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Введение 

Среди религиозных систем древней и раннесредневековой Индии буддизм 

принято относить к так называемым неортодоксальным верованиям, не 

признававшим абсолютный авторитет Вед -- собрания священных текстов, 

которые явились фундаментом национальной индийской культуры. Ко времени 

возникновения буддизма Веды были средоточием традиционного религиозного 

Знания. 

Древнеиндийское общество представляло собой жесткую социальную 

структуру, образованную четырьмя сословиями (варнами). Высшее сословие 

(первая варна) объединяло в себе жречество. Жрецы -- брахманы несли 

ответственность за сохранение и передачу ведического знания, за религиозное 

благополучие общества и правильное отправление ритуальной практики. 

Брахманы играли роль посредников между богами и людьми. 

Вторая варна -- кшатрии -- являлась воинским сословием. Она поставляла 

царей и военачальников. Кшатрии правили, опираясь на интеллектуальные 

услуги брахманов -- советников и судей, опытных толкователей законов и 

традиций. 

В третью варну входили вайшьи -- торговцы, ростовщики, ремесленники, 

мелкие земельные собственники. 

Мужчины этих трех варн, начиная с ранней юности, были обязаны изучать 

Веды, и их религиозным образованием занималось брахманство. Медицина, 

математика, лингвистика, астрология -- вот неполный перечень областей, в 

которых, наряду с толкованием ведического слова, прославились ученые 

брахманы. Посвящение, получаемое от брахмана на изучение Вед, 

приравнивалось к акту второго -- религиозного -- рождения, и поэтому 

мужчины трех перечисленных варн, прошедшие такое посвящение, 

именовались дважды рожденными. 

Четвертая варна включала в себя шудр -- низы древнеиндийского общества, не 

допущенные к ведическому знанию. Их предназначение состояло в том, чтобы 

служить членам остальных трех варн. Шудры не только не имели права изучать 

Веды, но им возбранялось даже присутствовать при распевном оглашении 

ведических текстов. Это же было запрещено и женщинам всех варн. Брахман, 

рискнувший ознакомить женщину с Ведами, изгонялся из общества навсегда. 

Для индийской духовной культуры второй половины I тысячелетия до новой 

эры была характерна вера в круговорот рождений, обретаемых в результате 



добродетельной либо греховной деятельности в прошлой жизни, т. е. вера в 

существование закона кармы. Таким результатом, в частности, и считалась 

принадлежность к одной из четырех варн. Поэтому о прижизненном переходе 

из одного сословия в другое не могло быть и речи. Члены каждой варны 

должны были следовать строгим предписаниям в своей жизнедеятельности, 

обращаясь к брахманам по всем жизненно важным вопросам, ибо их авторитет 

имел всеобъемлющий характер. В пользу брахманов члены всех остальных 

варн отчуждали шестую часть своих доходов, полагая выплату налога своим 

религиозным долгом. Иными словами, брахманству принадлежала не только 

идеологическая монополия в древнеиндийском социальном мире. 

Возникновение буддизма 

Именно в таком обществе выходец из варны кшатриев Сиддхартха Гаутама и 

создал принципиально новое вероучение, отрицавшее духовное главенство 

брахманов. Исследователи полагают, что основатель буддизма жил в Северной 

Индии в 566--473 гг. до н. э. 

Уже при жизни личность Сиддхартхи Гаутамы приобрела легендарные черты. 

В последующие столетия его образ был мифологизирован, за ним закрепились 

канонические имена и эпитеты -- Будда Шакьямуни (букв.: Просветленный 

мудрец из рода Шакьев), Бхагаван (Пребывающий в блаженстве, 

Благословенный), Татхагата (букв.: Так ушедший, т. е. Ушедший в 

просветлении), Джина (Победитель). 

Шакьямуни родился на севере Индии в стране Шакьев -- маленьком 

государстве, где господствовал воинский клан Шакьев. Шуддходана, отец 

Сиддхартхи Гаутамы, был раджаном -- членом правящего собрания (сабхи), 

состоявшего из представителей воинской аристократии. Более поздняя 

буддийская традиция называет его раджой -- царем, а Сиддхартху -- принцем, 

хотя в стране Шакьев правление строилось по республиканскому типу, если 

судить на основании ряда разных источников. 

Предание так описывает рождение Будды: царице Майе, супруге правителя 

народа шакья Шуддходаны, приснился сон, в котором она увидела как молодой 

белый слон с шестью бивнями спустился с неба и вошел в ее лоно. Боги 

открыли ей, что она родит сына, который станет Буддой (Просветленным). 

Когда подошло время рождения ребенка, царица отправилась к своим 

родителям. По пути она посетила прекрасный сад, называемый «роща 

Лумбини», который был полон цветов и поющих птиц. Внезапно у царицы 

начались роды, и она родила Будду прямо среди цветов. С неба хлынули два 



потока воды: один был прохладный и освежающий, другой - теплый и 

благоуханный. Они омыли Будду и его мать. Младенец встал на ноги сразу 

после того, как родился. Укрытый от солнца белым зонтом, который держали 

над ним боги, он повернулся лицом к северу и сделал семь шагов. Затем, 

бросив взгляд на остальные три стороны, он произнес: «Я господин мира и 

лучший в нем. Это мое последнее рождение и больше я не появлюсь на свет». 

В то время было принято составлять новорожденным астрологические 

прогнозы и брахманы-астрологи предсказали отцу Будды, что его сын - 

Махапуруши (Великий человек, которому суждено сделаться Чакравартином -- 

Правителем вселенной). 

Отец, стремясь служить Великому человеку, пожелал воспитать его таким 

образом, чтобы горестные стороны существования остались неизвестны 

будущему царственному властелину. Сиддхартха рос в неге и удовольствиях, 

опекаемый учеными брахманами. В положенный срок он счастливо женился, и 

отец, воодушевленный исполнением своей мечты, ожидал появления внука. 

Однако, тяготясь неведением относительно жизни за дворцовыми стенами, 

Сиддхартха тайно проник в город. Во время этого путешествия он узрел 

безобразный лик человеческой старости, мучения больного, бездвижный труп, 

и в сердце Сиддхартхи проникло острое страдание. Он осознал, что в мире нет 

ничего неизменного, что счастье и наслаждение не могут длиться вечно, и это 

переживание было подобно открытой ране. Но Сиддхартха встретил и некоего 

санъясина -- странствующего подвижника, отбросившего влечение к миру. 

Лицо санъясина было спокойным и умиротворенным, хотя он ничего не имел, 

кроме куска ткани, прикрывавшего его аскетичную наготу. Это поразило 

Сиддхартху -- он понял, что должен найти путь победы над страданием. 

Когда родился сын, Сиддхартха покинул дворец и присоединился к 

странствующим аскетам. В течение нескольких лет следовал он 

изнурительному тапасу (брахманским техникам аскезы), но этот метод не 

помогал преодолеть страдание. Отказавшись от бесплодной брахманской 

аскезы, он погрузился в состояние глубокого сосредоточения, сидя под 

священным древом. На сорок девятый день сознание Сиддхартхи абсолютно 

просветлело, и он обрел состояние Будды. 

Ему открылось высшее абсолютное знание, устраняющее причины страдания, и 

эту истину Шакьямуни решил передать живым существам, чтобы каждое из 

них смогло вступить на благой путь. 



Свою первую проповедь он произнес в парке Ришипатана близ города Варанаси 

(совр. Бенарес) для пяти своих бывших товарищей-аскетов. Они и сделались 

его первыми учениками… 

Историкам буддизма не известно, чему в действительности учил своих 

последователей Будда Шакьямуни, поскольку письменных памятников, 

относящихся к этому периоду, не существует. Однако буддийские 

канонические тексты, написанные несколько веков спустя, рассматриваются 

буддистами как собрание достоверных высказываний, принадлежащих Будде. 

Сделанные на санскрите в Индии ранние записи почти не сохранились, они 

известны только в переводах на китайский, тибетский, японский и языки 

других народов, среди которых буддизм получил распространение. Лучше 

сохранился палийский свод буддийской канонической литературы, созданный 

около 80 года до н.э. Палийская традиция представляла собой одно из самых 

влиятельных направлений буддизма в древней Индии. Но уже в начале I в. до 

н.э. она была оттеснена на Шри-Ланку, откуда затем распространилась по всей 

Юго-Восточной Азии. Палийский канон стал известен в Европе только в XIX в. 

и долгое время рассматривался как единственная подлинная традиция 

Хинаяны. 

Состав буддийского канона 

Священная книга буддизма называется Типитака и состоит из трех частей 

(относительно автономных, но идейно взаимосвязанных и составляющих 

единый фундамент буддийского религиозного мировоззрения разделов) -- трех 

корзин (питак). Согласно традиционным преданиям, учение Будды было 

записано его последователями вскоре после его смерти. Однако ученые 

предполагают, что Типитака была составлена четыре столетия спустя. 

Первый раздел - Сутра-питака - это собрание бесед-наставлений, 

ориентированных на самый широкий круг слушателей, о чем свидетельствует 

языковая простота его текстов, а также их связь с конкретной ситуацией 

проповеди. Иными словами, буддийская религиозная доктрина представлена в 

Сутра-питаке не в виде систематического изложения, а как коллекция 

проповедей Учителя, изложенных в различных обстоятельствах и различным 

категориям слушателей. 

Сутры содержат основные темы и понятия буддийского вероучения и их 

разъяснения. Однако, поскольку разъяснения ориентированы на широкую 

аудиторию, в каждом конкретном случае они имеют своей целью скорее 

подвести слушателей к пониманию смысла сказанного, нежели дать строго 



логически  то либо иное определение. А это, в свою очередь, означает, что 

логическая связность понятий, используемых в различных сутрах и 

образующих в своей совокупности буддийскую догматику, не всегда была 

очевидна, а порою не выявлялась на уровне здравого смысла. 

Письменная фиксация Сутра-питаки, осуществленная, по-видимому, на рубеже 

новой эры, и обнаружила трудности выявления смысла основных понятий 

буддийской религиозной доктрины. Это важнейшее обстоятельство 

предопределило собой необходимость развития буддийской герменевтики -- 

искусства толкования сутр, послужило стимулом к возникновению философии 

как теоретического ответа на потребность монашеского сообщества в строгом и 

логически выверенном анализе доктринальных понятий и связи между ними. 

Второй раздел - Виная-питака - представляет собой свод правил, 

регламентирующих жизнь членов сангхи. Ядром этого раздела 

является Практимоша - кодекс воздержания от безнравственного поведения, 

предназначенный для членов буддийской общины, которую достаточно полно 

трактует Васубандху. В самом общем виде эти правила указывают пять 

направлений самоограничения: воздержание от актов отнятия чужой жизни, 

воздержание от присвоения того, что не было дано, воздержание от 

сексуальных прегрешений, отказ ото лжи и от употребления опьяняющих 

субстанций. Проблема, однако, состоит в том, что самодисциплина реализуется 

именно в деятельности, а не в отсутствии действий. Буддист, практикующий 

Практимошу, пребывает в состоянии непрерывного самоконтроля, стремясь к 

сознательному обузданию тела и речи. Вообще, понятие буддийской 

самодисциплины шире по своему объему, нежели понятие дисциплина 

Практимоши, которая, говорит Васубандху, есть нравственность чувственного 

мира, определяющая деятельность его обитателей. 

Практимоша - это и праведный образ жизни, «прославленный мудрыми», т.е. 

именно тот образ жизни, который был свойственен всем без исключения 

буддийским учителям и наставникам. 

Васубандху приводит десять видов посвящения в статусы Практимоши: 

 Само посвящение, возможное только для Будд и пратьекабудд; 

 посвящение в архатство как результат закономерного вступления на Путь, т.е. 

соответствующее высокой степени духовной продвинутости состояние 

абсолютной решимости обрести нирвану; 

 посвящение в монахи посредством возглашения формулы «Приди, о бхикшу!»; 



 посвящение в результате принятия Бхагавана как Учителя истины; 

 посвящение в процессе мировоззренческого диалога - как получение 

адекватного ответа на вопрос религиозно-философского содержания. 

Вычленение этого специфического вида посвящения чрезвычайно важно для 

понимания места и роли института философского диспута в истории 

буддийской культуры; 

 посвящение в монахини в результате неукоснительного следования правилам 

монашеской жизни, т.е. констатация уже обретенного фактически статуса; 

 посвящение, полученное через посланца-посредника, обращающегося к 

Бхагавану от лица, взыскующего получить таковое; 

 посвящение, полученное от монаха, компетентного в Винае, в присутствии еще 

четырех монахов. Такой вид посвящения допускался для периферийных зон 

распространения буддийской идеологии (малочисленные общины); 

 посвящение, полученное от знатока Винаи в присутствии еще девяти монахов, 

что составляет каноническую полноту монашеской общины. Такой вид 

посвящения практиковался в областях, где буддизм был глубоко укоренен и 

процветал в качестве господствующей религиозной идеологии. 

 коллективное посвящение посредством троекратного возглашения формулы 

«Прибегаю к защите». 

Смерть рассматривалась как состояние утраты дисциплины Практимоши, 

поскольку с разрушением организма исчезала материальная опора действия в 

соответствии с принятыми обетами. 

Сутра-питака и Виная-питака сложились в законченном виде уже на очень 

раннем этапе - еще до их письменного закрепления. Иначе дело обстояло с 

третьим разделом канона - Абхидхарма-питакой. В ранний период истории 

канонической литературы термином абхидхарма обознался метод наставления. 

Он сводился к изложению сутр, сопровождаемому строгой логико-

теоретической интерпретацией их основных понятий. По мере развития 

искусства интерпретации складывались и специфические раннефилософские 

тексты. Палийская традиция закрепляет за третьим разделом канонического 

корпуса семь текстов, сходных по своему жанру и аналитическому способу 

подачи материала с европейскими философскими трактатами эпохи раннего 

средневековья (патристика и ранняя схоластика). 



Тексты Абхидхарма-питаки представляют собой относительно автономный, 

собственно философский уровень буддизма. В трактатах Абхидхарма-питаки 

присутствуют строгие классификации и определения понятий, доступные 

только для узкой аудитории, которая привыкла иметь дело со сложными 

интеллектуальными задачами. Специальный понятийно-терминологический 

язык, характерный для третьего раздела канона, свидетельствует, что 

буддийская философия очень рано становится уделом профессиональных 

мыслителей. 

Сравнивая первый и третий разделы канона, ученые установили, что 

философские трактаты Абхидхармы складывались на основе так 

называемых матрик - списков важнейших понятий, упоминаемых в сутрах. 

Трактаты и представляют собой разъяснение этих понятий, причем именно 

такое разъяснение, которое соответствовало конкретным школьным традициям. 

История создания матрик в известной степени вскрывает характер 

взаимоотношений философии и религии на раннем этапе формирования 

буддизма. 

Таким образом, письменная фиксация Абхидхарма-питаки может 

рассматриваться как завершающий этап начальной стадии становления 

собственно буддийской философии. Она ознаменовалась отчетливым 

выделением отдельных философских школ в едином русле буддийской 

религиозной идеологии. 

Средний путь Будды: “четыре великих истины” и путь восьми ступеней 

Путь к просветлению, который предлагал людям Гаутама, называется средним 

путем, т. е. чтобы достичь состояния нирваны, человек, с одной стороны, не 

должен истязать себя строгим аскетизмом, как это предписывалось 

религиозной системой джайнизма, а с другой -- в отличие от индуизма и так же, 

как это проповедовал джайнизм, в состоянии делать это в пределах одной 

человеческой жизни, освободившись от цепи перевоплощений. Однако средний 

путь буддизма по-своему нелегок. Чтобы достичь освобождения, человек не 

должен наслаждаться роскошью, как это было в жизни самого Гаутамы, до того 

как он оставил семью. Лучше всего держаться среднего уровня жизни. 

Просветления можно достичь через принятие учения Будды и практическое 

следование его советам. 

 

 



Четыре великие истины 

1. Страдание. Первая великая истина провозглашает, что жизнь полна 

страданий и боли, которые проявляются в рождении, в перенесении всякого 

рода мучений, в болезни, старости и смерти. Отсутствие того, чем мы хотели 

бы обладать, и присутствие того, от чего мы хотели бы избавиться, тоже 

является источником боли. 

2. Причина страданий. Вторая великая истина говорит, что причина страданий 

и боли заключается в желании наслаждаться и в стремлении к удовлетворению 

чувственных побуждений. 

3. Избавление от страданий. Третья великая истина учит, что для освобождения 

от страданий человек должен избавить себя от всякого рода стремлений и 

отказаться от всех своих желаний. 

4. Путь, ведущий к освобождению. И, наконец, четвертая великая истина для 

достижения освобождения предлагает путь, состоящий из восьми ступеней, 

который предполагает последовательное выполнение строго определенных 

требований. 

Восьмеричный Благородный путь 

Восьмеричный Благородный путь представлял собой практический синтез всех 

аспектов буддийского учения, зафиксированных в каноне. 

Путь включает в себя: 

Правильные взгляды. 

 Правильная решимость. 

 Правильная речь. 

Правильные действия. 

Правильный образ жизни. 

 Правильное усилие. 

 Правильное внимание. 

 Правильное сосредоточение. 

Под правильными взглядами понимаются знание и верное восприятие четырех 

благородных истин. Отсюда следует, что, если человек никогда о них не 



слышал, он не может спастись, пока ему не доведется переродиться в 

человеческом же образе в одной из буддийских стран. Только буддист способен 

понять истину и преодолеть сансару. 

Правильная решимость - это решимость познавшего благородные истины 

человека действовать в соответствии с ними, практически реализовать их в 

своей жизни. Одним из проявлений решимости является правильная речь, т.е. 

речь, лишенная лжи, клеветы, грубости. Праведная решимость должна также 

материализоваться в правильное поведение, в отказе от уничтожения живых 

существ, от воровства и других наносящих вред поступков. 

Под правильным образом жизни понимается проявление решимости в честном 

способе добывания средств к существованию. 

Названные звенья пути часто понимаются неверно, т.к. они имеют обманчивое 

сходство с «моральным кодексом». Буддизм не разделяет убеждения Запада, 

что существует некий нравственный закон, предписанный Богом или природой, 

которому человек обязан повиноваться. Буддийские правила поведения - 

воздержание от захвата жизни, от захвата того, что не дано, от эксплуатации 

страстей, ото лжи и опьянения - все это целесообразные наставления, которые 

принимаются добровольно, дабы удалить помехи, затрудняющие ясность 

сознания. Нарушение этих предписаний порождает дурную карму, но не 

потому, что карма - это закон или некое моральное возмездие, а потому, что все 

целенаправленные и мотивированные поступки, будь они с конвенциональной 

точки зрения хорошими или дурными, безразлично, - являются кармой, раз они 

направлены на «обладание» жизнью. Вообще говоря, «дурные» с 

конвенциональной точки зрения дела носят захватнический характер, чем 

«добрые». Но на высших стадиях буддийская практика занята освобождением, 

как от «хорошей», так и от «дурной» кармы. 

Последние три звена относятся непосредственно к сознанию человека, к его 

внутреннему духовному миру. 

Под правильным усилием подразумевается решимость постоянно преодолевать 

дурные мысли и побуждения, то, что привязывает сознание к земным объектам, 

к бытию сансары, которое буддизм признает иллюзорным. 

Под правильным вниманием следует понимать, по мнению буддистов, 

постоянное сосредоточение на том, что уже осознано и достигнуто на пути к 

спасению. Память должна служить не копилкой земных впечатлений, фактов, 

связей, а средством укрепления отрешенности от мирских дел и 

привязанностей. Созерцать надо не внешнее, иллюзорное, быстро меняющееся 



и обреченное на исчезновение, а внутреннее, очищенное и освобожденное от 

«иллюзий». 

Наконец, правильное сосредоточение (санскрит. - «дьяхна», часто переводится 

на западные языки как «медитация») - это конечное звено постепенного 

самосовершенствования мысли, путь все более глубокой отрешенности от всего 

земного, обретение такого непоколебимого внутреннего покоя и такой 

невозмутимости, в которых нет места даже для радости по поводу 

освобождения от земных уз и появления перспективы близкого окончательного 

спасения, достижения нирваны. Последнее звено является важнейшим и 

решающим во всем «благородном срединном пути», его итогом и сущностью, 

высшей и наиважнейшей задачей буддиста, принципиальной ступенью, которая 

ведет из бытия в небытие. 

Расчленение «пути спасения» на восемь звеньев и детальная трактовка каждого 

из них понадобились буддистам для последовательного и всестороннего 

обоснования особого «образа жизни», который необходим для спасения. Ведь 

все рассмотренные звенья охватывают понятие, которое можно выразить 

достаточно абсурдной фразой: «Как надо жить, чтобы прекратить жизнь». 

Поэтому для понимания буддийских требований к «вступившему на путь» 

важен акцент не столько на отдельные звенья, сколько на то общее, что их 

объединяет, их качественная определенность, иначе говоря, содержание 

палийского термина «samma», которым окрашено каждое звено пути. Здесь 

использовался для перевода этого определения эпитет «праведный». В 

литературе часто можно встретить другой перевод - «правильный» («right»). 

Другие идеи Будды 

Гаутама Будда не признавал существование единого вечного Бога. Он верил, 

что во Вселенной обитают различные божества и демоны, но смотрел на них 

как на временных существ, которые, подобно людям, рождаются и умирают. И 

потому считал бесполезным надеяться на их помощь и обращаться к ним с 

молитвой. Гаутама отвергал путь спасения индуизма -- путь посвящения. 

Признавая закон кармы, Будда в то же время был убежден, что человек, 

принадлежащий к любой касте, может достичь совершенства в течение одной 

земной жизни и избежать возмездия за злые дела, совершенные во время 

прошлых воплощений. Только тем, кто не ищет просветления, учил Будда, 

суждено узнать последствия своей кармы. 

Хотя Будда верил в теорию перевоплощения, у него был свой, особый взгляд на 

душу. В индуизме душа нерушима и переходит, не нарушая своей целостности 



из одного воплощения в другое, неся в себе свою карму. Согласно же учению 

Будды, душа состоит из своего рода психологических компонентов. Каждое 

новое воплощение не оставляет их состав неизменным, но соотношение между 

настоящим и прошлым воплощениями сохраняется. Это соотношение и 

определяет характер кармы. Как печать оставляет свою форму, если придавить 

ею воск, так и каждое воплощение передает что-то свое следующему. 

Дхарма 

Важнейшим для буддистов является понятие дхармы - оно олицетворяет 

учение Будды, высшую истину, которую он открыл всем существам. Слово 

«дхарма» имеет много значений: закон, учение, религия, истинно реальное и 

пр. Но основное его значение в буддистской философии - «носитель своего 

признака», то есть носитель душевных свойств. Таких носителей свойств, 

дхарм, у человека много. В их числе есть «чувственные», связанные с 

восприятием материального мира (видимое, слышимое и пр.), дхармы 

«сознания» (отвлеченные представления) и еще несколько категорий, в том 

числе «неподверженные бытию» и стремящиеся к покою - нирване. 

По смерти человека дхармы, составляющие его личность, распадаются, но под 

действием той дхармы, которая создана всей деятельностью человека во время 

его жизни и предшествующих перерождениях, они вновь соединяются, уже в 

новых комбинациях, и дают начало новой личности. Так совершается вечный 

круговорот дхарм, это мучительное «колесо бытия», вырваться из которого 

человек может, только следуя заповедям Будды. Учение о дхармах составляет 

основу основ буддистской философии. 

Будда, как никто иной, понимал, что люди от рождения не похожи друг на 

друга и нельзя к ним подходить с одной и той же меркой. Не существует 

единого универсального свода буддийского вероучения, пригодного для всех. 

Нет универсальной формулы Дхармы на все случаи жизни; есть Дхарма, 

изложенная с учётом индивидуальных особенностей каждой группы верующих. 

Поэтому буддийское учение может быть выражено высоким учёным стилем и 

простой народной речью, в стихах и в прозе, изображено на священной 

диаграмме и на красочной картине. Высшей целью всегда остаётся нирвана, но 

достичь её трудно - это под силу лишь самым упорным и одарённым. 

 

 

 



Три поворота Колеса Дхармы 

В первом повороте Будда объяснял Четыре Благородные Истины, которые, с 

одной стороны, ясно показывают нашу ситуацию в круговороте существования 

и причины этого, и, с другой стороны, объясняют также и освобождение от 

страданий и трудностей и причины для этого. Во втором повороте колеса 

Дхармы он показал далее, что природа всех вещей пуста от действительного, 

независимого существования. Здесь он учил высочайшей истине - 

Праджняпарамите. И в третьем повороте, Будда дал учения о присущей всем 

существам Будда-природе, которая уже наделена всеми совершенными 

качествами просветления. 

Если мы посмотрим на эти три поворота Колеса Дхармы с точки зрения 

различных традиций Буддизма, то первый поворот будет основой для традиции 

Тхеравады, которая, в разрезе Великой Колесницы, Махаяны, описывается как 

Малая Колесница, или Хинаяна. Эта традиция практикуется главным образом в 

южных странах Буддизма, как, например, Шри Ланка, Бирма, Таиланд, Лаос и 

Камбоджа. Здесь ударение делается на позитивном внешнем поведении и 

освобождении от страданий обусловленного существования через осознание 

отсутствия себя в личности. 

Второй и третий поворот Колеса Дхармы составляют основу Великой 

Колесницы - Махаяны. Она практиковалась в основном в северных странах 

Буддизма: Гималайских - Тибете, Лхадаке, Непале, Сиккиме, Бутане, а также в 

Монголии, Китае, Японии, Вьетнаме, Тайване, Корее и т.д. Название Махаяна 

относится к великому настрою этой Колесницы, желанию достичь состояния 

Будды для того, чтобы освободить всех существ от страдания. В рамках 

Махаяны существует дальнейшее разделение на Колесницу Сутры и Колесницу 

Тантры. Упрощённо можно сказать, что второй поворот Колеса Дхармы в 

основном образует Колесницу Сутры, которая также является основной 

практикой большинства стран Махаяны. Колесницу Сутры называют также 

Колесницей Причины, так как здесь создаются причины для просветления. 

Осознание пустотности или отсутствия самости всех явлений осуществляется 

посредством тщательного исследования вещей и через практику 

соответствующей медитации. Третий же поворот Колеса Дхармы является 

наиважнейшей основой для Колесницы Тантры, которая в своей полной форме 

практикуется сегодня лишь в Тибетском Буддизме. В некоторых других 

традициях, как, например, в большинстве подшкол Чань-Буддизма в Китае и 

Дзен-Буддизма в Японии, передаются отдельные аспекты Колесницы Тантры. 

Её называют также Колесницей Плода, так как в ней ученик отождествляется  



 

непосредственно с плодом - совершенным состоянием Будды. В Тантрах Будда 

учил, что наивысшие качества просветления уже сейчас есть в уме, и нужно 

только удалить поверхностные завесы, которые удерживают нас от 

переживания Будда-природы собственного ума. 

 

 

 

Философия 

Благодаря развитию буддизма начали появляться более абстрактные идеи в 

отношении высшей реальности, достигаемой прозрением Будды. 

Сформировались две философские школы. Школа, основанная Нагарджуной (2 

в. н.э.) получила название «системы срединного пути». Другая, основанная 

братьями Асангой и Васубандху (4 в. н.э.), называлась «школой только 

сознания». 

Нагарджуна утверждал, что высшая реальность не выразима ни в каких 

терминах конечного существования. Она может описываться исключительно 

отрицательно как пустое (шунья) или пустота (шуньята). Асанга же и 

Васубандху утверждали, что ее можно определить и позитивно - через термин 

«сознание». По их мнению, все сущее представляет собой только идеи, 

ментальные образы, события во всеобъемлющем универсальном Сознании. У 

простого смертного сознание замутнено иллюзиями и напоминает запыленное 

зеркало. Но Будде сознание раскрывается в полной чистоте, свободное от 

замутнений. 

Обе школы различают абсолютную и относительную истины. Абсолютная 

истина соотнесена с нирваной и постижима лишь через интуицию Будды. 

Относительная истина находится в пределах преходящего опыта, в котором 

обитают непросветленные существа. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Заключение 

Традиции буддизма распространились из Индии по всем азиатским странам и 

культурам и оттуда уже по другим частям света. Центры различных 

буддийских традиций есть по всему миру. 

Общее количество буддистов по большинству сведений около 400 миллионов 

человек. Сюда подходят ещё те многие, которые по различным причинам не 

могут официально назвать себя буддистами. Так, лишь в Китае около 150 

миллионов буддистов, которые по существующим обстоятельствам едва ли 

могут открыто практиковать и заявлять об этом. Это количество постоянно 

растёт. Прежде всего, на Западе в последние годы повышается интерес к 

Буддизму. 

В нашей стране целые регионы в Сибири исповедуют буддизм. Эта религия уже 

давно не является “заморской” для России. Она присутствует у нас несколько 

столетий. Целые народности, такие как: буряты, чуваши, удмурты и т.д. 

считают буддизм своей исконной, национальной религией. По общему числу 

своих последователей буддизм в России стоит на третьем месте после 

христианства и ислама. 

В учении буддизма говорится, что источником зла для человека является его 

желание. Поэтому эта религия учит людей подавлять свои желания. 

Действительно, люди часто страдают от своих желаний. Но неверно 

утверждать, что все желания ведут к страданию, а тем более ко злу. Кроме того, 

даже если испытываемое желание сопровождается страданием (например, в 

силу своей невыполнимости), нельзя думать, что оно пагубно по своей природе. 

Так мать, желающая увидеть сына или дочь, страдает, если ее желание не 

исполняется. Но все-таки лучше, чтобы это желание, полное любви, было, чем 

чтобы его не было. Библия в принципе совершенно не против желаний. 

Главное, чтобы у людей были добрые желания, а не злые. Учение же Гаутамы 

Будды дает явно ошибочную трактовку желанию. 



Буддизм, следуя личному примеру своего основателя Гаутамы, был и остается 

миссионерской религией. Вместе с индуизмом в наше время он оказывает 

большое влияние на жителей западных стран -- Европы и Америки. 

Буддизм является причиной появления разных культов и синкретических 

течений, поэтому мы должны обратить особое внимание на опасность 

заблуждений буддизма. 
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