознательно -не стрlшЯ:tся :к спасению и iюэтому не ::�ю

гут вы_рваться пз роRовQ_го колеса сансары. 
, Самым благоприятным для достижения спасениf! явля

ется перерождение в <<стране людей>>, потому что здесь 
Челове:к может узнать Ьб уqепип Будды, которое выведет 
его за пределы сапсары. Один теRст еравпивает счастье 
родиться чiшовеком с удачей черепахи, сумевшей попасть 
головой в ·отверстие блужДающей в океане деревянной 
колоды, которую надевают па шею раба или преступппка. 
В Друго11J тексте сообЩается, что после оiерти в <<дурной 
учасТИ>> случаи возвращения в нее же равны числу пы ли с 

пок в обширной .страпс.: -а: случаи рожденИЯ ·в «счастливой 
участи» равны числу пр.щипок, взятых_ с копчющ ногтя 23• 
Горе тоиу, кто не использует сч·астливый случай для сча
сения. Важнейшим иреимущеетвои человека,_ по учению 
буддизма, является его высоко развитое сознание , умение. 
контролировать и направлять свои поступки, т. е. ·наличие 
свойств, отсутствующих у животных, биритов · и даже у 
небожителей, не говоря уже о мучениках . ада. Человек 
еравпивается .с драгоценным сосудом, сiюсобпы� вместить 
учение о сnасении. Однюю пока оп лишь <<свободное 
основание>>, <шустой сосуд>> («человеческий ком:qдеRс>>, 
не вставший еще па путь спасепия), _вы�од из саис.ары 

остается только потенциальной возможностью, Для того 
чтобы эта- ·возможность · была реализована, цеобходимо 
благопрИятное сочетание субъективны� и объектцрных 
<<обстоятельств>>. 

23 Цибиков Г. I(. Ла:м-рiШ qэн-по, Владивосток, 1913, _вьш. II, т.1, 
с. 104, но: 
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Н первым буддийские авторы относят само рождение 
чмовеком (а не биритом , не животным и т. д.), что явля
ется якобы результатом прежних добрых деяний. "' 
Далее, рождение там, где можно найти ·«помощников в 
спасению>, т .. е. в crpa�ax распространения буддизма. Не· 
обходиАю также нормальное духоввое и физическое ра;�ви-

.. тие,. отказ от совершения грехов, благоговение перед 
.<<учителем» (духовнЪJМ Iiаставником) . 

, ·  R «объе:ктивпьп.r обстоятельствюю> относятся : приход 
Будды на землю; цроповедь им и его учениками «высших 
з�коиов» ; веослабиое поддержание на земле « законов н 
учению> - «открытого БуДДоЙ>> пути «освобождения от 
скорби�, следование этому пути; по11rощь спасающемуел 
со сТQропы других -�юде�. . . 

· 

. О том, что учение буддизма об .особом, наИвъюшем по 
сравнению с другими живыми существами, в том числе. и 

·с нен�торы:ми категориями божеств, поло�ении �еловека 
в отношении .спасения· не всегда является фразой, свиде
тельствует аргументация современных буддистов, уЧаст.: 
вующих в борьбе за �пр. Как пример этому · nрив:еде:М: 
отрывок из вЬютупле·iшя на проходившей 10-14 мая 
1982 г. в МоСI<Ве Всемирной конференции « Религиозные 
деятели :мира против ядерной катастрофы �· Президента 
Азиатского буддийского конгресса за мир в Шри:..Ланка 
достопочтенного Састрапати Пандита Медагода Сумана-

. т}lсса Тхеро. В нем говорилось, что буддизl\r стремится 
анализировать отдельньiх людей, · общество и мир· реали
стически. Это _религия, которая основывается на человеке 
И ··своим ученИем утверждает ценность человеческой жиз
ни. Будда указывал, что сила процесса 1\�ыmления, кото
рой. обладает человек, делает его стоящим . выiпе всех 
друГих существ. .Буддизм, признающий существование 
иных миров, :кро1dе Земли, и существование жизни в ппх, 
доПускает возможнос�ь достижения просветленного состоя
пjt:� в БудДе то_лько тем, кто был рожден человеком. Со
гласно буддизму, существуют миры роскошной жизни, где 
�ЩJУТ боги, .и.11и Брамы; Даже рожденные в таких мирах' 
должны родиться вновь в эт9м :мире как человеческ11е 
суЩества, дабы· достичь нирваны, в которой кончаются все 
страдания. Поэrому буддизм · учит, что · человеческап 

l!iг. жизнь стоит выше всех других форм жизни, в ТШ\I числе 
:;-�_тех, которые шщются в мире.богов. И поэтому нет необ
,. .. ходимости объяснять, что существа без ног, с двумя нога-: 

·�·�tи,. четырьмЯ ногами или множеством ног д�лжвы быть 
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р�ждены вновь- :ка�i. ·че.ЛовеЧ9скuс: существа, дабы · до.стн:п� 
блажен��го состояния _ НИРВ,В;НЫ. 1'�����9J}aao�_, · согласнq 
:концепции буддизма, чn_,rn-nечес��:ая·жизвь Jtвляе-rся в мире 
самой драгоценной. . 

· Все· теист�ческие религИи возвеличЩJают своих богов. 
за то, что они созд�.iiи :мир,. требуют от 'верующих· благо� 
дариости божеству з� этот созидательный ан.т, служения 
ему верой- и правдой,. терпения и поиориости в ожиДании: 
награды после смерти.- в «загробно:и мире>>. Буддизм 
возвеличивает Будду за то, Что он открЬ'Iл людям путь 1i 
унИчтожению иввечного отвратительного мира страданий, 
за то,_ что он <шросветщч> их, положив конец авидье, 

-Буддизм, стремясь иснлю•tить всяк�е сомнение в пра
вильиости своей доктрины, ввел в нее учение о <<завис.tf 
мом происхожденцю), ·как..обычно переводят санскритский 
термин <<nратитья самутпада>>. В этой двенадцатичленной 
формуле иногда склонны .усматривать предвосхищение 
современных научных представлений о nрнчцнно-след
ственных связях. Однако в реальнщ1 буддизме это далеко 
не .�сеобщий зан<)Ц,;··I!ыведеilный из материала опыт�, а 
только· умозрительная жестная схема прохождениЯ основ-
ных этапов ( <<видаю>) . кажДого данного перерождения. 
Ее назначеnие состоит: в-' том, чтобы подтвердить, что 
«.авидью>- ис:rочншi всех бед. <<Маха:��агга» излагает ату 
доктрину таю «Тогда �лаrословщшый в . течение первого 
ночного бдения сосредотоЧил свой ум на цепи причинности 
в примом и обращо:М' порядке: "Из незнаниh � (авидьи)j : · 
вознинают санкхары {следствия), из санкх!J.р возникае·r 
сознание, из созцан·ия· вознинают имя и форма, из имеF� 
и формы возника!()т шесть областей (шесть чувств) , И3 
шести областеii. возникае_т контакт, иЗ ковтакта щ>знп
пае_т ощущение, из ощущения возникает жажда, ив жаж
ды возникает привязанность, из привяаанности возникает 
существование, из существования возникает рождение; 
из рождения вознинают старость и смерть, горе, плач ; 
страдание,. подавленност�. отчаяние. Таково происхож� 
дение всей этой массы страдания. Далее, посредством: 
уничтожениЯ незнания, которое состоит в полном отсут- : 
ствии страсти, разрушаются санкхары, посредством унич-

. i'Qжещш санкхар разрушается сознание" •.. » ц· так\дцлее 
вплоть до заключительной фразы:- «Таково прекращение 
всей· этой массы страдания» 2'. 

2� Цит. по: ЧаtтопадzьЯя Д. Локаята дapm!J.Ha. М., 1961, с. 545....., 
546. 
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· Петрудно видеть, что обобщающ�я ход всех :ною\рет
пых форм и случаев перерожцений, универсальная длJI 
всех времен и обстоятеЛьств формула является умозри
'!;ёiiъйо�;: искусственно созданной ·с�емой для «докааатеJiь

·'ства» ·трагического всесилия <<авидi.ю>- «певежествii·�, 
понимаемого кан нез:а:ание �Или неприятие учения Будды 
об «анитъе>>. (непостоянство мира) и «духкхе>> (опредс� 
щщие жизни как· страдания). - Реальное многообразие, су- _ . 

. -. · ществуЮщее _ в- действительности богатство .. причинно
- ·, - -сЛедственных свЯзей· )I"Ира сводится буддийской форму

.,. Щ)Й · <<ПJ?Jiтитъи щiмутпады>> к утверждению обреченности 
" .� . н·а страдание всех,_не вставших на путь спасепи.:я,·суказа�:. 

- · . дый Буддой, не воЗненавидевших жизНЬ и нЕ(' устремив•. 
�:: , - :tуИхся в шеб:Ытие», всех, для кого досТii:Жепие :.нирваны 
: <: � Ii'e стало .целью и· смыслом жизни. Там, где увлекающиеся 
/ .'. :. <<восточной -Мудростью» _хотят видеть ка1tое-то �<<высшее 

· --откровение>>-, обнаруживается обычная религиоЗная сеп
. . тенция - <<без бога не·спасешъсю>. 

. 
': 

. 

, _- - Что же все-таки _«спасается»? В посвяЩенлъiх;буддиз-
�-�--. му публикациях часто можно прочесть, что будДизм отри

•· - .цает веру в душу. ОднаRо это утверждение-далено ;)т 
::· " ·истины .не только для ряда поздних форм буДдизма, но и -

�·для оуддИзм� р�нне:rо. На вопрос о сущесriювании дуШи 
раННИЙ будДИЗМ ОТВеЧал: душа Не суЩествует В ТОМ CI\IЪIC-

. ле;- как- ее- понимают обыкновенные люди и iфедставителн • · - · 
, других _религиозных течений. Но <<'истннно-сущее>> -·-в 

�аждой · личности, которое формирует все п�рерождениЯ ii 
. -� :Конечная цель :Которого - успокоение в нирване, никогда· 

· ne отриЦалось ни однИм наnравлением буддизма. А че.\1 
· Же; ·как_ не своеобразным толкованием души, может бы .rь · 

это «ист:шно-сущее>> буддизма, управляемое . законом. .. 
· нармы? Предс·тавление о дУше-потоке, о дуmе-<шепрер:Ь�в-· _; :_- • 

. ност:И вечно меняющейся индивидуальности>>-2� или отсуr-.. -- .. ,:. 
-- --:� · ствие представления о ·ю•ше, непосредственно связанной. -

-. ,:-.�,'только с данным конкретным человеком,- пдеи,' свойст-
венные не только буддизму. В этом смысле последний пР-: 
отличается от многих первобытных реЗ'Iигий, согласно 

- учению которых души умерших, постранствовав, возвра· 
щаются на землю, вселяясь обычно в тело родственника 
или потомка умершего. Эти ранние религиозные лредстав-

:;. · ленИЯ, пройДЯ через брахманекое учевпе о переселении 
душ,· получили своеобразное nреломление в буддийской 
«теории .·nерерождению>·. П о:::же представление· о душе . · .  . . 
25 Неру Дж. Uп�рытис Индии . .М., 1955, с. 132. 
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щ)лностью утратило .своеобразие раппебуддийской ·.трак� 
товки и nерестало. отЛиЧатЬся 9т веры в ·душу, nрипятой 
исламоz.� или христианствtш,. исключая разницу в . конеч
ных Целях каждого существа в этих религиях. Трактуя 
буддйзм кал религиiо без веры в душу; один из заnадных 
знатоков буддиэма- Т. В. Рис-Дэ�идс nолагает; что, о:_rка
з'авnшсь от веры в душу, буддиэl\.1 вынужден был иск�атЬ 
<<соединительное звено; :Мост между двумя жизнЯми, в дру
гом · месте» ; т. е. в учеiiйИ �о карме. «По этомуlучению,
пишет он, - нait тол_Ько .. одарепное чувствами существо 
(человек, животвое или ангел) умирает, воэвинает новое 
существо в более· пли менее тягостном или материально1\I 
состоянии бытпя, см:Отря no карме, вине или заслуте умер
шего существа>> 26• Петрудно видеть, что термином «карма)) 
тут по существу nодz.шli.Яется nонятие «душа» . В. известной 
степени противореча себе, Рис�Дэвидс продолЖает: <<'Ум 
более всего сопротивляется . развенчанию таRих гипотез, 
Iюторые удовлетворителЬн;ее других объясвяю1· ивыz.1 пу
тем необъясв и мые тайньi: учение же о переселении душ 
Itaк в. его бpax!'.Iancкoir, так и в буддийской форме нево�
ъюiiшо опровергнуть, ибо ·ойо содержит совершенно полное 

. для. веру'ющих в него ·:объяснение очевидных несообраэ
постей · и несправ�д.ri::йвостей в распределевин на зе:r.ые 
счастья и ст9адашiй. ДИтя, например, сЛепо; . это послед
ствие суеты его глаз, певоздержавности зрения в ирежнем 
рОЖДеnии ; ОНО обладает. ТаКЖе lieOбЫKHOBCJIHO ОЧТJ)ЫМ 
слухом: это потому, что в прощлом ро;�девии оно любило 
слушать проповеди о законе. Объяснение всегда мо;кет 

. бЬIТЬ. ТОЧВЫ?\11 ТаК·НаК ОНО едва ЛИ СОДерЖИТ В себе более, 
чем повторенИе требуюЩего объяснения факта. Таким 
образом, оно· всегда подойдет I{ обстоятельства!'.I, так IШК 
оно пз них и?влечено, И оно не может быть опровергнуто, 
Т!Ш Itaк лежит вне сферы человеческого опыта )> 27• , 

* * * 
/ 

Многие п:щпiущие. о буддизме авторы обозначаЮт ·тер-· 
:мином <<Философия QУддйз:ма» все основные полож�ния 
его вероучения, о которых м'ы говорили выше 28, ЭтQ, конеч
но, веправоz.�ерно, так I(ai\ полонtенпя, подводящие к глав-
-·.-- · 21 Р.ис'о�д�6идс_ Т. В. БуддизЪI: Очерк шизни и учения Гаутамы 

Будды. Пер, с анrл. СПб., 1906, ·с. 96. · 

�т���-
. 

za См., наnример, выпуЩенный в 1969 r. в· Берлине (Akademie
Veflag), составленный Эрихом Фраув�ллнером сбОJIНИК основ� 
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·. но:му тезису ..,.. щюбходимо.сти· спасенИя в преодолении бы� 
тия, в небытии, в нирване, носят предельно ясно выражен� 
иый религиозный, а не фнлософс1шй характер. Мы уже не 
rоворим о ложиости позиции, прираnпивающей ранний 
буддизм к философии, а все религиозные черты реально 
существующего буддизма расс.матр1iвающей как. искаже
ние <<истинного>>, или первоначального, буддизма .. 

Однако скаЗанное не исключает того, что в трактатах 
· буддийсних схоластов можно обнарущпть определенные 

элементы рассужДений философсного характера, на но�о

рых следует остановиться . 
В . первых веках новой_ эры, отстаивая буддизм от· папа� 

док представителей других религиозных направлений, буд� 

дийские· монахи немало потрудились Нl!д обосновцнием 
с:аоей догматики . Им!'JЯ !J виду поздl!еиндИйские теологи-

. чесние сочинения, Ф. И. Щербатс1юй пис_ал : «Буддизм 
выработал для· теоретпчесiюй защп·rы своих оспоноположе
ний особую теорию познания в свя:зп с логикой. Главней
шие чертi.1 этой теории дают ей празо называтьсЯ нритпче� 
ской: она объЯвляет веякое метафизиЧесное познание 

. НеВОЗ�IОЖНЬП.I, ОГраnИЧIIВает облаеть ПОЗНаваеМОГО ПСIШЮ

ЧИТеЛЬНОЙ сферою �;�озможного опыта и задачу философии 
полагает не в исследовании ·еущности и начала.всох вещей, 
а в исследовании достоверности пашего познанИя» 29• 
Ему вторит другой русский исследователь <аеоретичесноrо 
буддизма>>- О. О. Розенберг , на ЩJУrПХ источни;нах п не
завпси:llfо от Щербатсного пришедший н то�iу же выводу; 
что и Щербатской. <<С точ1ш арепия епосеологи.zt,--:
пишет О. О. Розенберг,- представители всех философсiШХ 
школ буддизма... единогласны в том, что эмпИрическое 
бытие, на:к виеш�й мир, так и <<Я>>, являются иллюзией, 
1\.IПражем, и что пстиппое бытпе непознаваемо>> 30, 

ных теь:стов буддпйс!юrо капона nод пазваппе�1 <<Фrыюсофия 
буддизма>>, а таюnо пубmшации Д . . Чаттошщхыш_ М. Роя п др. 
В nервом томе «Философсной: эriЦинлопедию> (1960). буддиз�r 
оnреде.1Jяотся наr' «релиrиозпо-философсное учеппе» .(с-. 196) п. 
ртведены специальные разделы· статьи буддизму 1;ап религии 
и <<философсiюму содержанию буддизма>> (с. '197). Догматику 
буддизма называет философией и Н. И. Луi:ашиr> (Лylia
uшn Н. И. Нациоиалыю-освободительное движение в Юго-Вос
точноii Азии и буддизм. В IШ.: Научный ншшупизм: проблемы 

/ и псс.-тедованпя. :М., 1976. вып. 8, с. 63). 
29 Щf!_рбаrспой Ф. И. Теория познания и .liOI'ИI>a по учопию позд

пепшпх буддистов .  СПб., 1903, ч. 1, с. VII. 
30 Роаепберг О. О. Проблемы буддий:сной философии. Пr., 1918, 

с. 112. 
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Но если по.т:rаrать, что <<эмпирическое бытие » (окру- · 

жающий нас :мир) - иллЮзия, а <<Истинное бытие>> (мир 
сверхъестественньiй, вьжесt.венный, ((абсолют>> ) - непо
знавае�ю. то становится абсурдом сама возможность noana .. 
пия, т. е. овладения. че.'Iовеческим соЗнанием чем-либо вне 
его лежащим. 

На первый взгляд мо,жет показаться, что между основ 
ными положения�йi вероучения буддизма (с подробным 
описанием полнОго страда·ний мира сансары) и еГо теорс
тически:ми рассуждения�1и ' (невозможность познания внеш 
него мира) лежит непроходимая прQпасть. Однако это 
только па первый взгляд. «Теоретический буддизм>> не 
ТОЛЬI\0 не отбрасьmает ОСНОВОПОЛагаЮЩИе ПОЛОЖеНИЯ ре· 
лnгиозной ид�ологип. но целиком па ней построен и на
правлен на <<�ок·азательства>> ее истинности. 

Отвергает ,тш теоретический_ буддизм основной ИСХОД· 
ный тезис буддиЗма - отождествленИе бытия и страдания? 
Ни едпным словом . Он принимает этот тезис за аксиому 
и направляет все свое вшtмание на путir разрушения бы-
тия-страдания. 

� 

Все <!теоретические поотроепию> буддийских схоластов 
основаны на « второй бЛагародной истине>>, объявляющей 
причиной перерождtНпtй �отраданий жажду бытия, привя
занность к земно:о�rу, т. е: к'liчества, стороны, черты челове
ческого сознания. Об,!.инив в этом сознание , Легко о:гбро
сить все перипетии сi.шс;Iры, рассматриваемые лишь как 
простое П<]рЬ'Ждение �больного>>, не Преодолевшего своих 
отрицателъных сторон сознания индивида. Тогда оказалось 
логичным перенести вни·мание с в нешних обстоятельств 
жизни чеJiовека («пустота>>, иллюзия, мираж) на его внут
ренний мир, на анализ самого сознания. Достаточно. разоб
раться в том, почему и нан сие отвратительное сознание 
порождает этот отвратитедьный мир, эту злую иллюзию, 
п становится возможным ра:;�рушить ШIQДЫ :«.миросозида 
ния» инд:щшда и р1:н;_,крыть ему дорогу н спасению. T!!IШ!It 
образо:.r, тeopeтП'IJ:e�Iille р�ссуждения ' буддийских c:Xo.Jia 
стов служат для <t6боснойани11 » чисто ре.тшгиозной идеи 
спасенпя в небьiтиИ или <шн·обытии>>. 

Отли:чит�льн.ой чертой русс:�юй и советской классиче
кой буддолоrи:и (Ф. Й. Щербатс1юй, О. О. Розенберг, Е. Е. 
Оберм:иллер , А. И. Востриков и их ученики и посдедовате
лп) бы.тi отиаз от свойственных Западу попыток исRус· 
ствеппо в�:'!.депит,ь элементы теоретиЧеской мысли из 
реЛИГИОЗНОЙ СИСТе:мы И Сl\ОНСТруировать ПрИНЦИПИаЛЬНО 
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r обособленное от религии философс1-�ое учение ( <смоделr. 
буддизма>>)� _ 

В проделанной теологами буддизма, несомненно, CJIOЖ� 
пой раб()те есть двэ стороны, которьiе необходимо четко 

- рlшличать. - Сосредоточив ·:внимание 'на процессе чело:вече� 
сного мышления, они не могли- не сделать · правильных 
наблюдеюiй ·и выводов, касающихся закономерностей это�· 
го процесса, ибо он формировался в .чюбом месте земного 
шара на достаточно высокой ступени раЗвития в принцнпо 
оДинаково: субъективнаЯ ДиаЛеRтика отражала ,;:J;Иалекти� 
I<y объективного :мира. _ Это· неизбежно вело I-> сходным 
результатам в ходе отражения, к сходным логичесним по� 
строениям. Круnнейшая заслуга Ф. И. ЩербатскоГо состо
ит в том; что он -показал <<Фамильное сходство» м.ежду 
европейским и инДИйским 1\IЫш.чiшием 31• По-видимому, 
с.iiедует считать не·правомериым поиятие _ «будди:Иская ло
J:'И:Ка>>, которое следует зilменитr. понятием <<Jю:Гика будди
стов>>, подразумевая под последними тех представителей 
теоретичеСКОЙ �IЫСЛI1 ИЗ среды буддИЙСКИХ МОИаХQВ, КОТО
рые специально углубилисЬ в апализ логпчесiюго аппарата -
человеческоГо мЫшления, исследова.чи его воз:\IОiююсти и 
п·рнiцли к выводам, сходным_ с выводами исследоватслеИ 
процесса познания: в истории еврош�йсRой :мысли. В пiю-

-- . . � - . цессе становления . логические законы приооретают неза-
висимость от подверrающегося логйчесному рассмотрениЮ 
материала. ВеДЬ и для <<доказательства.>> бытия божьеГtj, 
и для объяснения реального события человеческое мышло- -
ние Использует один и тот же логическиЙ аппарат . Это юi
стольRо оче_iшдно,· что, сRажем, в тИбетекоИ традиции 
сочинения по логике R релиГиозной литераrуре пе п·ричис
л.iшись. Поэтому -не будем I<аеаться особо проблем логики 
буддистов,· рекомендуя желающИм обратитьея R специаziь-

- ной литературе по историИ -.логики g2• Это о;:r;на сторона_ 
проделанной теолога�rи буддизма работы. 

Другая сторона насается теории познания и онтоло
гии. Эта сторона; наоборот, настолько- тесно связана с ос

новной религиозной iщеей буддизма, что обойтn ее певоз-'
:можно. Здесь мы сталкив аемся с ярRnм прпмероlll того; 
кан философия может быть служанкой богосЛовия. 

31 См.: _ Scerbatskoy Т!�. Bн:ldbls.t log1c. Leningrad, 1930-1932, 
vol. 1-2; Мак.овельс1>ий А. О. История ;:rоrюш. М., 1967, с. 15-· 
38. . 

32 См.: Manoвeльci>Uii А. О . .  История лоrпни;. Жолъ П. R. (;равви� 
тельныi! анализ ипдийсь:оrо лоrиrю-фююсофсrюrо nаслеДия. 
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Пре.жде всего о так называемой ·<<теориИ· познания» 
буддизма. Мы пе слуqайно говорим о «так назЪiваемой)) и 

заЩiючаем слова <<теория познания» в кавычки. Действи
тельно, послушаем, что утверждают о содержании челове
ческого мышления в своих трактатах крупнейшие авторы 
позднеиндийского буддизм�. Видный логик Дигпага .< окодо 
500 г. н. э.) пишет: «Вся область пашего познания· есть 
созданiiе пашего мыmлениЯ .. � Оно не есть выраЖение 
действительного бытИЯ или небытию>· 33• Разве это не от
кровенный агностицизм, ·стоящий па грани субъективного 
идеализма? А жЩlший в У в. н. э. (возможi:J:о, 420-500 гг.) 
настоятель монастыря Н.алапда, один из · въlдающихся 
мы.слителей ИндиИ, ·автор 1'!Пiогнх теологич�ских трудов 
Васубандху отстаивает вполне четкую субъективно-идеа
листическую позицию. (<Веёь видимый мир,- пишет он,
является не чем иным, как проявлением сознания, п не 
имеет реальности, кро:Ме IЩК в чистом и просто� сознании. 
Вещи, представляющиеся соДержанием .сознания, абсо
лютно нереальпы, то есть эти явления не имеют . объек
тивного бытия и представляют собой лишь субъективные 
идеи. Мир феноменов имеет тот же статус, что и галлюци-: 
нации человека с больны� '?рением, который видит· вместо 
одного.волоса целый ПуЧОК или двоящуюся лупу и т. д.))3\ 

Иначе говоря, существует. тоЛьiю сознание. Именно. оно 
«творит)) весь «впеиiпиЙI> мир, создает иллюзию сапсары, 
включая и такую деталь посЛедней, как само <<Я», как лич
ность ,с ее психическими и физическими особенностЯми. 
Да, санеара отвратительна, по она лишь порождение 
заблудшего сознания, поэтому, строго говоря, пет основа:. 
пий и для какой-либо теории позна�ия, поскольку пет ни 
объеi<тивного мира, ни матерцальной основы процесса по
знания - мозга. Есть лишь одно созвапие,. и задача состоит 
n том, чтобъi исследовать его и объяснить причипу и меха
низм за�луждения, иоторое заставляет сознание <<созда
ватЫ> гпуСНЪIЙ мираж санеары со всеми ее мучениями. и 
страДаниями. Само понятие <<теория познания» теряет 
смысл: ведь познать несуЩествующее невозможно. БЫло 
бы. точнее заменить это понJiтие други�: <<теория заблуж
дению>, обозначив им тот �щхапriзм мышления, который 
заставляет принИмать несУществующее за реальное, по-

33 Щербатской · Ф. И. Теория nознания и логика по учению nозд
nейших· буддистов. (См.: титуЗIЪный лист.) 

з' Scerbatskoy Th. 1. The conception of Buddhist Nirvana, Lenin-. 
gJ:ad, 1927, р. 41. 
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рождает <<ИJIЛЮЗИЮ>> объентивного мира. Разобравшись же 
, в этом <<заблуждению> , можно найти сnособы его nреодо

лении, дойти до понимания <шустоты>> (шунья) нан сущ
ности всякого видимого, ощутимого бытия. 

Следует отметить, · что теоре':'ики буддизма сумели, 
сосредоточив внимание на анализе сознаНIIя индивиду
ума, перекинуть мост от индивидуального с�знания в 1.шр 
а.бсолюта, в <<истинное сверхбытие >> и таким путем . избе
жать тупика солипсизма, в который их вела субъю<тивно
идеалистическая позицця. Это им удаЛось сделать с по -
1\:iОЩЬ!Q дхарм, имеющих в теоретическом буддизме столь 
важное значение, что, по слоnам О. О. Розенберга, сама 
<<система ·буддиз.lltа в известном смысле может быть пазuа
на теорией дхарм» 35• 

Термин <<дхар:м:а» встречается в буддийско_й литерату
ре в самых различных значениях. В завпс!нlости от . нон
текста он '\может означать и · занон, и · обязанность , 
и правило� -��-добродетель, и решrгпю вообще, и учение о · 

спасении, и элемент, и качество , и вещь, ц явление, и со-
·стояние, и Истину и т. д. Исnлючительц_ой; заслугой руссnих 
буддологов, особенно Ф. И. Щербатского и О. О. Роэен
берга, было выясненИе особого зн·ачения этого термина в 
теологических трактатах. К сожалению, обнаруженное эти
мИ исследователями особое значение этого термина далеко 
не всегда Принимается во ВJ�Jfl\Jaниe не только· зарубежны
ми, но даже советскими ав:гора11ш; Часто можно прочесть, 
что дхармы � мельчайшие; далее неделимые <<материаль
ные и· духовные часrицы:�, иэ ноторых якобы, согласно 
буддпйско�у мировоззрению, состQяr все явJrения и; вещи 
в 1\Шре. Нередко их называют атомами, квантами и т. д. 
Такая тра.нтовка дхарм далека от их понимания в тракта
тах буддийских схоластов. Здесь понятие <<дхарма>> имеет 
совершенно особенное . значение,· которое оставалось для 
пишущих" о буддизме авторов непонятым до того исклю
чит�льiю важного открытиЯ, которое было сделапо 

r Ф. И. Щербатс1шм и О. О. Розенберrщ1. Дхарма в 'l'ео.п:оги-

�'- ;>Jес:ких тра:кта."таХ · действительно ЭJieJ.Ieнт, ме.п:ьчайшая, 
неделимая частица. Но это вовсе · ne частицы, из которых 
(<сложен» :матерпальныП п духовный мир. Те дхармы, 

"�: <>-которых мы можем иметь суждение , явJшются ·lllельчай-
Г� шmщ_ частицами сознанпя, п тольно сознания. 

, ""' . . 
. ·-- ,, 

35 Роаен.бе�'J-. О. О, Проблемы буддиiiспоii философии,' с. 83. 
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Теорепши позд:i:цJiшдийского 'буддизма шли ·от пр� 
1шльuого в своей основе наблюдения за человеческим�.<, 
сознанпем. Они р�tссма-rрива.чи uго как непрерывный поток _ .. 

(речь пдет, :конечно. <1 сознании бодрствующем) на мгно
вение воаниБающпх, :как бы всцыхивающих и тут же _ 

гаснущих частиц, которые в. своей совокупности и состав
ляют сод�ржание со�н�.пя. ;tто частицы чисто духq,вные. 
Длl!те,:чыiость их. <шр<;>ЯйJiенИЯ» чрезвычайно мала. По уче-

. ПИЮ ОДНIIХ'ЦПЮЛ, ОНа СОСТа:tщяет 1/75 O;j ПО дРУГ:Иl\1- ОДНУ 
. би.rшпонную свер,IНЩIIЯ 1\IO�nииl :Конечно «уловиты>, выде
:шть о;з;н�. дхарму невg�)lо{!'НО. Но Их . непl.'ерыв.но меняЮ-. 
щиеся 1:\�·ilrбш!�цuu шфожда,ют все ощущейия, представле
ния, идеи. э11iоции, стреr.iЛения, ..:(увства. Эти комбинации 
дхарм <<творят» весь· окруЖающий мир, создают лишь 

и.л.люаию существования некой �объективной действдтель
ности», хотя на самом деле никакой действительности 
нет. С.rщцователыю, нет и непрИятностей И страданий в 

песуществующем мире: они всего лишь порожДепие «бо."':ъ
ного», «заблудшегО>> cQ�IЩii.�я. Достаточно Н!lвести ·в нем 

.порядок, и весь это] отвраrilтельный мир исчезнет, иллю
зия рассеется, сапса,ра д.ля тебя прекратит существование, 
путь в нирвану д.ля тебЯ .будет открыт. 

В трактатах представлены самые различные припципы 
I\Лассификацип дхарм и их комбинаций. Мы можем разли
чать, естественно, JJJJШь эти �омбипации, которые и состав
ляют якобы <<единс1nеntю 'Щltiпую нам реальность», явля
ясь тем, ЧТ() IIMEJRyeTCЯ «Сф.ерОЙ ВОЗМОЖНОГО ОПЫТа>>. 
Делятся к�бипации па «д}rховные» и «материальные>> 
( <<рупа»). Последнее о�ртоятМьство и породило ошибочное 
предста,влепие о том', ttтo из дхарм состоят и материаль

ные предметы, тела, явления, .. Вти <<материальные>>· дхармы 
я буддизме стоJiь же духовв;ы, Kai( и все ·остальные. Они 
шш1ь частицы созщшия, Ir()j:юждающие иллюзию ·матери
а.ТJ.ьпого n r.fЙ'lэаже �овд�шюr:� иr.i мир�. Ф. И. Щербатской, 
ИСJIОЛЬ3УЯ ДJIЯ пepjiBQДil J'ОрМИЦа <<рупа» СЛОВО <<МаТерИЮ>, 
сдеJш.'I оч�пъ ва�rъ·· оrов<ч?kУ: ·· «Это матерnальвые 
э.Тiемепты без кадой-лпбо м:атерпи в них». Ученик Ф. Щер
батского В. В. Сом�·ев уточнил утверждение своего учите·."· 
ля: <<Таним образом,- п�ет он,- пет никаких основ� 
переводить слб'Во ,,рупа11 как "материя">>36• Семиче�ед



Jiагает отиазаться от термюiа «материя» и зa�eifiiть его 

зе Се.мu11ев в: В. Элемепт созпапия.- В IШ.: Материалы по псто-
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.·� отношении <<рупа>> термином «чувстве_нное>> 37• Очевидно, 
. ..Gемичев прав, отказываясь от термина «материю>, но 
/�nредлагаемый им термин нельзя считать особенно удач-

� ным, так как он допускает разные толкования. Вероятно, 
::""-:бо.лее правильно, строго придерживаясь сути теории дхарм, 

7 передавать термин <<рупа>> в том его значении, Ro- · 

тор.ое он. имеет в трактатах, т. е. RaR <шсевдотелесное>> или· 
'<<иллюзорно-телесное», ибо материи в целом RaR объектив
:ной реальности и, следовательно, отдельнЫх материаль
ных предметов буддизм Rатегорически не признает (речь, 

конечно, в данном случае идет о <<теоретическом буддизм.е>>). 
· · НаряДу с «псевдотелесным>> в потоке дха:рм индивиду
ального сознания схоласты выделяют <<собственно-психи
ЧесRое>>. ТраRтаты делят его на: а) <<сознание» ( <<вИдж
iiЯ:На>>, или «чита>>), б) <<Элементы сознанию>, или «пси
-хические элементы», или <<nроцессы>> ( <<чайтта) и в) <<не
·психичесl{ие силы>>, или <<силы, не связанные с сознанием», 
(<ЧИСТЫе СИЛЫ>> ИЛИ ПрОСТО «СИЛЫ>> ( «ЧИТТа-випраiОRТа
�аНСRара>> или Просто «сансRара>>). 

Нет нео9ходимости подробно рассматривать эту сугубо 
условную систему Rласс:Ификации элементов психики. 
Скажем тольRо, что «виджняна>> понимается как <<чистаю> 
·форма сознания, своеобразно абстрагированная от содер- · 

ЖаниЯ сознания воа.м.ожпость, основа появления Rо!шрет
ных форм идей и· чувств. << Чайтта>> -чувства приятного, 
неприятного, безразличного и т. д. и такие фунRции пси
хики, RaR анализ, память, внимание, гнев и т. д., наRонец, 
<<санскара» - те элементы, которые обусловливают потQк 
сознания. Это силы, вЫзывающие «проявление» дхарм, оп
ределяющие их «пребывание», «изменение», «исчезнове
�Иеw, а таRже форму «связанностИ>> элементов, Rоторая в 
Rаждое данное мгновение вЫступает I{aR <<иллюзия лично
сти» со ·всем ее психичесRим содержанием. 
· Подробнейшая классифиRация эле111ентов сознания 
бЫла необходима буддистам для создания ·достаточно 
стройной системы трактовки взаимоотношения человека и 
мира, Rоторая имеет, несомненно, идеалистическИй ха
раRтер. <<Психологию> буддизма, во-первых, полностью 
Подчинена задаче настольRо последовательного Rритициз
ма по отношению R проRлятому миру бытия-страдания, 
что сам мир RaR реальность, RaR объективно существующее 
вообще исчезает, сводится к иллюзорному «творчеству>> 

-37- Там же. · 
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!заблудшего сознания. Во-вторых, это не менее последова
тельный нритицизм по отношению н человеку, воображаю
щему себя в слепой гордыне личностью. Теория дхарм, 
неразрывно связанная с теорией мгновенности («нет 
нинаних сущностей, все только процесс непрерывных 
становлений и разрушений>>), стремится одновременно 
нанести удар и по <шаивно-материалистичес:ким) взrлядам 

'на область материального (такие взгляды чреваты опасно
стью материалистических, а следовательно, атеистичесних 

·_выводов), и по «обычным воззренияМ>> большинства рели
t,rий на душу нан на нечто целое, неизменное и вечное, 
принципиально противостоящее материальному миру, в 
том числе и ее «вместилищу>> -человеческому телу. 

«Теоретический буддизм>>, который упорно выдавался 
и до сих пор выдается многими авторами за «атеистиче

;сное» мировоззрение и сближается ими с «научНЬiи uыmле
нием», на деле оказывается основой последовательно 
религиозной позиции, в той или иной форме конкретизи
рующейся в реально существующих модификациях «nо
nулярного буддизма>>. . 

Гпосеологичесная позиция «теоретического буддизма», 
носящая четко выраженный субъективно-идеалистиче
ский характер, неизбежно должна привести к солипсизму, 
если вырвать «психологиЮ>> будДизма из всей сиетемы' 
его идеологии и ограничиться рассмотрением только 
струнтуры индивидуального сознания как потока дхарм, 
порождающего иллюзию внешнего мира. 

История философии показывает, что все субъективно
идеалистичесние системы ищут выход из тупика солип
сизма в некой «высшей силе>>, способпой координировать 
и направлять деятельность ипдивидуальнЬIХ сознаний. Ре
шение вопроса о схожести восприятия мира рааличными 
людьми не вызывало у материалистов особых затруднс� 
ний, хотя подлинно научное, верное решение зтого вопро
са оказалось доступным лишь диалектичесrюму материа
лизму, разработавшему теорию отражения, по праву нося
щую имя своего создателя В. И.· Ленина. 

Отрицание же объективпой реальности бытия вне 
мышления, отрицание отражения мира в сознании неиз
бежно приводит н необходимости нак-то объяснить 
сходство закономерностей мышления у рааличпых лиц, 
сходство представлений, чувств, образов, стреиленпй и 
т. n. Выкладки, спекуляции субъек1·ивного идеализма 
сталкиваются со <<здравым смыслоМ>>, который, беспо!Цад-. 
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но врьmаясь в область мыСJIИтеJIЪных абстракций, пред

ставлений, эмоций, настойчиво требует ответа на вопрос, 
поче.иу все они одинаковы, сходны, подобны у различных 
индивидуумов. И если продолжать отрицать объектив
ность материального бытия и возможность его отражения 
сознанием, то неизбежно введение в мир духовн,ого «абсо
люта», сидеиt, «духа•, «воли», бога. Другими словами, 
оказывается необходимым дополнить субъективный иде
аJIИзм объективным, если мыСJiителя не будет устраивать 
трусливая позиция агностицизма. Именно такой путь, 
как показывает история философии, избиралея идеализ
мом, путь, на котором идеализм неизбежно все более сбли
жался с религией, причем размывалась зыбкая грань 
между идеализмом:, ЯВJiяющимся, по СJiовам J3. И. Ленина, 
«ослабленным, утонченным фидеизмом», и самой махро

вой, отбрасывающей всякие покровы логических рассуж
дений религией. Так было, как показал В. И. Ленин, 
с - махистами, которые тоже начали с трактовки 
«ощущения» не как образа внешнего мира, а как «особо
го& элемента сознания, а кончили признанием «ничейно
го» ощущения, «ничейной& психики, «ничейного» духа, 
(<Ничейной& .воли. В. И. Ленин указывает, что именно к 
этоиу неизбежно скатывается любой мыслитель, если он 
не признает материалистической теории оrражепия созна
нием человека объективно-реального внешнего мира 38• 

Анализ процесса МЫШJiения и необходимость изыскать 
критерий истинности· суждений, не сходя с позиций идеа
лизма, заставили «честного идеалиста» епископа Беркли 
выделить в этом процессе идеи наиболее; по его мнению; 
<<реаJIЪные& и объявитЬ их свидетельством действия <<ума, 
бqлее могущественного и мудрого, чем ум человеческий>>. 
И далее. « Выводя «идеи» из воздействия божества на ум 
человека,- отмечает В. И. Ленин,- Беркли подходит 
таким образом к объективному идеализму: мир оказывает� 
ся не моим представлением, а результатом одной вер
ховной духовной. причины, создающей и <<законы приро:.. 
ды» и законы отличия «более реальных» идей от менее 
реальных и т. д.»". Совершенно с той Же логикой мы 
встречаемся и у буддийских схоластов. 

У больm:rнства исследователей буддизма мы находим 
описание различ� категорий дхарм, пересказ той 

88 См.: Ленин, В. И. Полн. собр. соч., т. 18, с. 367 • 

• зв Там же, с. 24. 
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классификации их, которая дается в трактатах. Но при 
этом обычно из поля зрения исследователей ускользает 

. один из видов классификации, который имеет принципи
альное значение и на который особое внимание обращали 
классики русской буддологии. .Речь идет о делении всех 
д·х�рм на <<самскрита>> и «асамскрита>>. Термины эти обыч
но переводятся I<ак «проявленные» и «непроявленные>> 
или <'обусловленные>> и «необусловленные>>� Внимательное 
изучение траi<татов показало, что одним и тем же терми
ном <<дхармы>> обознаtfаются совершенно различные, 
хотя и связанные друг с другом понятия. Это: (1) злемен
тарные частицы потока индивидуального сознания, т. е. 
то, о чем у нас речь шла выше; (2) злементарные частицы 
«вЫсшего>> трансцендентного <<истинного бытия»; ощ1-то 
и являются подлинными действительнЪiми дхарма�и. 

Первые лишь проявление вторых. Они производны, 
не самостоятельны, вторичны, «явлены». Это «данное 
нам>>, находимое в сфере <<опыта>>, поддающееся анализу. 
Это то, что можно обнаружить, выдели'Iь, наблюдать, си
стематизировать в <<nотоке сознания» индивидУума. 
То, что . они порождают своими комбинациями, ложно, 
Это-. обман, принимаемый за истину, за реальность. 

Вторые лежат за пределами вся1юго <<опыта», не под
даются ни наблюдению, ни анализу, хотЯ и. обладают, 
по мнению схоластов, «высшей реальностью». Они части
цы векоего таинственного «истинно-сущего», того, 
что якобы стоит аа или иад индивидУальными сознанИЯ)Ш 
и порождает своим волнением этИ индивидуальные созна
ния. Судить о непроявленных дхармах можно только 
совершенно умозрительно, nриписывая им некоторые 
особеННОСТИ «ПрОЯВЛеННОГО>>, <<НаблюдаеМОГО>). И тем не 
менее именно они первичиы, они- внеопытный субстрёiт 
индивидуальных сознаний и всеГо того, что последние 
«творят>> своим заблуждением. Они - предмет онтологи
Ческих суждений, они полностью иребывают в области 
«·метаф:Изикю>, если позволено (весьма условно) прибеr· 
нуть в данпой ситуации к этому тер1шну, поскольку само 
существование физичес1юго (матерiiал:ьного,. естественно
го, Природного) отрицается. 

Именно такое понимание первичных дхарм дает 
О. О. Розенберг, неоднократно в различных контекстах 
снова и снова к нему возвращаясь. Так, он определяет 
дхарму как « ... гипостазированный внеопытный субстрат 
каждого единичного элемента, найденного при критичес-. 
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ком анализе опыта>>�0• В другом месте он пишет: << ... ПотОI{ 
-зле ментов, сформированный в личио·сть с пере;киваемыми: 
-ею явлениями, есть результат проявления или фующии 
Нкурсив мой.- А. К. ) бесчисленного количества непозна
ваемых субстанциональных носителей или субстратов» и, 
т. е. дхарм. Наконец, Розенберг дает следующее опреде-

. ление субъекта в 'Ррактовке буддистов: <<В основании 
потока индивидуального сознания лежит комплекс 
трансцендентных реальностей, носителей дхарм, кото

. рые, производя мгновенные манифестации,. проявляются 

.в виде. потока мгновенных комбинаций; цепь таких комби
наций !J составляет ту иллюзию (курсив мой.- А. К.), ко-
торая называется субъекто·м вмесrе ·с тем, что оп соз
нает>> '2• 

О. О. Розенберг наиболее последовательно, детально и 
настойчиво подчеркивает единый смысл понятия «дхар
иа>> у буддийскИх догматиков вне зависимости or школы 
и наnравления, к которому они принадлежат. Ф. И. Щер
батсiюй стоит на той же точке зрения. Он пишет: 
«Что такое дхарма? Она непостижима! Она неуловиl\tаl 
Никто никогда не сможет сказать, в чем состоит ее 
истинная сущность (дхарма-свобхава) 1 Она трансцен-

. дентиа 1 >>. 
Мир «иепроявлеииых» первичных дхарм и есть тот 

высший духовный · мир, который отождествляется более 
поздними буддистами с «извечным высшим божеством>> -"
Ади-Буддой. 

Любопытно, что именно то, что, по мнению буддистов, 
-является 'едииотвенио <<истинно сущим>>, т. е. таинствен
ный мир «непроявлениых» дхарм, или, говоря припятым 
в науке языкоl\r, cфf,lpa сверхъестественного, большин
ством исследоватеnей буддизма просто отрицАется. 
Эти исследователи утверждают, что «особенностью буд

. дизма» является отсутствие в его учении метафиз!Jческих 
. представлений, т. е. веры в сверхъестественное. Такие 
. утверждения базируются не только на «великом молча
·.нии» Будды, но и на отказе буддистов не только объяс
нить так или иначе «сверхбытие», но даже просто описать 
его. Это то, говорят буддИсты, перед чем «слова останавли
ваются>> • .А ряд авторов делают отсюда вывод, что буд

-дизм- это религия без веры в сверхъестественное! 
.�-.; 

�о Роаепберг О. О. Проблемы буддийской философии, с. 106. ·� 
it Там же; с. 76. · 

'z .. Там же, с. 107. / 

- ._-.:.:....___ . __ � 
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Теория дха рм дает возможность. выяснить и сущность
' 

нирваны. :Волнение первичных, веявленных дхарм безна-- ; 
чально. Сплетаясь в определенные комплексы, порожден ... 
вые эти:м волнением, они проявляют себя � инди�идуаль- · 
ных сознаниях со всеми «творимыми� ими отвратитель
НЫ!\IИ свойствами мира сансары. 

Однако если пойти по пути, указанному Буддой, п�о: 
ДОJI&ть в индивидуальном сознании все «привязанностю> 
к полной страданий «иллюзии�, то и волнение первичных 
дхарм будет погашено, преодолено. Безначальное волне
ние может иметь конец («третья благородная истина>>)·. 
Зато этот конец· уже абсолютен. Возможности возникно-. 
вения новых волнениi,i иссякли. Данный «пучок)), данная 
комбинация дхарм обрела вечный покой, который и явля ... 
ется нирваной. Повторяем ранее сказанное: велиqие Буд
ды в том, что он кладет -попец проклятому :миру иллю-:
зий- сансаре. Когда все встанут на «путы, мир переста
нет существовать, иссякнут силы, порождающие «отврати
тель�·ю иллюзию» жизни. 

Хс·qется закончить Эту главу еще одним замечанием. 
Пытаясь «сблизитЬ» буддизм с современной наукой, неко
торые исследователи приписывают буддизму исключитель
ные заслуги в разработке диалектики. Элементы диалек
тики в буддийской мысли, несомненно, имеются. Это было 
отмечено еще Ф. Энгельсом, который писал: «Диалекти
ческое :мышление- именно Потому, что оно имеет своей 
предпосылкой исследование природы самих понятий,
возможно только для человека, да и для последнего лИшь 
на сравнительно высокой ступени развития (буддисты и 

-rреки), и достигает своего Полного развития только зна
qительно позже, в новейшей философии ... )) '3• 

Оценка одним из основоположников марксизма уровня 
развития мышления в Древвей Индии не дает, однако, 
основания· представ.."'ять буддизм как предвосхищение сов
ременного научного мышления. Не следует забывать о том, 
что (1} диалектическая мысль вовсе не являлась в Индии 
монополией буддизма. Она была свойственна рЯду фило
софских школ и наnравлений Древвей Индии, в том числе 
и матерйалистических; (2) Ф. Энгельс говорит не о буд
дизме, а о буддистах, что вполне согласуется со сказан
ным нами выше о том,. что, анализируя сознание, буддий:
сlUI:е авторы обнаруживали в нем черты, общие для 

'3 Мар-пс К., Эпге:Яьс Ф! Соч:, 2-е изд., т, 2U, с� Ь;17_=� 
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человечесi<ого мышления на определенном уровне егС' раз
вития. Среди этих черт неизбежно были и элементы диа
лектики; (3) диалектика у буддистов выступает в стихий
ной, самой общей и очень наивной фopl.re. И нельзя забы
вать замечания Ф. Энгельса о том, что полного развития 
диалектическая мысль достигает значительно позже - в 
новейшей философии. Рассуждения буддистов. не выходят, 
как правило, за пределы суммы примеров, иллюстрирую
щих непостоянство бытия: гаснущее пламя светильника, 
в котором иссякло масло, изменчивость фqрм облаков и . 

т. д.; (4) все аргументы в содержащих черты диалектики 
рассуждениях буддистов служат лишь для обоснованиil 
религиозного учения о спасении в неземном. Оружие 
диалектики направляется буддизмом в первую очередь па 
обоснование неизбежности гибели всего существующего 
и тем самым на подчеркивание отсутствия его ценности 
для человека:. Диалектика буддйстов направлена на дис
кредитацию всякой реальной действительности; (5) рели
гиозная сущность буддизма крайне сужает возможность 
использования им диалектики. Отрицая объективность 
мира, буддисты ограничивают процесс движения, развития 
лишь сферой сознания, ·так как не может развиваться то, 
что <сне существует&. Движение в <<иллюзорном& мире 
тоже иллюзорное, и недостойное анализа, и недоступное 
ему. То же движение (волнение, смена форм, непрерыв
ный поток дхарм и т. д.), которое свойственно сознанию, 
беспощадно осуждается с буддийских позиций, ибо оно-то 
и есть причина пере>Киваемых человеком страданий; 
: ( 6) наконец, буддийская идея спасения - центральное 
звено всего учения буддизма - кладет четкий предел са
мому принципу дви>Кения, ибо возмо>Кность спасевин 
зиждется на пропагандируемом буддизмом дости>Кении 
абсолютного, необратимоrо покоя, т. е. связывается с до
пущением полного прекращения движения, с отказом от 
идеи его всеобщности, а следовательно, и от диалектики. 
В противополо>Кность иллюаии движения, царящей в мире 
сансары, реальное дви>Кение свойственно, по мнению буд
дийских теологов, лишь <<высшему сверхбытию>>, которое, 
однако, само стремится к достижению абсолютного, вечно
го покоя. 

Таковы те »�естк11е рам1ш, которыми буддизм, буду•ш 
религиозной системой, ограничивает элементы диалектики, 
упорно врывавшився в буддийскую теоретическую. мысль 

.из реально существующей действительностИ вопреки вce.l'.I 
yвepeH!If!M О ее <<ИJ!ЛJQ;}OPHO_CJIO). • 
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ГJiава IV '. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
И ШКОЛЫ БУДДИЗМА. 
:КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЕГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ В АЗИИ 

То, что говориJiось выше о раннем буддиаме, относит
ся главным образом к той его форме, которая вошла в 

историю под названием хиваявы; т. е. <<малой>>, <<узкой 
колесницы>>, или <<узкого пути спасевиш>, основным тре
бованием которого был отказ от всех связей с мирской 
жизнью. Этот по иреимуществу <<мош:tшеский буддизм>> 
господствовал в доJшве Ганга и впоследствии утвердиJIСЯ 
н осповном в странах, расположенных па полуострове 
Индокитай, в Юго-Восточной Азии. 

· 

к началу повой эры буддизм распростравился по всей 
Индии И стал проникать за ее пределы. Уже в· последние 
века I тысячелетиЯ до н. э. он про•шо утвердился на 
Цейлоне (Шри-Ланка}, где ·и До настоящего времени иГрает 
n общественной 1:1 культурвой жизни исключительно важ
ную poJiь. Дальнейшему широкому распространению буд
дизма, ero превращеви:Ю в мировую религию способствова
JIИ те новые черты, которые придали ему новую форму, 
форму «большой>>, ИJIИ <<широкой>>, колесницы спасения-

· «махаяны», поJiучившей распространение в Средней, Цен
тральвой и Восточной Азии. 

Значительную ролЬ в утверждении махаяны сыграJiо 
Кушавекое государство, изучение которого началось сов
сем недавно. «Выяснилось,- пишет Б. Л. СтависiiИЙ,-что 
Кушавекое гос.ударство было, варяду с Римом, Парфян
ским (а позднее Сасанидским) Ираном и Ханьским Ки
таем, одной из четырех империй, которые в первые века 
пашего летосчисления поделили между собой все пере
довые в культурном отношении области той эпохи, от Ври
танеких _островов на западе до берегов Гихоrо океана на 
востоке>> 1• 

Теперь мы знаем о Кушаиском царстве и очень мuiJгo 
и в то же время очень мало. Многие nопросы сложной 
:<шушашской проблемы>>, политической, социальпо-эконо-

1 Ставиский В, 11, К ю1 у о1· ж�JJI)зных ворот: l\1., 1!)77, с. 74, 



мической и культурвой истории Кушавекой империи ос
таются нелепыми, в том числе и вопросы датировки ее 
важнейших событий. До сих пор неясно даже время· цар
ствования Канишки - третьего и наиболее известного 
1�з кушанеких царей, иравившего в период наибольшего 
расцвета империи. Дату воцарения Канишки разные уче
ные определяют в пределах от 78 до 278 г. в. э. 2 Ка
нишка вошел в исторИю буддизма как <<второй Ашока» .. 
Период его правлепил стал временем расцвета· махаяны, 
создания ее основвой литературы, эпохой, исключительно 
важной для развития буддийского искусства. П рп Ка
нишке был созвав очередной, называемый буддиiiской 
традицией <<четвертым» собор, сформулировавшиii основ
ные положения махаяны. 

Махаяна вастолько отличается от хинаяны, что неко
торые иссл�дователи считают возможным видеть в ней 
совершенно новую по сравнению с хинаянекой религию. · 

·Другие авторы считают ее .«искаженным», «испорчен
ным>> буддизмом. 

Однако в исходных положениях и выводах махаива пе 
отличается от раннего буддизма. И по махание жизнь-:· 
страдание, а цель 'Iеловека - уход за нее, прекращение 
перерождений, спасение в загробном мире, достижение 
нирваны. Но путь достижения спасения настолько облег
чается и упрощается, что становится доступным не толь
ко монаху, но и любому мирянину_. Это· облегчение пути 
сыграло значительную роль в иревращении буддизма в 
мировую религию. . 

Одной из важнейших особенностей махаивы является 
наличие в ней культа бодисаттв. Санскритское словn 
:<<boddhisattva» может быть переведепо как «тот, с-ущность 
которого звание» 3• В раннем буддизме этот термин обозц:а-· 
Чал того, кто в силу накопленных добродетелей получа.'l. 
возможность вскоре .:...._ через небольтое · количество пере
рождений- стать Буддой, достичь просветлевия. Буду
щий Гаутама в джатаках именовался бодисаттвой. Дело 
спасения находилось целиком в руках самого спасающего
ел, если он решил встать на путь, указанный Буддой. До
стигнув совершенства, постигнув высшую мудрость, жи
вое существо ставовилось архатом, вступало в нирвану и 

2 Там же, с. 77. 
8 См.: Бонгард-Левин r� М., Ильин Г, В,. Древняя Индия, М., 1969, 

с. 599. .. 
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уже ни в какой форме участвовать в спасении других 
существ не :могло. 

Не то в махаяне. Здесь бодисаттва --=- богоподобное су· 
щество, достигшее. высшей святости и получившее право 
и . возможность погружения в нирвану. Оно обладает 
сверхъестественным могуществом, но, добровольно отка
завшись от. нирваны, использует свое могущество для спа· 
сепия других живых существ. Бодисаттвы - небожители, 
которые постоянно занимаются земными делами. Счита· 
ется, что бодисаттвы - различные воплощения самого 
Будды. Им приписываютел подвиги любви и милосердия 
как в прежних перерождениях, так и в теперешнем не· 
беспои существовании. Это сближает их с людьми, вселя· 
ет надежду на то, что они поймут земные страдания лю
дей и окажут им магическую, божественную помощь в. 
преодолении этих страданий. Они способны спасать людей 
от неблагоприятной кармы, давая им благоприятную. 

Учение о бодисаттвах, покровительства которых можно 
достигнуть молитвами и исполнением обрядов, сделало 
более простым и попятным для масс итог, к которому 
должны привести все религиозные усWiия в данной жизни. 
Нирвана не устраняется, достижение ее - сверхзадача. 
Но наряду с ней па первое место выдвигается перспекти3а 
достижения вполне попятной цели- рая, царства боди· 
саттв, попав в которое, душа может непосредственно с 

ними общаться и набираться :мудрости для конечного спа
сения. Столь же ощутимым: становится и ад: мучения в нем 
попросту копируются с тех изощренных пыток и казней, 
с помощью которых на земле феодалы поддерживали свое 
господство над трудящимися. Представление о душе тоже 
становится более простым и доступным для каждого. 
Из «комплекса элементов& она все более превращается в 
«обычную• для большинства религий антропоморфную 
душу, способную испытывать райское блаженство или 
адские :мучения. 

Само понятие «Будда» значительно видоизменяется, 
все более приближаясь по форме к некой божественной 
сущности мира. Он теперь, во-первых, выступает в трех 
качествах, в трех связанных дРуг с другом, но принци
nиально различных «телах•. Дхармакая- это исходпая 
стадия, высшая, безликая, космическая. Когда он является 
в виде божества или проявляет себя в активно действую
щих божественных ипостасях- это самбхогакая. Наконец, 
являясь на зе_м:лю для провозГJit�,Шения учения о спасении 
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в человеческом (}бличии, он выступает как рупакая. Руна
кая - не единственный спаситель. Они уже являлись и еще 
будут являться вплоть до полной победы над страданиями. 
Одним из таких рупакая был Шакьямуни. Оставаясь выс
шими объектами почитания, будды несколько оттесняются 
на второй план более близкими к земным делам бодисат
твами, среди которых наиболее авторитетен Аволокитешва
ра, особенно усердный в деле спасения, а также Манд
жушри, Ваджрапани, Майтрея. Последний стоит на очере
ди, будучи готовым, когда настанет время, явиться в че
ловеческой форме на землю для проповеди учения. С ним 
особенно тесно связаны эсхатологические идеи буддизма • 

. Источником пополнения сrавшего огромным пантеова 
буддизма были как индуистские богИ, так и божества, в ко
торые верили народы, привимавшие буддизм. Мествые 
божества подвергались лишь небольшой мифологической 
обработке, сводившейся к созданию рассказов об их обра
щении в буддизм. Сделавшись ревностными последовате
лями буддизма, шиваистекие и вишнуистс:imе боги сами 
берутся за его утверждение и за уничтожение еретиков. 
Этим обстоятельством буддийское духовенство объясняет 
устрашающие формы, в которых они изображаются. Буд
дизм весьма широко включал «чужих>> богов в свой павте
ов, считая это не без оснований .наиболее легким способом 
поглощения других религий. 

· 

Начинает складываться и идея верховного божества -
творца и правителя мира, безначального и бесконечного 
во времени, носителя всех свойственных верховному боже� 
ству других религий атрибутов бога. Идея эта все же 
всеобЩего призвания не получила и стала особенностью 
лишь некоторых направлений. Одни приписывали указан
вые качества будде Амитабе, другие- Вайрочане и т. д. 

Соответственно изменяется роль и значение монахов 
в спасении. Они уже не только проиоведуют учение, но и 
являются промежуточной ступенью между верующими и 
бодисаттвами, специалистами по общению с· ними. Они 
маги и заклинатели богов, а в некоторых направлениях 
\ (ламаизм) сами считаются живыми богами. 

Соответственно развиваются и усложняются культ, 
магические приемы воздействия на сверхъестественные 
силы - умилоствление добрых и обезвреживание злых. 
В культ широко включаются изобразительное искусство, 
архитектура, элементы театральных представлений, музы
ка, танец. 
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Так складывается та форма буддИзма, :которая помогла 
· ему быстро распространиться за пределы Индии и быть 

принятым многими народами Азии при становлении у них 
· феодаJrьного строя. 

Хинаяна же находит себе последователей за предела
ми Индии главным образом в тех сопредельных странах, 
куда переселялись большими массами индийцы и где усло
вия общеотвеяного развития были ближе к условиям 
родины буддиз:�rа. 

Основную заслугу в установлении махаяны буддийская 
традиция приписывает наиболее известному из всех святых 
позднеиндийс.кого буддизма Ш-ринатхе Нагарджуне. Вре
мя его жизни по различны:и данным варьируется в преде7 
лах бoJiee трех столетий. В его биографии и биографиях 
других Поздних деятелей буддийс.кой церкви немалое место 
зани:�.rают всевозможные чудеса, проявление ими сверхъ7 
сстествепных сил, способностей подчинять себе духов, 
вс.крывать силой молитвы ступы и прони.кать в содержа. 
щиеся в ни.х святыни и т. п. Стирание граней между боже
ствами и высшими представителями духовенства получает 
nce большее развитие и делается впоследствии одной из 
характерных черт северной фор:�.rы буддизма- ш�.маизма, 
высшие иерархпи .которого считаются земным воплощени
ем будд и бодхисаттв. 

Важнейшим центром -буддийской схоластики, сыграв� 
mим большую роль в формировании махаяны и распро
странении ее за пределы Индии, был монастырь в Налан
де, расположенный в Штате Бихар недале.ко от Раджгира_. 
Он бьш заложен, по-видимому, при правлении династии 
Гупта (IV в. н. э.); но большинство _его сооружений отно� 
сится к периоду от V до XII в. Тут жиЛи и писали свои 
трантаты та.кие деятели поЗднеиндийс.кого буддизма, Kai{ 
Нагарджуна, Шилабхардра, Дхармапала, Асанга, Васу-
бандху. _ 

На обнаруженной археологами печати монастыря стоит 
его официальное название: «Преосвященная обЩина !\юна� 
хов велиного монастыря (Mahaviblira) в Наланде>>. Общи
на эта была .крупнейшей в Индии. Во времена ее расцве
та (VI-VII вв.) здесь под рукощщством полутора тысяч 
ученых монахов приобщались .к буддизму одновременно 
до .10 000 учени.ков-послуmни.ков. В богатых библио'те.ках 
Наланды была сосредоточена масса литературы, а в ее 
многочисленных храмах - множество цiшнейmих произве .. 
дений _ изобраз·ительного искусства. Не менее В-';Iечатляю-
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щей была и архитентура гравдиовного мовастырсного 

:комплекса, в освовном венрытого при раснопках. Недаром 
Рабиндранат Тагор образно сказал о Налавде: «Здесь мы 
видим искусство Индии, салютующее учености Индии». 

Махаяна продержалась в севервой Индии несколько 
столетий. Ее последователи- монахи Васубандху, Асавга, 
Дигвага в острой иолемине с усиливающимся влиянием 
враждебных религио�вых течений разрабатывают и углуб- . 
ляют теологические положения буддизма, создают логиче- . 
скую систему, подчиняя ее задачам ведения схоластиче
ских споров. 

Острая борьба велась и между различными направле
ниями и школами ·внутри самого буддизма. Ни хинаяна, 
ни махаяна не были монолитны в своих учениях и нуль
тах. Большинство ШRОЛ и направлений зародилось еще . n 

Индии, а При распространении буддизма за ее пределами 
количество его разновидностей и оттенков увеличивалось. 
Различные авторы значительно расходятся в классифина
ции даже основнЫх из направлений. В сборвине <<2500 лет 
буддизма>> названы тридцать разных наnравлений. С. Рад
ханриiпнав в «Индийской философию> говорит о четырех 
главных школах буддизма, относя две из .них к хивавне 
(ва:йбхашикн и саувтрантики, или сарвастивадины) и две 
к махаяне (йогочары и мадхьямики). Рассмотрепие осо
бенностей каждой из этих школ осложняется тем, что тер
минология и сам понятийный аппарат, которыми пользу
ются разлиЧные ·авторы («реализм>>, «идеализм», <<ниги
лизм», «метафизика», <<душа>> и т. д.), нрайие субъектив-. . 
вЬI и зачастую не только не раскрывают суть дела, по 
еще более его запутывают. 

· 

Необходимо назвать еще одну форму буддИзма, пожа-· 
луй, наименее освещенную в нашей литературе. Это· так 
называемый буддийскИй таптризм, вознинший в Индии .в. 

первых веках нашей эры и получивший впоследствии 
Пiирокое распространение в ряде стран. Особое значение 
он сЫграл в формировании ламаизма. 

Слово <<тантра>> означает «сплетение». Путь к спасе-· 
нию, предлагаемый тантризмом, пронизав представления
ми, термивами и реномевдациями, связаввыщr с областью 
эротини. Большинство ивдийсних ученых склонны опре
делять тавтризм нак «мистическое учение>> о достижении 
n�cmeгo блажевст·ва, о слиянии с божеством путем тща
тельно разработавных духовных уп!}ажвевий. Д. Чатто
падхьяя убедительно критинует такое определение и па 

1 • 
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·большом: материале доказывает, что первоначально тер
мин стантра& означал «размножение». Запутанные, слож-· 
ные тантрийские обряды и заклинания восходят к весьма 
древней магической практпке, направленной на повыше· 
ние плодовитости растительности. Считалось, как зто свой
ственно многим: народам на определенной стадии разви
тия зешrедельчества, что урожайность находится в· пря
мой связи с получением человеком потомства, особенно с 
функциями женщины. Эти представления, возникшие в 
глубокой древности, оказались весьма устойчивыми. Ког
да махаяна получает распространение среди широких 
слоев населения, особенно восточной Индии, она осваива
ет обряды и представления, свойственные народным: мас

сам:, в том числе низшим: каста111 и профессиям и отсталым 
плем:еншr, среди которых тантрийские идеи и ритуалы 
держались особенно прочно. Так, частично непосредствен
но, частично через индуизм тантризм проникает в миро-

- воззрение и культ позднего буддизма. 
В VI-VII вв. включение буддизмом тантризма бЫло 

закреплено в соответствующих текстах, рекомендующих 

весьма далекую от аскетизма практику религиозного сшl

сения, которая получает связанную с буддизмом: окраску. 
Три «тела& Будды Дополняются четвертым - «Шiотью 
блаженства» (ананда, сукхамая, махасукхакая) . Она и 
есть подлинная природа Будды. В этой ипостаси «непре
ходящий Татхагата, или Бхагаван (термины, обозначаю
щие Будду), содержит в· своих вечных объятиях свою 
шакти (женское божество} , именуемую Тара, или Бхага
вати » i. Отсюда делалея вывод, что и отшельник должен 
выполнять обряд слияния со своей шакти, которая назы
вается иогиня, или мудра. Тексты утверждают, что ука

занный путь был открыт самим Гаутамой, который стал 
«Буддой благодаря употреблению тантрийскоrо ритуала». 
Живучесть тантрийских представлений и ритуалов, столь 
противоречащих буддийскому аскетизму, была настолько 
прочна, что буддийским: авторам приШJiось ссылаться на 
авторитет Будды. 
. Идеи та!fтризма широко проникают и в искусство позд

него буддизйа. Для этого искусства характерно соЧетание 
образов крайнего аскетизма, спокойствия и отрешенности 
с образами не только полJ,Iыми страсти, но и откровенно 

' Чатrопад:tьяя Д. Локаята ·даршава: Исторвя впдийсRого мате
риализ:ма. М., 1961, с. 360. 
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эротическими. Буддийский пантеоп пополняется многu
численпы:ми шакти - женами бодисаттв. В культе на пер
вое место выступают заклинания (маптры) и графические 
изображения (круг, треугольник, лотос) , отражающие 
сексуальные понятия. Такова, например, магическая фор
мула панчамакара, состоящая из пяти слов,. начинающих
ся па слоr «ма». Она требует для достижения сnасения 
действий, прямо полярных аскетизму. 

Естественно, что вторжение эротической тематики в 
буддизм не могло не заставить как . духовенство, так и· 
исследователей буддизма определенныа1 образом реагиро
вать на столь далекие от основных идей буддизма мотИ
вы. Духовенство объявляет тантризм тайным учением, до
ступным только особо посвященным. Истинная· сущность 
та·нтризма мистифицируется. Одни заявляют, что значе
ние панчамакары слишком утонченно, чтобы быть попят
ным каждому. Другие говорят, что это слово означает 
обряды, предназначенные для тех, кто достиг особо высо
кой ступени духовного развития, и т. д. и т. п. Вслед за 
духовенством вопрос о сущности тантризма еще . больше 
запутывается его Иногочисленными исследователями, ко
торые не моrут или пе хотят показать его истинные исто
ки и содержание • 

.• • * 

В V-VII вв. буддийская культура в Индии достигла 
своего наивысшего расцвета. МонасТЫри сосредоточили у 
себя круnные богатства. Были созданы наиболее знамени
тые храмы в Кошамби, Санчи, Бодх-Гае, Матуре; Сарнат
·хе, Аджанте, изумительная живопись, прекрасная скульп
тура. Но это и начало упадка буддизма в Индии, ·и в то 
же время эпоха быстрых успехов его распространения в 
·странах Центральной и Восточной Азии. 

Причины почти полного исчезновения буддизма в Ин
дии к началу 11 тысячелетия н. э. пока наукой полностью 
не выяснены. Г. Ф. Ильин полагает, что масштабы гоне
ний на него со стороны правителей и других религиозных 
направлений сильно иреувеличены буддийской литерату� 
рой. Некоторую роль, по-видимому, сыграли вторжения 
иноземЦев, которые, однако, разрушали не только буддий
ские, но и индуистские святыни. Следует учесть, что буд
дизм в период расцвета в Индии достиг особого влияния 
лишь в экономически на�более развитых частях страны, 

. ·- ·- · . . .. - ----�-..:-..• 
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главным образом в крупных городах и районах, к ним 
прилежавших. В сельских общинах традиционные веро
вания и· - культ держались особенно прочно. Монахи 
постепенно отрывались от масс, сосредоточиваясь па внут
римонастырских интересах; влияние их па население 
умепьшалось, складывалась своеобразпая м.опастырск_ая 
элита, обременительпая для верующих. В то же время ряд 
буддийских идей: и культовых элементов проникае-т в ин
дуизм, становящий:ся менее замкнутым; в частности, он 
берет на вооружение учение об ахимсе, Будда включается 
n индуистский: fiантеон, многие буддийские святыни ста
новятся объектаl\ш поклонения индусов, статуи будд и 

бодхисаттв начинают почИтаться как изображения Шивы 
_ и Вншпу. Для рядового верующего разница между буд

дизмом и индуизмом практически стирается 5• 

Близкие соображения о причипах упадка буддизма в 
Индии высказывает и R. R. Жоль, придавая особое зваче
IIИе тому, что первонаЧальпо буддийская монашеская об
щипа зримо воплощала идею «попранного за ее пределами 
демократизма социального общежития. Материализация 
этой идеи в общине прямо указывала на вопиющие копт
расты ·повсеместного социального быта>> 6• Впоследствии 
эта сила буддизма стала его слабостью. Немалую роль в 
упадке буддизма в Индии сыграло то, что он перестал по
лучать поддержку со стороны государственной власти. 

До недавнего времени считалось, что буддизм сущест
вовал на территории Советского Союза лишь в форме ла
маизма, будучи занесенным из Монголии к бурятам, ту
иинцам и калмыкам. Лишь некоторые даннi.1е, сообщепйые 
древни:ми путешественниками и паломниками, стремив
шимися посетить родИну буддизма - Индию, свидетель
ствовали о том, что в V-VIII вв. в Тохаристане, в част
Iюсти в северной его части, была распространена эта 
религия. Тохаристан - позднее название- древней Бакт
рии, центральной области Rушанскоrо государства, се
верная часть Тохаристана включала территорию, охваты
вающую юг теперешних Узбекской и Таджикской Совет
ских Социалистических Республик. 

Знаменитый китайский палоl'.шик-буддист Сюань-цзян 
проехал во второй �етверти VII в. по пути n Индию и 

обратно через . Центральную Азию и Афганистан; живо 

5 Бон,гард-Левин Г. М., Ильин, Г. Ф. Древняя ИндИЯ,- с. '605-608. 
8 Жо.яь К. К. Сравнительный анализ индийского логико-филосо� 

ского наследия. Кпев, 1981, с. 32. 
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питересуясь всем, что встречалось па его пути, и остаnив 
об этом подробные записи, Оп сообщает, что буддизм был 
в это время распространен и в Семиречье и во все.х владе
ниях Тохаристапа, а этих владений было свыше тридцати. 
В столице Тохаристапа- Балхе пасчитывалось оrюло ста 
буддийских монастырей, и большинство населения испо
ведовало буддизм. По его словам, ранее буддизм сущест
вовал и в Согде, но к этому времени он здесь пришел ·n 

упадок. Сходные сведения сообщаю'\" п другие путешест
венники. 

· Приведеиные свидетельства дали . основание извест
ному советско:чу востоковеду В. В. Бартольду считать, 
что буддизм играл в истории и культуре дом:усульмапской 
Средf!ей Азии· значительную роль. Археологические 
·исследования nос.ледних десятилетий подтвердили пред
положение В. В. Вартольда. Результаты этих работ от:кры;_ 
ли поистине новую страницу в истории, опроrшнув ·многие 
прочно устаповившиеся представления. 

Как часто бывает, целая серия интереспейтих откры
тий началась со случайной находки, сделанной даже не 
учеными. Вот как расеназывает об этом советский· apxeo
llOГ Б. Я. Стависюtй: <<В октябре 1932 г. пограничники с 

катера "Октябренок", патрулировавшего афганскую гра
ницу, заметили в воде на дне Аму-Дарьи, воЗле урочища 
Айртам, какой-то странный камень. Не без труда "камень" 
был вынут на берег, а фотографию его ... послали в Таш
кент, и вскоре в Айртаме начала расr<ошш экспедиция во 
главе с М. Е. Массовом» 7• «Айртамский фриз>>, украшав
ший вход в буддийское святилище и храпящийся теперь 
в Эрмитаже, стал первым шагом в почти пеизвестпыИ 
мир-в эпоху распространения и краткого, но пышного 
расцвета буддизма па территории Кушапекого царства. 
Позднее в Айр'J"аме узбекскими археологами были найде
ны остатки двух буддийских комплексов -святилищ с 
жилыми и подсобпыми помещениями. 

В 1937 г. в течение одного сезона археологическап 
группа Е. Г. Пчелиной вела раскопки на Каря.-тепе в Ста� 
ром Термезе. Эти работы былИ продолжены в 50-х и 70-х 
годах и интенсивно ведутся в настоящее время под руко
водством Б. Я. Ставиского. Кара-тепе оказался упикаль-. 
ным археологическим памятником, изучение которого 
дает возможность ответить па ряд важных историко-куль-

т Ставис�>ий Б, Л, Между Памиром и Каспием. М., 1966, с. 212. · 
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турных вопросов. Это оrроJIИ:ЫЙ светло-желтоrо цвета XOJIИ,' 

находящийся в северо-западвой части городища Старый 
Термез, раскивувшеrося на берегу Аму-Дарьи, недалеко 
от Айртама. Внутри холка располагались высеченвые в 
nесчанике nещервые nомещения, а у его подножия -
наземвые постройки. Все это составляло до 5О буддий
ских архитектурВЬIХ. ко:мПJiексов, свидетельствующих . о 
важном значении, которое занимал буддизм в Кушайскок 
царстве. Изучение настенной живописи, скульптуры, куль
тового инвентаря, :монет, различных надписей,_ сделанных 
на дарственных сосудах, дает возможность датировать 
время создания Кара-тепе концом 1- началом П в., 
а прекращевие его существования как действующего мо
настыря и . последующего запустения - началом IV в. 
До XI-XII в в. постепенно разрушающиеся помещения 
монастыря бъши доступвы случайвЬПI посетитеJIJIМ. ПОсле 
ионгольекого нашествия бо.пьшивство пещер оказались 
полностью засыпанным:в, а ввешвие сооружения аанееевы 
песком 8• Кара-тепе . оказался не. единствеввым буддийским 
памятником Старого Тер:меза. За пределами городской ·. 

стеВЬI древнего города, оrибая ero как бы дугой с северо
востока, были расположены еще по крайвей мере три буд-
дийских па.м:ятника. 

· 

Археодоr Л. И. .Адьбау:м детально изучвJI заrоро,цныИ 
монастырь, носящий теперь название Фаяз-теnе, расnОJ[о
женный более километра к северу. от Старого Термеза 
и хранивший велвхОJiеliВЬiе образцы живоnиси и ску.nь
птуры. Монастырь nредставлял собою вытянутый прямо
угольник около ста; метров дmшой, четко раздменный .-�а 
три части : центраJIЪвую- культово-храмовую� северо- i 
западную - жилую, т. е. конашеекие ке.nьи, юrо-восточ- : 
ную - хозяйственную, с трапезной, кухней и, возможно, i 
производствеввы:ии поиещевияки. К северо-востоку, за: 
пределаiiИ конастырекой стеВЬI, обиаружена стуnа, к ко- ; 
торой от центральной части :монастыря вела специаJIЪвая ; 
дорожка, имевшая, видимо, также ъ-уJJътовое назначение 9.' 

Около северо-восточнощ уrла- городской стены, вне ее 
пределов, вахоДИJiось еще одно сооружение культового 
назначения, от котороrо сохраВВJ[ась и обсЛедована только 

8 Таи же, с. 222. 
• Сообщено Б. Я. Стависним. См. также: А.яьбаум Л. И. Исследо

вания Фаяз-тепе в 1973 r,-= В кв,: Бантрийские древности. Л., 
1�� 

. 
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; подваJ[ЬИаЯ часть. Наконец, к востоку от города Г. А. Пу
! гаченковой и 3. Хакимовым изучена огромная буддийска11 
·ступа кушаиского периода, входивщая, по-вИДIП{ому , 

в состав какого-то культового комплекса. Ступа эта 
известна под названием · «башня Зурмалы&. Разквры ее 
прямоугольного основания 22Х 14 :м, диаметр ценоrрат.ного 
массива t 4,5 м. На ее возведение поШло оноло ·1200 000 
штук нирпича-сырца, облицова�ного снаружи наинем: и 
жженым: кирпичом. 

R более позднему периодУ- VII-VIII вв.-относитсq 
также недавно открытый буддийский монастырь в доJIИнс 
Baxma в южной части Таджикеной ССР. Он довольно ши
роно известен под названием «Аджина-тепе), т. е. сьедь• 
иип XOJIМt, cxOJiм оборотня:•. Получившее широное рас� 
пространепие среди населяющих CpeДJiloю Азию народов 
поверке гласит об Аджине-женщине ослепвте.."IЬной кра
соты, которую nутiiИК может встретить в степи или в го

рах. Ни один мужчипа не может устоять против ее чар. 
Однако каждая: встреча копчается трагично: красавица 
внезЭ.пио превращается в змею и исчезает в расселине 
скал, а поражепв:ый красотой Аджив:ы мужчипа уже ни
когда не взгЛJIПет па другую женщипу и зачахнет от не
ОДО.JПО(ОГО чувства. Возможно, эта легенда и. дала имя 
холму, ра�пОJiоженноиу па территории центральной усадь
бы совхоза им. Кирова в 12,5 Юl к востоку от Курrап
Тюбе. 

Отrопя:я от счертова холма& uадоискателей, ·страх пе� 
�д .Аджив:ой �пособствовал сохранности пебольшого, 
компактного, очень интересного буддийского монастыря, 
скрывавшеrося бохее тысячи лет под rиубоКИJ( слоем: 
лёссовых наносов. Впервые обнаруженный археологами 
в 1959 г., памятник этот с t96t г. раснапыв�ся из года в 
год·отрядои Таджикской археологической экспедиции дри 
активпои участц реставраторов Государственного Эр�ш· 
тажа. РаскоПRИ, в настоящее время полностью завершен
ные, дали чрезвыч:-.йпо ценный и разнообразный материал. 
Архптентура, скуnптура, настенные . фрески, керами
на, надписи на сосудах, монеты - все это позвоЛИJiо 
восстановить в общих чертах нратковре11енную (oкorro 
100 лет) жизнь :монастыря, сооруженного примерно в 
середиве VII в. 10 предками· современных таджиков, сумев-

to Лиrsинс-пий Б. А., 3ей;wаАь Т. И. Аджииа�тепа: Архитектура • 

. Живопись, Скульптура. М., 1971, с. 17. 
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ших соединить свою высокую художественную культуру 
с традициям� позднеиндийского буддизма. 

Обобщая данные археологических работ последних 
десятилетий и сведения различных литературных источ
ников, Б. А� Литвинекий пишет: <<Логично ... предполо
жить, что в -доисламской Средней Азии буддизм являлся 
одним из важных компонентов идеологической жизни. 
Не только в крохотные монастырские кельи и в обшир
ные дворцовые палаты, но и в дом бедняка-ремесленника 
и в лачугу крестьянина - всюду проникала эта религии, 
во всяком случае в Тохаристане». 

Действительно, 1\ара-тепе и Аджина-тепе не окавались 
одинокими. R настоящему времени насчитываеrся уже 
около двадцати буддийских памятнинов кан Кушанекой 
�похи (первые вена н. э.), так и раннего <<Домусульман
СIЮГО>> средневековья (V-VIII вв.) и средневековы1 
(до XI-XII в в.). R памятникам кушанекого периода 
относятся, кроме Rара-тепе и связанных с нп:м Фаяз-тепе 
и «башни Зурмалы1,, два культовых комплекса в урочище 
Айртам, остатки буддийского святилища возле Iородища 
Дальверзин-тепе на половине пути между_ Термезом ·и 

Душанбе, храм и святилище в долине реки Саназар, к севе
ро-востону от Самарканда, остатки святилища в Южном 
Таджикистане в долине Кафирвигана (недалеко от 
Аму-Дарьи в урочище Шутурмулла), обследованные 
осенью 1979 г., и некоторые другие. По-видимому, I{ IV
VI вв. относятся памятники буддизма, обнаруженные в 
районе древнего Мерва на Туркмении, ступа на городище 
Гяуркала и недалеко от нее остатки буддийской построй
I�и со статуэтками, монетами и рукописью на пальмовых 
Jшстах. 

-Остальные памятники, так же как Аджив:а-т�пе, отно
сятся к более позднему времени. Это - буддийская часов
ня на городище Ка фыр-кала в долине Вахша, храм VI
VII вв. на городище Калан-Кафирниган на юге Таджики
стана, храм VII в. в Куве в Фергансr�ой долине 
(Узбекская ССР), два храма на городище Ак-Вешим Rир
гизской ССР н востоку от Фрунзе и там же - на 1\расно-

, реченском городище - постройка с остатка;\IИ огромной 
.глиняной статуи Будды (V-VIII в в.) и некоторые 
другие. 

Можно считать доказанным, что буддизм проник в 
район современных среднеазиатских респуб.rrю< Советско-
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го Союза уже в первые века н. э.11, вероятнее всего, 
непосредственно из · Индии. Он получил здесь широкое 

·распространение и существовал вплоть до мусульманского 
завоевания, оназав значительное влияние на различные 
стороны духовной жизни, в том числе и на характер 
среднеааиатсного ислама. Степень и нонкретные формы 

. этого влияния еще только начинают вырисовываться. Сам 
же буддивм в Средней Азии, став, по-видимому, «основ
ным посредником и трамплином для распространения 
буддизма в ряде стран Центральной Азии» 12, не сохра
нился. 
'. * * * 

\ . 

Объем настоящей работы не дает возможности даже 
нратно рассназать об основных этапах распространения 
буддизма · в странах Азии. Для этого нужна отдельная 
книга. Ограничимся указанием па то, что, впервые про-

.никнув в- цептральные · районы Китая в I в .. до н. э., буд
дизм достигает там расцвета лишь в IV-:-XI вв. Это было 
время широкого паломничества нитайских монахов в Иц
дию, перевода основных произведений буддийского нано.
на, созданця новых. направлений в самом буддизме. Одни&�: 
из та�их направленИй был буддизм чавь (перевод ·Па ки
тайский санскритского dhyiina- <<сосредоточение»,. вось• 
мого звена восьмичленвой формулы спасения). Эта школа 
получила впоследствии значительное развитие в Япониr1. 
·(дзэн-буддиз:м). Другими видными направлениями китай
.. ского будДизма стали школы винаи, тантризм, сукхават,lf, 
ТЬ.!fН-тай. В Тибете, куда в VII в. проникли позд�ие формы 
индийского буддизма, к XIV в .. сформировался ламаизм, 
впоследствИи распростравившийся в Монголию и на .тер
риторию России- среди бурят, ка_лмыков и тувинцев. 

В свое ·время автором была . посвящена ламаизму от
дельная книга 13, которая давно распродана. Так кан ла

·маизм - единственная форма буддизма, пережитки кото
рой до сИх пор имеются на территории нашей страны, нs1. 

нем с.леду�т остановиться подробнее. 
Возникновение любой религии, нак правило, окружено 

легендами. Ламаизм в этом отношении не составляет иск-

н Б.· А. Литвинсний полагает на основании ряда данных, что зто 
· время следует <<заглубитЬ» до 1 в. до н. э . 

. 
1

2 Литвинепий Б. А., 3ей.маль Т. И. Аджина-тепа: АрхитекТура. 
� Живопись. С\(ульптура, с. 136. 
lаз Кочетов А. Н. Ламаизм. М., 1973. 
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лючения. В одном из. сочинений, вошедших в канониче
скую литературу ламаизма, говорится, что Шакьямуни 
предсказал, что основанная им религия расцветет впослед
с·rвии в том <<снежном царстве, которое населено злокоз
ненными духами и демонами» и которое не смог еще об
ратить в веру «ни один будда прежних трех времен)) 1�. 

Возможно, что уже в IV- V вв. индийские, непальские 
или китайские :монахи делали попытки проповедовать 
буддизм в сопредельном с их странами Тибете. В настоя
щее время :можно считать установленным, что реальное 
пронинновение буддизма в Тибет относится к началу 
VII в. н. э., когда его энергично поддержал тогДашний 
правитель страны (цзанбо) Сронцзан-гамбо. Религиозн:т: 
традиция цриписывает особую роль в утверждении буд
дизма в Тибете женитьбе Сронцзана-га:мбо на двух буд
дистках: китайской и непальской принцессах- Вэн-чэн и 
Бхринути, которые якобы были земными воплощениями 
популярных в ламаизме божеств - Белой и Зеленой Тары. 
Литература ламаизма утверждает, что принцессы привез·· 
ли с собой многочисленные предметы буддийСitого культа 
и книги, которые впоследствии стали переводиться на ти
бетский язык, составив основу тибетсхюго канона- Ганд· 
жура, почитаемого буддистами наравне с палийсним, сан
скритом и китайским. 

Непосредственные социальные причины, заставившие 
Тибет обратиться к буддизму, достаточно убедительно 
раскрыты в работах советского тибетолога В. А. Богослов
ского. Этими причинами были процессы, сопровождавшие 
становление в стране феодальных отношений, превjщще
ние непосредственных производителей- бывших свобод
ных общинников, земледельцев и скотоводов в трэнов, 
т. е. в людей, находившихся в личной зависимости от вла
дельцев земли. Переход от родо-племенного н развитому 
классовому обществу стал в Тибете главной социальной: 
причиной зарождения, складывания и длительного суще
ствования ламаизма: именно в VII-IX вв. в осноРвом 
сформировался ·общественный строй, просуществовавший 
в стране вплоть до ·недавнего времени 15• Это было крепо-

�� Ламаизм учит, что до Шакьямуни на землю являлись уже три 
спасителя, а всего будд, направляющих живые существа, долж
на быть тысяча. Грядущий будда- Майтрен (монr.- Майда
ри). 

ts Богословепий В. А. Очерк истории тибетского народа (станов
ление Rлассового. об!Цес:rва), М., 1962, с. 119-174. 
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стническое общество со значительными пережитками ра· 
бовладения. Вся земля и подавляющая часть скота при· 
надлежали высшему монашеству, светским дворянам и 

чиновникам, составлявшим вместе лишь 5% населения 
страны. Лишенные собственности крепостные крестьяне 
вынуждены бЫJiи работать на помещиков. Рабов :r.,:ожно 
было беспрепятственно продавать или обменивать на скот 
или вещи 16• Ламаизм стал идеологией, в извращенпоЛ 
форме отражавшей трагическую судьбу трудящихся масс 
Тибета эпохи феодализма. Он давал более глубокую и 
всеобъемлющую религиозную иллюзию, чем это могли 
сделать религии, поротденные родо-племенным строем, 
в данном случае традиционная религия тибетцев - боп
по, близкая к шаманизму. 

Становление ламаизма прошло ряд стадий, ;в склады
вании которых немалую роль играли проповедники буд· 
Дйзма, приходившие в Тибет из соседних государств. Осо· 
бое значение приписывается среди них индийскому мон:J.
ху Атише (982-1054). Однако традиция считает, что 
подлинным основателем ламаизма был Цзо:В:каба ( 1357-
1419), личность, несомненно, незаурядная, окруженная 
всевозможными легендами, оставившая значительное ли
тературное наследие, в котором последовательно изложе
ны особенности «северного буддизма>>, как часто именуют 
ламаизм. 

После длительных странствий по монастырям Тибета и 

встреч с наиболее авторитетными представителями дУХО· 
венства, что помогло усвоить Ц3онкабе все тонкости хи:-' 
наяны и махаяны, изучить философию йогачаров и тайны 
тантризма, неоднократно сталкиваясь с распущенностью 
дУХовенства и с забвением «учению>, Цзонкаба, поселив
шись в окрестностях Лхасы, окружает себя учениками и 
становится проповедником. Он устанавливает строжай
шую дисциплину, всегда выходит благодаря своей вы
держке, начитанности и красноречию победителем из 
столкновений с противниками. Он основал, по существу, 

16 Исключительный нонсерватизм тибетсного обществеНного строя 
был убедительно раСI\рыт ученым Гомбожабом Цэбеновичем 
Цыбиновым (1873-1930), совершившим в 1899-1902 гг. по за
данию Русского географичесного общества путешествие в Ти� 
бет, за нотарое оп был удостоен высшей награды Общества -
медали Н. М. ПржевальСiшго. Его ценное научное наследие 
бьто за последние годы проанализировано в ряде публинаций 
Ж. Д. Доржиева, а танже в Rандидатсной диссертации послед· 
него, защищенной им в 1978 г. во Владивостоне. 
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новое направление в ламаизме, получившее название ге
лугпа, т. е. <<школа добродетелИ>>, ·или- по установленной 
им окраск_е монашеского головного убора- шасэр, т. е . 
. «желтая шапка>>. 

Начинается и активная литературная деятельность· 
Цзонкабы. R самому началу XV в. относят поЯвление 
его главного сочинения, носящего название <<Великий 
путь по ступеням мудростю> (Лам-рим чэн-по, или просто 
Ламрим) - подлинная .Библия ламаизма. . 

В ней сделана попытка связать воедино важнейшие 
положения махаяны и хинаяны, причем как в разделах, 
излагающих <<слово Будды» (сутры), так н при решении 
«метафизических проблею>. и вопросов монашеской ди•;
циплины. Ламрим можно рассматривать как некое подве
дение итогов почти двухтысячелетнего пути развития 
буддийского учения о религиозном спасении, с успешным 
выделением главного, того, что сближало за весь этот 
период различные шк.олы и направления индийского, ти
бетскОI'О и, отчасти, китайского буддизма. Пlироко цити
руя важнейшие тексты - от первой проповеди· Будды о 
пути к спасению и далее через работы Нагарджуны, Асан
ги, · Шантидэвы, А тиши и более поздних представителей 
уже тибетской церкви, Цзонкаба придает ламаизму форму 
слиян�я «трех потоков>�, т. е. трех «колесниц»- хинаяны, 
махаяны и ваджраяны, утверждая, что эти потоки содер
жались уже в проповедях Шакьямуни, а затем сблИзились 
в поучениях Атиши и окончательно соединились в учении 
Цзонкабы. 

Все Люди делятся, учит Цзонкаба, на три категории. 
Для первой похвальны даже неоформленные мысли о не
обходимости спасения, каждое упражнение в добродетели 
(Ламрим четко делит все постушш на десять <<черных 
грехоВ>> и десять <<белых добродетелей>>). Средняя катего
РJJЯ - те, кто познал <<четыре благородные истины>> и ище·r 
спасения по предписания111 <<малой колесницы>> (хинаяны). 
Высшая категория- те, кто способен подняться до пони-· 
м�ния <<великой роли бодхисаттв в спасеВIШ>> и применять 
приемы мистического созерцания, предписываемые «вели· 
кой колесницей» (махаяна) и «алмазной колесниЦей» 
(.ваджраяна) 17• 

17 См:.: Цибиков r: Ц. Лам-рим: чэн-по. Владивосток, 1911, тт. 1, II, 
вып. 1; 1913; тт. 1, II, вып. 2. Кочетов А. Н. Ламаизм:, гл: 2, Из-

- ложение основных положений учения Цзонкабы дано в статье: . 

; Магпай Ж. Критический анализ м:ора_льных nоучений ла:м:аиз-J 
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При всей строгости отбора главного, содержащегося в 

I(анонической литературе, Цзонкаба не мог не признать 
неизбежность использования в массовой религиозной 
практике «магических приемов>> и систематизировал важ.
нейшие из них, рекомендуемые таптрийски:ми сочинения
ми, в своем «Великом пути тайных ступеней мантрьп>. Оба 
названных произведения Цзонкабы, по СУЩеству, учебни
ки, в упорядоченном виде излагающие принципы основных 
двух путей, ведущих к «высшему блаженству». Сиптез 
двух <<nутей>> составил <<новый путь спасения», который 
и определяет сущность ламаизма как уже канонизиро
ванной новой ·формы буддизма, выросшей и укоренившей-
си на основе тибетского феодализма. . 

Важнейшей стороной <шового путю> было педантичное 
уПорядочение Цзонкабой монашеской дисциплины и куль- · 

та. Необходимость Этого вытекала из общественного поло-
·. 

женин духовенства в Тибете в XV в. Оно так окрепло, 
что стало не только <<nервым сословием>>, как это было и 
с· католическим духовенством в средневековой Европе, 
во сумело обеспечить себе особое, исiшючите.льное поло
жение в обществе 18• Если ранний буддизм подчеркивал, 
что путь к нирване, длительный и трудный; лишь открыт 
Буддой, а. следовать по нему каждый должен сам, опира
ясь на своИ собственные силы, то Цзонкаба в соответствии 
с потребностями массовой религии феодального обществз 
утверждал возможность облегченного и ускоренного пути 
победы над страданием. Это достигалось культовым почи
танием будд и бодхисаттв, опорой на помощь различных 
духов, еще ближе стоящих к человеку, чем боги, и, нако
нец, что было самым главным - содействием со стороны 
лам, которые возводились в ранг живых божеств, распола
гающих средствами почти неограниченного .могущества. 

ма.- В кв.: Строительство социализма и утверждение научно
материалистического, атеистического мировоззрения (в регио-
нах распространения ламаизма). М., 1981. · · 

18 ВысШее ламство. становилось наиболее экономически. сильной 
господствующей частью нласса энсплуататоров. ПолитическиЙ 
вес его постоянно возрастал, что привело к установлению в 
Тибете одной из наиболее мощных в истории человечества тео
J(ратий. Рядовое же ламетво (а оно составляло 30% всего насе
ления Тибета), не принадлежа, конечно, к классу феодалов и 
подвергаясь само отчаети ЭJ(сплуатации со стороны высшего 
ламства, было тяжелым экономическим и духовным бременем 
для паееления. 
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В догматическом плане акцент на исключительную 
роль духовенства в спасении нашел выражение в поправ
ке, которую вносит Цзонкаба в классическую буддийскую 
формулу спасения (триратна, т. е. ·«три драгоценнос.тю>: 
Будда, учение, монашеская община). Цзонкаба дополняет 
триратну указанием па необходимость для спасающего
ся личного духовного наставника. В результате кратчай
ший «символ веры>> ламаизма получает у Цзопкабы такую 
форму: <<Преклопяюсь перед Буддой, преклопяюсь перед 
учением, преклопяюсь перед общиной, преклопяюсь перед 
(своим) духовным учителем (ламой)>> (мопг.: «Намо буд
дая, памо дармая, намо сапгая, намо гурую>). 

Цзонка,ба обосновывал указанную поправку тем, что 
религиозное учение не может быть постигнуто рядовым 
верующим непосредственно, необходима помощь профес
сиопальпого знатока, наделепного особыми сверхъестест
венными свойствами существа, Боторым и является лама. 
Так Цзопкаба <<теоретически обосновал� новую задачу 
буддийского духовенства: не уходить от жизни в отшель
ничество лишь для личного спасения (это не исключало 
существования лам отшельников-созерцателей), а актив
но внедряться в жизнь верующего в качестве его посто
янного наставника, сопровождающего его каждый жиз
ненный шаг с целью оказывать <�помощы в данном Пере
рождении, обеспечить лучшее новое перерождение и в ко
печном счете - полное спасение в пебытии. Фактическое 
главенствующее положение духовенства в тибетском об
ществе получило религиозное освящение. 

Для паиболее успешного решения повой задачи ламет
во должно было быть централизовано и иметь четкую 
иерархическую организованность. С этой целью Цзонкаба 
учредил сложную систему церковной иерархии, разрабо
тав примерный устав для ламаистских монастырей, 
устаповил безбрачие для лам и, что было особенпо важно, 
разрешил ламам иметь собственность. Во главе новой 
иерархии встали <<Живые богю> -земные воплощения раз
личных высших божеств ламаистского пантеона. Сама 
иерархическая система давала возможность каждому ламе 
найти в пей свое место, определявшееся как обществен
ным положением и связями, так и в какой-то мере личны
ми деловыми качествами и степепью учености. Это обес
печивалось установлением иерархии и специализацией в 

«различных профилях>>, . · 
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.,. "У�р-�в���е кр;выми монастырями, а затем и духо
�вевством на больших территориях требовало развитого 
· ад:м:инистративвого аппарата, возглавлявшегося крупвы
ми ламами (обычно «перерождевца:м:и», т. е. «живыми 
богами») и включавшего множество различных исполни
телей вплоть до кл:адовщиков, учетчиков поступающих n 

:монастырь дривошений и т. д. 
Далее было уставовлево деление лам по их функциям 

в совершении культа, который включал, кроме рядовых · 

богослужений и пышных праздвиков, совершение :множе
ства бытовых треб, главвыи обраЗом непосредственно в 
семьях верующих. Усложнение культа привело к разделе
нию ла:м ва астрологов и гадателей, врачей и заiшивате
лей, специалистов по похоровам и другим бытовым 
обрядам. . 

Наконец, ламы делились по степени учености. Соот
ветствующие звания. присваивались им в результате сдачи 
сложных .экзаменов, проводившихся главвыи образом в 
форме теологических диспутов. 

Значительвое усиление роли духовенства в спасении 
привело, естественно, к · дальнейшему развитию культа. 
Цзовкабе приписывается введение сложной обрядности, 
широкое использование элементов театрального искусства 
и :музыки во время красочных :мистерий, посвященных 
различным богам: IJЛИ направленным: ва очищение мест
ности от злЪIХ духов, праздииков, уставовленных в честь 
важнейших событий в жизни Шакьямуии, грядущего буд
ды Майтреп и т. д. 19• 

Умер Цаовкаба в монастыре Галдав в 1419 г.20 По ле-

. rевде, ов сам точно предсказал свой «переход в божествен
ное тедш>. Обстоятельства его смерти так же, как и всей 
деятельности, украшены биографами рассказами о мвого
числеввых чудесах. Останки его были помещены в золотой 

19 С'ЧИтается, что ЦзоВRаба оставил после себя 313 разJIИЧНых по 
об-ьеиу ·сочинений, собрания которых; носящие названия «сук
бум» («сто тысяч предписаний»), неоднократно издавалисъ на 
тибетском и :м:онrолъско:м: язЫRах. Rроме названных работ, 
в «сумбу:м» входят комментарии на различные части канона, 
вЩiример, посвященные монашеской дисциплине, кропотливо 
разработанные указания о порядках монастырской жизпи, об 
оборудовании храмов, о проведении праздников. Имеются нази
дательные сочинения, тексты молитв и упражнений в благоче
стИи, которым приписывается особая чудодейственная сила. 

2о Некоюрые биографы относят дату его смерти к зва'ЧИтелыю 
более позднему времени. .. 
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чортон 21, установленный в главном молитвенно�r здании. 
монастыря Галдан. · 

· · 

Реформы Цзонкабы НI\СТодько укрепили политические 
nозиции высшего буддийского духовенства Тибета, 
что вскоре после кончины «Основа'l'еля ламаизма» в иерар
хии ламства появJiяется новое высшее звено. Легенда 
приписывает Цзонкабе пророчество, согласно которому 
два его любимых ученика будут постоянно воплоЩаться 
в двух· высших иерархов ламаистской церквJI. Одно из 
этих воплощений получило титул далай-ламы 22, другое
панчзн-римпоче, или папчан-ламы 23• 

Первым далай-ламой считается ученик и родственник 
(племянник?) Цзонкабы, родившийся в 1391 г., Гэпдун
дУб 2\ Далай-ламы стали высшими духовными правителя
ми Тибета, а начиная с особо почитаемого в истории Ти
бета «великого>> пятого далай-ламы- Агвана Лобсана
чжамцо, полностью сосредоточили в своих руках го.судар
ственную власть. 

Далай-ламы считаются земным воплощением бодхи
саттвы Авалокитешвары. Jlамы утверждают, что в момент 
смерти далай-ламы Авалокитешвара вселяется в заново 
избранноГо им для этого новорожденного, которого потом 
«находят» uo оuределенны�i признакам и который стано
вится 'новым воплощением бодхисаттвы, новым далай
ламой. До достижения новым далай-ламой возраста, в кото
ром человек становится способн:ЬIМ к самостоятельным 
действиям,. управлением страной занИмался назначаемый 
господствующей ламекой групnировкой регент. БываЛи 
слуЧаи� когда достижение соверШеннолетия подопечным 
было невыгодно регенту, и годы жизн·и очереДного далай
ламы ока3ывалиоь весьма недолгими. Так было, ·например, 
с девятым «владыкой ТИбета», дожившим лишь До деся
тилетнег() возраста, и с одиннадцатым, умершим в семнад
цать лет. 

НоминаJIЫЮ далай-ламы возглавляли власть в Тибете 

до 1959 г., когда после неудачиого восстания части тибет-

2t Чортон- тибетоное название ступы (палийск. thupa, сингал. 
dagoba). 

2z Букв.- лама-океан, т. е. «лама великий, нак океан». Термин 
«далай-лама», В:а�более известный и употребительный в миро-· 
вой литературе, является монгольсним: переводам тибетского 
термина «чжамцо-лама&, имеющего то -же значение. 

23 Букв. тибет.: «панчзн-римпоче& означает «великое ·сокровище 
учения». В простаречии часто танже <<таши-лама». 

2i <<Достигший совершенства в священстве&. 

121 



сного ламства против цептрального правительства RHP 
четырнадцатый далай-Jiама Агвап Лобсап Дапцзап-чжам:. 
цо бежал в Индию, где получил убежище как религиозный 
деятель. 

Согласно религиозной традиции, другой любимый уче.:. 
пик Цзопкаб.ы- Rайдуб Гэлэг-балсапбо '(1385-1438)
положил начало второй. линии особо чтимых в ламаизме 
«перерождепцев» - папчэп-лам. Между папчэпями и да
Jiай-ламами не раз возпикала острая борьба за политиче
ское главенство. С позиций чисто догматических папчэпи 
были выше далай-лам, ибо почитались нак земное вопло
щение будды Амибаты, т. е. божества, стоящего па ступе-. 
вях иерархической лестницы выше бодхисаттв. Однако 
фактически возглавляли политическую власть в Тибете 
все-тани далай-ламы, точнее, те группировкп высшего 
ламства, ставленниками :которых они являлись. 

С :конца XVI в. начинается широ:кое распространение 
ламаизма в Монголии, раздробленпой в это время па ряд 
феодальных уделов. Положение :крестьяпс:ких масс стано
вилось все более тяжелым из-за усилении энсплуатации 
феодалов, ведущих :к тому же длительные междоусобные 
·войны. Шаманизм, возни:кший в условиях родо-племен
ных отношений, уже не мог удовлетворить потребности 
масс в реЛигиозных иллюзиях. Нужна была религия, :кото
рая давала бы надежду на <<загробное воздаяние>>. Лама
изм, достигший расцвета в соседнем Тибете, мог, по мне
нию феодалов, сыграть для них роль духовной. опорьi. 
l\роме того, монгольс:кие феодалы стремились установить 
более тесные. связи с Rитаем и ставшим составной его · 

частью Тибетом. В течение :корот:кого времени наиболее 
вдиятельвые :князья Монголии принимают ламаиам И начи
нают усиленно васаждать его среди аратов. Из Тибета 
приглашаются ламы, предпринимается перевод на мон
гольс:кий язы:к :каноничес:кой литературы и собраний сочИ:
нен�й; тибетс:ких иерархов. Организуются ламаистс:кие 
монастыри. (дацаны), во главе :которых часто стаповятси 
сам�J феодалы. Не:которые ив них объявляются перерож
денцами (монг.- хубилганы). Монастыри получают земли 
вместе с :крепостными. Для лам создается привилегирован
н:ое общественное положение, они освобождаются от всех 
феодальных . повинностей. Многие местные шаманс:кие 
обряды· вю1ючаются в :культовую пранти:ку монголь
с:ких лам. 
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Ламаизм в Монголu.и становится мощной реакционной 
силой. Бывали периоды, когда политическую власть в 
стране воаглавляли высшие ла:мы-перерожденцы (ху
тухты). 

Раскрывая реаiЩВонную роль ламаизма в истории 
Монrол:в:и, товарищ Цеденбал отмечал: «Монгольские фео
далы и иностранные поработители в целях упроч�ния свое
го господства веками насаждали ла:маиам в Монголии. Лам-· 
ство учило трудящихся смирению и покорности, отвлекало 

их от борьбы против своих угнетателей, помогало держать 
их подальше от знаний и проrресса, в состоянии те:мноты 
и невежества, контролировало всю духовную жизнь трудо
вого народа• 2�. Только Народпая революция 1921 г., 
вступление страны на неканиталнстический путь разви
тин, .а .затем борьба .за построение социа.лиз:ма подорвали 
трехвековое экономическое и духовное господство ламаиз
ма и ламства у монголов. Из отсталой феодальной страны 
с теократической формой правленив �онголия преврати
лась в аграрно-индустриа.льное социалистическое государ
ство, уверенно идущее к победе социализма. 

В настоящее время в МНР иvеется один действующий 
монастырь- Гандантекчинлпнг� При нем функционирует 
школа, готовящая духовенство. Бывшие крупные мона
стырские коvплексы - Эрдени-Цзу, Чойжап-суvе, дворец 
Богдо-гегена - превращены в :музеи. 

Во второй половине XVII в., когда в Восточную Сибирь 
приШJiи русские казаки и крестьяне, они встретили около 

Байкала .u:ноrочисленные кочевые бурятские племена, 
не объединенные центральной властью. Вхождение в 
состав Российской империи ускорп.ло и так далеко зашед
ший .процесс RЛассового расс.лоенвя в бурятских общинах. 
ПутешественВПRИ, остави:впше описание этих мест, сви
детельствуют о том, что паряду с бедняками, tни одной 
скотины не Юlеющп:ыиt, были богачи-феодалы, владевшие 

. стадами по тысяче и более овец в )(НОЖеством быков и 
лошадей 28, Усиление эксплуатации трудящвхся (к гнету 
местных богачей присоедиви.mсь русские чившщвки и 

купцы, буряты облагались данью, вытеснялись с лучших 
земель) заставляло Искать утешения в религии. У бурят, 
живущих к западу от Байкала, уС..Jiожняется шаманизм, 

25 Цеденбал ТО. Иабр. статьи и речи. М., 1962, т. II, с. 194. 
26 См.: Гup•tenr;o В. Л. Руссние и иностранные nутешественниi\и 

XVII, XVIII и первой половины XJX в, о бурят-монголах. 'Улан� 
'Удэ, 1939, с. 19. 

· - · 
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в нем поя:в.nяются черты, характерные для классового 
о'бщества . Часть западных бурят подверrлась христиани
зации, в основном насильственной и формальной. В Вос

точной Бурятии развитие классовых отношений созда.Jiо 
благоприятную почву для распространения ламаизма. 

В первое время, особенно после захвата в 90-х rо
дах XVII в. Халха-Монrолин маньчжурской Цинекой :ии

:Перией, много монrолъских и тибетских монахов (лам) 
появилось на территории Забайкалья. 'У становление в 
1727 г. по Кяхтияскому договору границы положило конец 
свободной миграции ламства. Первовачалъно равнодУШное 
отношенИе царской адJШВИстрации Б рас::прос.транению 
новой религии среди бурят сменшшс::ь рядом зап:ретш.п 
мер по отношению ,к «ламам заграяичньuо, «чужим по.д
данным>> и стремлением создать •свое>> ламаистское духо
венство. 

С начала XVIII в. в Бурятии возника:iот реJIИI'Иозвые 
центры - дацаны. В 1741 г. все лаМЪI были приведены к 

присяrе на верноподданство России и попучили официа:�:ь
ное разрешение на проnоведъ своего вероучения. В дацавах 
начали готовиться ла�Iские кадры, царизм ус.тановил 
ламскую иерархию. Настоятель центра уnравления хамст
вом Забайкалья- Гусиноозерс,кого дацана был поставJiеи 
во главе всего бурятскоrо ламства с титулом «банwщо
хамбо-лама• . Утверждал ero в этом звавви сам царь, 
а настоятели монастырей утверждались rенера.н-rуберна
тором Восточной Сибири. Быстрый рост ла:мства в Забаi
:калье хара:ктеризуют следУющие цифры: в 1756 r .• но офи
циальным данвы:ы:, знаЧШiосъ 324 ламы, в начале XIX в. 
их было около 700, а в 1893 r.- 15 000, т. е. около 10% 
всего бурятского иаселен:ив. 

· 

•Высочайше)) введенное в 1853 г. «Пможение о 
ламсном духовенстве в Восточной Сибири• строго регла
ментИровало ла:иску:ю иерархию как особое духовное 
сословие и подчиliяло ее через хамбо-ламу пепосре,цствен
во генерал-губернатору. Та:к называемое «штатное иам
ство» было наделено землей, изъятой из об:щиниых 
земеJ.ь, освобождено от всех повинностей (а три высшие 
степени - хамбо-ла:ы:а, rе.иувы и rецулы - и от телесных 
па:казаний) ; ему бЫJiо дано право взимать с насwrения 
nоборы nод видом <<добровольных пожертвований>> и тор
говать nредметами :культа. Каждая семья отдава.ла стар
шего сына по достижении восьми.летнего возраста в 
ламекие ученики .(хувараки},. Это свяаывало лаисnю еще 
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теспее с насепением, которое по любому жизненному пово
JJ.У считало пеобходимым обращаться за <<nомощью)> ламы. 

Объективные свидетели подчеркивали -глубоко реакци
онную роль ла.мства. в жизни дореволюционной БурятИи. 
Еще в 80-х годах XVIII в. академик С. П. Паллас (1741-
1811), иссЛедовавший Восточную Сибирь, писал: «ПочтИ 
все гелуны - богатые люди. Л а майское духовенство, ·до
бившееся от бурят-монголом признания того, что оно якобы 
необходимо для них при всех событиях повседневной 
жизни, быстро обогащается при помощи распространяемо-

. го среди лих суеверия. Ламы - величайшие кровопийцы 
по отношению к J�,�acce простого народа и в то же время .-..:. 
большие бездельники, которые, кроме своей ламекой <шрак
тики», ничего пе делают, а только ·едят, пьют, спят и со
жительствуют с чужими женами. У них нет никаких 
семейных обязанностей; они набирают себе для услуг 
столько учеников, сколько им нужно, не платят в государ
ственную казну никаких податей; внушают суеверной 
массе все, что хотят, пользуются каждым несчастным 
случаем, каащой болезнью, чтобы грабить народ .. . )> 27• 

Один из основоположников ·русского монголоведения, 
преподаватель и ректор Казанского университета О. М. Ко
валевский (1800-1878), подчеркивал, что ламы держат 
население «в оковах своих предрассудков и невежества 
для насыщения своей жадности» 28• Таково было и мнение 
сосланных в Забайкалье декабристов. Известно, в частно
сти, высказывание Николая Бестужева, назвавшего ла.м
ство .<<язвой бурятского J;Iлеменю> 29• 

Социальная ролЬ ламства у калмыков и тувинцев 
полностью совпадает с той ролью, которую оно играло в 
Жизни бурят. Первые ламы пришли в Россию с калмыц
кимИ племенами,- которые, откочевав из Джунгарин на 
запад, достигли в середине XVII в. границ России и 
«Со всею ордою)> приняли русское подданство. В это время 
монгольские _ племена уже были знакомы с ламаизмом. 
Калмыцкое--духовенство, как и бурятское, .было подчинено 
царским властям на местах. Число . лам достигало 
здесь нескольких тысяч, большинство их проживало в 
69 хурулах (монастырях) , некоторые так называемые 
«степные ламы)> жили среди населения, ·в. улусах. 

21 Цпт. по: та�1 же, с. 47. · 
zв Казанский вестник, 1829, ч. X)(VII, кн. 9-10, с. 1857. 
29 Декабристы в Бурятии. Верхнеудинск, 1927, с. 75. _,.,. 
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Несколько отличается от бурятского и налмыцкого 
ламаизм у тувинцев. Здесь оп получает широкое распрост
ранение Лишь с середины XVIII в., после захвата края 
маньчжурской империей Цин. Однако исконная религия 
тувинцев - шаманизм - не сдавала своих позиций, лишь 
частично ассимилировавшись с ламаизмом. Безбрачие было 
у тувинских �ам необязательным, многие шаманки явля
лись женами лам и совместно с ними совершали некоторые 
религиозные обряды. В Туве было более 3 тысяч :Лам 
,(боЛьшинство их жило среди нr.селения) и около 2 тысяч 
ша·манов и шаманок. Совместными усилиями ламы и 
шаманы насаждали среди тувинцев самые темные 
суеверия, запугивали адскш.:и мучениями и обещанием 
<<iiеблагоприятных п_ерерождений>> за каждую смелую 
мысль, направленную на освобождение трудящихся от 
гнета эксплуататqров. Только национально-освободитель
ная_ революция, подготовившая вхощдение Тувы в 1944 г. 
в состав Советского Союза, открыла lювую дорогу тувин
скому народу и нанесла поражение длительному господ
ству лам и шаманов над духовной ЖIIзнью населения. 

Хотя православная церковь была крайне недовольна 
быстрым распространением ламаизма среди забайкальских 

.бурят и калмыков и нпчтожны11ш результатами христиа
низации этих районов, царское правительство и местная 
администрация, как видим, оказывали поддержку ламаиз
му, ибо ламы очень быстро показалп себя верными слуга
ми царизма, силой, способной проводить в жизнь колошi
заторскую политику царизма на территории России, 
способствовать проведению ее за рубежом, подавлять 

-недовольство трудящпхся двойны:и игом эксплуатации и· 

уГнетения,· бороться протпв революционных настроений . 
. Стараясь выслужИться перед царскими властями, бу

рятские и калмыцкие ла:\IЫ восхваляшi в своих молитвах 
<<величие белого царю> и даже объявили всех русских 
царей «живыми богами» - земным воплощением популяр
ной богини Цаган-Дара-Эхе. 

Ламы принимали активное участие в проведении 
империалистической политики царизl\Iа на Востоке. Они 
обрабатывали в монархическом духе во время русско
японской _и первой мировой войн мобилиз.ованных в армию 
и на тыловьiе работы бурят, возноспли молитвы о «даро
вании победЫ>> русскому . оружию, внесли <<nоправку>> 
в учение <<о десяти черных грехах», уверяя, что если уби� 

· вать посылает тебя царь, то убиiiство не является тяжким 
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грехом, снабжали солдат «талисманами от пулы, обещали 
верующим, что они «попадут в рай вместе с лошадьми, 
если умрут за веру, царя и отеt{ество». 

Для того чтобы облегчить себе осуществление экспан
сии в страны Востока, двор Романовых, используя верхуш
ку бурятского и калмыцкого .ламства, пытался показать 
себя «поборником и покровителем буддизма». Приглашен
пым для <<знакомства и изучения России» видным зарубеж
пым ламам устраивались в Петербурге пышные· приемы. 

Ламство вело настойчивую борьбу против нарастающих 
среди бурятских и калмыцких трудящихся революционных 
настроений. Ламы пошли на сделку с царизмом во время 
революции 1905-1907 rr.: выхлопотали для себя ряд но
вых привилегиii в обмен на обещапие быть <<в стороне от 
революционного движению>, т. е. помогать в разгроме 
революции. 9- одно:r.l документе ха!IIбо-ла:r.ш Итигэлов доно
сил, что выступал во всех дацапах с проповедями, где «уве
щевал быть довольными существующим положением 
обществен ной жизни и благосостояния народа ... не зате
''ать без ведома высшего правительстnа никаких дел, кото
рые будут затрагивать общественные интересы>> 10• В своей 
контрреволюционной деятельности ламство было тесно 
связано с царской полицией . .  

Нуржуазпые нациопалпеты пытались <<ПОД'IИСТIIТЬ» 
ламаизм, критиковали ламство в целом за отступление 
от (шервоначального буддизма>>. Одним из на�более .ак
тивпых проповедников <<обновления ламаiJЗМа» был Аrван 
Доржиев. Националисты поддерживали стремление nпед
рпть новый алфавит взамен «старомопгольскоrо>>, но объ
пвляли дацань� <<единственными очаrа:r.ш vмствс и ной жиз
uп, распространения грамотности и просвещспия», вour..e

IШ правде изображали лам <<страдальцами за веру»· и пп

терссы своего парода. 
· 

Однако отвлечь трудящихся от классовой борьбы ла:�f-
ство и наЦиональная буржуазия уже не с:r.юглп. Русские 
nоJiитические ссыльные помогали трудящейся массе бурят 
nопять свое положение, способствовалn созданию в· 3абай:. 
калье единого с русским пролетариатом и крестьянством 
революционного фронта. 

Аналогичные процессы были характерны и для пред
революционной Rалмы:кии. 

30 Гос. архив БАССР, ф. 604, д. 303, 

130 



.. * "' 

В Корею буддизм проникает из Китая в коuце IY в. и 
-достигает расцвета в XI в. Корея сыграла знач.ительную 
.роль в передаче буддиЗJ�fа из Китая .в Японию (с VI в.). 
Японские авторы делят историю буддизма в своей стране 
·Па три периода: распространение (VI-VII вв.), <<Наци
онализация» (IX-XIV вв.), «пребывание» (XV-XX вв.). 
Здесь возникли :многие специфически японские школы 
буддизма, произошла частичная ассимиляция его с наци
ональной религией японцев синто (<<nуть богов»). 

Непал занимает особое место среди стран, пароды ко
торых испове·дуют буддизм. После исчезновения послед� 
него в Индии Непал долго оставался хранителем традиций 
индийского буддизма. И сейчас Непал паравне с Шрп
Ланка - одна иЗ стран, где буддизм имеет важпое зпаче
пие в жизни народа. 

Рано завоевал буддизм страны Индокитая. Первое 
знакомство их с буддизмом произошло в первые века на
шей эры. В V-VII вв. буддизм получил распространение 
на островах Индонезии, ставшей в VIII-IX вв. важным 
центром буддизма в Юго-Восточной Азии. До сих пор 
на Яве сохранился крупнейший в мире памятник буддиз
ма - грандиозная: ступа Борободур - «обитель Будды>> 
(вторi!Я половина VIII в.). 

За пределы Азии буддизм I\aK религия почти не вышел, 
если не считать небольтих колоний буддистов в Европе, 
Северпой Америке и .некоторых других места:-.. 

В эпоху азиатского средневековья буддизм играл во 
многих странах 'I;Y же роль, что и христианство в средне
·вековье европейском. Буддийские монастыри были часто 
единственным· центром образования, идеология буддИзма 
пронинала во все сферы общественного сознания. Монахи 
являлись носителями грамотности и выполняли множество 
общественных функций, выступая не толыю в качестве ду
ховенства в собственном смысле слова, но и в начестве пи
сателей и художников, медиков и астрологов, истори1юв и 

·Юристов. 
Великая Октябрьская еоциалистическая революция, 

построение социализма в Советском Союзе, разгром гер
манского фашизма и империалистической Японии во вто
рой мировой войне, наконец, создание мировой системы 
социализма привели к коренным историческим переменам 
.в судьбе стран и народов Востока. Ряд азиатских стр�н 
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вступил в лагерь социализма. Многие страны завоевали 
политическую независимость и встали на путь самостоя� 
тельного . экономического и социального развития. Наци� 
онально-освободительное движеппе получило невидан� 
ный размах и силу. Мировая колониальная система раз
валилась.. :Колониализму в Азии нанесен с:мертельный 
удар. Но империалистические круги не оставляют попы� 
ток вернуть здесь свое утерянное господство. Особенную 
активность развивает америнанский империализм, исполь
зующий все средства, вплоть до прямой военной интервен
ции против . народов Азии, насаждения и всесторонней 
поддержки реакционных режимов в отдельных странах, 
широкой идеологической Диверсии. 

Глава V 

СОВРЕМЕННЫй БУДДИЗМ 

Понятие «современный буддИЗМ>> включает очень сдож
пый конгломерат многообразных, зачастую противоrеча
щих друг другу явлений. Наряду с сохранивmимися у 
некоторых· народов в почти неизменной форме слошив
шихся в средневековье организационных и культовых 
форм, существует модернизация, сопровождающаяся от
казом от многих положений, которые до недавнего вре
мени считались непреложными и истинными. Чрезвычай
но _ разпробравен спектр трактовки идеологами буддизма 
социальных проблем, так же как надравлепиость и формы 
участия буддийских оргапизац:ий в политике. Во многом 
преодоJiепа характерная дщ1 буддистов отдельных ·стран 
и регионов разобщенность: ·разверпулась активная дея
тельность· буддийских международных .организаций, буд- · 

диеты ·в ряде случаев идут на широкие коптакты с 

последователями других реЛигий и с атеистами. · 

Все это не составJiяст особенности только буддизма. 
Идущие и в других религиях подобные проце�сы свчде
тельств"уют о глубоко.м I<ризисе религии, порожденпо111 
совре)'dепной эпохой, эпохой грандиоЗной революционной 
перестройки мира. Основным содержапие111 современности 
является переход человечества от капИтализма к социа
лизму. Путь этот пелегок. Прогрессивпые силы пробивают 
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дорогу в тяжелой борьбе с сила:ti!И реакции, готовыми 
идти на все, чтобы задержать !{рушение эксплуататорско
го строя. В этой борьбе принимают участие все формы 
идеологии, в том числе и религия. 

Естественно, не смог остаться в сторапе от бурь совре� 
мениости и буддизм, судьба которого оказалась · тесно 
связанной с судьбами народов ряда стран Бостона. Здесь, 
нак и во всем мире, обострилась нлассовая борьба, уси
лиnается нлассовое размежевание, во многих случаях ус
.nожвеввое национально-освободительной борьбой. В этих 
государствах получают все более широное распростране
нИе научные звания, неизбежно вступающие в противо
речие с традиционными религиозными учениями, в :гом 
числе и буддизмом. Международное Совещание номмуви

. стических и рабочих партий 1969 г. уназало ра то, что в 
условиях подъема борьбы против энсплуатации, против 
капиталистического гнета <ша прогрессивпые чаяния от
нлинается и ·передовая часть религиозных кругов>> 1• 

<<В некоторых странах,- говорится в Основном ДОI{ументе 
Совещания,- развиваются сотрудничестно и совмествые 
действия коммунистов с широкими демократичесними 
массами католиков и верующих других религий; приоб
рел. большую актуальность диалог между ними по таким 
проблемам, нак война и мир, капитализм и социализм, 
неоколониализм и развивающиеся страны; совместные 
действия против империализма за демократию и социа
лизм являются весьма актуальнымИ>> 2• 

Дальнейшее развитие эти идеи получили на Берлин
ской конференции европейских номмунистичесних и ра
бочих партий в ·t976 г.· Многостороннее сотрудничество 
марксистених партий с массами верующих в целях дости
жения социального прогресса, борьба за мир против уl·ро
зы войны и фашизма ширятся из года в год. 

В странах Юго-!Зосточной: Азии распространение буд
дизма шло в тесной связи с· формированием централизо
ванных государств, его расцвет ·часто совпадал с периодом 
могущества этих государств, I{ультура которых испытала 
здачительное воздействие идеологии, морали, социальных 
устанонлений буддизма. Национальное единство передно 
связывалось :iз сознании масс с религиозным единством. 
Поэтому для ряда народов Юга-Восточной Азии, порабо-

. 1 Международное Совещание Iшммунистичесних и рабочих пар-
тий: Донументы и материалы. М., 1969, с. 32. 

z Там же, с. 27. 
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щенных европейскими колопизаторами и подвергнутыJ!: . 
пасильетвенной христианизации, буддизм стал знаменем 
борьбы за национальную независимость, за политичесную 
самостоятельность 3, Наше время приносит все больше 
неопровержимых доказательств глубины ленинского по
ложения о том, что «выступление политического протеста 
под религиозной оболочкой есть явление, свойственное 
всем народам, на известной стадии их развития, а не од
ной России» �. 

:В Бирме, Кампучии, Таиланде, Лаосе, Вьетнаме буд
дисты составляют большинство населения. Монашество 
(сангха) по численности часто превосходит промытлен
ный пролетариат, интеллигенцию, военнослужащих. Так, 
в .1970 г. в Бирме при населении 30 млн. было 10 тыс. 
храмов и монастырей и 120 тыс. монахов. В Кампучии 
тогда же при 8 млн. населения 53 тыс. были монахамп, 
действовало 2850 пагод и монастырей. Таиланд насчиты
вал 300 тыс. монахов и 21 тыс. пагод и монастырей при 
36-миллионном населении. Таким образом, в среднем 
в уi<азанных странах на каждые 100-250 мирян прпхо
дится один монах. В таких условиях политическое влия
ние монахов на массы, в первую очередь на нрестышr.тnо, 
огромно. Но само монашество далеко не однородно. Реак
ция неоднократно использовала высшее _ монашествn в 
своих целях. Например, в Таиланде не без активной под
держки реакционной части сангхи утвердилось влин1ше 
америкавеного империализма и военный режим пошел па 

уЧастие в американской агрессии во Вьетнаме. 
В дни <<грr.rзной войны>> во Вьетнаме американская 

реакционная печать открыто призывала правителъстnо 
США <<nоддержать сильное и невависимое буддийское 
движение>>, имея в виду буддистов, которые шли за прJ
америкапскими лидерами, и превратить буддизм в <<силу, 
стабилизирующую положение в Азию> •. Б CJllA были 
учреждены <<Институты по изучению буддизма>>, имевшие 
целью не только создать иллюзию «уваж�::нию> I\ этой ре
лигии, но и помочь интерпретировать ее в наиболее вы
годном для агрессоров смысле: акцентировать внимание 
на отказе от интересов к земному, на требоnашш по-арО·· 

3 Лупашип Н. И. Национально-освободительное движение в Юго
Восточной Азиli ) буддизм.- В кн.: Научный коммунизм: Про
блемы и исследован:ия. М., 1976, вып. 8, Jl/1! 2, с. 63. 

' .Ленин, В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 228. 
• 'fед. статья <<�удда na барр�надах�!� Тime, 1964, N 11 . 
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· тивления злу реального мира ради «небесного спасения», 
на учении о невозможности преодоления страданий в 
<<чувственном мире>>. Американский посол в Сайгоне Ген
ри Лодж постоянно поддерживал контаf\ты с будд.Ийс�и
ми лидерами проамериканской ориентации, добиваясь их 
сплоЧения и захвата ими руководства в массовых .буд
дийских организациях. 

В этих условиях важной задачей революционно-де
мократических сил является задача не допустить исподь
эования реакцией такой существенпой силы, как автори
тет монашеской буддийской общины. Опыт натрпотоn 
·южного Вьетнама, Кампучии, Лаоса показал, что такая 
. задача вполне осуществима и в значительпой степени 
способствует победе патриотических и революционно-де
мократических сил. В борьбе против америкапсноИ агрес
сии и марионеточных режимов припимали участие по 
тольно тысячи верующих, по и значительпая часть l\Ю
нашества. Таи, для осуждения нровавого террора против 
патриотов Южного Вьетнама они следовали принципу 
ахимсы, а для борьбы за свержение марионеточных ре
жимов- учению об <<истинном правитеJiе>>, ноторое гла
сит, что подданные могут понипуть плохого правителя, 
а сам он подлежит уничтожению 6• Когда речь идет о не
зависимости страны, реально !ltыслящие религиозные 
лидеры считают, что главное- достижение независимо
сти: если действия врага не оставляют возможности вы
бора, то необходимо прибегпуть I< насилию 7• Принцип 
ахимсы не помешал монахам Южного Вьетнама пойти 
на самые решительные действия, ногда к этому их . при� 
нудила обстановка: от пассивных методов борьбы (голо
довн:и, самосожжения) они перешли н Боорушенной: борь
бе с колщшзатррами и их пр:испешн:иками. Вспомним, 
как в 1966 г. буддийские монахи иревратили свои пагоды 
в Данаиге и Гуэ в настоящие крепости и пулеметным 
огнем отбивали в течение многих дней войска ма;Jионе
точного правительства, поддерживаемые американской 
техникой. 

Интересные данные о роли буддизма и буддистов в 
ходе борьбы вьетнамского народа против американского 
:империализма и его ставленников были приведепы в 

статье известного прогрессивного австралийского журна-

6 См.: Лукашик Н. И. Национально-освободИтельное движение ... , 
с. 64-65. 

' См.: Бэрчетт У, Вверх по Менонгу. ��· 1958, с. 106. 
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·листа Уилфреда Бэрчетта, опубликованной в журнале 
��Новое времю>. Для внешнего мира,- riисал Бэрчетт,·
по всей вероятности представляет собой нечто загадочное 
тот факт, что обычно столь миролюбивые буддисты, а так
же будДийские бонзы, играли и продолжают играть такую 

. воинственную роль в Южном Вьетнаме и CllteJro бросают 
вызов и мариqнеточному режиму и все более открыто -
его покровителям. Сообщения западной печати, .которые 
изображают мощные демонстрации, потрясающие время 
от вреl\tени Сайгон, как «столкновения между католика· 
ми и буддистамИ>>, имеют целью лишь прикрыть револю� 
ционный и патриотический характер атих выступлений. 
Напомнив о роли буддистов в свержении ставленника 
США Нго Динь Дьема, автор статьи далее рассказывает 
о своей встрече с одним из известнЫх деятелей буддий
ской церкви во Вьетнаме. «Преподобный Тхич · Тхань 
Льеп, который вместе с другим высокопоставленным бон
зой является членом Центрального номитета националь
пого фронта освобождения, сказал мне: "Верующие ие 
могут забыть, что Соеди�енные Штаты поддерживали 
Дъема, когда он преследовал буддистов. По личному при
казу Дъема было разрушено 200 пагод и арестовано и 
подвергнуто пыткам свыше трех тысяч буддистон, в боль
шинстве своем бонз ... Но п при режиме Rханя-Хьюнг".l 
положение не улучшилось... За первые десять месяцев 
правлепил Кханя было сожжено свыше 100 пагод, аре
стовано много сот бонз п свыше 100 бовз· было убито; им 
вспарывали животы. Сайгонские марионетки вымеща
ют СВОЮ ЗЛОСТЬ на будДИСТаХ, ПОТОМУ ЧТО бОJIЬШИНСТВО 
их, начиная с низов и кончая высшим духовенством, 
не поддерживают продажные режимы... В освобожденных 
районах... все буддисты поддерживают фронт освобожде
ния, потому что здесь строго соблюдаеrся свобода рели
гии .. Здесь помогают восстанавлИвать наши пагоды, буд
дийская община представлена в организациях фронта ·на 
всех уровнях ... ">> 8• 

<<Патриотизм - давняя традиция буддистов в нашей 
стране,- продолжает Тхич Тхань Льен,- мы ни1югда не 
склонялись перед иностранными Поработителями. Снача
ла верующие не уясняли себе подлинную роль аl\Iери-кан
·ских интервентов. Теперь все без исюiючения понимают, 
в чем дело. Война немедленно бы прекратилась, если бы 

8 Новое время, 1965, М i2, с, 5-6, 
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·де американцы. Это их летчики бомбардируют наши па
: годы и школы, убивают крестьян на полях, рыбаков .в 

лодках. Это они вооружают солдат марионеточных войск 
и заставляют их стрелять в своих братьев.- Вот почему 
буддисты устраивают демонстрации п требуiQт, чтобы 
американцы убирались вон и дали возможность народу 
Южного Вьетнама самому устраивать свои дела>> 9• 

Распространение и расцвет буддизма в НамООдже сов
пал с эпохой возвышения кхмерского государства, пода
рившей человечеству величественные . памятники архи
тектуры, .которые до сего дня поражают и восхищают 
оригинальностью_ стиля, гармоничностыо и мастерством 
строительства. Из этих памятников по праву самым вы-

- дающимся является Ангкор-Ват, сооруn\енпый в первой 
половине XII в. как xpa?tt бога Вишну, а позже тесно 
связавшийся в иародно?ti сознании с буддизмом. И вполне 
понятно, что, когда против политики геноцида I\лики 
Пол Пота и йенг Сари, политики, приведшей к физиче
скому уничтожению трех миллионов че.1овек, в том чиr.ле 
фактически всех монахов, выступил Единый фронт на
ционального спасения. Кампучии (ЕФНСН), оп поместил 
на своем знамени силуэт Апгкор-Вата, сделав его симво
лом борьбы за свободу, независимость, право человека 
на жизнь. 

Вся история последних десятилетий поRазывает, что 
основная масса буддийского духовенства в бывших азиат
ских ноЛ:оииях, как правило, принимает участие в борьбе 
народных масс за национальное освобождение. 

Первой массовой организацией, выражавшей антианг-
лийские настроения бирманцев, была созданная в 1906 г. 
<<Ассоциация моJrодых буддистов>>. Уже с этого времени н 
патриотических антиколониальных выступлениях бирман
ского парода почти всегда участвовали монахи, многие из 
которых подвергались жестоним репрессиям. Тан, _в 20-х 

годах патриота-монаха У Оттаму за активное участие в 

нацИонально-освободительном движении англичане неод
нократно подвергали тюремиому зюшючению. Призывав� 
ший парод н выступлению против английского господства 
монах У Висара, в 1930 г. брошенный в тюрьму, откаэался 
выполнить требование тюремпой администрации спять 
мопашесную одежду и надеть арестантскую. В знак про
теста оп объявил голодовку и погиб от истощения. Эта 

о Там же, с. 6. 
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смерть вызвала в стране такую волну пародноrо возм�ще-'1 
пия, что перепуrапньiе английские колониальные власти 
сами поспешили назвать именем погибшего монаха прохо
дящую вблизи пагоДы Шве-Дагона улицу Рангуна п уста..: 
повить памятник в честь "У Висары. В 1938 г. во время 
всеобщей забастовки монахи приняли участие в грандиоз
ном походе, направленном ·против колонизаторов. Среди 
17 жертв, павших от пуль полицейских, было семь монахов. 

* * * 

Современные идеологи буддизма, а также в .той пли 
иной мере связанные с буддизмом политические деятели 
не могли пе высказать своего отношения к узловым проn
лемам современности, и в первую очередь к маркспетеко
му учению, к ко�шунизму и социализ�Iу, авто_ритет которых 
за последние десятилетия колоссально вырос и среди па
селения стран, где распространен буддизм. Отдельные по
ложения учения буддизма используются для обоснования 
самых различных, часто противоположных, точек зренпя, 
начиная с осуждения и отрицания социализма, с критики 
его <шеприемлемых сторон» и кончая попытками <шсп·ра
вить>> его с позиций буддизма, а то и просто отождествить 
социализм и буддизм. · 

Известно, что n первые послереволюционные годы 
часть высшего ламаистского духовенства Бурятии вкупе с 
буржуазными националистами предпривяла энергичную 
попытку «приспособить» лаl\iаиз11i к условиям советской 
действительности. В своих выстуnлениях п статьях онп 
пытались убедить в ценности буддизма для строительства 
нового общества, обосновать <<тождество>> марксизма с буд
дизмом. В статье «Революционный союз молодежи 1\lон
голии и буддизм>> буржуазный националист Цыбен Жам
царано писал, что <ш основпо),I учение Будды не расходит
ся с наукой>>. Глава <<обновленческого» духовенства Агван 
Доржиев на собраниях духовенства утверждал, что буд
дизм есть прежде всего религия атеистическая, что буд
дизм является учением <<об освобождении от темноты и 
невежества путем познания и достижения высшей степенп 
интеллеБтуального развитию> 10• Апологеты буддизма дела
ли упор на то, что в буддизме есть <<чистые основы, Iюто
рые не могут быть отрицаемы». Весь реально существую-

tо Герасимова К. М. Обповленчесiюе движение бурлтсiюrо лама-
истского духовенства (1917-1930 rr.). Улан-Удэ, 1964, с. 161-
162. , ·  
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щий буддизм, в том ·числе и его северная форма (лама .. 
изм) , рассматривался ими как позднейшее искажение 
�<истинного», первоначального буддизма, отождествлявше
:rося с <<учением Будды». Пытаясь ·доказать необходимость 
буддизма для нового общества, Агван Доржиев утверждал: 
<<Буддизм с течением времени оказался зажатым в лапах 
имущих классов, оказался в лице верхов буддийского мо
нашества в пЛену империализма, которые вместе с иму
щими классами стали угнетателями народа, забыли учение 
первоучителя, драгоценный камень перлов переменили па 
обкатанный булыжник быстро текущей реки жизнИ>> 11• _ 

В анонимной брошюре <<Основы буддизма�> говорилось: 
<<Современное понимание общИны дает прекрасный мост 
от Будды Готамы до Ленина. Произносим эту формулу не 
д.ttя возвеличивания, не для умаления, но как· факт оче
видный и непреложный. Закон бесстрашия, закон отказа 
от собственности, закон ценности труда, закон достоинст
ва человеческой личности, вне классов и внешних отличий,. 
закон реального знания, закон любви Iia основе самосозна
ния делают заветы учителей непрерывной радугой радости 
человечества... Великий Готама дал миру законченное 
ученИе коммунизма>> 12• 

Ясно, что <<сблизиты буддизм с коммунизмом можно 
лишь путем сознательных натяжек и подмены понятий: 
требование разрыва со всеми жизненными интересами, 
уход в монашество выдается за «закон отказа от собствен
носrю>, якобы идентичный уничтожению частной соб
ственности на средства производства. Труд - «ценею> в 
буддизме только тогда, когда его результатами пользуется 
монашество, от «низменных земных забот>> самоосвобож-. 
дающееся. Буддизм выступал против каст, по лишь для 
того, чтобы подчеркнуть всеобщую греховность людей, 
их «равенство>> в страдании и нраве па «спасение>> и т. д. 
и т. п. Таким образом, любая попытна <<сблизитЪ» буддизм 
с номмунизмом неизбежно ведет н необходимости призна
ния ценности земного бытия, т. е. н отступлению от того 
главного и основного, что составляет сущность буддизма. 

Можно наблюдать харантерную закономерность, замю
чающуюся в том, что на ранних этапах национально-осво
бодительного движения в странах зарубежного Воетона 
nреобладает тенденция отождествлять или по крайней иер_е -
сближать понятия <<буддизм>> и <<социализм•. Отсюда появ-

11 Там же, с. 162-163. 
12 Там же, с. 163-164 • ..__ 
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ление ло3унга <<буддийский социалпзю>, который с:виде-:
тельствует об уже имеющейся в массах тяге к социализму 
И еЩе . сохранившемел авторитете буддизма. _Конкретное 
же социальное содержание этого лозунга может быть в 
высшей степени ра3нообразным. Обычно посdедующее 
классовое размежевание приводит к исчезновению из идео
логической практики обращения к лозунгу <<буддийский 
социалп3М>>; который уступает место или социализму науч
ному или боле.е или менее откровенной феодальной или 
буржуа3ной идеологии .. 

Достаточно четко выраженные теории «буддийского 
социалп3Ма>> возникают главньil\1 образом в 50-х годах на 
Цейлоне, в БИрме, в Кампучии и несколько по3же, к кон
цу 60-х годов, в Лаосе и Таиланде, которые вступили в 
активную борьбу за политическую независимость в более 
поздний период. В Японии теории «буддийского социали3-
ма>> ока3ались связанными с борьбой против быстро расту
щего могущества военно-нромышленного комплекса, про
тив милитаристских тенденций в развит�и ст·раны, против 
диктата США. Свя3ь <<буддийского социализма» с борьбой 
Против неоколониализма несомненна. 

Отношение к коммунизму многих буддийских авторов 
далеко не ограничивается попытками сблизить его с буд
ди3мом. В период острqй борьбы за прогрессивные пути 
рдзвит:Ия освободившейся от колониальной не3авис:Имости 
Бирмьi· так называемый «буддийский ренессанс>>, высту:. 
павший под лозунгом <<буддийского социализма>>, прошел 
ряд стадий. Вначале бирманские революционеры при пе
реводе марксистских работ, стремясь сделать их смыс.'l 
попятным для воспитаннЫх в буддийских традициях чи
тателей, пользовались терминологией буддийской канони
ческой литературЫ. Возобладание в 40-х годах правых си.1: 
привеЛо I{ стремлению ряда аfiторов сначала «примириты 
марксизм с буддизмом, а затеJ14 :подменить научный социа
лизм· буддийскими идеями. В этом отношении интересен 
цикл статей известного политического деятеля . У Бай 
Инна, опубликованный в декабре 1948 г. под общим. на
званием· <<Письма к племяннику-коммунисту>>. Сопоставщrя 
политические и философские ·стороны марксизма и буддиз
ма, У Бай йин пришел к выводу, что «Карл Маркс прямо 
или косвенно находился ... под влиянием Будды>>. Из этого 
следовал вывод, что <<европейсi<ая философия все еще на� 
ходител в младенчестве и ее наука еще не выбралась из 
пеленок в области основных проблем ... >> По3же У Бай Инн 
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пришел к отрицанию любой философии, кроме буддий
ской. Он писал, что всякий надеющийся осуm:ить поток 
человеческой жадности и эгоизма с помощью силы, обна
руживает, к своему горю, что он не прав и что едипствен
вый путь избавиться от корысти и эгоизма - это путь 
Будды довольно :медленный, но зато абсолютно верный. 
Наконец, тот же автор заявил, что внедрять <<чуждую 
:идеологию>> в бирмавекую деревню нет ,необходимости, тан · 

как крестьянин «ПО своему характеру, традиции, религии 
является коммунистом» 13, _ 

В 1953 г. па Цейлове (Шри-Лавка) была издана книга 
<<Восстание в храме>>. Авторы ее стремились дистtредити
ровать коммунизм, отрицали борьбу классов, выступали 
против социалистической революции и диктатуры проле
тариата. В частности, они выдвигали характервое длн про-

\ тиввиков марксизма утверждение, что марксизм якобы за
нимается исключительно материальными интересами че· 
ловека, начисто игнорируя его духовную жизнь. Rвига 
призывала сделать буддиЗм господствующей идеологией, 
а савгху - ведущей общественвой силой, определяющей 
дела государства. . 

Советский журналист В. Яковлев приводит интересвые 
материалы, показывающие, Что Соломон Бандаранаике 
одержал победу на выборах 1956 г. вовсе не исключ'ител:r>
но благодаря поддержке монахов, напротив, <<nартия сво
бодЪУ пришла к власти в результате Qбщего и глубокого 
недовольства антинародной внутренней и внешвей поли
тикой правого буржуазного правительства Джова Rотела
валы>> н. Недовольная прогрессивной позицией Бандара
наике реакционная часть духовенства жестоко расправи
лась с неугодвым· ей премьер""министром. Мо�ах Сомара
�а, проникнув в его кабинет, вынул спрятанный в СI\ЩI.Д
ках желтой буддийской · тоГи пИстолет и выстрелами 
в ·упор смертельно ранил главу правительства. Организа- · 

тором убийств/! был 1iастоятель монастыря, располоЖенно
го на северо.:.восточной .окраине столицы, в Rелавии, пред
ставитель влиятельной верхушки савгхи и одновременно 
крупный бизнесмен Буддхаракхита. . 

· · РеакциоiШЬJе силы настойчиво стремятся использовать 
буддизм в целях неоколониализма, надеясь подорвать 

13 Всеволодов И. В. Бирма: религия и политина. М., 1978, с. 190-
192. 

. 

н Яковлев В. Нирвана, canrxa и nоJштюш.- Науна и религия, 1979, 
ищ�� 

, 
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растущий авторитет СССР, стран социалистического сод
ружества. С помощью- буддизма они стремятся отвдечь 
массы от острых социалЬных проблем, проиоведуя осо
бый «буддийский социализю> или акцентируя внимание 
на «иллюзорностИ>> мира, делаЮщей якобы безумным 
стремление добиться каких-либо существенных измене
ний. Некоторые авторы )Келают представить буддизм не
коей «общечеловеческой» идеоло.гией, без которой в совре
менпых условиях . не только духовное, но и физическое 
спасение человечества невозможно. Естественно, речь при 
этом идет об «очищенном)), лишенном многих реальных 
черт буддизме, скорее даже о «знамени буддизма», iiроти
вопоставляемом современному научному мышлению, по
следовательно прогрессивным социальным идеям. 

История показывает, что там, где одерживает победу 
социалистическая революция и начинается строительство 
социалистического общества, буддийское духовенство на 
первых порах, как правило, защищает сметаемый рев�лю
цией строй. С укреплением новых общественных поряд
Iюв оно переходит на лояльные' к новому строю жиз1ш 
позиции, одобряет внутреннюю и внешнюю политику со
циалистических государств. 

Судьба ламаизма на территории СССР не отличается от 
судеб других религиозных направлений. Великая ·октябрь
СI<ая революция и построение социализ�а привели к глу
боким изменениям в сознании бывших ламаистов в первую 
очередь потому, что был уничтожен классовый гнет, нахо
дивший мистифицированное отражение в идее тождества 
бытпя и страдания. 

Ламство далеко не сразу встало па лояльные позицип 
. по отношению I< новым условиям социальной жизни. В ост
рой к.11ассовой борьбе за утверждение завоеваний револю
ции высшее ламство активно поддерживало контрреволю
цию,. пьtтавшуюся задушить молодую Советскую власть 
беспощадным террором, творимым адмиралом l\.олчю<ом, 
атаманом Семеновы:и, баронои Унгерном, генераламп 
Алексеевым и Деникиным, японскими и другими интер
вентами. Враги революции·, опираясь на ламство, делали 
нонытки отторгнуть территории, населенные буддистами, 
от Советской страны, создать <<теократическое>> государ
ство во главе с ламой Санданом Цыденовым и «великомон
гольское государство>> ·во главе с ламой-перерожденце�1 
Найсе-гегеном. Многие дацаны �:;тали опорными п·унктами 
для войск белогвардейцев и интервентов. 
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Победа над белогвардейцами и. интервентами, ·восста
. но'вление Советской власти в Забайкалье и Прикаспии, 
проведение ленинской национальной политики создали 
условия для. быстрого роста сознательности широких масс 
трудящихся бурят и калмыков. Гражданская война и ин
тервенция показали политическое лицо высшего ламства. 
Всегда существовавшие противоречия между иравящей 
ламекой верхушкой И рядовым ламетвои уrлубил:ИсЬ. 
Все больше лам и ламских учеников покидали дацаны. 

Ламы-<<обновленцы» заявили, что в новых условиях 
<<сохранение религии возможно только в Признании Совет
ской власти, в совместной работе с Советамю> 15• <<"Учение 

·вудды,- говорил Агван Доржиев,- и наша современность 
говорят нам, что дело простого народа, за кото·рое он 
пролил кровь, восторжествует, так как все идет по уче
нию Будды .. ,)> Шарап Тепкин открыто формулировал 

. задачи ла:мства в условиях укрепившейся после граждан
ской войны Советской власти: <<Наша теперешняя тапти
ка -'- спокойно жить с новой властью. Не трогать новуrо 
власть. Вести пастой•швую работу с нашим активом. 
Главное убеждать людей, что хурулы могут жить ·на 
пр�шошения верующих... Настало совершенно новое 
время, и мы должны действовать по-новому ... » 16• 

Однако, не все ламы n лишь меньшинство верующих 
пошли за <<Обновленцами» и согласились со столь реши� 
тельной модернизацией ламаизма. После уничтожения ре
·волюцией эксплуататоров ламаизм продолжал обслуживать 
бытовые · <<nотребности» верующих, Iюторые вовсе не 
склонны были отказываться от традиционного культа и 
привычной «помощю> лам. Формируется группа ламства - . 
<<консерватороВ>>, обвиняющих «обновленцев)> в намерении 
<<уничтожить религию отцов». Третья группа- нирва
нисты-независимцы - критиковали оба названных направ-

. ления и занимали выжидательную позицию, надеясь на 
свое усиление, если одна из «враждебных)> группировок 
потерпит фиаско. 

Попытка «обновленцев)> в 1924 г. уравнять всех J1ам в 
· званиях и правах и заставить их, не покидая дацаны, за-

15 Овчиппипов В. С. Борьба партийных организаций с реакцион
ной . деятельностью ламапетеного духовенства (1917-1936).

, "Учеи. зап. Чит. пед. ин-та им. Н. Г. Чернышевского. 1968, · 
вып. 15, с. 77. 

16 Там же. 
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няться трудовой деятельностью, успеха не имела. Меж
групповая борьба, являвшалея По существу борьбой :Ja 

власть между различными группировками ламекой вер
хушки, усилилась. Все больше лам снимают сан, все 
больше падает авторитет ламства у населения. 

Но влияние ламства на массы в 20-х годах было еще 
значительным, и ни один дацан не пренратил своей 
культовой деятельности. Велико было значение тибет
ской медицины, поддерживающей авторитет ламства в 
целом .. Немалы были доходы монастырей. .тlамство под
держивалось и утве.рждениями националистов о том, что 
ламаизм - основной носитель национальных традиций, 
а коммунисты якобы хотят бурят русифицировать. Рели
гиозные и националистические пережитки тесно перепле
тались. 

Партия с большим тактом подходила I< решению 
сложной задачи постепенного ослабления влияния Hl\ 

население со стороны ламаизма и ламс'rва, к развертыва
нию среди ламаистов научно-атеистической работы. 
В 1924 г. во всех районах Бурятии были:· созданы комис
сии по ламекому вопросу. В мае 1925· г. пленум Буробко
ма принял тезисы <<.тlамаи:зм в Цурятию>, определившие 
важнейшие мероприятия по преодолению влияния ла
маизма. В TOl\I же году ленинсiшй декрет об отделещш: 
цернви от государства и школы от церкви был распрост
ранен на территорию Буря_тской АССР. Большое зна'!ение 
имели постановленИе ЦК ВКП (б) от 26 :мая 1929 .r. 
«0 состоянии и работе Бурято-Монгольской парторгани� 
ЗаЦИИ>) 17 И резОЛЮЦИЯ КО'-IИССИИ ЦК парТИИ <<-0 СОВремен• 
ном состоянии ламаизма в Бурят-Монголии и задачах 
дальпей-шей борьбы>> 18• Комиссия обязала обком партии 
обратить основное внимание на развертывание, иснлючи
'l'ельно средствами идейного воздействия, борьбы с ламаljlа
мом, тесно увязывая ее с ходом социалистического строи
теЛЬства, обратив особое внимание на постановку анти
религиозной работы, прежде всего среди бедноты и . бат-
рачества. 

. _ . . . i , 
Успехи строительства социализма стали основ_о�;.,ко� 

реПных изl\rенений не только в сознании трудящихся 
Бурятии и Кал:мыкии, но привели к еще большему у г луб-. 

17 Справочник партийного работника. М., 1930, выii. 7, ч. II, с�- 129; 
18 Очерки истории культуры Бурятии. Улап-Удэ, _19�4, т, ?, с. 15�. 
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п.ению противоречий внутри самого ламства. RоJIЛСI{тиви
зация сельского хозяйства привела к глубокой перестройке 
не толыю в области сiщиальво-экономичесБой, во и в 

сфере бь1та бывших кочеввююв. Там, где в течение столе
тий единственными оседлыми пувктами были монастыри, 
вырастают колхозвые поселки со школами, клубами, бош.-
ницами, амбулаториями, селекционными станциями, вете
ринарными лечебницами. Многие ламы, особенно ·п.амсi{аЯ 
мо�одежь, были вполне искренни, когда снимали сан и 
уходили из дацанов для того, чтобы ваняться трудовой 
деятельностью. 

ЭкономичеСiiое, политическо.е, социальное и культурнос 
строитеп.ьство в преДвоенный период, огромный подъем 
патриотизма в годы войны заставили ламство серьезно 
пересмотреть свои позиции. В мае 1946 г. в Vлан-Уда 
состоялся Собор ламаистского духовенства, на котором 
был.и представлены ламы из всех районов нцшей страны, 
где сохранился ламаизм. Задачей Собора, как оп сам ее 
формулировал, 'было создать «прочные основы . для даль
нейшего раоцвета буддийской веры и упорядочения· буд
дийскох·о духовенства». Собором было избрано Центрально� 
духовное управление буддистов (ЦДУБ) и пр:инято «По
ложение· о буддийском духовенстве (ламстве) в СССР>>. 
·«ПоJюжение» это отражало. стремление ламства создатr. 
систему руководства культовой деятельностью и вырабо
тать принципы отношения ламства с верующими миряна
ми в соответствии с действующим советским законодатель
ство!\I по вопросам религии и церкви. В основу уnравле
ния делами ламаистского культа были положены принЦипы· 
в�борности п коллегиальности. Собор мотивировал это 
необходимостью вернуться к «древним идеалам чистоты 
н·равов и бескорыстия•> раннеrо индийского буддиЗма.. 
В «По.тюжении» говорилось о лояльности ламства к Со
ветской власти и л'амам предписывалось почитать наравне 
со. священной буддийской верой Родину трудящихся Jl 

·всемерно содействовать ее укреплению и расцвету. 
В деятельности ЦДУБ значительное место занимают 

связи с зарубеж�ыми буддийскими организациями. Ков
такты · бурятских, тувинских и калмыцких лам и верую
щих буддистов СССР с зарубежными буддийскими деяте
лями немало способствуют ·распространению за пределами 
пашей страны правдивой информации о свободе совести 
и праве на отправление религиозного культа, которые 
обеспечивает гражданам СССР Советская конст�туция. 

6 А. в. Кочетоn 145 



За вос�е rод11>1 немало !tЩ)f'ю:щих. �!,ЦJ,Ij/ICII8 iiii q�уи-
. НЬI'К iii'J)tЩC'l'aJВИ1FeЛeiЙ духовеiВС:ГВВ Ш� &qв.н, 

Н е nала, ·· Яиo:mtl!ll ·И . ЩJY.m!i: C'IfPМI · � 80стона 
побива;mи в н.ачес'DВе гостей ЦДVБ в (.)()CIJ и ;Jilll'ЧВ0 убе
ДИJIВ.С.Ъ В DOCJJe;ц<matOOJFЬ'ИOM OC'Y'Щt\C11.1ВJИ!'DIJII .3'J1Ш11!) LRpUI.В. 

На одвом и3 o&чepeд'flllli •C"WIЩI!IIII ��'reВflii бу.д
диiiсного дух�овоо.с!f'В8. и � 6)ы;п 1FpiiJIIiИ!l' .дeiictr!llyiiOЩl'IЙ 
Пьmе уст.оо ЦДУБ., ;pвгmiJit8il:т�:yli!UII,IИi: �ть 
У :mpooлe1IIIн л о f.JW!G0Шiдcтвw ламств!!JУУI и i!в.a�o1I'IIIIIillll!'ooи·я 

последнего с ВеJJIУ1ЮЩИМ:'и 'МJII!PIШRMИ.. ��'NШЪ ЦДУБ 
из.бирается из лам и носит почетный титул -11Q1,81�х.ам
бо-ла:мы. Г_лацой задачей ЦДУБ сотш.tс.ио ycr.ury t�:вляет
сn Gооспечение религио�mых IF!!J!Гpe�eii: �WЮЩiИХ и 

COДe:ic'flJime единению, OOЛJЩRpDI!JCП: И ·6pl!.TC11'11W 6уд,ц�ВСТОВ 
всех стран. 

БуддиЙrша.я · общива <CGCP им.еез; т:р.и отделе:ввя -
бу;ря'l"СЖае, туШI'ПСПОе :и кlиrжъЩI\ое. На ·еъецах представи
телей верующиХ и · ·слуЖ1И'J1елей :ку;nъ'Iа эти:х -отделений 
набираются регионаЗWJ!I•ые советы, падчmнгющиесп Цен
тра.ПЫJ@му ,дукоJпюму упра11лению обу.д� ;QCCP .. На
J�о:иец., н.ажщыii двдlllll .в ооответствии ·с у·с:rавох рав:рабаты
вает и ·принимi.НJТ ШIOJJ nршвила :в:нутреЕИИ11Э �рJ.аооорядr�·а, 
1юторые (!Шpeдe.ILЯ'J{i)T поведехие .па::\1, omдeJI1lVR:nte .и веридОI\ 
бо.гос.нужеnия . . .Jlами -еМ!ва:ны жить в .мона:стире 11 оео6лю
дать вmи iii:fllmliiJIJI., Согл.асно � 21 уста:вв.., .шt'МIИ -<�.еуДД'Иii
ские Def)OCJJyжи:reц :котg.рые iП(ЖJJ;в.IIИC�o .еле� Ш1 уче
шrем БYJQLы и .up.imsлtt ОВJi!щепные вавеmы» . 

. Каждый .дацаж У'Щ)8!ВJWе:vсн ,cвoJIПt'I .оовеrох, :mредоода
тслем RGIJIO�O :НВ:Л:Яе'FСЯ :RаС:!'ОЯ'.I'еЛЪ Д8JIJ,111ШL ..1f.81lllil ЗI'IIЧJI!IO
Гf) хСJRИ'iЙства ве и�1еют. J&Ж:вут оНи '11 ;цt:�мах, .�щихея 
coeC'mffi!IIIOC'fldt) даЦМЦl. Вое ДО:хiОДЪ1 ВНЭСЯ'J1Сй ��с 1'\ас
су ммmсчъгр11, :ив Iffi�oii: �а:ж;цый ламв DQ:u:rmeт твердую 
сже1\tестигую плюrу в соответств1IИ с уста:вовл:е1!11юii: для 
пс.Г(i) сr.аВIЮЙ. 

0сП01МFЬ1МИ ИCWO'IНIIKDtll ДОХ'0Д011 .дацава miЛПЮТСЯ 
пожертв�вапия · верующих и пр:ив� 'И.аJIО'М.ИШЮВ, 
которые затем -реаливуютсв :казначейством. 3п.'UШ1елЫJ:ые 
nо.жертвооания ноступюеJI'. от оnлаты ВlШRВiii:ВООмых ве
рующm!ll МO.liOOcnJВЙ, «треб», чтений rт:в�ътх теR
стов. MD.OJ1fe .ФOJDFЫ RyJIЬт.a, nрежде 1IБIIII0Jm>mmпrecя в 

улусах. :перемест:илис.ъ оейчас в даца'IIИ. �1\'У в 
каждой семье б0ЛЫЦ11iВСТВt'J - атеисты, веруЮ1J11,111е., :как :пра
вило, ЛЮДИ ПОЖ'ИJIОГО 1108!Р8С1ГR, eR,IIiJIТ 11 �Е, 'ЧТо6ъJ т.ам 
npoooc'Iи моле6етвие, гадате.пънъrii: о9рв;ц, П0JfY"DDТЪ · «СО-
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вет;> ламы. Хотя: ОG!ЖдШ на обо;19 продол}t�аrот проводИться 
почти rювсемJестно, дацансюrе люrы в: них теперь не уЧа
ствуют. 0нп JLIШIIJ> ЧИТаЮТ ПО 3aiiaзy веруЮЩИХ В. самом 
Дацане с

-
оответствующие молитвы, а, церем'Онией на местах "' 

руrюводят старики, знающие порядоr\ ее проnедения. 
Они же, 1\ак правило, сов·ершают 1I мелкие требы. 

Модернизация Проявляется rJrавным образом в соци
альв:о-ш:JJIИТJI'l'еек{)й: · · ефере- · проirвоо-днИ'Ч'евкоИ деWifщf.ЬЦо
стЦ Jшм. ·в ·э-А'!Юм Jfu· eooи..li: пыступлен:иii банди:до-хлМ:бо'

•. • лама-Ж. Д. Го�ев РЬООрил, что во имя: ириуmюm.ения 
.. боrаТС'FВа- напrеи. OO:Jl111ШJЙ ·Родины IП.>mfG3HlfltИЧJep:yroщиe 

должiFЫ рооmша,ть живе'l'JЮводство, пов-ышатЬ его щ:iодук
тивность в· Iro'Jl'XOB&:ж и· совхозах, умножать ei'O> качес"Fво и 
ко-личоотво, воепитьrватъ. хороших д;етей: и растить. ·Д{Iс'I'GЙ.
ньiх с�лей �тическоrе общ�тва, вести борьбу 
с <ам-оралыrымп · я:вйеМ:ю.m, с различными mа•рлатаirами 
от б'УдД'Иама-ламаизllfа, бороться с хулиrанамИ, 'пЬiniицa
ivrи и дезертирами обще-ственноГо произво�тва 20• Однюю 
религиозная: ищюJюrия вне зави-симости от еоциалЬиь-П:о-· 
лптической позиции, занимаемой ее носителями, остается 
аптин:аучJН>Й. И ламаию.r, ·как И буддизм в Целом, не сос� 
тавшrет исключения. Антинаучное содержание · лам.аизма 
с_ особой силой выступает в

' 
его вашя:дах' па будущее. Ожи

дание грядущеrо будды� Майдари (МайтреИ) оСТается 
одним из важнейПIИХ и:унктшt док·трипы, а праздни:к,. ·по
свЯщеннъrй: ускорению этого· прихода,- осо6епно торш·ест� 
венным-· и собирающим наиболыnее хюличество•.веруrощих. 
ОЖидюmе прихода МайдарИ рисуется кш� начало новой 
<<рай:mе�Й>> Жl'l'3'ЕШ дш:r веруюЩих. За посдед1П1е десятил� 
тин.· прихед Май:да,ри все теснее- связьтаетек в ·созпаiFИи 
ламаистов: с уч:еl.'I.'И!ем Калача-кры О· Шам€iалин:скей: 'войне. 
Именно в этой форме nроюшяется: в настоящее· вре-ю� ОС"' 

.. XciТfШOf'IПf В JfаЖ'а'Й31\Те, 
- -JЬвrа-иам• в пажей стране, как и. все друтие религиозные 

сriсте--жы, нреодо$вается исюrючителыю идейн:ьrм во3дей-' 

стВИем на сознание В€рующих. Саи процесс строительства· 
хюммутrетИ"'еского об'щеетпа, распростраwение сред'И' _тру-

-·-.-·-

t9. М{)леоствия II. шертвопрююшеюш духам. м.естп.ости и будДИй
сним боmестn!Н!f" <юсвое-1шъrе>> ламаизмом: и ·заменившие один 

. из: важне� вв:;цDВ ШШ\IШIИ'ГСRОЙ oбpJI]ЦIIШC'DИ, 
20 J3ce приведеппые· для хараr\теристиrш совремешiой .тrамсrюй про-· 

поведи материалы взяты из Rопнретно-социо.::rоrичесrшх нссле
.-деваюШ', лрiiве:ценнЪIХ студентами ЧиTИIICitoro пед. ип-та m.I. 

Н. Г. Чернышевсноrо. с· · 
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. ' 
· дящихся нау•Jных· знаний, успехи социалистической куль-: 

туры создают благоприятные условия для становления на
учного мировоззрения, :nоммунистпчесноii морали, от�аза 
от религиозных пр,едставлений. 

* * * 

Аналогичные изменения в отношении н миру происхо
дят и среди буддистов других социалпстических стран. 
В пх сознании <<Сверхзадача>> будднзl\rа пепзбежно отходит 
на второй план. БЛаженство в «будущей» жизни вовсе не 
требует в современной интерпретации буддизма отказа 
от благ <<Иллюзорной>> жизни. Разум еется, вызвана таная 
интерпретация изменившимися условиями. Сама действи
тельноеть социалистического lши строящего социализм об
щества заставляет отказаться от категорического отож
){ествления веяного бытия и страдания, т. е. отбрасывает 
центральное положение учения буддизма. Об этом свиде
тельствуют данные социологичесних исследований, проне
ленные за последнее время среди буддпстов в СССР и в 

.МИР. <<Классические» буддийсние представления о добре 
н зле, о с-мысле жизни, о счастье и путях его достижения 
не разделяются даже теми, .. кто считает себя верующим 21• 

Это, впрочем, не мешает некоторым :nолеблющимся и даже 
неверующим полагать, что религия, в TQM числе и буддиз м , 
способствует нравственности. Таное мнение основывается, 
J\aK правило, на том, что часть релпгпозных запретов (не 
убивать, не красть, не пьянствовать, не лгать и т. д. ) , являв
шихся нормами регулирования элементарных человече
ских отношений, была использована всеми религиям и для 
укрепления своего авторитета, и их возникновение было 
приписано «божественному откровению>> . Ламы;. как и 

духовенство других конфессий, внушают верующим мысль 
о «совпадении» нравственности религиозной и коммуни
стичеСJЮЙ. Однано попьiтки спасти религию за счет рели-

. гиозпой морали имеют мало успеха. В МИР, как свиде
тельствуют 1\IQн_rольские религиоведы, тра�иционные ла
маистские понятия <<рай >> , <<ад>>, <<грех» и т. д. получаю1 
в сознании верующих новое содержание: рай - это хоро
шая жизнь, ад - муки действительные, неприятности и 

нева-годы, как душевные, так и телесные (болезни) , грех -

21 Герасим:ова f(. Девальвация догмы.- Науна и религия, 1979, 
.м 3, с. 16, 
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-дурные постушш, осуждаемые общественным 1\Шеппем и 
собственной совестью 22• 

:Конечно, рост атеизма в социалИстических странах -
органИческая черта, закономерный результат успехов 
социалИстического строительства, обеспечения реальной 

·свободы совести. Важнейша·я роль в этом занономерliои, 
·объективном процессе принадлежит высокой соцИаЛ:Ьноii 
·:и полит:И'It:юкой активности ·большинства IiаселiшИЯ: (в 

том '!Ис:П:е и тех, кто еще не расстался с пережитками ре
лигий), распространению научных знаний, вi.rcoнol'f.ry уров.:. 
lпо образования, приобщению масс н .достижениям. I(уль

. туры, нанонец, целенаправленной разъяснительпой атеи-· 
'стичесной работе. Обвинения в искусственном иснорепс
нии религии, в иреследовании верующих в странах социа
лизма- нлевета, избитое оружие идеологи'!еских дИвер
сий, проводимых империализмом. Не обойден При эro1.r Ii 
буддизм. 

· 

Участившисся за последние годы нонтанты ·буддистов 
.СССР п МИР с буддийскими деятелями ряда стран Азип 
способствуют распространению за рубежо111 правды о сво-

. боде совести и праве на отправление религиозного нульта, 
иоторые гараn:тированы гражданам этих стран их кон
стИ:tуциями. Многие верующие, а та:Кже авторитетные 
представители духовенства Шри-Ланка, Бирмы, Непала,' 
Нпоппп и других стран nобывали в СССР и лично убеди�· · 
лИ:сь в реально:м обеспечении свободы совести, в беспре.; 
пятственном удовлетворении религиозных пот-ребностей · 

буддистов в нашей стране; 
· 

* * * 

. Несшшенный интерес представляет специфпиа дея
тельности буддийских организаций в условиях одной из 
главных стран современного :Капитализма- Японии. 

В период особой активизации японского империализ
ма (30-х годах ХХ в.) реанционные силы Японии не раз 
обраща.'Iись для «обоснованию> своих планов к буддизму. 
Буддийсюiя литература Японии открыто пропагандирова
ла идею <<триады будДийских страю> (Япония, Rитай, Ин
дия), которые должны <<В целях распространения буддиз-

:2 Сообr•�епо молодым монrольсrш:ы )"Ченыllr Ту:ыэпбаярыном Сод
иомдарг.иа. 
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ма» объединиться ' · (естественно, под военным и Щ:JJiит.и .. 

ческим спокровительствою> Японии). ПодготаiiJIИваемая 
Японией захватническая война была объявлева ссваrцеи
пой», высшее буддийское духовенство милитаристской 
Японии полностью поддерживало ее вмпериалвст:ичесхую 
политику. В страны Азии широким потоном хлынула из 
Японии буддийска� литература, целью которой было ОСJiа
бить проповедью.пасс'иввости сопротивление народов Азии 
японсним агрессорам. Можно отметить и слуЧав, коrда 

под видом буддийсКих 1\юнастырей строп.11ись авиабазы и 
другие военные сооружения, нацеленвые на Совеrсний 
Союз. 

На созванном вбл,изli Хайлара_ :манчжурекими князЬями 
и ламами в 1933 г. съезде была припята резолюция, обязы
ваюrцая все буддийское духовенство поддерживать став
ленника японского империализма, мариопеточное государ
ство Мавчжоу-rо. РелИгиозная пропагавда захваrвических 
планов японского милитаризма приобреда, в частности, 
форму учения о <<войне против еретиков и безбожников»
«Ша:мбалып церек » .  Ламы уверяли, чт:> где-то - па земле 
wш на небе- существует мифическая страна-:- поr�рови
тельвица религии Шамбала. Ее царь Эрекдыв-Дагбо-Хап 
направит свои войска против <<еретиков», и все они будут 
уничтожены. Появились живописные изображения этой 
войны, где войска Шамбалы изображены наступающими 
справа, с воетона - явный намек па Японию. Стали рас
пространяться пропагапдирующие <<свящеппую войну» 
пророчества ( <<Лупдупы»). Заметим, что проповедь Ша:мба
лып-церек кое�где звучит отrолосном п в ваши дни. 

В са:r.юй Японии после начала военной интервенции в 
Китае идеологическая обработка верующих получила весь
ма широкий размах. Надо сказать, что n· Этой области у нее 
были свои «традиции». Одно из паиболее распростра
пеппых в Японии направлений буддизма -сдзэю>- сьrгра
Ло ' зпачительпую роль в формировании «кодекса морали» 
самураев, тан пазЬiваеl\юго «бусидо», включающего в себя 
презрение . к смерти� Все эти «традиции» были оживлены 
и активно использовалnсь в милитаристских целях Rnон-
ским империализмоы. . 

В статье «Будда па службе лrчтскоii военщины >> газе
та « Известия » писала 5 Июня 1938 г.: <<Одной из основ 
"идеологической мобилизации масс", под которой яиоп
сная военщина понимает самую разнузданную шовuппсти-
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ческую пропагаиду, являетея спекуляция на ре.пигиозных 
чувствах части населения. Во веех храмах Японии прово
дятся моления о даровании победы японсRому оружию в 

Китае. ШкольниRов принуждают каждое утро перед заня
тИЯмИ произноситЬ соответствующую молитву, · Духовен
ство вкупе с воеliЩиной организует пышные :�rол:итвенные 

. процессии и шествия к·монастыря:�r и храмам. По-видимо
му, чтобы ·nоднять ·настроение народных масс, зal\reтfio. 
упавшее в связи ·с затяжныи характером войны·и неудачей 
яшщсRих армий в Китае, буддийсRое духовенство объяви
ло 'Будду священны:�r патроно;�r японского воинства>>. 

После падеНf!я фаmистсRой Гер:-.rанпи советские вoiicRa, 
. ·вЫnолняя обязательства перед союзниками, нанесли ре

шающие удары по японской армии, что приведо к Rапиту

ллц.Ии Японии. ПервонаЧальная договоренность со1Qзщ>Iх 
дерЖав о совместном проведении де;о,mлитарпзащrи Японии · 

бЫJТа нарушена амерИКаНСКИМ RШiаНДОВаНПем, КОТОрое 
в�садил'о войсi;:а на японсние острова, стремясь превратить · 
их в мощную опору для проведения амерпнанским импе
риализмом антикоммунисти:чесной: nоJiитиюt на ДаЛьпем 

· Бостоне. Авторитет национальной рел:игип синто зпачи
. 

теш�ио снизился. · Император перестад официально счи
таться живьпr бoro:t.r - прямьпr потомном богини Солнца 
Аматэрасу - и nервосвященнином Японии (вnрочем, мв:о
rие японцы и поныне верят в священную сущность имиера · 
торской особы). Буддизм и христианство получи.ди По 
нонстнтуцпи равн:Ьщ права с синто. Это способствовало 
значительному усилению влияния буддиз:11а, уже давнG,. 
ставшего второй <<Исконной>> религйеfr на.сет:шия. В после�· 

.. военный период в японском буддиз:ме произощтш сущест
венные качественные изменения. Глубокий кризис о�:Ватил 
традиционные буддийские секты, обслуживавшие и про
должающие обслуживать главным образом население сель
ских ра�онов. В этn:х сек:rах наблюдается острый недоста
ток кадров духовенства; многие· погиблИ на войне, многие 
сняли сан. Большинство служптщrей храмов вынуждено 
совмещать религиозную деятельность с выполнение:'!!. граж
данс�их функций. Резко снпзились доходы храмов • .ГаЗе· 

. та <<Джапан тайме>> писала 11 :мая 1963 г.: <<В наши дни 
настоятелю храма трудно рассчитывать на свой прихоД для 
сбора средств на храм и на собственное существование. 
Некоторые работаюj :на стороне учителями. НеRоторые 
содержат детские сады, школы, ·один настоятель даже со-

151 

______ __. • ..,·.,cO:..,tt_,-""·""""'"'"'. ----.:...· . .._:_:· ��-



---- -. �-- � - ---...-- __ ....,....,. _-

держит небо.Льшую занусочную>> 23• Верующих в н·емалой: 
степени оттолкнула от храмов и духовенства догматиче
сная носиость последних, их грызня из-за дележни доходов. 

В то же времц сложившиеся после войны социальные 
условия способствовали повышению интереса к буддизму 
n определен пых кругах населения Японии. Последнее 
отразилось нан в появленип обширной популярной литеря.
туры, так и в создании новых буддийских организаций. 
Многие стали видеть в буддизме не нультовую религию 
(основные обряды, широко распространенные до сих пор,
ритуалы погребевин и поминания по правилам буддий
сного культа), а идеологическую силу, способную стать 
руководящей в современной жизни. Получил попуЛярность 
лозунг <<Содзоку иттай>> (<<Духовенство и миряне едины>>), 
проявляющийся на ирактине в получении миряпа�ш прав 
в управлении делами .секты. Вознюши <<светсrше буддий
сние общества», противопоставляющие себя издавна враж
довавшим между собой сентам, а то п объединяющие 
представителей этих се1п веними <<общимю> интересами. 
Таr\овы, например, «Общество изучения буддийской куЛI.
туры>>, <<Всеяпонсная буддийская молодежная ассоциа
ция», <<Научное общество по индуистике и буддологин >> . 
Нан правИJI'о, подобные буддийсние организации принима
ют антивное участ�rе в политичесний жизни страны, при
чем в отличие от синтоистского духовенства, которое 
обычно стремится воскресить реакционные, в том числе и 
милитаристсние традиции, вередко поддерживают лозунги 
всеобщего разоружения и запрещения ядерного оружия 21• 
«Светская антивносты> не порnавших. с традиционным 
буддизмом японцев способствует тому, что япопсюrй буд
дизм продолжает иметь в международных буддийсних 
нругах довоЛьно бо.rrьшое влияние. 

Одпюю главпой особенностью совремеиного буддиз�ш 
Японии являются так называемые <<Новые релпгип»
« синко-сюне >>. 

С. А. Арутюнов и Г. Е. Светлов выделяют следующие 
причины бурного развития и утверждения <<Новых религий>> 
в Японии и их характервые особенности: простота и дос
тупность процедуры вступления, догм и обрядов, радикаль
ное упрощение пантеопа, в больщипстве случаев сводяще
гося к единому верховному существу; обещание. спасепил 

23 Цит. по: Арутюнов С, А., Светдов Г. Е. Старые и повые боп1 
Нпошш. М., 1968, с. 96. 

н Там ще, с. 98�99, 
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-nc в nотусторонuем ·мире и: пе ногда-то, а здесь, па земле, 
и в самое бJшжайшее время; подчеркнутый отказ от 
nротивоnоставления р�лигиозных интересов земньш -
се),iейным, личньш, социальным; религия как средство 
полуЧения земных материальных благ ( «гэндзэ рияку>> ) ; 
внуmе

_
ние верующему чувства собственного достоинства , 

значительности человека в противоположность традицiюп

НО),lУ принижению его перед силами сверхъестественноi'о · 

мира, создание атмосферы общностn с другими людьми; 

единства их иirтересов, вплоть до материальной помощ11 
пуждающемуся от е·дипов.ерцев 25• 

· • 

Какие бы идейные истоки- спито, буддизм или христп
апство-ни испольаовались <<новыми религиями>>, нх со
циальной базой стали наиболее угнетенп�ш и обездо.аепныо 
группы населения, изуверивmиеся в туманных посулах 
традиционных церквей, отнрыто поддерживающих правн
Щие классы империалистической Японии. Обычно сами 
основоположнИкИ: «новЬiх религий >> выходили иа среды 
крестьян, городских низов, рабочих мелких и ·средних 
предiJриятий, )rелких торговцев и ремеслепнинов . Однюю 
·характерно, что каЖдая новая организация оче'Иь быстро 
проявляла заинтересованность в укреплении эiюном·иче
ского положения путем привлечения представиrслей пз 
среды средней и· крупной буржуазии. Последние искали 
nоддержки массовой организацlш для своих подитичес1шх 
целей. К середине 60-х годов <<Новые ре.лигии» ·составJJПJJИ 
около половины учтенных министерством просвещенпя 
Японшi· религиозных организаций страны 28• Количество 
их постоянно растет (в настоящее время их более 150). 

Среди вышедших из буддизма «новых религИй» шiи
большее влияние имеет Сока-гаккай («Общество <:оздапия 
Ценностей>>, ИJJИ « Общество по установЛению ценностеii>> ) . 
Это « Общество >> основало в 1964 г. парт:цю «чистоii поли
тики» (Комэйто), быстро завоевавШую видное место в 

. политической жизни страны. И <<Общество», и партия 
стали особенно влиятельньши среди мелкой буржуазии, 
а также ряда политически незрелых групп городских тру
дяiцихся и интеJJлигенции. Комэйто дыступает на выборах 
в японский парламент как самостоятельная политичесf\ая 

nа
.
ртия, добиваясь значительного успеха - в обеих юl.1а

тах она И?.[еет несколько десятков депутатов. 

z5 Та!\[ же, с. 105-109. 
2е Та�1 же, с. 110. 
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Общество Сока-rаккай б�лQ создаво "i� :мае !946_r. одним:, , 

из деятелей его неnосредствеiШого ·нре;фnеств�В:!Щка·;..;.. 
С'ока кёику га:Кка:й ( «ОбЩество ' rio . восtrilтавию . с ц&лью . 
создаиия Ценностей») ·-·т одой. · Первоначаль:в:� общество 
npИВJteюro Главным: образ():!\1-ме.JIК.Их торгшщев, I:Iе:к.ва.ш�iфи
ЦИр<mа.нш.IХ рабочих ··мелких и средпn преД]I\р:rптий� 
nизкооплачиВЭ:емы.Х ·слуЖащих nромЬIIШlевв.огО: района То
кио - Иокоrам:r.r. В ·апреЛ.е '1.951 г. Сока-гакка.i обtьеДИШI
лось с сектой Нll'lilpзн-Cёcm� которая стала ero фWJJ�ало.м, 

· а иноrочи�ленные монахи.- nрепага11Д)i.Стами ero идей. 
Нитирзн-Сёсю (<<ИстИнн-ая секта Ни'f:ирэ.:аа») В:JIЮV.Оае

довала учение средхе:��екqвоrо. peJIJiU'иoзROI'O· реформатора 
буддизма Нитирэиа, ЩВiпеrо в Xlll в...,в з-n<Qxy усiшиания 
гнета над народом: св-етсКИх и· духовпы.х фео:Цалов, что 
nрипело К борьбе масс·:nротив офици.а.ЛЪRО.f'О буддизма·
оnоры госnодствующих к.iiасеов. Нитирзв: обвиJiИJI послед
них в искажении зако:иов Будды, в особен:в:остн в забвении. 
ими «.Сутры о лотосе благого закона», а тяжелое nоложение 
наро,ща обЪяснил пастумением <шаппо»- времени упад
ка б:у.дДИзма. Себя Нитирэн ·объявил бодхисаттвой, о спа
сителыюй,.мисрпи кбторого говорится в <<Сутре о лоtо�е».: · 
Лишь <<Сутра о·.лотосе>> ведет к сnасению, ибо она, будучи 
тождествеиной БудДе� и есть спаситель всего сущего. Толь
ко Япония - страна, где ис't:lmвый буддизм одержит победу 

. и· отgуда он расnростравится по. всему миру. Государство 
должно быть <<ре.ilигио!щьр� ц�нтром», который приведет 
японский народ к счастью. Отсюда. воаиик лoзylir «еДJШ
ство ПОЛИТИКИ ·И реЛИГИИ>)� КОТОрЫЙ В об:в:ов.п.еИНОМ BИ,rte 
стал основой политиЧеской д.еятШностR Со:ка-rаrш.ай. · 

Учение Ни.тирэна сдела.iю ваЖНый шаг к ооъе�еиию 
некоторых идей буддизма с в:iщJlовалист:и.ч.еснишr чep,ra:u 
cmrro, что не могло не способст:ооватr. ycne:xy З'llol'o уче-
ния,, которое иcпoвeДoilaJiocJ, ]iнiдом t;:ект. 1\аждаа и::J них 
претендовала быть. истинной наследиицей Ниироnm. Ни- _ 
тирэн-С"есю ·была одной иэ сам.ых фанатиЧJШх и нaдЩIIOiilia-' 
листич:еских · сект направлено. Деятели CoUr-l'oкa.i и 
Rомэйто ИIIiтepnpeт:ilpoвaJDi ее идеИ U:paмeиan.II:Wio к ус
ловия11t: посдевоепвой:. Яп0НJ111' 27, Естес'Iвешю, п;уiь. к e.Iil>l�-' 
сеmпо, разработанный Нитирзв.ои, обреn рад :Новых че�, 
продиктова:еmых новЫми усдоiиiям.и. 

· '  · 

27 Дер:нсаquп Н� lt'� Соиа-пiниай...,... Rомэiiто� М., 1972" с. 8-27,. 
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О ми•нии оовремеиной идеалисnrч:ескоi: запцвоА 
мы: ели и·а. идео;тюПIJО Сока-гакнай свидмеJГЬrСТ'Вует, вапри
мер, иааваиие, RptDreВ:eниoe Тодоi: дли толко'Ваня:я буА
ДПма. Omepnryв кл�е формы иа:К «1>eзJIO<J'!IJ)3niO 
уста��, он' вазвал идеiiвые осно'Вы свое-го yoteiВIЯ · 
«ФИЛОООФией ЖII'IIПI�. «HaY'Rf'O'CTЬ» своего rrодх"Ода п �
стmlте;лыЮсти То,ца �ВЫВМ!Т тем, что он Jm06ы •аm
м.ает l'lpO'fJ11Юpre'Чiie междУ ·матер'иалънъrм и �ПЫ:IIО"' 
И ВОЗIВЪППаеТ «филооофи:ю ЖИЗ'RИ� И Ha)J;. материаJ1113ЖЭМ: 
п иад и�змом. Не являясь ни плотью, !"'И JtVIOM,, 
жизнь - сама Все.в:@1Пilая, суЩествующая вечпо, но пnсrо
янпо п:реображающаяся. Вселенная отождествляется · с 
Нитирз1Юм:, который и ее'l'Ъ cal.1 Будда. Поплоиеmн� Пп-' 
тирану пом:оrает индивиду впитать '«жиЗиеппую аау;> 
Вееленной и обрести счастье. Не отрицая ·сп.Лы кармы- и · 
гнета прежних перероmдепий, Toдll утверждал; что ра
зорвать ооъявлепное традиционным буддизмом едИнство 
бытия и страданИя можно лишь исступленной верой в 
правильиость Пути, предлагаемого Сока-гаю>ай. · 

Конкретизируя эту смесь философского невежества, 
сдобрепнуЮ заимствованными из 1\юдпых <шаmдпых» уче-
Imй идеями, с откровенпой мистикой, деятели Coкa-raюc.aii: 

· ne скрывают главвой задачи << философии жизпи»: задер
жать распространение в массах труд1ПЦИхся Нпонии идей 
пayчiloro коммунизма, который они обзывают «ву.пьгар
пой, однобокой материалистической теорией». Надо за
полнить «Идейный вакуум», возвию:пий после войны� про
возглашает президепт Общества Дайсаку Инэда, · цва"Че 
<;в Японии победит коммунизм� 5, 

Указаиные «теоретич-еские» рассуждi3пия сопровожда
ются широким: насаждением J\УЛЬТа Нитирэва. Чу.до.дей-

. ствеиную силу спасенИя несут не тольпо вера в <1Сутру»� 
но и поююневне тексту, нанесенному на �юлитвеииой 
дощечке. Руководители секты усиленно распрострашци 
веру в то, что к 1970 г., т. е. к 700-летвему юбилею Пи
тирзпа, его идеи завоюют Японию. Поэто:му чисЛу 7 при
дается мистическое значение, тем более что упомявух.ая 
молитва передается семью иероrлифаi�-m, и т. д. и т .. и. · 

"Wчепие о том, что сила· веблагоприятноii кармы .может 
fiыть преодолена проt".ла:в:r�ениеl\1 «сутры», руноводит.еаи 
Сока-гюшай дополmiли требовашiЮI эпергпчпой работы 

2s Та:м же, с. 30. 
29 Та:м же, с. 3!'. 
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no проnагапде учеiiн:Я, котораЯ:. ({nособпа ра�рушит;ь. самые : 
тяжелые последствия бы�IIJИХ Ц�р�ро>iщепий. А .эtaj)a�o� 
та, т. с� внешне чисто религиозная деятельность, вы.тшва-:, 
стся в активное участие в ·цо.iпiтической Жизни с�рапы,' 
ибо, I�ak МЫ ttо.Мшiм; . ИМеННО ГОСу;д

.
арСТВО ДШ1ЖНО СТаТЬ : 

<<религиозным центром>>. ·одппм из важнейших ло<Jувгов : 
сенты является осуществление nринципа «ОбуЦу мёГФ>- i 
нармонического со'четап:iiЯ законов государства и буд· · 

дизма >> . Нритикуя сред:В:евековые приемы навязывания 
г.11аной государства· своей Щ!ры пародУ, руководители Cei{· . 
ты стремятся прийти к теоlфатическому государству , ис· 
по.чьзуя <шовейшие припциnы демократию>. Теократиче
с,юе государство именуется <<буддийской демократией>>, его 
целью ставится создание «третьей цивилизацию>, «неосо· 
I(иа.чизма>>, или «СОЦ:jlализма для человека>>.· Этот <<нозый 
TIIП общества>> может быть достиг�Iут завоеванием боль
шинства в парламеяте и приходом к власти партип Rо
мэйто·. Жонглируя абстрактными iюнятпямп «свобода>>, 
«гу:мапностЫ>, «революцию>, Сока-гакнай и Rомэй'то пы� 
1·аются повести за собой неискуmенные в · полпт и i�е 
11rассы, � первую очереДЬ· :i.tелку:Ю буржуазию. Под лозун
гами ОТ <<революции ·в ca:l\101\I'Ceбe>> К «ревоЛюции В сеМье•> 
н к <<революции в· обществе>> скрываетсЯ· задача такого 
<<улучшению> сiiстемы капиталпетической Эiюiн)микп, ко
торос в риведет н «сотрудничеству труда и напитаЛа», 
)( достижению <<ЭJ\ОНОМИI{И благосостояния масс». Ос�·
JЦеСТIJЛСПИе религиозных требований I{аждым долщно прИ
I!ести �� IШаССОВОМУ 1\tИру, Т, е, СОХраНИТЬ ГОСIЦ)ДСТDО 

напитадизма или, каi( говорят сами идеологи секты, <<СО· 
хранить хорошие стороцы капитализма>> 30, Образцом поли· 
тическоrо строя руководители секты считают британский 
парJiамептаризм, обJiаt[енн:Ый в «нацпональцую ·яиопскуiО 

. форму», чем окончательно· раскрывают свои карты. По
петипе по�rчитеJiьriый . пример безвыходного положепил 
совре:r.lепных врагов _соцпашiзма: к какой бы терминоло
Гии, н канпм бы идейным уверткам они nи uрибсгадv., 
«осли ные ушю> · защитинков капитализма неизбежно вь1-
Jiезают паружу из-под любой :Маски. 

Японсний империализм, потерпев пора·жение во второй· 
мировой 1юйне, не сложил оружия. Его прптязани� на 
«мировое господство>> нашли отражение в идеологии tt 

30 Там же, с. 46. 
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nолитических прожектах Сока-гакк�й, Rоторые явно по
называют классовую сущность этой организации. Не огра
ничиваясь «буддийской демократией>> для Японии, она 
выдвигает во внешней политике принцип «одна нация на 
·земле>>, или «всемирная нацию> (<<тику миндзоку сюгю>). 
Будущее человечества они· видят в слиянии всех наций в 
некую всемирную федерацию, объединяющей силой кото
рой должна быть <<Истинная религию>. Центром этой фе
д�рации будет, коне'Чно, Япония, которая обеспечит че'ЛО
веЧеству состояние <<вечного и безоблачного мира>>. Обос
новывая столь ·обширные перспективы, Комэйто в своей 
ВнешнеПОЛИТИЧеСКОЙ програl\IМе утверждает, ЧТО угроЗа 
миру является результатом конфликта между капитализ
мом и коммунизмом, порожденного различнымИ <<эконо
мИческими теориямю>, но главным образом борьбой двух 
(/Сверхдержав>> '-- США и СССР - за лидерство в современ
ном мире. Все это усиливается противореЧиями между 
развитыми и развивающимиен странами, а · также анта
гонизмом между имеющими и не имеющими ядерного 
оружия странами. Лишь «Философия жи:зню>, т. е .. модер
нИзированный буддизм, способна преодолеть все виды 
конфронтiщий совремеiшого мира и унифицировать еГо 
силой «наднациональной третьей цивилизации», испове
дуЮщей учение <<Великого Нитирэна>>. Лидеры Сока-гак
иай спекулируют даЖе на том, что путь к миру может 
бьiть пролоЖен я'Коб�I только японским народом, едицст
венным испытавшим на себе ужасы атомного удара 1i его 
последствий. 

За· демагогиЧескими приемами скрывается стремление 
иДеологов секты способствовать монополистическому I\а
диталу Японии проложить дорогу в азцатские страны 
<<третьего мира>>. Секта поощряет под видом миссИонер
скоЙ деятельностц в странах Юго-Восточной Азии эми
I'рацию своих адептов в указанный регион. «Народы в этой 
части света,-'- пишет пресса секты,- ждут японскую моло� 
дежь в качестве переселенцев, которые займут руководя- . 
щую роль в техническом проrрессе этих страю> 31• Дайсаку 
Икэда и другие официальные руково�ите.'lи совершают 
многочисленные 

' 
поездки по ·странам Азии, Европы и 

Америки,· всюду создавая . филиады секты. Цель зару
бежных организаций лидеры секты и партии Комэйто ви-

з1 Та�1 же, с, 52. 
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и· в создании таким образом· идеологическои основы <<все� 
нирной федерации>>. _. · · 
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3пачитеЛьиъiЙ:•ус:i:rех'·�среДи образованных слоев ·пасе� 
ленnя Залада возьrмеЛа ·:за ri!)СЛедние два -'- три десятиле� 
тия �юрма буддизма, тоже взращенная гла;JJным образом на 
японской: поЧве,' но. ЛИ:mеliная неприкрытой иационали
стичеекой о�rраски Сока-'Г��i\ай� Речь идет о так :называе
:мом <<ДЗЭН буддизме>>;·� .. - · 

В течеЩiе ряда век(лl· <<д::iэн>> существовал. как один из 
многоttислеиных вариiнfrов махаяны («широiщй :Колесни
цы спасению>}. Традиция приписывает <<ocнoвaii:IЦ'J>>· дзэна. 
само·му Будде-, однако считаетсsr, что впервые сформуЛиро
вал его главные положенИЯ моиэ,х-Бодхидхарма (VI в. н. Э.), 
просидевший в .одном Из·�птай<;ких монастырей в течение 
девяти лет перед белой стеной, '!ТО помогло ему · достnчь 
«просв.етления>>. Санс'Rритский термин <<ДХЬЯНii>> :- послед
нее звено в восъмерИ:Чitой ·формуле путИ :К спасению пере
дается китайским иероглИфом <<чаны, no японски- <<дзаш>. 
В отличие от Itлассичес:коrо будДИзма это· <<звено спасению> 
ст�:tло не· просто конечным этапом длинноГо <<nути>>; а полу
Чило'оеобое самодовле:Ющё.е'значение, пропиталось особеп
во выражеив:ым 11пicтiiчec�n:;�.i началом. <<Са тори» (<шросвет
ление•>) в дзэне трактуется :Как· овiад(шие <<высшей ин1·уи
цией>>' в познании истиньi; достижение· <<состояния Будды». 
:<<Сатори» в отличие от ·медитаЦии других форм буддиаl\tа не Пл6д.долтого настойчиВого изживания в· себе привяаанно
сти · к жизни, а акт мt:н(?в.енпый,:дающий:возможностJ> .<�"tю� 
знать иетину>>· сразу вёю;. цеЛ'imо:и. Внезапность прыжка из 
«б:ытия» в «НеОЬIТие»,riровозmаше'в:ная дзэно:м, оказащась 
весьма притягательной 'для :Многих людей современного . щi
nиталиетИ"rее-Кого общества, 'отчаявш:цхся· в ·поисках жиз
ненной шторы, разуверивfuихся в щенностJР(>� к�питализма, 
в традициоиньrх религИозных рецептах сЦасенин ·� потому· 
броеаЮЩИ.ХСЯ В «BOCTOЧiiyiO lilyдpOCTЫ, В любые краЙНОСТИ 
мистицИЗ'kа·. «Противоречие между субъективно- ощущае
мой нотрМоетью в религии и неприятиём .·ее традИци.он
вых . форм,- писала. известная иссЛедовательница психоло,. гиЧееких осоов· религии М:· Попова,- толкаJIО мноГJ�х-прёд-

' · ставителей буржуазной интеллигенции и молодежи на :цо.� 
1. ис:ки такой системы идей, которая, не будучи связi\:�.8, с иц-. 

··�-



стuу,цвеаJJЬВНмll �:&, �3II!IIПII.'V6C!R!JI.'Тim . :и.аивио4' 
стям:и и маrичео:JNими iJIIШ'Yaaми, 'В :110 -те -_ре111111 дава.л.а 'бы 
.ВeOO.I!O;IP!мy.IO МИЩ.КOIUI.JIWIYIO Pfl&pR;DiJW. �SЭП 0Jt8.3aJJ:CЯ В 
ВЬК'..IIIеЙ �treиmJИ ОI!)ЗВуч:ИИМ: 8!NI1tl iiUkCТ:f)�MПШfl'М·»·112•· 

О,DiИОЙ ·ив · х�терв.вк · :f>TJIIIIqll[fl1eЗ�JЫ�:БIX черт :цз:m 
ЯВJJ;Веwси :кр&ЙiВИ!Й ирра�uливм., �По торИ. иpOJl.I'IJr.иeтcя 
в реsко •втр1ЩаiJ.1f:ШЫIО:м ·oт:нom:&1Пiill ·не IRCJI)К0111'Y . рюсу•}(ОЧ-
вому ;QUp�, 'К JIOI'JfЧec.IWWIY -�, 'ВQ ветсой 
теории и кв вс.яiШ:м -aiiiT81J11'00!11811. Оваспюь, �щитъся 
� -<<K0C'fiJJИЧ8Coii!OМ:Y !l1eJIY Бу,ц.д1Ы», cJIJiтъcи 'С :umu:, «н-айти -его 
В ое0е» ВОD.IОЖ:ИО tОО.П.ЫЮ .С IIOMбЩI.IIO ·«·ЖВМ ИВТУ\JIЦИИ·;), 
«'UICTЫM иепоСредСТВеНIЕЫМ ()ПЫТОМ». «Будд'J1Сl11;I ХОТЯТ 
видеть фаюr нёnвС�ре;цеmевве, а :ие nри пемооци филоооф
ских. абстрmщ;Вй>>,- ГО1ЮJ)ИТ JIПен�ИИ nponaвe]J;ВИR ·дsЭ'н 
.Сяку. _«.Дверь nроеветлении откроется :сама, -когда мы; на
кошщ� -оНаруж.им, чтв интеллектуализация за1Юдит 'в 
тупц- пишет яnенский nропагандист двэ.Jнl 11:'8. Западе 
Д. Судвf�Ш.- Истина,'·ШDI реальность, или, я бы скава.JI, 
Бог, когда мы стараемен поиять их чере3 .по6ре,цство поня
т.ий и ра:ву.ма, ведостижимы .и веуловимы, Шll\ веуJЮВима 
.рыба, �оторую мы пытаемся поймать с помощью бутылшi 
ИЗ ТЫКВЫ:» 33.• 

' 

Главван цель человека - ми.стlfЧее.Rое <СJrИ.иние -с �ВЫ(}4 
шей �ой>>, с божествеRJJ!ПI, «истинвыю>, :с :rраuсцеп� 

. ;це.иnю.й и неповваваемой ·<<сущностью >>. Она педоотуп .. 
на ДШI ;раsума., перед ней, как тов&рят будд;истьа:; «слова 

· ост.-анав:п.иl'аютсю>. Ио<ЖО:пliКУ •слеnая, основаи,ная Па· чу
жом автора:тете ;вера С!I'аJ!ЮВится вое менее ·JiipИIIJieкaтeль
ш»i:, надо . и<Жатъ выход. в :мистич.ес:ком •созерцании, в 
ИИТУJЩИИ, Не требующей '06ра.Ще11ИЯ ИИ R раsуму, .ПИ R 
аi!Ф&риrет.а�. Ивуве.р:ивmиеся в реаЛ<Иях совремевJЮго ка
пит:алистичеснwо иира иыт,аются �ти от "Него, обресТи 

, «.свободу>> хотя ·� в той или ипо::й ·форме илл-юзии. Нто и 
пред.п;аглет совремеиному человеь-у дззв. Любое сильвое 
пе;реживавие, а в nервую очередь религ:Иознъlй эпстав, 
может .дать. толчок -к ·обва·ружеimЮ ч-еловеi{ОМ в себе 
<<дри,роды Будды», -к «СаNри>> .. ·«ПросJИJтленис �Satori),
nиmeт Судвук.и,- это оовобежденпе- моралыюе, духовное, 

. а также интелле:ктуальвое. Когда я являюсь в своей само-

З2 Лопов:а .М. ·«Спасителъиап» :миссия .давн,..,.... Наука ·и религия, 
1979, м 11' с. 42. 

за Suzuki D. Zen and Japanes Culture. Tokio, 1959, р. 11. Цит. по: 
Баталов Э. Я. Буддизм: «дзэн» и буржуазная пд13олоrия.- В ют.: 
Философские проблемы атеизма. М., 1963, с. 23U.-
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сти, тщательно очищенный от. всякого· интсJшект-уальноrо 
осадка, я свободен в nодлинно111 см�сле этого· слова>> ·з' •. . 

. Главцое, · что .привлекает лЮдей .западных·. стран. н 

дзэiiу, -_это то, что дзэн-буддистЫ не обязанЪI для «осво
божденюi>> отказываться от' .привычного обрааа Жизни, 
как того требовал. i>!!Iщий буддизм. Крайний индивид·уа
лизм, который мо).I\Н() в()спитать по рецептам дээн; �- Щ.Iс
шей степени устраивает тех, кто хочет морально, духовно 
и интеллектуально <<освобо�иты ·свое <<Я>>} не только не 
вмешиваясЬ в жизнь, не только не пьrтаясь устранить и:а 
нее зло, по даже в той или иной мере прпню.щя участие 

в утверждении этого 
'
зла на деле. Для последователей: 

дзэна достаточно субъективного ощущения своей «абсо
лютной свободы и независимости » , достижения этаtюго 
«духовного арИстократ:ИЗI\tа» для полного спокойствия, 
для полной моральной и, социальной безответственности. 
Дзэн-буддисты, по словам Судзухш, «ЖИвут, как все: он;I 
страДают, терпят и -�надеются. Но их внутреннюю жизнь 
не нарушают треволнения этого мира». 

Практическое достижение <<саторю>, по мнению раз
личнЫх школ и пацравлений, :мож

.
ет происходить самыми 

различными способаi.ш.- Японский поэr-.чприк Д()гэн 
(XIII в.), основатель секты <<Сото>>, считаJr позу со�еr-
цапия, .· 1юторую приняд Шакьямуви в момент прозрепия, 
)Jажнейшим акто:-1 перехода от «изначального просветле
пия» (скрытого во всем живом) к <<'достигнутому просвет
Ji'ению>>. Сидя на 1юрточках, учил Догэн, надо «замеретЬ» 
{по ве уснуть ! ) , <<затихнуты, «забыть самого себя», даже 
не думать о том, что хочешь стать Буддой, слпп,ся с при
родой, погрузиnmись в ее красоту. Иногда считается, что 
подобные наставления близки этичес1-шм кащ.шам, Iюто
рые легли в основу неиоторых направлений китайсrюго н 
особенно японсiюrо изобразптельпого искусст ва. 

· Школа <<сото>> считает основой пу.ти. R спасению 
сложные Ii:pИe;o.iы физической и психичесной тренировки, 
n;естоиое са11rоогран:Ичение. Логические рассуждения па
столько посЛедоватеЛьно осуждаются некоторыми НI:\СТав
н и ками дзэпа, что они передко вообще отказыв�цотся от 
речи, объясняясь только Знаками в подражание Шакъя-. 
муни. ноторый по .тrегенде ответ�л однаюды на вопрос уче
ников тем, что подпял вверх находившиеся у него в руrщх 

3� Там же, с. 241. 
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цветы.· Такое обучение до сих пор практикуетея в_ не-кото
рых дзэнсiШх :\Iонастырях Японии. 

, Школа <<ринда:й» основное внимание в психической 
-nодrотою<е к « Саторю> уделяет разработке и практическ•)-

---:'"му· ·при:менению особых текстов, отличающихсл алогич-
·ностью, абсурднОtТЬЮ, так нааршае:МЫХ « КОаНОВ» , I<ОТОрь�е 
·в виде вопросов,- не позволяющих дать рассуДочнь-rй ответ, 
задаютел учителе:\1 ученику. <<Истина>> в ч>ебуе.мых отве
тах Должна быть <<3:\юционально схвачена>>. Попробуйте, 

:сr,ажем,- найти ответе на вопрос: <<Хлопок дВух ладон�:\1 
··есть зв·уr•, а что та-кое зву-к одной ладони?>> Или: <<Ваше 
тело предано сожжению и пепел развеян. Где вы?>> Глая
·ное -ощеломить. 

_ Различные общественные и профессиоющьпые -слои и 
rpyi111Ьi на ·Западе ищут в даэпе разное. ФилософЪ! об_Iщ:.. 

· щаютсл к дзэну и буддизму вообще, д11бы с их ПомоЩью 
от:Ыснать новые формы <<nреодоления:>> :материализма, по
пово:му эти поис-ки завуалировав. Именно такую цель пре:: 
следует попыт-ка <<синтеза>> западной и восточной мысли. 
Психоаналити-ки видят в дзэнских упражнениях обогащс-

/ НИ!З своих методик разрушения <пюмпле-ксов». Психологи 
11 психиатры надеются с nомощью пра-ктикуемых дзэном 

- ·111етодов найти способы борьбы со стрессаl\fИ, КО'l'Орые по
ро>кдаются условиями и характером жизни каnиталист:И
чесщп стран. 

· Особенно а-ктивно ухвативiпиеся за дзэн <<битниЮII> · 
.:хотят п в содержании идеологии дзэна и в его «пранти-ке>> 
найти опору и оправда ние и анархичес-кому бунту -против 
американской <<Цивилизации'>>, и беспорядочной жизни, 
и социалт,ной и физичес-кой апатии. <<БитJ;IИIЮВ>> привлi:\
!>ает стихийность , подчеркнутый индивидуалИзм, свободi1 
от всех авторитетов и запретов , от устоявinихсЯ: догм. 
Нельзя не согласиться с Е.· Г. Балагуmкиным, -который 
подчерiшвает наличие по меньшей мере двух этапов в 

эволюции отношения к дзэну молодежи в - CUlA. ЕслИ n 

начале 111ногие положения дзэна казались весь}dа .. удобпой 
религиозной формой молодежного протеста протИв истеQ
лпшмента И христианской церкви, выраЖение·м нонкоli
формпзма , <шонтркультуры», то к настоящему времени и 

само битпичество и · исповедуемые им дзэнские идеи 
выглядят вполне респектабельно,. особенпо у себя на «ро
дине>> -в Калифорнии. Сейчас, пишет Е. Г. Балагушкин , 
<<религиозно-мистическая- психотерапия стала средством 
nриспособ11ения и в-клiочеnия в ранее отвергаемЬiй . бур-
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�азный образ жизни. Соци�логиЧеские .данпl!lе. пОIСазы- .\ 
вают, чте <равочарование и •оn!од -части .аие;рика�rеR:Ик 1 

студентов от поли:rической ·боръОы 1ю многом . связан с · 

раопрост:рапеnие-м ··средИ ·них интереса к ·о:кцуш:юизм� .•• 

Ceroдm� даже nре:дст.аиители государствепно-мОво.по.писти
чесноrо -каnитма готовы поддержать ;ре.п:иrиозiю-мвс�иче
сну.ю традицию. Один :из генералов ·cmA .заJIВил о .полеа
ности для солдат · 1�сов иедитiЩИИ. В течение уже 
веско.JFЬких лет ·травсценденталъная меди:rацин д'Репо
дается ·в ам:ер�Ша:нс:rmх ареИских уч;реждепиих ... 35• А ·со
циальные ориентации ДJJЭR Uуддизма, примекавшие бун
товавшую молодежную нонтркультуру, настольно смести

.лись вправо, что смогли войти в содержа,ние либеральных 
11 даже неоконсервативных деклараций о вовможност.и со-

. верmенствования и уnрочении существующей социаJIЪной 
системы вападного 'J{rиpa·l> :JS. 

·Сложнее соотношение дзэн с совр9менным иснусст
вом. ·мы уже уnоминали о том, что в свое время ·оп · 

сыграл в ·становлении искусства Китая ·и Японии ·опре
деленцую роль. В ·не'J{rалой 11ере под влияпие·м .дзвпа раз
рабатывалась теория пейзажа, в котор0111 -Kai� ·бы парящпft 
высоко в ·прос'I"ранстве живописеЦ-наблюдатель рашtры
вает веобоsримостъ nросторов планеты, дает ·ощущение 
грандиовности природы, передает скорее ее дух., че:.r 
реальный ·облик, ·обожествляет красоту. 'Особый лаконизм 
художников Сунекой эпохи, когда <щрямая щ�ре,Цача1> 
сущности пре�ета достиrалась ·несколышми -стремитель
ными и предельно точными ударами кисти, подобиюми · 

·стрелам или моJIНИям, помогала художнику и .живо nере
дать мгновенное впечатление от ·<о.mмолетiюrо видrошю>, 
и выразить быстроту изменения, текучесть мира. 

Естественно, прямое заимствование �радиций восточ
ного иснусства западным невовможно .и интерес к .дзэну 
ваnадных художников имеет зачастую црот.Ивоположпую 
направленность. 'Так, «битнИR от литературы1> Дж. Repyax, 
попавывал бегство :Молодежи от норм ·<<амерцанскоrо 
образа живни>>, nротивопоставляет последнему нра:йниii 
индивидуаливм. Все более отходя от реалистических тен-

35 Невальва вспомипаеuiь о роли даэп в соацавии иqрали япоп
•СI(ИХ -самураев'! 

36 Вrиа�уш"ин. Е. Г. Даооско-iбуддийская традиция в буржуазноii: 
ловтркульт;уре и ее роnь в мсшодежпои проте.сrrе.- :В 1rn;: Ме
сто- религий в идeйвo-nOJJD:I!IIueci\OЙ •бо,рьое .раsвиваrощихсJI 
стран: i(Тез. рабочего совещ:). М" 1978, с. 192-193. · 
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j;ден:ций рав.цих романов, он настоiiчn�ю призывзет Ii о�� 
1;ращеншо к. реJШrии кан. средству спасения от <шзвечноп. 
;.обреченностИ>> человека. Пропаrанда двэн-буддизма в его 
:nоздних произведенnях уживается с насыщеlffiе:м их сю\-

суальными ношмарами .. l . о .. 
: . дни.м из знатоков дзэна среди. западных пис�т��леи, 

несомненно, явщrется Дж .. Д ... Сэ.тrиндЖвр •. Основатещ.но 
. изучив обширный круг источниrюn. 11. nодходя -К· nробiiС
:м�:М: дзэна· со, снруnу.пезностью. настоящего ученого1. точпо- · 

. ВОсПрОИЗВОДЯ ТеКСТЫ Литературных ПаМЯТНИКОВ, QH СО
. ;i�ат.елъв.о; обраЩается в поздних проиЗведениа:х к да:шу· 

· ·И··:ищет в не� хотя и•. беа:успешно,. ответов. на nолдующnе, 
· его ·проблемы современности. 

Вдияние дзэна. на Западе должно. стать предме
том: . прист.а.ТIЬноrо ВIПIМания. со стороны исследовате.r.шй 
нультурн:ых процессов в современно l\1 капиталистичесном. 
обще({тве. НесомнеНно, интерес к дзэн буддизму щ1. За
паде ЯВ.ТIЯется ОДIШl\1. ИЗ проявлениИ rлубоного духовного 
крИзиса, который характерен для современного каnитали
стичесноrо общества. Христианство понавало. свою песо-

. стоятельность в решешiи острых соцналъ:iiЫХ проблем 
совр_еменности.. Наряду · с поnытнами воестаповить его · 

. авторитет nри пом.ощп различных прне.мов модерnнз.ации 
основщ.rх христиансКих до:ктрин, за поСJiедние· годы явно 
выяви.ч:ась тенденцин пополнить <'духовный. ва�уу:ю> за 
счет пере.несения na Запад различных э11eмen'.I'on. и сторон. 
вос'J,'очш:.rх религий. Тан, Дж. Когли. в. книге «РелиГия.· в 
светскую эпоху. Поиск nоследнего смысла>> писал, что 
�<<таяие элементы буддизма,. нан. ли:tшаsi свобода" отсутст
вИе ритуаJrа,, свобода от тираliИИ! �радиции, дeJI.aiOT его при
вдекате.ТIЬным д.тiЛ. современного. западного человека>> 37• 

- Пожалуй', осооенво активно. обсуждаются <Ш&рспек
ти]:i'ы распространения буддизма>> в СIИА. :и�щавае:МЬI:й:. в· 
США журнал. «Мировая. философия. буд:ц11аr.iа>>- (.кRudd
hist \Vot;ld Philos.ophy>> ). подчеркивает,. что <ши. одна 
страна в мире не нуждается т.ак n буддизме и не подго
товлена. так· н его восприяrrию, как. Америка»:·· <1Ам.ерииа 
становится материаurисхичесной не поrому, что стремит
ся в 111атериализму I{ан. к. суррогату э'tичеаiЮrо руковод
стщ:l., а потому что. западные релиrиоаш.Jе систе.11.tы �та;JJИ: 
вдруг старомодными в атомный. вен и непривленательны-

37 (;ogly 1: Religion l.n а. sec.uHн age .. The search. of final meaning. 
r .. , 1968; р. п; 
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:ми · для америкапс:коii . молодежи, :которая в обстапов�е 
бездуховности предпочитает возрастающую и:нтеллектуаль
IIОсть. Буддизм поэтому ·должен срочно стать в Амери:ке 
паиболее могущественной силой, способной предотвратить 
наступление духовного упадка в Америке>> 38• 

Не:которые авторы рассматривают пра:ктичес1ше пути 
распространения .буддизма во всем мире. Составляются -
целые программы пропаганды его вне пределов Азии; · · 

Одна из та:ких программ была опубли:кована в апрель
с:ком номере 1963 г. бирманского журнала <•Свет Будды>>. 
Рассматривая буддизм :ка:к <<nсихологический метод тре� 
пировки ума, основанный на стройной последовательности 
действия и _его результатов>>, автор программы утвержда
ет, что <<в этом отношении Запад нужДается в учении 
Будды и готов к его принятию. Он нуждается в будди!��rе 
"благородного восьмеричного пути", а не в традиционных 
обрядах, почитании реликвий и не в сказi<аХ и элементах 
суеверия, взращенпых восточным буддизмом» 39• В Шiaii 
распространения буддизма на Западе, по мнению яростио
го пропагандиста буддизма Л. Бюллена, входят следую
щие меры. Во-перв�rх, публичная програш.rа распрос1•ра
нения, которая путем использования радио, газет ·н r(ше
видения должна: (а) сломить западное неправилыюе 
понимание буддизма; (б) дать западной публике верное 
представление о буддизме; (в) создать условия для даль
нейшего расширения. ипфор·мации через литературу, соб
рания, личные контакты. 

Чтобы выnоЛнитЪ указанную программу, автор пред
лагает наводнить соответствующими листовками почто
вые ящики, все виды транспорта, даже тедефонные буд
ки. Особенное значение он придает распространению этих 
листовок членами буддийских организаций, а также ши
рокому щ:пользованию <<Коммерческих и правитt'льствен
ных радиостанций>>, через которые предполагает органи
зовать целые серии соответствующих передач. 

Во-вторых, Бюллен -считает необходимым создание 
стройной системы изложения учения буддизма, посноль
ку, по его мнению, существующая на Западе литера г ура 
по буддизму хаотична и наполнена неtтонятпыми читате
лю палийскими терминами. Надо создать такую лJJТepa-

ss Ceylon today, 1963. N 4, р. 32. 
39 Bullen L. А. А Plan for Lhe development of the buddblst movc

ment in the West.- The J.igllt of Buddl1a, 1963, Apl\, Yol. VIII, 
N 4, р. 69. 
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туру, :которая, не прибегая l\ традиционно1'i тер:\шполо� 
Гии, издагала бы сущность учения буддизма по сле;;;ую
ЩИ!II основным вопросам: ( 1) страдание юш исходпый 
пуню; (2) самоотречение; (3) моральный закон: посту
.nок:. вызывает следствие; ( 4) учение о перерождеuии; 
\(5) причинностЬ возни:кновения страданий; (6) нонечная 
цель бытия; (7) основы буддийской пси:холоrии (эти семь 
разде.чов охватывают <<совершенное понимание>>, «первую 
ступень "благородного восьмеричного пути"»); (8) со

. верШеиная мысль; (9) буддийская мораль (соверmенныt:J 
речЬ, действие, любовь); (10) совершенное усилие; (11) со
вершенное сознание; ( 12) совершенное сосредоточение. 

Мы привели подробно этот раздел <<плана>>, ибо оп по-
. :казывает' чтб, по 1\IНению л� Бюллена, важно в буддп:зме. 

для .. современного Запада. Общая задача автора ясна
стремление· подменить буддийским ·мировоззрением со-. 

. временное научное, облечь традиционное будднйс:кое уче
ние в наукообразную форму. Автор <<n.чана>> счптаеr не
обходимым подобрать кадры для учаетия в созд3.нии 
обширной систе;\IЫ пропаганды буддизма, для повсемест
ной организации буддийсБих <<дпс:куссионпых клубов>>. 
Для, унификации терминодогпи планируется · создать 
<<iерминологпчес:ки-информациоиный центр>>. 

Излагая мысли по поводу обучения европейских де
те:i буДдизму и соответствующего воспитания, немецний , 
проtiагандист буддизма д-р Хельмут Нлар IIЗ Гейдельбер·· · .  

га (ФРГ) полагает, что буддизм до.чж�n стать для детей 
в Европе <<Иммунитетом против матерuаJшзма>>. Противос 
поставляя буддизм <шсем видам фплософиш>, Нлар осо-. 
бенно подчернпвает ·необходимость НОI\аза <<ложностii 
материали.зма>>. Он осуждает безразличие в вопросах вос
п·итания, которое проявляют неiюторые буддисты-родите- -.... 
ли на Западе, настаивая на соответствующем воздействии 
па Детей ка :к можно ранее, по на материадизм ·или... хри
стиансtше идеи не захватили их 40, 

Широкого распространения среди народных масс па 
Западе буддизм не получил, несмотря на усилия мешду
народвых буддийс:ких организаций. В ряде городов Евро
пы и Америки созданы, правда, небольшие груiшь� 
буддистов, некоторые из ноторых имеют даше собстнеп-

. вые храмы-11юлельпи. В вен атомвой энергии и нибеvне-

40 Юат Н. Ho\v to tcac\1 buddllism to childrcn.- Thc Lig!Jt of Budd
ha, 1963, Apr.1 vol. VIII, N 4, р. 96-97. 
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тию1 трудно прiiВ.ilечь широки-е vauw: к б)ТNtllavy д:ахе 
такими эав.:�ека.те.п.иЬDПI -статыпm:., хак ·4<Ж..иь - ПОIСШ<е 
смерти» Пи:ядасса: �', rоиущюш в потоке со.реvеввой 1ПI-
cти.Jecooii: шmу;цr-уры 3апада. 

-

Журшu., :ооторшi опубшнюва.ж ату сrать10� �ет па 
то, что �бOJIWIII[J(C'ПIO. аападвых -б)?.J;IIeroa 11р1111�ежат 11t 
обра:юванНЬl}( вlilCIJIIDl и среДИDИ пассам. Ре� можно 
найти в буДI,IIЙСюп: круrах Европы pa.Oo.ero ИЛII pevee-' 
яеннпка. Это rоворит о тох, что эапа.�е бу,u;аст:ы с.:mm
н�:м рационалистiiЧИы. · Они ООЫЧНIО JIOCПpillliD18.10Т буд
дИ3111 paay11ov... Бо.n.ппmство пос.еппмеi буциiiсsих 
цереУоний, JШIЩИЙ и оо:r.пmаров па Зап.це- поди ��11:
него воораста и cтapwm:, главныv обр.а:ю11 жеВЩIIньт. 
Юное поколеЮiе, лег:комысл:ени{)е и не проив.IRЮщее пнте- _ 
реса к pe.DIГJIOOНЫV вбпросаv, малочиелепво в буцвiiеких 
общипах и к тоvу �е настроено весь:ка крптически• �. 

Таковы некоторые аспекты noiiЪIТoR rrepeнoca совре
менного - буддизиа ца _западную nочву. Хотя ;rr;мег.ации 
буддийских организаций, . действующих в Аиглив. США, 
ФРГ, Франции, прои8.11яют вы:оо«ую акl'пввосn на 
международных буддийских ков:ференцвях, пр11Чем до
вольно Часто дыая к.леветничееь:ие заюuенпя о- � иресле
довании и уничтожении» буддистов и буд;��.nм:а в СССР, 
очевидно. что- «Rрупиые буддийские общества>> на Запа
де - в бо..1:ьШей ме:рС плод фаитаапи орг.апиЗаrоров о�шси
холоrической войны• против ооциа..'П13ма, чех действ и:· 
тельность. 

* * * 

В пpom.i'IOY для буддв.э.ма 61il.11a характерна no'ПII пол· 
нан ра.юбщенностъ ре.uигиозпы:х организаций ра:uвчны:х 
стран. Лишь эпизодические встречи по отде.п.иыu пово
дам давали возможность обмена vнeiUIJD(И, о6Ы"'во по 
догматическшr вопросю1. Такова. бы:.жа, напр�D�ер. конфе
ренция зщатонов нанопа., проведеиная в t871 r. в Маида
лае . {Бирма) с целью сверки 

раа.личпыs: вариавтт:� 

основных произведенпй капонической .:ппературы. 
Совре�Iеннал ;щоха, в особенности подъем: пациопа.льно

освободи7ельноrо двнжевпл, ;j;аСТавлнет осе:ип спосо&ши: 

н Piyadassi. Life af!cr (lcall1.- Т11е Ligl1t of t.hc Dlшmma, J9CJ, 
Od.., voL VШ, N 4. р. -32. 

12 ThC; Light of tlle Dhamma, 196-З, kш., ''о!. JX, N 4, р. 42. 
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объе-ЦИШIТ]\> уеи.JШЯ буддистов различнЫх етран ДлЯ реiпе-

:·'ВИЯ каR , сnецифически религиозных, та!\ главным · обра
sом. и: JtЫXOДJIIЩИX �-:пределы религии, вполне зеl'tш:ых вон� 
�раеов. �J!ll!IIO жи-а:ющихея сохранения влияиия на 
�3Ю.дей.· 

· 

· ._, "· .Еели н� е"Ш'J!атъ. миее:il:оиерекоrо обЩества «Маха &д� 
. ':хи>>. oeжo�taJJШJII!€)1Пj> ва·ЦеiJJ!ове в 1891 r. монахом Artarapи" 

':ка ГОВIШД�й ш �m�ro деJпел:ьнОt,-urь··воестано_вш.':.. 
!Щ&м :важве:йпmх еВВТ�оШЪ буцдизма в Ивдии и иЗда!пiе!i 

. · H0eSщlf'FO 'JФ• ЖЕ!' . .. :m!I/IDaJil!lle журнала, Перван крупная :МёЖ� 
: j&жарt�днu оргПDэацив- &емmрноо братство буддистов 
;(ВББ)- бi.ша .('(XJ,ЦfiBa 1i 1950 г. в Коло-мбо, а Затем ее 
центр би.ш и�ж в'fаплапд, . 

Эт(} .fu.mo :иш с�аПо� :и:м:енно здес.ь влшmие а�!ери� 
:кавскоrо Ш111Вf!11'ШI!ЛИ3М"& по- сравнению с другими етраиаiшt 
Юго-�О'ШОЙ Азии являлось наиболее :maчитe.fi:Ьнbl!ir. 
А ;прибрать к PYJ'IIllif :в иеоколо:rmалистс:ких и экспавсиdНII-

·: с;гских · :цешвх международную буддийскую орrа.низациЮ 
. · амерm;аве:JЮМу империализму очень хотелось. ДлЯ этого 

·'цравщие круп� Запада, в nе-рвую очередь США, приняли 
•- рЯд :мер, чтобы проникнуть в ·организацию, nод:nуиить ее 

авторmте'tJ!iЪП дe-JIIтeлeii, пуская в ·ход и «фонд АаиИ>>, 
и -<<фоi111д .PCI!.NфeJ'Шi!'Pa». llоте-жциальной возможности про
·аападв:ой ори:еит.щии лидеров орган.изаЦИJI сnособствовала 

-и етрупура Бра.11ет11а, :принцип nocтpoemui его руКовод!i
щеrо &.pra�. <+АмlеJ)и::анс:кие бУдДИСТЫ)) бЫЛИ В нем nред-

-· CTUmemil" щeJШil3oПi 'J]JI&MH реFИОИЗ!МИ, ТОГДа как. не Каждая 
из дейс:твn"е.JП.Во · будцийе:ки:х стран Восrока получила 

: право счnтаться Dрпомоч:ш.rм реrиов:ом. В результа1е · 
. aм:e]1)J!ma1illfll! r·ард ПМJ"ШЛ в Управле:IШИ Бра.те"lВОJl nрава 
Пtфв&rо . :вице--�еша nри иреаденrе- nреетареЛой 
та]!'ла:иде:кой D.PJiПЩeee'e' Пуи Дискул и :во м:иоrом смог на
Пр�яп. �. орrаШ133ции. Даже вееыtа сДержан-

·. въiй в иолитичес:Rйх nозициях журнал «Маха ВодХи», :вы· 
c'i!yna.a ro nZDa�D�Ц. JIЮСМЩе:вными боръбе буддистов за 
мИр ·в :в�a.JIЫEJD ·!Iftзau�, иооднократно ·под-· 
верiал в ешв3И с:- :oлJII!м обоаюваJШой :крипi:ке денwлъность 
как ВББ,. та:s: в emtдu:JIOro в 1966 r. &емвриоrо совета· 
будд� мо:впw.. На ]'(НЮJН1ЛЫJ!ЫХ ассаммеях ВББ 
им�ШЕ мее'lо :вю� n�ддержап. аrреееив.вый куре США 
в . ]On>-�:i. Aв:mr, О'ВШ�чР буддистов от участил в 
бо.рьбе за. щщио:наm.;nуm. не-зав:аспмооr:ь и укрепление 
дружбы между народами. Проамериканская политика, nро
водимая частью лидеров. БВБ, в извествоii :мере· споеоб- · · 
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ствоnала · укреплению позиций США в некоторых странах 
Азиатского коптинепта. . . 

Искренне стремящиеся к обеспечению мира, буддий· 
ские круги Азии вынуждены были пойти па создание от
дельпой организации, па деле отвечающей питересам на·. 
родных масс этого огромного региона. В декабре ·1969 г. в 

Улан-Баторе собрался подготовительный комитет органи
зации. В него вошли Медагода Суманатисса- председа
тель конгресса буддистов Шри-Ланка, бикху АмританаR· 
да -президент Совета молодых буддистов Непала (яn
ляющиеся оба члепа:.ш Всемирного Совета Мира), главы 
духовных Советов буддистов �ССР и :МИР. Подготови
тельный Iюмитет постаповил созвать Первую Азиатскую 
Буддийскую мирную конференцию. Она состоялась 11-
13 июня 1970 г. в столице :Монгольской Народной Респуб
лики, где представительствовали видные иерархИ буддий
ского духовенства, редигиоведы, преподаватели унинерси
тетов, сотрудники буддийской прессы, .11идеры и актпнисты 
буддийских организаций Шри-Ланка, И:идпи, Японии, :Ма
лайзии, МИР, Непала, Сингапура, СССР, ДРВ и Южного 
Вьетнама. 

КонференциЯ приняЛа «Обращение ко всем буддиста:�-r 
Азиш> и резолюцИи «По Вьетнаму и И ндокитаю >> и «По 
развитию сотрудничества _между буддис•гами в интересах 
:мира>>. Она учредила <<Комитет содействия сотрудничеству 
буддистов Азии в борьбе За мир», Боторому было вмепено 
в обязанность установить связи с «международными орга
низациями и сидами, борющимиен за национальную неза-
виси?.�ость, свободу и чеЛовеческие права>> �з. 

· · 

Конференция избрада президентом · Комитета главу 
Духовного совета буддистов МИР хамбо-ламу С. Гомбожа
ва и вице-президентами Н. Джипаратапу ( Индия) и М. Су
манатиссу (Шри-Ланка). Генерадьны11r секретарем стал 
профессор Ч. Жугдэр . -

Новая международная организация провела со времени 
своего создания, включая первый, всего шесть форумов (ге- · 

веральпых конференций). На третьей генералЬной копфе- · 

ренции первопачальное -наименование организации было 
заменено новым. Она стала называться Азиатской Буддий
ской Нонференцией за мир (АБRМ) .. Под этим названием 
и продолЖается ее работа. Четвертал генеральная· конфе
ренция АБRМ припяла в организацию. такие азиатские 

'3 Нау1:а и религия, 197'1, ·М 3, с� 35.:....36. 
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страны, как ННДР, Лаос и Таиланд. Особое значение име. 
ют решения пятого юбидейного форума, состоявшеrося 16.....

, 19 июня 1979 г. в монастыре Гандантэi>чэшш (Улан
. Батор, МИР). Эта конференция проходила под девизом 
·'«Мир, единство и справедливосты и собрала более 240 де-
легатов, наблюдателей и гостей. О растущем авторитего 
организации свидетельствует то, что в ней приняли участие 
руководители АБ:КМ и ее национальных · центров из 

15 стран, представитеJIИ семи крупных международных ор
ганизаций, в том числе Всемирное Братство Буддистов, 
Христианская Мирная Нонференция (Х:МН), Все11iи:рный 
Совет Мира. Генеральный секретарь ООН направил для 
участия в Юбилейной конференции своего личпого пред
ставители. Конференция получила привететвин глав ряда 
стран и правительств �'. ПрезидеJIТ АБНМ С. Гомбожав 
11е без основания отметил, что за десять лет своей деятель
ности Конференция «развилась в престижную международ
ную организацию>> �5• 

Особое значение для буддистов имело присутствие на ас· 
самблее ее поЧетных гостей - высшего иерарха ламаизма -
далай-ламы Агвана Лобсана Донцзав Чжамцо, а также 
95-летнего главы буддийской общины Лпонии Нитидацу 
Фудзи. �частников ассамблеи потрясло появление, по-ви
димому, . единственного уцелевшего па восьмитысячной 
сангхи Нампучив монаха Ловг Сима. Изможденный, цо
I{рытый следами лицевых ранений, он неподвижно ·сидел 
около · выставки, на которой фотографии разрушенных 
храмов и библиотек, холмов, сложенных из человеческих 
черепов, трупов со вспоротыми животами перомежались 

. С" остатками разбитых полпотовцами бронзовых И камен
нцх и;зображений буддийских божеств, изображений, соз

. данных кхмерскими мастерами тысячу и более лет назад�� • 
. Присутствовавший па заседаниях юбилейного форума 

советский писатель Е. Парнов поделился своими впечат
лениями с читателями «Литературной газеты». <<Пятая ге· 
перальпая ассамблея АБRМ,- писал он,- движения буд
дистов Азии, выступающих за мир, проходившая этим 
ле_том в 'Улан-Баторе, характерным своим колоритом не
вольно напоминала о прошлом. Причудливые одеяния де- -
легатов, цереr.юнные обряды, загадочные фигур� на об
ложках официальных изданий, равно как и благовонные 

�• Известия, 1979, 10 июля. 
'5 Asian Bнddhist Conference for Реасе. Ulan Bator, 1981, р. 6. 
'8 Париов Е. Голубь и молния.- Лит. газ., 1979, 22 авг. . 
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' ' nа;r�очки, куривши ее Я· il� . �o.iie преЗидИума, ...:....-все :это вы..: 

зывало · предстаwщн.ие об _ИНых, Давно .минувших , эпохах. 
Даже речи, :.которые произв.,осились с трибуны, большею 
Ч/!СТЬЮ стрОвлись по. определенному канону и были пере
полнев.ы обильныМИ и3рече:ввям:и из «Дхаммапады» и. 

· прочих буддийских источюmов. Ораторы зачастую . начи
нали свое выступление с отдаленного исторического .экс
курса, переч•Iсляя пр6nоведииков, прошедших горными 
тропами Непала n Индии, ·джунrлями Таиланда, степями 
и _пустынями Центральной Азии. Но в большинстве с

л
учаев это была лишь· дань ·традиции щщ, если угодно, фор11о1е. 

Современность с ее живОтрепещущими проблемами втtст
-но вторг�ласъ в расписавиые драковю·ш и Jtотосами уКром
ные nокои монастыри :('авдавтэкчэвлин»·н. 

В борьбе аа предотвращение ядерной войны, за всеоб
щее ii полвое разоружение АБ:КМ призвала всех будди
стов Азии сотрудmiчаУ.ь кан с религиозвьnш, Tal\ и со 
светскими движениями в защиту :мира, действующими не 
то.цько в Азц, во и во -�el\r :мире. Т о, что речи участников 
встречи в Улан-Баторе . .  сопровождалисъ ссылкаr.rи на 
буддийскую литературу; а· .заседания генеральной rшнфе
ренции прерывалисъ элlшеilтаl\rв буддийской: обрядности; 
не .могло :щtмевить сущности работы предсrавительпого 
форума буДдистов. Эта сущность была сугубо современной, 
отражающей чаявин народов на мир, на установление 
сnраведливых человече-еiЩХ Отношений, . 

Это отражено и в Уставе АБКМ, в
' прею�rбуле которого 

говорится: «Азиатская -·БУддИЙская Конференция за ·м пр 
явля�тсй добровольным движением буддистов в Азии. во
площающем coJipo'вeliныe чаяния учеНИ!\ов Будды в обла
сти содействия миру, справедливости и человеческому 
ДQ�тоинству. -3то движение добИвается претворщшя в 
жиз_нь · осноВВЬIХ принцвпов священного . учения Буд
ДЫ>> �8• Ста� 1 Устава гласит� «Целями и зада>Jа�цi Ази
атской Б,уддИйской КонференцИи за мир :(далее именуемая 
как АЕЩМ-) . ввл�ются: 1) О�ъедивение в«ех буддистов в 

Азии и- достижение тec:iioro сотруд:ничества междУ будди
стами мира путем соrласованвых действий, направленных 
ira укрепJiiен:ие мира в Азии и во всем �rире; 2) Распроётра- . 
В: е ни е и проведен�е в жизн:ь. освов];IЫХ. прннцвпов · учеШiя · 
БуддЫ для достюкевия мира, справедливости и человеЧе-

*7 Там же. 
�8 Constitution of tbe Asian Buddhist Conference for реасе, t'laп 

Bator, 1979; р. 3. 
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, сноrо достоинства; 3) Противодействие iошериализму,' ко4 
ловиалиаиу, неоколовиализиу и международной реакции 
в целях поддержки и защиты нациопальной независимосrи 
iW.K основной гарантии прочвоrо мира; 4) П1ЮтиводейстВ1!е 

, агрессивным :милитаристским союзам и их опорным пунк
. там в Азии ·и в прилежащих океанах в целях достижения 
. :мира и безопасности в Азии на основе �«панчаmИJНit "; 
5) а} Добиваться полного запрещения ядерного и других 
видов оружия массового уничтожения, включая их произ
водство, испытание, накопление и использование, и вести 
работу. за достижение всеобщего и полного разоружения; 
б) Защищать права. человека путе11 искоренения голода, 
нищеты, невежества, социальной дпснриминации, эконо
мической несправедливости, ре.'Iигиозных ветерпимости и 
гонения ; в) Установить новый зконо:мичесiшй порядок, 
основанный на принциле социальной сnраведливости, ра
венства и сострадания; г) Таюп1 путем поддерживать п 
вносить свой вкшщ в реализацию Устава ООН; 6) Сотруд
ничать с другими религиозными и нерелигиозными двшке .. 
ния.мп за мир и солидарность, имеющими такие же целю> 53• 

Аь.-тивное участие буддийских лидеров ряда стран Азии 
в прошедшей в мае 1982 г. в Москве Международной 
конференции «Религиозные деятели мира против ядервой 
:катастрофы>> 51 показало, что многие нз них сюювны сме
нить пацифистские_ позиции, обосновывавшпеся их прпвад
лежностью I\ буддизму, на трезвый анализ причин грозл
щей ·человечеству опасности. Тю>, уже упо:мивавшийся 
Вами высокий руководитель буддистов Шри-Ланка Са
страпати Папдит Медагода Суманатисса Тхеро заявил в 
своем выступлении, что благодаря Советскому Союзу и 
другим социалистически:и странам, а также странам , стtш
шим в настоящее время пезависимыми и сокруmившьми 
ко.,юниальпую систеиу в мире, благодаря демократичесtшм 
И :миролюбивы� силам всей шшпеты - самые агрессивные 
силы .мира, к которым: он относит Соедине нные Штаты ii 
их союзников, вынуждены были принимать во внимание 
:мировое общественное мнение, ЧТО привело К ослабленпю 
международной шiпряженности. Однако, начиная с семл
десятых годов,- продолжил он,-1\tЫ с огромной тревогой

, 

видим беспримерное увеличение Соединенными ШтатаJ.IИ 

•9 Буддийсiше «nять правил ираведиого nоведению>, вЮiючаrощне 
запрет убийства. 

5° Constitution of the Asian Buddhist Совfегеnсе for реасе, р. 4-6. 
"' См.: Лит. rаэ., 1982, 20 и 26 мая. 
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. их воешюй продукции, .совершенствование ядерного ору
жия, в частиости развертывание производства нейтронно
го, создание сил бЫстрого развертывания и системы воеи
ных баз·, покрывающих весь мир. СоедИненные Illтаты 
ПЫТаЮТСЯ МОТПВНрОВаТЬ ЭТО МНИМОЙ ((СОВеТСКОЙ угрОЗОЙI), 
Но ведь хорошо известно, подчеркнул он далее, что около 
Соединеиных Штатов нет ни· одной советской базы, а Совет
ский Союз по всей .своей: границе окружен созданныiiИ: 
Соединенными Штатами военными базами. Только выдви
гаемые Советским Col()зo�r· мирные инициативы дают чело
вечеству надежду ·на сnасение. 

Верховвый лама Ладдака (Индия) Кушок Г. Бакула 
пазва.11 в своем выступлении на этой конференции Совет
сtшй Союз защитником мира во всем мире, высоiю.оцепип 
мирные инициативы, исходящие от нашей страны. Он рез
I\0 осудил милитаристский курс США, вооружающих Из
раиль и Пакистан и ставящих этим под угрозу мир па 
Востоке и во вce:t\I мире. Войны, ;:�аявил он, не решают 
проблем, а лишь создают новые. Только единая воля и 

дей.ствия пародов, направленные на полное запрещение 
ядерного оружия, могут обеспечить мир во всем мире 52; 

;:Заслуживает внимания оценка резуJiьтаrов Москов
ской: международпой конференции видным буддийским 
Jшдером, главой буддийсного коллсдша в Rоломб!' (Illpп
Лaшta) В. Раджираваной; данная им в начале ищшt 
1982 года в интервью журналу «Буддисты за мир1> (орган 
ЛБКМ ) . «Я думаю,- сказал оп,- что это было великим 
до�тижением. Действительно, великое· значение имее:r· то, 
что для выработни единого мнения по главпой nроблема 
вместе собрались представители всех религий. Религиоз
ные деятели, присутствовавшие на МосiЮВСКОЙ конферен
ции -представители различных национальностей, обычаев 
и традиций - были единодушвы во всем, затрагивающем 
проб,ле·мьi. мира и спасе1щя священного да·ра жизни от 
ядерной натастрофы. Потому что угроза ядерной катастро
фы есть угроза для· всех, а не только для буддистов, И по
этому все участники конференции были чрезвычайно оза
бочены достижением гарантированного мира. Я хочу еще 
раз подтвердить, что было великим достижением о.бъеди
нить на общей позиции всех этих религиозных деятелей. 
Они говорили о путях, ведущих к миру и согласию R 

ъшре. · Rогда люди объедине�;�ы, они яnляются большой 

5� Buddblsts for рсасе, 1982, N 3-;-4, р. 4.6. 
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'силой. Все люди, и буддисты и небуддисты, хотят :мира. 
:Ведь однажды одно из этих ужаспых видов оружия может 
сработать. Случись это, гибель неизбежна>> 53• 

О том внимании, которое уделлет АБКМ работе Мос
}{овской конференции, свидетельствует и то, что в сдвоен
ном номере 3-4 журнала <<Буддисты за мир>> за 1982 г. 

опубликованы все ее основные материалы: вступительпаЯ 
речь патриарха Московского и всел Руси Пимена, обраще" 
ние конференции к главам и последователям всех религий, 
обращение ко всем правительствам и обращение ко второй 
спецИальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по· ра
зоружению. Следует отметить таБже публикацию в этом 

номере журнала статьи академика Е. И. Чазова - предсе
дателл международного комитета «Медики за предотвра-
Щение ядерной войны». 

· 

·На страницах журнала нашла отражение шеетал гене
ральная конференция АБКМ, состоявшалея 16-17 авгус
та 1982 года в VJ1ан-Баторе. По участию в пей нацпошшь
ных буддийских центров и международных ведущих борьбу 
за ·мир организаций (в том числе ООН, Всемирный Соnет 
Мира, Христианская мирная Jюпференция, Организацня 
солидарности народов Азии и Африки, Берi!:инская конфс
ренщш европейских Батоликов, 1\fеждународнал органиJа
ция журналистов, Всемирная федерация демократичесi>оii 
молодежи, Международная женская демоi>ратическая орга
низация и др.), а также по числу почетных гостей эта 

генералцная конференция АБКМ была самой представа
тельной из всех форумов движения за мир буддистов Азип. 

· Конференция получила привететвин п пожелания успеха· 
в работе qт гJtав государств и. правительств МНР, CCCl', 
СРВ, ЛНДР, Кампучии, Индии, а также генерального 

· директора ЮНЕСКО, Международного союза студентов, 
патриарха Московского и всея Руси Пимена, Совета мира 
ГДР, главы мусульман Средней Азии и Казахстана муф
тия Бабаханова, Японской конференции за мир и разо
ружение. 

С анализом деятельности АБК:М за годы, прошедшие 
со времени ее пятой ассамблеи, выступил ее генеральный 
секретарь профессор Ч. Жугдэр. Затем были высдушаны 
доRлады председателей комиссий и национальных центров 
АБКМ .. Форум выразил свою поддержку мирным инищi
ативам СССР и других стран соци�листического содруже
СТI\а. 

53 Bнddllists for реасе, 1982, N 3-4, р. 48. 
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3АЮI.ЮЧЕВИЕ 

1 -

Сделаем :веrrо!l!щ;ые В&Воды. 

.. � : .. ' . :::; .:.�� 

П&д rnдoo.!l1ФII!JI!eйr буддиз<ма ·следует понимать еиете.lrу 
релипrоз� «� и: �еких взглядов, указы· 
вающИ::t. l1l'YТJI: дre�m&eшm «сnаееЩ!ю> в. неае-�mом. Несмот� 
ря на своеобразие. :взL"лядов буддизма па понятия бога, 

души, закона вов!\rеЗД\I!IЯ и т. д., эти представления в 

идеологии буддизма присутствуют. Р.ассуждеmlfя, доказа� 
тельства и �OO'ИX')ШI.iJDIJt за1m:мают в учении будД]Iзма о 
«спасени.и.>> более Зн-а�.wыюе место, чем во 1�шогих дру
гих релиrюrх. Но оенооюй идеологии буддизма является· 
вера в aBT(i):J.'1П0'1' Б;умы, в. существование сверхъестест
венны .. '{ сц в своеобразно· понимаемую душу,, т. е. то, что 
СОСТаБЛЯ'еТ харак.терную особеННОСТЬ ВСЯIЮГО религиоЗ
НОГО �шроВ03эрения.. Поэтому нет оснований для проти
вопоставле-ll'ИЛ буддизма< друrи:м: религиозным системам 
и тем более ДЛ!Я рааговбрt>в об <<атеиа:ме» буддизма. 

Расемотреюrе c�1"ll"!�� условий во:з
ниюшвен.ил буддизма· д�Iет :возможность объяснить своео•)
разие е1·о JЩЦеоJООпш, поiЩзьmает причины создания учения, 
1щторее С'!И.'Fает. вс.I'ШОе проивление· созидательной челове
чесв:ейi ДСЯ.ТеЛ\ЬНОСТИ. Препя"I'СТВИСМ На пути К ЛИЧНОМУ 
спасению. · 

РаесуждеFJJИЯ Jнэrического характера, которые обычно 
назыВают <<философией. @уддиз'!IИ», составляют только 
часть eF@; И\!Jj/ЮЛОГИИ'. :В некоторых штюла:х и направЛениях 
эта часть. иrрает весыrа ·су�твенную роль. <<Фил:ософюt 
буддизма>> сочетает в себе ие1{оторые положения субъек
тивного и объентцвного идеализма, окрашена мистикой ц 
служит (;)боснованию· у-.rения о· путях ре-лиrиозного спасе
ния. 06rыЕDЛЯ!Я мир и.mJIJOOиeir, IЮрожденноИ «·за<блуждаю" 
щим.ею>· COiiJIO}:mreм :mrдивидуума, буддизм: фактически · 
с:mиюш'l! п;р&б.пе.м:у отl'Юш�mm ч:е·лоJJека I{ дей:ств:Итель:tю-
С'IИ, OТ]IiИЩ'R.III peaiiiЬНOO"J!B ЕГООЛед;н:-еЙ. 

. 

- ОтсюjЦ:а требова:Е1!11'0' стюеосредоточения и �rоисков ny. 
тей ь: <<спасению>> внутри себя. Фактором, формирующи:.\-r 
и.онк·ретные особенности сознания., а тем са:иы�t и <<види- _ 

j 



1 :МЫЙ», и.плю30р'ВЪIЙ omp етрадаНiИii �>, 'OбъoJI,rerew :карма -
Детп�J�, мысJIИ и чуВС1f!Ва -человеRа !tO В}Jе'ММ ·е1'6 nреды:д'J
щих верерождеииii, т. е. катеrорт� реЛИ'I\116Вно--зтИчвекая. 

Ст-рей, при оотором И!рФ'ИSВ0"ДИ1J.'еJI'И М/А1е}'J&алыmх 
. цmшос!I'ей - трудВ!Щllесв - &i.IЛJI лишены :воsмажности: 

nОJIЪЗоватъся Шiодаии caoero т.руда, �.дил tЦеОЛсtmю, 
п·р01В0<�r;л;ас.ишпwю . т� ·iытив :и 'Сч-радании. 'Y'femre 
бу;цдввма о бы:m:и хан cтpaДamiiii етра1h-ало .,еалыiое nоло
mе-вие труДS!IЦ'ИХся м:а6с раiiовла,це�о. общества, 

·· �ШI!БIХ :ва мy'!ИтeJibli'YI6 .жиз:нъ. Жо, вЗttв '88. :всmдв:ое 
реаJIЪНое бытие, буддиви ·сделал :неве-риъtй '!Мiюд "ИЗ ·Уста
и<mлев:ия фахта ·страдания, не�Избежвоrе в- 'I\Л�овом об
ществе. Он возвел етраДRВ!И� в &бooJfЖ!JT, в 'ООН011'IЮЙ закон 
бытия и зrереиес .вовдав'Щiе sa ·бещюn'f'11о �все:пнъrо · 
:мучения в царство небытия, в нирвану. 

· :Бу.ддизм отрицал цеmюстъ <<высо-кого�> J)О.ждении, ураn
нiвая всех людеii своим учеЮ!:Iе:м о nе-реро:ждении, в ·ходе 
ноторого на.ж.цый может дост:Иrнутъ ROнtiчнoro ·сriаоония 
или быть ввергнутым в самые <<неблатоприятннrе» ферМЪJ 
бытия. Vтвержд'ШП�е ценности паждето 11елове:ка в У'СJIО
виях, котда. раuы вообще за людей ·не считаПQ., ·было 
отчасти проrрессивш.хм, по зто ура'Внивание было р.авепст-

/ вом во rpex-e. Буд,цtniм:, как наждая ;peJIИI'IГfl, отрьuал 
человека от ко"�Пфетных ·социалъmлх уелпво -сущесТвова
ния и перею1адывал тяmестъ ·от:ветственвосm sa ·страдания 
ва самото человена. Vче:ние о том, 'ЧТО !tiii'p - -«Пзrюзия 
еоажаниn>> пршщщ•uо !К -требова;нию .от!Каsа orr вторжения 
в иир с це.п.ю изменить еоо, nредста'ВЛJIЛО са"М(')m}ввапие 
rл.aвRiiiМ средством: ра.rж:рытив <<Иt:тИНЬ'П) '1'1 ·:поf:'Jе.Ды Над 
страдавие�I. . 

· -

НритиR'Уя строй, иорождаюЩJiй страдаJШ!Я зксилуати
руемых :масс, буддизм, провозглашая уход в себя, отказ. 
от Земных чувств и привязанностей, неизбежно становил
,ся идейной опорой этого обЩественного строя и использо
вался и; м, на к Идеологичесное оружие. 

'Учение о равенстве людей в надежде на спасение 
носит черты · своеобразного демократизма. Даже высшее 
божество - Будда - манси:мально приближено н людям: 
наждый, достигнув «мудрости прозрепию>, может стать 
Буддой. Буддизм осуждал насилие, что не могло не найти 
отнлик в сердцах тех, нто был объектом насилия. Но, сде
лав основным путем спасения принцип непротивления 

·злу насилием, он обезоруживал людей, лишая их надежды 
на изменение мира. 
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Буддизм -обосновывает не-избеЖность гибели- всего су
щего и тем самым отрицает его ценность для чеjj:овека. 
Утверждая возможнос�ь ·совершев:ствования , в области 
человеческого сознанИя, будДизм рассматривает это'l' про
цесс как преодоление -всех человеческих -желаний, стра
стей, чувств. Буддизм канонизирует наивные представле
Iшя древних о природе и обществе, препятствует расnро
странению научных знаний, пониманию действительнЪiх 
факторов общест�енного · развития. Он широко использу�т 
эмоциональные средства воздействия на сознание, умело 
применяет особенно жиВучие народные предания и тради
ции, обращаясь к людям на д9ступном языке, прибегает 
н жизненным примерам и .сравнениям, ставя на сл_ужбу 
своего учения художественное творчество и создавая впе-
чатляющий культ. 

' 

Не подлежит сомнению- миролюбие многих стороннп
Iюв буддизма, которое может играть в современном мире 
определенную роль в борьбе против угрозы новой сверх
разрушительной ·войны. Однако путь к миру, по будди:Jму, 
лежит в значительной мере через внутреннее моральнос 
«самосовершенствование>> индивидуума, понимаемое KaJ\ 

преодоление всех- земных чувств и страстей. 
И позволено будет спросить: всегда ли захочет <<само

совершенствоваться» современный агрессор и всегда ли 

высшей добродетелью тех,· против кого в,аправлена аг
рессия, является полное бесстрастие и невозмутимый по· 
ной? Поэтому особенно важно, что в современных услови
ях все болыпее число буддистов встает на вполне реали� 
стические позиции, ищет Путей объединения всех честных 
людей мира вне зависимости от их отношения к религ.ии 
в борьбе эа устранение угрозы ядерной катастрофы. 
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