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ПУТЬ БУДДЫ 

Согласно преданиям, в 6 веке до н. э. в Северной Индии, 
в предгорьях Гималаев, существовало владение Капилавасту; 
оно было населено многочисленными племенами шакьев, по-
томками Икшваку, основателя Солнечной династии кшатриев. 
Они управлялись главой племени, который жил в городе Капи-
лавасту, бесследно исчезнувшем много лет тому назад, ибо еще 
при жизни Будды он был разрушен соседним враждебным ца-
рем. В то время в Капилавасту царствовал Шуддходана, по-
следний прямой потомок Икшваку. От этого царя и его жены 
Майи рожден был будущий великий Учитель, получивший имя 
Сиддхартха, что означает «исполнивший свое назначение». 

Видения и пророчества предшествовали его рождению. Су-
ществует немало легенд и о его чудесном зачатии. Так, по од-
ной легенде, Бодхисатва, избрав царицу Майю своею матерью 
для своего появления на земле, принял образ чудесного белого 
слона и вошел в ее чрево; по другой — это был сон, который 
видела Майя. По древнему преданию, видение слона всегда оз-
начает воплощение божественного Аватары. Само рождение 
его в день майского полнолуния сопровождалось многочислен-
ными благоприятными знамениями на небесах и земле. Так, 
великий Риши Атиша, находившийся в Гималаях, в отшельни-
честве, услышав от богов, дев, о рождении в роще Люмбини 
(вблизи Капилавасту) Бодхисатвы, будущего Будды, который 
пустит в ход Колесо Учения, немедленно собрался в путь для 
воздаяния почитания будущему Учителю человечества. Придя 
во дворец Шуддходаны, он выразил желание увидеть новорож-
денного Бодхисатву. Царь приказал принести младенца, ожи-
дая благословения от великого Риши. Но Атиша, увидев мла-
денца, сначала радостно улыбнулся, затем зарыдал. Обеспоко-
енный царь спросил о причине его горя и о том, не видит ли 
Атиша дурных предзнаменований для его сына. На это Риши 
ответил, что ничто не угрожает младенцу. Он радуется, ибо 
Бодхисатва достигнет полного озарения и станет великим Буд-
дой, но он скорбит, ибо не доживет до его дней и не услышит 
Великий Закон, который будет оповещен во спасение мира. 

Царица Майя, дав рождение Бодхисатве, на седьмой день 
умерла, и место ее заняла сестра ее, по имени Праджапати. 
В истории буддизма она известна как первая ученица Будды 
и как основательница и первая настоятельница женской буд-
дийской общины. 
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По обычаю того времени на пятый день после рождения 
Бодхисатвы сто восемь браминов из наиболее сведущих в Ве-
дах и предсказаниях были созваны во дворец Шуддходаны, 
чтобы дать имя новорожденному царевичу и прочесть и опре-
делить его жизненный путь в предначертаниях светил. 

Восемь из самых ученых сказали: «Имеющий такие знаки, 
как царевич, сделается мировым монархом — Чакраварти-
ном, но если он удалится от мира, он станет Буддою и снимет 
пелену невежества с глаз мира». Восьмой, самый молодой, до-
бавил: «Царевич покинет мир после того, как он увидит четы-
ре знака: старика, больного человека, труп и отшельника». 

Шуддходана, желая удержать сына-наследника, принял 
все меры к тому. Окружил его роскошью, всеми удовольстви-
ями, которые могла предоставить царская власть. Зная, что 
сын его будет побужден к отречению и уходу указанными че-
тырьмя встречами, царь издал строжайший указ наблюдать за 
тем, чтобы царевич не мог увидеть ни одно из указанных яв-
лений. Во все четыре стороны на расстоянии четверти мили от 
дворцов была поставлена надежная стража, которая никого не 
должна была пропускать. Но предначертанное исполнилось. 

Есть много данных, указывающих на то, что царевич Сид-
дхартха получил прекрасное образование, ибо знание в те 
времена было в большом уважении и, согласно примечанию в 
Буддхачарите Асвагоши, сам город Капилавасту был назван 
так в честь великого Капилы, основателя философии Санкхья. 
Отзвуки этой философии могут быть найдены в учении Бла-
гословенного. 

В Каноне для большей убедительности в уста самого Будды 
вложено описание роскошной жизни при дворце Шуддходаны. 
«О нищенствующие, я был воспитан в утонченности, в чрезвы-
чайной утонченности. чВо владениях моего отца пруды лотосов, 
синих, белых и красных, были сделаны для меня. Я употреблял 
сандаловое масло только из Бенареса, и все мои одежды приво-
зились из Бенареса. День и ночь белый зонтик держали надо 
мною, чтобы ни зной или холод, ни пыль или дождь не косну-
лись меня. Я владел тремя дворцами — один для зимы, другой 
для лета и третий для дождливого периода. В продолжение че-
тырех дождливых месяцев я был окружен музыкантами, певца-
ми и танцовщицами и не покидал дворца. И тогда как в других 
владениях отруби риса давались в пищу рабам и работникам, 
у моего отца рабы и работники получали рис и мясо в пищу». 

Но эта роскошь и счастливая беззаботная жизнь не могли 
усыпить великий дух, и в древнейших традициях мы встре-
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чаем указание на то, что пробуждение сознания к страдани-
ям человечества и к проблемам существования произошло го-
раздо раньше, нежели это принято позднейшими писаниями. 

В Ангуттаре-Никае приведены и следующие слова, якобы 
самого Будды: «И мне, о нищенствующие, рожденному в такой 
роскоши и воспитанному в такой утонченности, явилась мысль: 
«Истинно, невежественный, обыкновенный человек, будучи 
сам подвержен старости, без возможности избежать ее, печа-
лится, когда он видит, как стареют другие. Я тоже подвержен 
старости, и не могу избежать ее. И если я, будучи подвержен 
всему этому, увижу дряхлого старика, болеющего и страдаю-
щего, то тяжко будет мне». (То же повторяется и о болезнях, 
и о смерти.) Я продолжал так размышлять, и вся моя радость 
юности исчезла навсегда». 

Так, по этим традициям, Бодхисатва с самых ранних лет 
проявлял необычайное сострадание и зоркую наблюдатель-
ность к окружающим явлениям. Сказания изобилуют трога-
тельными эпизодами из детской жизни Бодхисатвы. Приве-
дем некоторые из них. 

В Махавасту рассказывается, как однажды малолетний 
Бодхисатва с царем и в сопровождении придворных находил-
ся в парке. И так как он мог уже самостоятельно ходить, то 
прошел незамеченный по направлению к местному селению, 
и тут на поле он увидел змею и лягушку, убитых плугом. Ля-
гушка была взята в пищу, змея же выброшена. Зрелище так 
поразило Бодхисатву, что он преисполнился великой печали 
и ощутил необычайное сострадание. И, желая уединиться для 
размышления над только что увиденным, он направился 
к цветущей яблоне, стоявшей в уединенном месте. Здесь, си-
дя на земле, покрытой сухими листьями, он предался своим 
мыслям. Тем временем царь, обеспокоенный его отсутствием, 
послал придворных на его розыски. Один из них нашел его 
под тенью яблони, погруженного в глубокое размышление. 

Другой раз он увидел пахарей. Они были грязны, нечесаны, 
босы, и по телу их катился пот. Они погоняли быков железны-
ми прутьями. По спинам и бокам животных струилась кровь. 
Быки были изъедены мухами и насекомыми и покрыты крово-
точащими и гноящимися ранами от ударов железными пруть-
ями; отягощенные своим ярмом, они едва переводили дыхание, 
надрываясь в страшных усилиях. Нежное сердце Бодхисатвы 
преисполнилось острого сострадания. 

«Кому принадлежите вы?» — спросил он пахарей. 
«Мы собственность царя», — отвечали они. 
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«От сего дня вы больше не рабы, вы больше не будете 
слугами. 

Идите, куда хотите, и живите в радости». 
Он также освободил быков, сказав им: «От сего дня паси-

тесь на свободе и пейте самую чистую воду, и пусть благодат-
ный ветер с четырех сторон света овеет вас». 

Затем, увидев тенистое бамбуковое дерево, он сел у его 
подножия и предался размышлению. 

Девадата, двоюродный брат Будды, увидев гуся, летящего 
над своей головой, пустил стрелу, и раненая птица упала в сад 
Бодхисатвы. Бодхисатва поднял ее и, вынув стрелу, перевязал 
рану. Девадата послал за птицей, но Бодхисатва отказался от-
дать ее посланцу, сказав, что птица принадлежит не тому, кто 
хотел лишить ее жизни, но тому, кто спас ее. Так произошел 
первый разлад с Девадатой. 

Когда царевичу исполнилось шестнадцать лет, по обычаю 
его страны он должен был избрать себе супругу после того, как 
явится победителем на состязаниях в военном искусстве и в иг-
рах. Выбор царевича пал на царевну Яшодхару из того же пле-
мени шакьев. Она стала матерью Рахулы, который впоследст-
вии сделался учеником своего отца и достиг архатства. 

Но личное счастье, как бы ни было оно велико, не могло 
удовлетворить огненно устремленный дух Бодхисатвы. Сердце 
его продолжало отзываться на каждое человеческое горе, и ум 
его, созерцая непостоянство и скоротечность всего существую-
щего, не ведал покоя. Он томился в роскошных помещениях 
своего дворца и, подобно льву, пронзенному ядоносной стрелой, 
в страдании восклицал: «Мир полон невежества и страдания, 
нет никого, кто бы мог исцелить недуги существования!» 

Это состояние его духа символически описано в четырех 
предуказанных встречах, запечатлевшихся в уме царевича 
сознанием страдания и тленности всего сущего. После них он 
оставил свое царство в поисках освобождения мира от стра-
дания. 

По древним текстам, решение Будды уйти от мира возникло 
из его внутреннего влечения, но позднейшие тексты приписыва-
ют это воздействию богов, которые побудили его к этому и по-
слали ему четырех ангелов, принявших образы дряхлого стари-
ка, больного, трупа и анахорета. Так, в древней биографии, в 
стихе, следующем после третьей встречи, имеется примечание, 
что только Бодхисатва и его возница видели труп, который пе-
реносили через дорогу. Согласно этой сутре, царевичу немногим 
менее двадцати лет. Легенда рассказывает следующее: 
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Однажды царевич сказал своему возничему Чандаке, что 
он желает проехать по парку. На пути им повстречался дрях-
лый старик. Возница объяснил царевичу, что есть старость и 
все люди подвержены ей. Глубоко потрясенный, царевич ве-
лел повернуть обратно и вернулся домой. 

Вскоре после этой встречи он снова проезжал тем же пу-
тем и на дороге увидел человека, тяжко стонавшего от стра-
даний, все тело которого было обезображено отвратительной 
болезнью. Возница пояснил ему, что есть болезнь и все люди 
подвержены ей. И снова царевич приказал повернуть обрат-
но. Все удовольствия поблекли для него, и радости жизни 
стали ненавистны. 

В другой раз царевич повстречал шествие с зажженными 
факелами: люди несли носилки и на них нечто, закрытое бе-
лым покровом, женщины с распущенными волосами и громким 
плачем сопровождали их — это был труп. Чандака сказал ему, 
что все люди должны прийти к такому состоянию. И царевич 
воскликнул: «О, люди! Как пагубно ваше обольщение! Неиз-
бежно ваше тело обратится в прах, но вы продолжаете жить 
беззаботно, не обращая ни на что внимания!» Возница, заме-
тив, какое впечатление произвело это зрелище на царевича, 
повернул коней по направлению к городу. 

Тут произошел новый случай, который как бы указал ца-
ревичу разрешение мучившего его вопроса. Когда они проез-
жали мимо дворцов, принадлежавших представителям знати 
из племени шакьев, одна из царевен увидела царевича с бал-
кона своего дворца и приветствовала его стихами, в которых 
слово «нибутта» (нирвана, освобождение, счастье) повторя-
лось в каждой строке: 

«Счастлив отец, породивший тебя, 
Счастлива мать, взрастившая тебя, 
Счастлива жена, которая назовет мужем 
этого прекрасного возлюбленного. 
Она станет превыше страданий». 
Царевич, услышав слово «нибутта», снял с шеи драгоценное 

ожерелье и послал его царевне, прося ее принять это в награ-
ду за то наставление, которое она ему дала. Он подумал: 

«Счастливы те, которые нашли освобождение. Стремясь к 
спокойствию ума, я стану искать блаженство нирваны». 

В ту же ночь Яшодхаре приснилось, что царевич покинул 
ее; проснувшись, она рассказала ему свой сон: «О, мой воз-
любленный, куда ты пойдешь, позволь и мне пойти за тобою». 

И он, намереваясь отправиться туда, где не было страда-



ний (нирвана), ответил: «Пусть будет так, куда я пойду, ты 
тоже можешь идти». 

После возвращения Будды Яшодхара вместе с его второй 
матерью Праждапати стали его первыми ученицами. 

...Была ночь. Царевич не мог найти успокоения на своем ло-
же, встал и вышел в сад. Там он сел под большим бамбуковым 
деревом и предался размышлениям над жизнью и смертью, 
над бедствием разложения. Он сосредоточил свой ум и обрел 
ясность мышления, и полное спокойствие снизошло на него. На-
ходясь в таком состоянии, умственный взор его открылся, и он 
увидел перед собой высокий и величавый облик Старца, испол-
ненный спокойствия и достоинства. 

«Откуда Ты и кто Ты?» — спросил царевич. В ответ Виде-
ние произнесло: «Я — шрамана. Угнетенный мыслью о старо-
сти, болезни и смерти, я покинул дом мой в поисках пути спа-
сения. Все вещи устремляются к разложению, лишь Истина 
пребывает в вечности. Все подлежит изменению, и нет посто-
янства, но слова Будды остаются неизменными». 

Сиддхартха спросил: «Можно ли обрести спокойствие 
в этом мире горя и страдания? Я подавлен пустотою земных 
удовольствий, и всякая чувственность мне ненавистна. Все 
угнетает меня, и само существование кажется невыносимым». 

Шрамана отвечал: «Где есть зной, там есть и возможность 
холода. Существа, подверженные страданиям, обладают и спо-
собностью наслаждаться. Начало зла указывает, что и добро 
может быть развито. Ибо эти вещи — относительны. Там, где 
страдания велики, там и блаженство будет велико, если толь-
ко ты откроешь глаза, чтобы увидеть. Как человек, упавший 
на кучу отбросов, должен найти ближайший пруд, покрытый 
лотосами, так же точно должен ты искать великое бессмерт-
ное озеро нирваны, чтобы очистить скверну. Если озеро это не 
станет предметом искания, то вина не в озере. Так же, когда 
существует благословенный путь, ведущий человека, связанно-
го грехом, к спасению в нирване, вина не в тропе, но в человеке, 
если тропа эта остается в стороне. И когда человек, отяго-
щенный недугом, не воспользуется помощью врача, который 
может исцелить его, вина не во враче. Так же точно, когда че-
ловек, обуянный желанием злобных поступков, не ищет ду-
ховного руководства Озарения, вина будет не в этом освобож-
дающем от грехов руководстве». 

Царевич внимал мудрым словам и сказал: «Я знаю, что до-
стигну цели, но отец говорит, что я еще юн и пульс мой бьет-
ся слишком полнокровно, чтобы вести жизнь шраманы». 
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Величавый Старец отвечал: «Ты должен знать, что для по-
исков Истины время всегда благоприятно». 

Трепет радости пронзил сердце Сиддхартхи: «Именно теперь 
время искать Истину. Теперь время порвать все связи, которые 
могут воспрепятствовать мне достичь совершенного озарения». 

Небесный Вестник выслушал с одобрением решение Сид-
дхартхи: «Иди, Сиддхартха, и исполни свое назначение. Ибо 
ты — Бодхисатва, избранный Будда; тебе суждено просве-
тить мир. Ты — Татхагата, Совершенный, ибо ты установишь 
праведность и станешь Дхармараджем, царем Истины. Ты — 
Бхагавата, ты — Благословенный, ибо ты призван стать Спа-
сителем и Искупителем мира. 

Исполни совершенство Истины. И если даже молния обру-
шится на голову твою, не уступи прельщениям, уводящим лю-
дей с пути Истины. Как солнце во все времена следует свое-
му пути и не ищет иного, так ты не покинешь тропы правед-
ности, ты станешь Буддой. 

Будь настойчив в исканиях твоих, и ты обретешь, что 
ищешь. Следуй твоей цели неотступно, и ты победишь. Бла-
гословение всех богов, всех ищущих свет будет над тобою, 
и небесная мудрость направит твои шаги. Ты будешь Буддой, 
ты просветишь мир и спасешь человечество от гибели». 

Так сказав, Видение исчезло, а душа Сиддхартхи была ис-
полнена восторга. Он сказал себе: «Я пробудился для Исти-
ны, и я решаю выполнить мое назначение. Я порву все связи, 
привязывающие меня к миру, и оставлю дом мой, чтобы най-
ти путь спасения. Истинно, я стану Буддой». 

Царевич вернулся во дворец, чтобы в последний раз взгля-
нуть на тех, кого любил превыше всех земных сокровищ. Он 
направился в покои матери Рахулы и открыл дверь. Там го-
рела лампа благовонного масла. На ложе, усыпанном жасми-
ном, спала Ящодхара, положив руку на голову сына. Стоя на 
пороге, Бодхисатва смотрел на них, и сердце его разрывалось 
от тоски. Боль разлуки пронзила его. Но ничего не могло по-
колебать его решения, и мужественным сердцем подавил он 
свои чувства и оторвался от самого ему дорогого. 

Его конь Кантака был оседлан, и, найдя врата дворца ши-
роко открытыми, он направил коня в тишину ночи. Верный 
возница сопровождал его. Так царевич Сиддхартха отрекся от 
земных наслаждений, отказался от своего царства, порвал все 
связи и вступил на путь бездомия. 

До сих пор четыре места в Индии вызывают паломничество 
почитателей учения Будды. Место рождения — Капилавасту. 
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Город этот, как уже было сказано, находился в Северной Ин-
дии, в предгорьях Гималаев, в верховьях реки Гондаки, и был 
разрушен еще при жизни Будды. Место озарения — Бодхи-
Гайя, где находилась часто упоминаемая роща Урувела, под те-
нью которой Гаутама озаренно объединил все свои достижения. 
Место первой проповеди — Сарнат (около Бенареса), где, по вы-
ражению предания, Будда пустил в ход Колесо Закона. Место 
это до сих пор хранит развалины древнейших общежитий. Ме-
сто смерти — Кушинагара (Непал). 

В записках китайского путешественника Фа-Сяня (392—414), 
посетившего Индию, мы встречаем описания развалин владений 
Капилавасту, а также и прочих почитаемых мест. 

Несмотря на эти факты, несмотря на древние колонны царя 
Ашоки, находятся любители сделать из Будды миф и оторвать 
это высокое учение от жизни. Француз Сенар в своей книге ут-
верждает, что Будда есть солнечный миф. Но и тут наука вос-
становила человеческую личность Учителя Гаутамы Будды. Ур-
на с частью золы и костей Будды, найденная в Пиправе (Непаль-
ский Тераи) и датированная надписью, а также историческая 
урна с частью реликвий Учителя, положенная царем Канишкой 
и найденная около Пешавара, свидетельствуют определенно о 
смерти Первоучителя Мировой Общины Гаутамы Будды. 

Не нужно думать, что жизнь Гаутамы Будды протекала 
среди общего признания и спокойствия. Наоборот, сохрани-
лись данные, указывающие на клевету и всевозможные пре-
пятствия, на которых Учитель как истинный борец только ук-
реплялся, тем увеличивая значение своего подвига. Многие 
данные говорят о той враждебности, которую он встречал сре-
ди аскетов и браминов, ненавидевших его. Первые ненавидели 
за порицание их изуверства, вторые — за отказ признать их 
права на социальные преимущества и на знание истины по 
праву рождения. 

Первым он говорил: «Если бы можно было достичь совер-
шенства и освобождения от уз, привязывающих человека к 
земле, только отказом от мясной пищи и человеческих усло-
вий, то слон и корова давно достигли бы его». 

Вторым же: «По делам человек становится парией, по делам 
становится брамином. Огонь, зажженный брамином, и огонь, 
зажженный шудрой, одинаково имеют пламя, яркость и свет. 
К чему привела ваша отделенность? За хлебом вы идете на об-
щий базар и цените монеты из кошеля шудры. Ваша отделен-
ность просто называется грабежом. И священные вещи ваши 
просто орудия обмана. 
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Имущество богатого брамина не есть ли поношение Божест-
венного Закона? Вы считаете юг светом, а север — тьмою. Бу,-
дет время, когда приду от полуночи, и ваш свет померкнет. Да-
же птицы летят на север, чтобы там принести миру птенцов. 
Даже серые гуси знают ценность имущества на земле. Но бра-
мин пытается набить золотом пояс свой и набрать сокровища 
под порогом дома. Брамин, ты ведешь жалкую жизнь и конец 
твой будет жалким. Ты первый будешь подлежать уничтоже-
нию. Если уйду на север, то оттуда и вернусь». (Со слов уст-
ной традиции буддистов Индии.) 

Известны случаи, когда после произнесения им речей ог-
ромное количество слушателей покидало его, и Благословен-
ный говорил: «Зерно отделилось от мякины; оставшаяся об-
щина, сильная убеждением, учреждена. Хорошо, что эти гор-
децы удалились». 

Вспомним эпизод, когда его ближайший ученик и родст-
венник Девадата задумал сбросить обломок скалы на прохо-
дившего Учителя и даже успел повредить ему палец. 

Вспомним жестокую судьбу, постигшую его племя и роди-
ну. Легенды рассказывают, что Будда, находясь с любимым 
учеником Анандой недалеко от города в момент нападения 
мстительного царя на его страну, почувствовал жесточайшую 
головную боль, лег на землю и накрылся плащом, чтобы 
скрыть от единственного свидетеля скорбь, овладевшую его 
стоическим сердцем. 

Также не был он лишен и физических страданий. Часто 
упоминаются испытываемые им жестокие боли в спине, 
и смерть его якобы произошла от недоброкачественной пищи. 
Все эти подробности делают его облик истинно человеческим 
и близким. 

УЧЕНИЕ БУДДЫ 

Слово «Будда» не есть имя, но означает состояние ума, до-
стигшего высшей точки развития, в буквальном переводе «по-
знавший», или тот, кто овладел совершенным знанием — му-
дростью. 

Согласно Палийским сутрам, Будда никогда не утверждал 
своего всезнания, которым наделили его ученики и последова-
тели. «Те, кто сказали тебе, Вачча, что Учитель Гаутама знает 
все, видит все, утверждает свое обладание безграничной мо-
щью провидения и знания и говорит: «Хожу ли я или недви-
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жим, бодрствую или сплю, всегда и во всем присуще мне все-
знание», — те люди не говорят, что я сказал, — они обвиняют 
меня, вопреки всякой истине». 

Силы, которыми обладает Будда, не чудесны, ибо чудо есть 
нарушение законов природы. Высшая мощь Будды вполне со-
гласуется с вечным порядком вещей. Его сверхчеловеческие 
способности «чудесны» настолько, насколько деятельность че-
ловека должна казаться чудесной низшим существам. Подвиж-
никам, борцам истинного знания так же естественно выявлять 
свои необычные способности, как птице летать и рыбе плавать. 

«Будда, — согласно одному тексту, — есть лишь старший 
из людей, отличающийся от них не более, нежели первый вы-
лупившийся цыпленок от других цыплят одной наседки». 

Знание подняло его в другую категорию существ, ибо прин-
цип дифференциации заключен в глубине сознания. Особенно 
подчеркивается человечность Гаутамы Будды в древнейших пи-
саниях, где встречаются выражения: «Гаутама Будда, этот со-
вершеннейший из двуногих». 

Палийские сутры содержат много ярких определений вы-
соких качеств Гаутамы — Учителя, указавшего путь. Приве-
дем некоторые из них: «Он — Водитель каравана, Он — Ос-
нователь, Он — Учитель, Он — несравненный Наставник лю-
дей. Человечество катилось подобно колесу повозки по пути 
гибели, заблудившееся без проводника и покровителя. Он 
указал ему верный путь. 

Он — Владыка Колеса Благого Закона. Он — Лев Закона». 
«Он — чудесный Целитель, сострадательными средствами 

он излечивает опасно больных людей». 
«Почитаемый Гаутама — Пахарь. Его пашня — бессмертие». 
«Он — Свет Мира. Подобно подымающемуся с земли, подоб-

но раскрывающему то, что скрыто, подобно несущему в темно-
те светильник, чтобы имеющие глаза могли видеть, — так Гау-
тама осветил свое Учение со всех сторон». 

«Он — Освободитель. Он освобождает, ибо сам был осво-
божден». Его нравственные и духовные совершенства свиде-
тельствуют истину его учения, и мощь его воздействия на ок-
ружающих заключалась в примере его личного труда. 

Древние писания всегда подчеркивают жизненность его уче-
ния. Гаутама не отворачивался от жизни, но проникал во все 
будни трудящихся. Искал расположить их к учению, предо-
ставлял им участие в своих общинах, принимал их приглаше-
ния и не боялся посещений куртизанок и раджей, двух центров 
светской жизни в городах Индии. Старался не оскорблять по-
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напрасну традиционных обычаев; мало того, он искал возмож-
ность дать им свое учение, находя опору в особо почитаемой 
традиции, не поступясь при этом основными принципами. 

Не было отвлеченности в его учении, он никогда не проти-
вопоставлял существующей реальности идеал жизни мистиче-
ской и трансцендентальной. Он подчеркивал реальность суще-
ствующих вещей и условий для данного времени. И так как его 
деятельность и мысль преимущественно вращались в кругу 
жизненных условий, то и содержание своих речей и притч он 
черпал из обыденной жизни, пользуясь самыми простыми об-
разами и сравнениями. 

Исходя из представления параллелизма между природой 
и человеческой жизнью, индусские мыслители полагают, что 
явления природы могут нам многое пояснить в проявлениях 
нашей жизни. Будда, принимая этот метод, счастливо сохра-
нил для своего учения опыт старой традиции. «Я сделаю те-
бе сравнение, ибо многие разумные люди поняли посредством 
сравнения», — такова была обычная формула Будды. И этот 
простой жизненный подход сообщал его учению яркость 
и убедительность. 

Влияние его на людей было пропорционально его вере в се-
бя, в свои силы и в свою миссию. Всегда входил он в положе-
ние каждого ученика и слушателя, давая им самое необходи-
мое и сообразуясь с их пониманием. Не отягощал учеников 
и слушателей, не имевших необходимой подготовки к усвоению 
высшего знания, непосильным для них умственным процессом. 
Также не поощрял стремившихся к отвлеченному знанию и не 
применивших в жизни его высоко этическое учение. Когда 
один из подобных вопрошателей, по имени Малунка, спросил 
однажды Благословенного о начале всех вещей — Благословен-
ный хранил молчание, ибо он считал, что наиглавнейшая зада-
ча была в утверждении реальности окружающего нас, то есть 
видеть вещи, как они существуют вокруг нас, и стараться 
прежде улучшить их, способствовать их эволюции и не тратить 
время на интеллектуальные спекуляции. 

Несомненно, знание его превышало даваемое им Учение, 
но осторожность, подсказываемая великой мудростью, удер-
живала его от выдачи понятий, которые могли быть не усво-
ены сознанием слушателей и, по этой причине, стать разру-
шительными. 

«Однажды Благословенный остановился в бамбуковой ро-
ще в Косамби. Взяв пригоршню листьев, Благословенный 
спросил учеников: «Как думаете, ученики мои, что больше: 
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эта ли пригоршня листьев в моей руке или же листья, остав-
шиеся на деревьях этой рощи?» 

«Листья в руке Благословенного малочисленны; несрав-
ненно число листьев во всей роще». 

«Истинно так, и то, что я познал и не поведал вам, гораздо 
больше того, что я передал вам. И почему, о ученики, не пове-
дал я этого вам? Потому, что не было бы пользы вам от того, ибо 
оно не способствовало бы высшей жизни. Оно не ведет к разо-
чарованию в этом земном мире, к уничтожению всякой чувст-
венности, к прекращению желания, к миру, к высшему знанию, 
к пробуждению, к нирване. Потому я и не передал этого вам. 
Но что же поведал я вам? То, что является страданием, источ-
ником страдания, прекращением страдания, и указал путь, ве-
дущий к прекращению страдания». 

И настолько учение его было индивидуально в каждом от-
дельном случае и практично, что установилась традиция трех 
кругов учения: для избранных, для общинников и для всех. 

Основывая свои общины, Будда стремился создать наилуч-
шие условия для тех, кто твердо решил работать над расшире-
нием своего сознания для достижения высшего знания, и затем 
посылал их в жизнь учителями жизни и провозвестниками ми-
ровой общины. 

Постоянный контроль поступков, слов и мысли, который 
он требовал от своих учеников и без которого не может быть 
успеха на пути к совершенствованию, почти не доступен для 
находящихся в обычных условиях жизни, где тысячи внеш-
них обстоятельств и мелких обязанностей постоянно отвлека-
ют стремящегося к цели. Но жизнь среди людей, объединен-
ных одним устремлением, общими мыслями и привычками, 
была великой помощью, ибо давала возможность без потери 
энергии развиваться в желаемом направлении. 

Будда, учивший, что во всём мире существуют лишь корре-
ляты, взаимоотношения; знавший, что ничто не существует вне 
сотрудничества; понимавший, что эгоистический гордец не мо-
жет строить будущее, ибо, в силу космического закона, он ока-
жется вне потока жизни, несущего все сущее к совершенство-
ванию, — терпеливо закладывал зерна, учреждая свои ячейки 
общинного начала, предвидя в далеком будущем осуществле-
ние великой Мировой Общины. 

Два правила были необходимы для поступления в общину: 
полный отказ от личной собственности и нравственная чистота. 
Остальные правила касались суровой самодисциплины и об-
щинных обязанностей. Каждый вступивший в общину произно-
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сил формулу: «Прибегаю к Будде, прибегаю к Учению, прибе-
гаю к общине как к разрушителям моих страхов. Первый сво-
им Учением, второе своей непреложной истиной и третья при-
мером прекрасного закона, преподанного Буддою». 

Сурово проводился отказ от собственности. Причем отказ 
от собственности нужно было выявить не столько внешне, 
сколько принять его сознанием. 

Однажды ученик спросил Благословенного: «Как понять 
исполнение заповеди отказа от собственности? Один ученик 
покинул все вещи, но Учитель продолжал упрекать его в соб-
ственности. Другой остался в окружении вещей, но не заслу-
жил упрека». 

«Чувство собственности измеряется не вещами, но мысля-
ми. Можно иметь вещи и не быть собственником». 

Будда постоянно советовал иметь возможно меньше ве-
щей, чтобы не отдавать им слишком много времени. 

Вся жизнь общины была строго дисциплинирована, ибо ос-
новой Учения Будды была железная самодисциплина для 
обуздания беспорядочных чувств, мыслей и развития непоко-
лебимой воли. И только когда ученик овладевал своими чув-
ствованиями, только тогда Учитель приоткрывал завесу и да-
вал задачу. Затем уже ученик постепенно допускался к глу-
бинам знания. Из таких дисциплинированных и воспитанных 
на суровом отказе от всего личного, следовательно мужест-
венных и бесстрашных людей, хотел Гаутама Будда создать 
работников общего блага, творцов народного сознания и про-
возвестников Мировой Общины. 

Мужество в учении Гаутамы было положено в основу всех 
достижений. «Нет истинного сострадания без мужества; без му-
жества нельзя достичь самодисциплины: терпение есть муже-
ство; без мужества нельзя проникнуть вглубь истинного знания 
и обрести мудрость Архата». Гаутама требовал от своих учени-
ков полного уничтожения страха, заповедал бесстрашие мысли, 
бесстрашие действия. Само прозвище Гаутамы Будды — 
«Лев» — и его личные призывы идти через все препятствия, 
как носороги и слоны, показывают, какая глубина бесстрашия 
была заповедана им. И потому учение Гаутамы Будды можно, 
прежде всего, наименовать учением бесстрашия. 

«Воины, воины, так зовем мы себя, о ученики, 
ибо мы сражаемся. 
Мы сражаемся за благородную доблесть, за высокие 
стремления, за высшую мудрость, 
Потому зовем мы себя воинами» 
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Согласно традиции, открытием «Цепи Причинности» (две-
надцать Нидан) ознаменовалось достижение Гаутамой озаре-
ния. Проблема, мучившая его многие годы, нашла разреше-
ние. Размышляя от причины к причине, Гаутама дошел до 
источника зла. 

12. Существование есть страдание, ибо в нем заключены 
старость, смерть и тысяча страданий. 

11. Я страдаю, потому что я рожден. 
10. Я рожден, потому что принадлежу миру бытия. 
9. Я рождаюсь, потому что я питаю в себе существование. 
8. Я питаю его, ибо я имею желания. 
7. У меня есть желания, ибо я имею чувствования. 
6. Я чувствую, ибо я соприкасаюсь с внешним миром. 
5. Это соприкосновение производится действием моих ше-

сти чувств. 
4. Мои чувства проявляются, ибо, будучи личностью, я 

противопоставляю себя безличному. 
3. Я — личность, ибо я имею сознание, пропитанное созна-

нием этой личности. 
2. Это сознание создалось вследствие моих прежних суще-

ствований. 
1. Эти существования омрачили мое сознание, ибо я не 

знал. 

Принято эту двенадцатиричную формулу перечислять в 
обратном порядке. 

1. Авидья (омраченность, невежество). 
2. Самскара (карма). 
3. Вижнана (сознание). 
4. Кама-рупа (форма, чувственное и не чувственное). 
5. Шад-аятана (шесть трансцендентальных основ чувств). 
6. Спарша (соприкосновение). 
7. Ведана (чувствование). 
8. Тришна (жажда, вожделение). 
9. Упадана (влечение, привязанности). 
10. Бхава (бытие). 
11. Джати (рождение). 
12. Джара (старость, смерть). 
Итак, источник и первопричина всех бедствий человечест-

ва в омраченности, в невежестве. Отсюда яркие определения 
и осуждения Гаутамой именно невежества. Он утверждал, 
что невежество есть величайшее преступление, ибо оно явля-
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ется причиной всех человеческих страданий, заставляя нас 
ценить то, что недостойно быть ценным, страдать там, где не 
должно быть страдания, и, принимая иллюзию за реальность, 
проводить нашу жизнь в погоне за ничтожными ценностями, 
пренебрегая тем, что в действительности является наиболее 
ценным, — знанием тайны человеческого бытия и судьбы. 

Свет, который мог рассеять эту тьму и избавить от стра-
дания, был явлен Гаутамой Буддой как знание четырех бла-
городных истин (см. главу «Четыре благородные истины»). 

1. Страдания воплощенного бытия, проистекающие из по-
стоянно возобновляющихся рождений и смертей. 

2. Причина этих страданий в омраченности, в жажде са-
моудовлетворения в земных присвоениях, влекущих за собою 
непрекращаемость повторного, несовершенного бытия. 

3. Прекращение страданий заключается в достижении со-
стояния просветленного вмещения и тем самым создании воз-
можности сознательного приостановления кругов бытия на 
Земле. 

4. Путь к прекращению этих страданий состоит в посте-
пенном усилении элементов, направленных на совершенство-
вание для уничтожения причин бытия на Земле и приближе-
ния к великой Истине. 

Путь к этой Истине разделен был Гаутамой на восемь сту-
пеней. 

1. Правильное распознавание (что касается закона при-
чинности). 

2. Правильное мышление. 
3. Правильная речь. 
4. Правильное действие. 
5. Правильная жизнь. 
6. Правильный труд. 
7. Правильная бдительность и самодисциплина. 
8. Правильное сосредоточение. 
Человек, проводящий в жизни эти положения, освобожда-

ется от страданий земного бытия, являющихся следствием 
невежества, желаний и вожделений. Когда это освобождение 
осуществлено, достигается нирвана. 

Что есть нирвана? «Нирвана есть качество вмещения всех 
действий, насыщенность всеобъемлемости. Трепетом озарен-
ности притекают истинные знания. Спокойствие есть лишь 
внешний признак, не выражающий сущность состояния»; Со-
гласно современному нам пониманию, нирвану можно опреде-
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лить как состояние совершенства всех элементов и энергий 
индивидуальности, достигших наивысшей интенсивности, до-
ступной в данном космическом цикле. 

Гаутамой Буддой также указаны десять великих препят-
ствий, названных оковами. 

1. Иллюзия личности. 
2. Сомнение. 
3. Суеверие. 
4. Телесные страсти. 
5. Ненависть. 
6. Привязанность к Земле. 
7. Желание наслаждения и успокоения. 
8. Гордость. 
9. Самодовольство. 
10. Невежество. 
Для достижения высшего знания необходимо порвать все 

эти оковы. В буддизме разработаны до мельчайших деталей 
подразделения чувств и побуждений умственного процесса, 
как препятствий и способов развития для облегчения самопо-
знания путем тренировки ума и размышления над каждым 
предметом во всех деталях. Следуя этим путем самопозна-
ния, человек, в конечном результате, приходит к знанию ис-
тинной действительности, то есть видит истину, как она есть. 
Это есть метод, применяемый каждым мудрым учителем для 
развития умственных способностей ученика. 

Проповедуя четыре благородные истины и благородный 
Путь, Гаутама, с одной стороны, порицал физическое умерщвле-
ние плоти аскетами и распущенность чувств, с другой — указы-
вал на Путь восьми ступеней как на путь гармонизации чувств 
и достижения шести совершенств Архата: сострадания, нравст-
венности, терпения, мужества, сосредоточения и мудрости. 

Будда особенно настаивал на вмещении учениками понятия 
пар противоположений, или двух крайностей, ибо познание 
действительности достигается лишь путем сопоставления пар 
противоположностей. Если ученик не мог осилить этого, Будда 
не приобщал его к дальнейшему знанию, ибо это было бы не 
только бесполезно, но даже вредно. Вмещение этого понятия 
облегчалось усвоением принципа относительности. Будда ут-
верждал относительность всего сущего, указывая на вечные 
изменения в природе, на непостоянство всего в вечно стремя-
щемся к совершенствованию потоке бытия беспредельного. На-
сколько он был верен этому принципу относительности, можно 
видеть из следующей притчи. 
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«Представьте себе, — сказал Благословенный однажды сво-
им последователям, — человека, отправившегося в дальний 
путь, и остановленного широким разливом воды. Ближайшая 
сторона этого потока была полна опасностей и угрожала ему 
гибелью, но дальняя была прочна и свободна от опасностей. 
Не было ни челна, чтобы переехать поток, ни моста, перекину-
того на противоположный берег. И представьте себе, что этот 
человек сказал себе: «Истинно, стремителен и широк этот по-
ток, и нет никаких средств, чтобы перебраться на другой берег 
(нирвана). Но если я соберу достаточно тростника, ветвей и ли-
стьев и построю из них плот, то, поддерживаемый таким пло-
том и работая усердно руками и ногами, я переберусь в безо-
пасности на противоположный берег». Теперь предположим, 
что этот человек поступил согласно своему намерению и, пост-
роив плот, спустил его на воду и, работая ногами и руками, бе-
зопасно добрался до противоположного берега. 

И вот, перебравшись и достигнув противоположного бере-
га, предположим, человек этот скажет себе: «Истинно, боль-
шую пользу сослужил мне этот плот, ибо с его помощью, ра-
ботая руками и ногами, я безопасно перебрался на этот берег. 
Предположим, что я взвалю плот себе на голову или плечи 
и так продолжу мой путь!» 

Сделав так, правильно ли поступит человек со своим пло-
том? Как думаете вы, ученики мои? 

В чем же будет правильное отношение человека к его плоту? 
Истинно, этот человек должен сказать себе: «Плот этот со-

служил мне большую пользу, ибо, поддерживаемый им и рабо-
тая ногами и руками, я безопасно достиг дальнего берега (нир-
ваны). Но предположим, что я оставлю его на берегу и продол-
жу свой путь!» — Истинно, этот человек поступил бы правильно 
по отношению к своему плоту. 

Точно так же, о ученики, предлагаю и я вам мое Учение 
именно как средство к освобождению и достижению, но не 
как постоянную собственность. Усвойте эту аналогию Учения 
с плотом. Дхамма (учение) должна быть оставлена вами, ког-
да вы переберетесь на берег нирваны». 

Здесь мы видим, как мало значения придавалось Благосло-
венным всему в этом мире относительности, иллюзии, или Майи. 
Именно все, даже учение самого Будды, рассматривалось как 
имеющее условную, преходящую и относительную ценность. 
Также в этой притче подчеркивается, что все достигается лишь 
человеческими руками и ногами. Учение будет действенным, 
лишь если будут положены личные усилия и личный труд. 
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Общины Будды удовлетворяли самые разнообразные за-
просы и потому составляли из самых различных элементов. 
В МИЛИНДА-ПАНХЕ мы встречаем следующие строки: «Ка-
кие причины заставляют поступать в общину?» — спросил 
однажды Милинда своего собеседника, буддийского учителя 
Нагасену. На этот вопрос мудрец ответил: «Одни сделались об-
щинниками, чтобы избежать тирании царя, другие спасались 
от разбойников или же были обременены долгами, есть и такие, 
которые просто хотели обеспечить свое существование». 

Если некоторые люди, поступая в общину, искали социаль-
ного и материального преимущества, то гораздо многочислен-
нее были истинные социальные революционеры, стекавшиеся 
под широкий кров возможностей, которые давало им учение 
Будды среди мрачной феодальной действительности того вре-
мени. В СУТТА-НИПАТЕ можно найти много суровых осуж-
дений социальному построению и общественной нравственно-
сти того времени. 

Община принимала всех без различия рас, каст и пола; 
и самые различные стремления и поиски новых путей нахо-
дили в ней удовлетворение. 

Общины Будды не были монастырями, и вступление в них 
не было посвящением, ибо, по словам Учителя, лишь осозна-
ние учения делало из вошедшего буддиста нового человека и 
общинника. 

В общине признавалось полное равенство всех членов. Один 
общинник отличался от другого лишь сроком своего вступления. 
При выборе старшего возраст не принимался в соображение. 
Старшинство не измерялось сединой. О том, у кого все достоин-
ство заключалось лишь в преклонном возрасте, говорилось, что 
он «тщетно стар». Но «тот, в ком говорит справедливость, кто 
умеет владеть собою, кто мудр, тот есть старший». 

Будда не принуждал жить в тесном общежитии. С самого 
начала среди учеников были предпочитавшие жизнь в уедине-
нии. О таких, слишком уединяющихся, Будда говорил: «Одино-
кая жизнь в лесу полезна для того, кто следует ей, но она ма-
ло способствует благу людей». 

Будда не хотел устанавливать слишком много правил, он 
стремился избежать педантичности и однообразия уставов, 
сделать обязательными многие запрещения. Все правила стре-
мились оградить и сохранить полную самостоятельность уче-
ника. Общинник обязан был соблюдать простоту и пристой-
ность, но так как нет преимущества в том, чем питаться или во 
что одеться, то Будда предоставил ученикам известную свобо-
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ду. Побуждаемые Девадатой, несколько общинников просили 
Будду установить для учеников более строгую дисциплину 
и в питании запретить употребление мяса и рыбы. Будда отка-
зал в этой просьбе, сказав, что каждый свободен применять эти 
меры на себе, но нельзя вменять их в обязательство для всех. 
Та же терпимость в одежде, ибо недопустимо, чтобы свобода 
выродилась в привилегию для некоторых. Так, убедившись в 
мудрости почтенного Соны и увидев его окровавленные ноги, 
Благословенный сказал ему: «Сона, ты был воспитан в утон-
ченности, я приказываю тебе носить сапоги на подошве». Сона 
просил, чтобы это решение распространилось на всех общин-
ников, и Благословенный поспешил исполнить это желание». 

Также и в текстах винаи мы видим, как все правила общи-
ны, учрежденной Благословенным, всегда были подсказаны 
жизненной необходимостью. В винае приводится трогатель-
ный эпизод, послуживший основанием новому правилу для 
общины. 

Один бикшу заболел расстройством кишечника и, обесси-
ленный, упал и лежал на земле в своей грязи. Случилось, что 
Благословенный в сопровождении высокочтимого Ананды об-
ходил кельи общинников. Зайдя в келью больного бикшу и 
увидев его в таком беспомощном состоянии, он подошел к не-
му и спросил: 

— Что с тобою, бикшу, ты болен? 
— Да, Владыка. 
— Но разве нет никого, кто помог бы тебе? 
— Нет, Владыка. 
— Почему же остальные бикшу не ухаживают за тобою? 
— Потому, Владыка, что сейчас им нет никакой пользы 

от меня. 
На это Благословенный обратился к Ананде: «Иди, Анан-

да, и принеси воды, мы умоем этого бикшу». 
«Да, Владыка», — ответил Ананда и принес воды. Тогда 

Благословенный начал лить воду, а почитаемый Ананда умыл 
больного. После чего Благословенный взял больного под голову, 
а Ананда за ноги, так подняли его и положили на постель. 

В связи с этим случаем Благословенный созвал общинни-
ков и спросил их: «Бикшу, находится ли в какой-то келье 
больной общинник?» 

— Да, Владыка. 
— Чем же болен этот бикшу? 
— Он болен расстройством кишечника, Владыка. 
— Разве нет никого, кто присмотрел бы за ним? 
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— Нет, Владыка. 
— Но почему же никто из бикшу не помог ему? Бикшу, вы 

не имеете ни отцов, ни матерей, которые могли бы ухаживать 
за вами. Если вы, бикшу, не будете ухаживать друг за дру-
гом, то кто же поможет вам? Тот, кто хочет прислуживать 
мне, должен прислуживать больным. 

«Кто имеет наставника, наставник должен ухаживать за 
ним, пока он не выздоровеет, и так же точно, если он имеет 
учителя или соученика в той же вихаре, или же ученика, жи-
вущего с ним. Если же он не имеет ни одного из поименован-
ных, то вся община должна ухаживать за ним. И кто не ис-
полнит сие, тот будет повинен в проступке против общины». 

Нелюбовь Учителя к установлению многочисленных непо-
движных правил, в особенности же запрещений, и желание 
сохранить жизненность общины ярко выражены в его после-
дующем наставлении ученику Ананде: «Поручаю общине ви-
доизменять правила малые и малейшие». 

Но многие слабые души спокойнее, если их обязанности 
строго определены, отсюда увеличение правил и запрещений 
в позднейшем буддизме. Много легче подчиняться правилам, 
хотя бы даже и стеснительным, нежели проявлять личную 
сознательную энергию, которую требовал Учитель от своих 
учеников. Община Будды стремилась не обезличить своих 
членов, но дружественно спаять их единым устремлением на 
общее благо. 

Община не желала сглаживать индивидуальные особеннос-
ти, наоборот, Будда ценил каждую инициативу, каждое инди-
видуальное проявление, ибо в Учении, которое утверждало, 
что каждый является своим творцом и освободителем и что не-
обходимы совершенно личные усилия для достижения этой 
высокой цели, индивидуальное начало имело все данные для 
развития. «Избегайте ссор, утверждаясь в самом себе, не ис-
ключая других», — было принято в общине за правило. 

И так мало боялся буддизм индивидуальных проявлений, 
что часто вдохновенные слова одного из членов общины при-
нимались и становились каноническими наравне с утвержде-
ниями самого Благословенного. 

Суровая дисциплина, постоянный контроль над мыслями, 
словами и поступками делали общину школой, столь же вос-
питательной, как и образовательной. Учитель, утвердивший 
знание единственной возможностью освобождения от оков 
земли, а невежество самым тяжким преступлением, запове-
дал всем идти путем знания. 
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Наряду с осуждением невежества мы встречаем столь же 
суровое осуждение и легкомыслия. 

«Глупец, невежда — наибольшие враги самим себе, ибо 
они совершают злые поступки, приносящие горькие плоды». 

«Глупец может быть спутником мудрого в течение всей 
своей жизни, и все же он останется в неведении Истины, по-
добно тому, как ложка не знает вкуса похлебки». 

«Длинна ночь для сторожа, длинен путь усталому. Длинно 
вращение колеса жизней и смертей для глупцов, не знающих 
Истины». 

Особенно часто указывал он людям семейным учить детей 
своих всем наукам и искусствам и тем способствовать росту 
и расширению их сознания. Также постоянно указывал он на 
насущную необходимость путешествий. Он видел в этом ис-
тинную просветительную цель, ибо путешествия, отрывая че-
ловека от обычных условий, развивают в. нем подвижность, 
находчивость и приспособляемость — качества, необходимые 
для подготовки процесса расширения сознания. 

Учение Благословенного настаивало на достоверности, 
но нет в нем догм, которые предлагались бы на веру, ибо Учи-
тель, утверждая во всем знание, не видел пользы в слепой ве-
ре для развития сознания. «Поэтому я учил вас, — говорил 
Будда, — верить не, только потому, что вы слышали, но толь-
ко тогда, когда это проверено и принято вашим сознанием». 

В беседе с одним молодым брамином Благословенный ука-
зал, каким образом достойный ученик доходит до овладения 
истиной: «Когда, после зрелого обсуждения, ученик признал, 
что данный человек совершенно свободен от заблуждений, он 
поверил этому человеку. Приближаясь к нему с доверием, он 
становится его учеником. Став его учеником, он открывает ухо. 
Открыв ухо, он слышит учение. Услышав учение, он удержи-
вает его в уме. Он обсуждает смысл истин, им удержанных. Он 
размышляет над ними. Отсюда рождается его решимость. Что 
он решил, то он и предпринял. Он оценивает значение пред-
принятого. Оценив, он прилагает все усилия. Приложенными 
усилиями он приближается к истине. Проникая вглубь ее, он 
видит. Но все это лишь признание истины, но не овладение ею. 
Чтобы вполне овладеть ею, нужно применять и неустанно по-
вторять этот психологический процесс». 

Из этой беседы ясно, насколько ученик был свободен об-
суждать преподанное ему учение, и что лишь самостоятель-
ными усилиями достигается познание истины и овладение ею. 

Учение Будды как учение истины покрывало все бывшие 
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до него великие учения и потому, подчеркивая их истинность, 
оно изгоняло отрицание. Изгоняя отрицание, учение никого 
не порабощало. Осознание великого принципа общины откры-
вало все пути. 

В общинах Будды допускался отказ, но лично осознанный; 
но отрицание приравнивалось к невежеству. У общины Буд-
ды можно было отказаться от мелких соображений, но отри-
цание равнялось выходу из общины. Было принято никогда 
не поминать выбывшего — община должна была жить буду-
щим. К тому же часто выбывший возвращался; тогда возвра-
щение не сопровождалось никакими вопросами, кроме одного: 
«Не отрицаешь?» 

В начале учения дисциплина касалась главным образом 
очищения сердца и ума от предрассудков и дурных свойств. 
По мере успешности учение переносилось на расширение со-
знания. 

Трудно подняться одному человеку, если он не прошел суро-
вый путь очищения. «Если материя загрязнена, то сколько бы 
красильщик ни погружал ее в синюю, желтую, красную или ли-
ловую краску, цвет ее будет некрасивым и нечистым. Почему? 
Вследствие загрязненности материи. Если сердце нечисто, нуж-
но ожидать такой же грустный результат». 

«Я говорю: недостаточно носить плащ, чтобы быть подвиж-
ником. Недостаточно быть голым, покрытым грязью, обрызган-
ным водой, сидеть под деревом, жить в одиночестве, стоять 
в одном положении, морить себя голодом, повторять мантры 
и заплетать волосы». 

«Человек не нищий потому только, что он питается подая-
нием». 

«Человек не аскет потому только, что он живет в лесу». 
«Не достоин желтого одеяния, кто носит его, будучи не-

чист и неискренен в поступках, невежественен и не победив-
ший самого себя». 

«Из трех видов действия, — говорил Будда, — наиболее 
губительное не слово, не телесный поступок, но мысль». С мо-
мента возникновения решения зла человек уже виновен — 
выявлено оно или нет. 

«Главный элемент во всем есть мысль. Превыше всего — 
мысль. Все совершается мыслью. Если человек говорит или дей-
ствует со злобной мыслью, страдание сопутствует ему, как ко-
лесо следует за копытом животного, которое тащит повозку». 

«Если человек говорит или действует с благою мыслью, 
счастье следует за ним, как никогда не покидающая тень его». 
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«Враг наносит зло врагу, ненавидящий ненавидящему, 
но хуже всего зло, нанесенное ложно направленным умом». 

Также и бдительность над своими мыслями особенно на-
стойчиво указывалась Учителем, ибо если ученик, слишком 
уверенный в достигнутых им результатах, ослабит свою бди-
тельность, он дорого заплатит за малейшее упущение. Этот 
совет преподан притчей: «Человек был ранен отравленной 
стрелой. Доктор, вынув стрелу, предписал раненому внима-
тельно следить за раной. Но больной вообразил, что ему бо-
лее нечего опасаться. Лишенная ухода, рана воспалилась и 
причинила смерть и тяжкие страдания». 

«Бдительность есть путь к бессмертию. Нерадивость — 
путь к смерти. Тот, кто бдителен, не умирает. Тот, кто нера-
див, уподобляется мертвому». 

«Тот, кто непостоянен в мыслях, кто не ведает истинного за-
кона, кто шаток в доверии, тот не познает полноту мудрости». 

«Как лучник выпрямляет свою стрелу, так мудрый чело-
век выправляет свой изменчивый и шаткий ум, который 
трудно охранить, которым трудно руководить». 

«Как дождь протекает в дом через плохо крытую крышу, 
так и вожделение проникает в плохо обузданный ум». 

«Большие и малые оковы у бикшу, любящего бдительность 
и страшащегося нерадивости, — сожжены. Он движется по-
добно огню». 

Указывая, как безумно, с точки зрения полезности, усту-
пать низким наклонностям, Будда говорил: «Чувство, ради 
которого вы унизили себя, скоро будет для вас лишь воспо-
минанием, подобно удовольствию, испытанному во сне. Но то, 
что останется постоянным, живым укором, — это поступок, 
содеянный ради этого удовольствия». 

«Чистая нравственность — как надутый кожаный мешок: 
повреди ее однажды — погибнет. Подобно тому, если однаж-
ды удовлетворить порочные наклонности, уже ничто не оста-
новит стремление страстей, и человек, представленный само-
му себе, безвозвратно погибнет». 

«Орошатели отводят воду, куда хотят; лучники выправля-
ют стрелу; плотники сгибают дерево по своему усмотрению; 
мудрые гнут самих себя!» 

В писаниях не встречаем никакого различия между члена-
ми общины: общественные деятели, семейные, безбрачные, и 
мужчины, и женщины — все одинаково могут воспринять 
преподаваемую им истину. 

Прием в общину не сопровождался никакими обетами. При-
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ходящий лишь приносил готовность служить учению. Когда же 
эта готовность исчезала, ничто не привязывало его оставаться 
в общине. Выход из общины был так прост, как прием. Много-
численны примеры людей, оставлявших общину и возвращав-
шихся позднее. 

Нельзя было исключать члена общины только потому, что 
кто-то не был согласен с ним в оценке его поступка. Изгнать 
его означало бы дать свободу потоку ярых слов и разъедине-
нию в общине. «Общинник не будет доносить то, что он слы-
шал, на разъединение других, но будет сближать их, произ-
нося лишь слова согласия». 

«Никогда ненависть не уничтожалась ненавистью, лишь 
доброта прекращала ее, таков вечный закон». 

«Он оскорбил меня и отяготил меня, он злоупотребил сво-
ею силою, он обокрал меня; в тех, кто питает подобные мыс-
ли, гнев никогда не будет утешен». 

«Если человек обсуждает недостатки ближних и всегда скло-
нен к обидам, его собственные страсти будут расти, и он далек 
от уничтожения страстей». 

«Есть такие, которые не знают о необходимости самообуз-
дания; если они сварливы, мы можем извинить их поведение. 
Но те, кто знает, должны научиться жить в согласии». 

«Если человек найдет мудрого друга, ведущего праведную 
жизнь, постоянного по природе своей, он может жить при 
нем, счастливый и заботливый, преодолевая все опасности. 
Но с глупцами не может быть дружбы. Лучше человеку быть 
одному, чем жить с людьми, преисполненными самости, тще-
славия, упрямства и преданными спорам». 

Руководствуясь целесообразностью во всем, Будда не 
стремился к систематизации учения. Он хотел, чтобы каждое 
положение его учения действовало как можно сильнее на во-
лю ученика. Имея целью лишь рост и развитие сознания, он 
в остальном предоставлял свободу мысли и действия. Будда 
назначал каждому индивидуальную дисциплину. 

«Как Будда избирал учеников на подвиг? Среди занятий, 
когда утомление уже овладевало учениками, Будда предлагал 
самый неожиданный вопрос и ждал скорейшего ответа. 

Или, поставив самый простой предмет, предлагал описать его 
не более чем тремя словами или не менее чем сотнею страниц. 

Или, поставив ученика перед запертой дверью, спраши-
вал: «Чем откроешь ее?» 

Или посылал музыкантов под окно и заставлял петь гим-
ны совершенно противоположных содержаний. 
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Или, заметив докучливую муху, предлагал ученику повто-
рить слова, неожиданно сказанные. 

Или, проходя перед учениками, спрашивал: «Сколько раз 
прошел?» Или, заметив боязнь перед животными или перед 
явлениями природы, ставил условием побороть его. 

Так мощный Лев закалял клинок духа». 
«Также не следует забывать любимую игру Будды с учени-

ками в минуту отдыха, когда Учитель бросал в пространство 
одно слово, по которому ученики строили целую мысль. Нет 
более мудрого испытания состояния сознания». (Записано со 
слов устной традиции индусского буддизма.) 

Будда истинным знанием, твердым осознанием изменяе-
мости всего существующего закалял своих учеников, воору-
жал их мужеством, терпением и состраданием, готовил ис-
тинных борцов за общее благо. 

ЧЕТЫРЕ БЛАГОРОДНЫЕ ИСТИНЫ 

Есть ли на свете хоть одно живое существо, которое не ис-
пытывает страдания? Страдания проявляются во всем. Мож-
но возразить: нет, есть вещи, которые приносят мне больше 
радости, чем страданий. Пока мы живем, мы вынуждены 
страдать. Как утверждают буддийские письмена, да и вся ре-
лигия в целом, ошибочно думать, что смерть — последнее из 
страданий, мы обязательно переродимся. А значит, страдания 
последуют за нами даже на Небеса. 

Одно из страданий богов Мира Желаний — предвидеть 
свою будущую смерть. Страдания же в аду наивысшие, и 
смерть здесь может показаться лишь избавлением от мук. 
Человек, осознавая жизнь в страданиях, однажды задумыва-
ется: «Почему я страдаю? С какого-то момента страдания на-
чали наполнять мою жизнь, может быть, я стал обращать на 
них внимание. Радости, к которым я стремился, растворяют-
ся, как миражи. Жизнь полна страданий — зачем обманывать 
себя? Можно пытаться не замечать этого, искать что-то новое, 
но я не хочу, я хочу разобраться в себе. Если жизнь бессмыс-
ленна, то смерть еще бессмысленнее. Поэтому, несомненно, 
смысл в самой жизни должен быть. Но родился я ведь не для 
того, чтобы страдать. Необходимо найти выход из этого лаби-
ринта страданий. Где же выход?» Так человек начинает ис-
кать путь избавления от страданий, и, чаще всего, это закан-
чивается обращением к «национальной» религии. Люди не 

27 



желают страданий, но кто знает, как покончить с ними на-
всегда? 

Две с половиной тысячи лет назад Мудрец из племени 
шакьев, Архат, Самый Почитаемый, Татхагата, Учитель богов 
и людей, Познавший все Миры, Непревзойденный, Будда 
Шакьямуни объявил, что есть путь избавления от всех стра-
даний. Будда провозгласил своим ученикам, которых сначала 
было пятеро, Четыре Благородные Истины: Истину о стра-
дании, Истину о происхождении (о причине) страданий, Ис-
тину о прекращении страданий, Истину о пути практики, 
ведущей к прекращению страданий. 

В буддийском писании «Дхамма-чакка-паваттана сутта» 
(«Сутра запуска Колеса Закона») мы находим такие пророче-
ские строки. 

«Каков же срединный путь, постигнутый Татхагатой, кото-
рый, порождая видение, порождая знание, ведет к успокоению, 
к прямому постижению, к личному Пробуждению, к Освобож-
дению? Это — Благородный Восьмеричный Путь, включающий 
правильный взгляд, правильную решимость (в др. переводе — 
правильное намерение), правильную речь, правильные поступ-
ки, правильный образ жизни, правильное усилие, правильную 
осознанность, правильное сосредоточение (самадхи). Это и есть 
срединный путь, постигнутый Татхагатой, который, порождая 
видение, порождая знание, ведет к успокоению, к прямому по-
стижению, к личному Пробуждению, к Освобождению. 

(1) А вот, монахи, Благородная Истина о страдании. И рож-
дение — страдание, и старение — страдание, <и болезнь — 
страдание,> и смерть — страдание. И печаль, и стенания, и боль, 
и горе, и отчаяние есть страдание. С нелюбимым связь есть стра-
дание, с любимым разлука — страдание, не получать то, чего хо-
чешь, — страдание. Короче говоря, пять групп привязанностей 
(санскр.: скандха, пали: кхандха) есть страдание (пали: дуккха). 

(2) А вот, монахи, Благородная Истина о происхождении 
страдания. Это захваченность (танха, букв, «жажда»), кото-
рая ведет к последующему становлению (бхава, букв, «ста-
новление»; является звеном, приводящим к существова-
нию), сопровождаемая страстным желанием и наслаждением, 
ищущая удовольствий то здесь, то там, — то есть жажда чув-
ственных удовольствий, жажда становления (т. е. к бытия), 
жажда не-становления (т. е. к небытия). 

(3) А вот, монахи, Благородная Истина о прекращении стра-
дания. Полное успокоение и прекращение, отказ, отъединение, 
освобождение и отдаление именно от этой жажды (танха). 
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(4) А вот, монахи, Благородная Истина о пути практики, 
ведущем к прекращению страданий. Это есть Благородный 
Восьмеричный Путь, <а именно>: правильный взгляд (дитт-
хи), правильная решимость (сапкаппа), правильная речь 
(вача), правильные действия (камманта), правильный образ 
жизни (аджива), правильное усилие (ваяма), правильная осо-
знанность (сати), правильное сосредоточение (самадхи). 

Расшифруем эти тексты. 
Первая из четырех «благородных истин» формулируется 

так: «В чем состоит благородная истина о страдании? 
Рождение — страдание; 
расстройство здоровья — страдание; 
смерть — страдание; 
скорбь, стенания, горе, несчастье и отчаяние — страдание; 
союз с нелюбимым — страдание; 
разлука с любимым — страдание; 
неполучение страстно желаемого — страдание». 

Короче говоря, пять категорий существования, в которых 
проявляется привязанность (к земному), — страдание. 

Немало страниц буддийской литературы посвящено бреннос-
ти всего земного. Отдельные элементы сознания сменяют друг 
друга с огромной быстротой. Можно лишь проследить достаточ-
но длинные «цепи моментов», которые в своей совокупности и 
составляют «поток сознательной жизни» каждого индивидуума. 

Буддизм требует ухода от рассмотрения внешнего по отно-
шению к сознанию человека мира. Рассматривать его, по мне-
нию буддийских теологов, нет никакой необходимости, потому 
что сознание не отражает этот мир (он не существует), а порож-
дает его своей творческой активностью. Сам мир страданий, 
по учению буддизма, только иллюзия, порождение «неведения», 
«заблудшего» сознания. 

«Вторая благородная истина» гласит, что источником стра-
даний являются «жажда удовольствий, жажда бытия, жажда 
могущества». 

«Что же является благородной истиной о прекращении стра-
дания? Это полное затухание и прекращение всех желаний и 
страстей, их отбрасывание и отказ от них, освобождение и от-
деление от них». 

В своем основному главном значении палийское слово «ниб-
бана» или санскритское «нирвана» означает «затухание», «уга-
сание», «успокоение». 
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Другими словами, это конечная цель религиозного спасе-
ния, то состояние «полного небытия», при котором «перерож-
дения — страдания» кончаются. 

Весь дух буддизма заставляет сближать понятие нирваны 
с достижением состояния полного небытия. 

Некоторые исследователи с этим не согласны: «Что же угас-
ло и потухло в нирване? Угасла жажда жизни, страстное жела-
ние существования и наслаждения; угасли заблуждения и обо-
льщения и их ощущения и желания; потух мерцающий свет 
низменного «я», преходящей индивидуальности». 

«Четвертая благородная истина» — практический путь, 
который ведет к подавлению желаний. Этот путь именуется 
обычно «срединным путем» или «благородным восьмеричным 
путем» спасения. 

Это: 
1) правильные взгляды, т. е. основанные на «благородных 

истинах»; 
2) правильная решимость, т. е. готовность к подвигу во 

имя истины; 
3) правильная речь, т. е. доброжелательная, искренняя, 

правдивая; 
4) правильное поведение, т. е. непричинение зла; 
5) правильный образ жизни, т. е. мирный, честный, чистый; 
6) правильное усилие, т. е. самовоспитание и самообладание; 
7) правильное внимание, т. е. активная бдительность со-

знания; 
8) правильное сосредоточение, т. е. верные методы созер-

цания и медитации. 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 
БОЖЕСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ 

Когда духовный уровень человека приближается к божест-
венному, появляются сиддхи — сверхъестественные божест-
венные способности. Обретение сиддх очень важно на буддий-
ском пути, поскольку они являются знаками собственного про-
движения. Однако, если захватываться этими способностями, 
использовать их для удовлетворения тщеславия, гордости, это 
становится большим препятствием на пути к Освобождению. 
Поэтому прежде всего практикующему необходима внутрен-
няя свобода от Восьми Мирских Дхарм (которые есть привя-
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занность к выгоде, удовольствию, похвале, славе и неприятие 
потерь, боли, порицания, плохой репутации), а истинная сво-
бода от них есть Просветление. 

Сами по себе божественные способности — это не то, что 
принадлежит человеку, а то, что обретается в том мире, куда 
он способен войти. Для божественных способностей Мира Стра-
стей существует предел. Захватываться такими способностя-
ми — это все равно, что захватываться Сансарой. 

У Будды Шакьямуни было много учеников, владевших бо-
жественными способностями, но это было естественно для мо-
нахов, никто не кичился этим, поскольку это не одобрялось 
в Общине, устремленной к Просветлению и Освобождению. 

Однако, не являясь целью, сиддхи приходят, и это показа-
тель продвижения на духовном пути. Ведь, если нам требуется 
попасть на верхний этаж здания, нам необходимо пройти или 
проехать через все его этажи. Исследуя буддийский Канон, мы 
во многих сутрах найдем описание этих способностей, обретае-
мых на пути («Брахмаджала сутта», «Саманнапхала сутта», 
«Амбаттха сутта» и др.). Рассмотрим их на примере «Саманнап-
хала сутты». Вот что говорил Будда Шакьямуни в «Саманнап-
хала сутта» («Сутра о плодах монашеской жизни»). 

«С сосредоточенным умом, чистым и ясным, безупречным, 
свободным от недостатков, гибким, податливым, устойчивым, 
достигшим спокойствия, он (монах) направляет и обращает 
его к разным видам сверхъестественных сил. Он владеет раз-
личными видами сверхъестественных способностей: 

— будучи одним, он становится многочисленным, будучи 
многочисленным, становится одним; 

— он становится видимым для глаз и невидимым; 
— он беспрепятственно проходит сквозь стены, валы и го-

ры, как если бы это был воздух; 
— он погружается в землю и выходит из нее, как если бы 

это была вода; 
— он гуляет по воде и не тонет, как если бы это была су-

хая земля; 
— сидя с перекрещенными ногами, он летает по небу, 

словно крылатая птица; 
— рукой он касается даже солнца и луны, трогает эти столь 

могущественные, мощные светила; 
— он оказывает влияние в своем теле на расстояния, со-

измеримые даже с расстояниями до миров Брахмы». 
Помимо таких сверхфизических способностей Будда выде-

лял следующие божественные силы: 
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«С сосредоточенным умом, чистым и ясным, безупречным, 
свободным от недостатков, гибким, податливым, устойчивым, до-
стигшим спокойствия, он направляет и обращает его к божествен-
ному слуху (букв. ухо-элемент). Очищенным божественным слу-
хом, превосходящим человеческий, он слышит оба вида звуков — 
божественные и человеческие, близко ли те или издалека». 

«С сосредоточенным умом, чистым и ясным, безупречным, 
свободным от недостатков, гибким, податливым, устойчивым, до-
стигшим спокойствия, он направляет и обращает его к созданию 
тела, состоящего из сознания. Из этого тела он творит другое те-
ло, имеющее форму, состоящее из сознания, законченного во всех 
своих частях, не имеющего недостатков в своих возможностях». 

«С сосредоточенным умом, чистым и ясным, безупречным, 
свободным от недостатков, гибким, податливым, устойчивым, 
достигшим спокойствия, он направляет и обращает его к зна-
нию сознания других существ. Он знает сознание других су-
ществ, других личностей, охватывая их своим сознанием. 

Он распознает ум, захваченный страстью, как ум, захва-
ченный страстью. 

Он распознает ум, свободный от страсти, как ум, свобод-
ный от страсти. 

Он распознает ум, захваченный ненавистью, как ум, за-
хваченный ненавистью. 

Он распознает ум, свободный от ненависти, как ум, свобод-
ный от ненависти. 

Он распознает ум, захваченный заблуждениями, как ум, 
захваченный заблуждениями. 

Он распознает ум, свободный от заблуждений, как ум, сво-
бодный от заблуждений. 

Он распознает ограниченный ум как ограниченный ум. 
Он распознает рассеянный ум как рассеянный ум. 
Он распознает широкий ум как широкий ум. 
Он распознает неширокий ум как неширокий ум. 
Он распознает блестящий ум (превосходный ум) как блес-

тящий ум. 
Он распознает неблестящий ум как неблестящий ум. 
Он распознает сосредоточенный ум как сосредоточенный ум. 
Он распознает несосредоточенный ум как несосредоточен-

ный ум. 
Он распознает ум реализованного как освобожденный ум. 
Он распознает ум нереализованного как неосвобожденный ум». 
«С сосредоточенным умом, чистым и ясным, безупречным, 

свободным от недостатков, гибким, податливым, устойчивым, 
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достигшим спокойствия, он направляет и обращает его к воспо-
минанию прошлых жизней (букв. предыдущих домов). Он вспо-
минает разные прошлые жизни, а именно: одно рождение, два 
рождения, три рождения, четыре рождения, пять рождений, 
десять рождений, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят рожде-
ний, сто рождений, тысячу рождений, сотню тысяч рождений, 
много периодов (кальп) создания вселенной, много периодов 
(кальп) расширения вселенной, много кальп создания и расши-
рения вселенной: (он вспоминает) «Там я имел такое-то имя, 
принадлежал такому-то роду, имел такую-то внешность, такой-
то была моя еда, я испытывал такое-то удовольствие и такую-
то боль, и я умер таким-то образом. И, уйдя из той жизни, я пе-
реродился там-то. А там я имел такое-то имя, принадлежал та-
кому-то роду, имел такую-то внешность, такой-то была моя 
еда, я испытывал такое-то удовольствие и такую-то боль, и я 
умер таким-то образом. И, уйдя из той жизни, я переродился 
здесь». Так он вспоминает свои многочисленные прошлые жиз-
ни во всех обстоятельствах и подробностях». 

«С сосредоточенным умом, чистым и ясным, безупречным, 
свободным от недостатков, гибким, податливым, устойчивым, 
достигшим спокойствия, он направляет и обращает его к зна-
нию о смерти и перевоплощении существ. Божественным 
оком, очищенным и превосходящим человеческое зрение, он 
видит, как существа оставляют жизнь и вновь рождаются, он 
постигает, как существа, в соответствии со своей кармой, ста-
новятся низшими и высшими, красивыми и безобразными, 
счастливыми и несчастными: «Те существа, что наделены 
дурным поведением тела, речи и ума, которые оскорбляют 
праведных, придерживаются ложных воззрений и предпри-
нимают действия под влиянием ложных воззрений, с распа-
дом тела, после смерти, перерождаются в бедствии, несчас-
тье, в низших мирах, в аду. Те же существа, что наделены 
добрым поведением тела, речи и ума, не оскорбляют правед-
ных, придерживаются правильных воззрений и предприни-
мают действия, исходя из правильных воззрений, с распадом 
тела, после смерти, перерождаются в счастье, в небесном ми-
ре». — Так, божественным оком, очищенным и превосходя-
щим человеческое зрение, он видит, как существа оставляют 
жизнь и вновь рождаются, он постигает, как существа, в со-
ответствии со своей кармой, становятся низшими и высшими, 
красивыми и безобразными, счастливыми и несчастными». 

«С сосредоточенным умом, чистым и ясным, безупречным, 
свободным от недостатков, гибким, податливым, устойчивым, 
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достигшим спокойствия, он направляет и обращает его к знанию 
о прекращении волнений ума. Он постигает без искажений: 
«Это есть напряжение... Это есть происхождение напряжения... 
Это есть прекращение напряжения... Это есть путь, ведущий к 
прекращению напряжения». Он постигает без искажений: «Это 
есть волнения... Это есть происхождение волнений... Это есть 
прекращение волнений... Это есть путь, ведущий к прекраще-
нию волнений». Его душа, зная таким образом, видя таким об-
разом, освобождается от волнений чувственности, от волнений 
становления, от волнений невежества. С освобождением возни-
кает знание: «Я свободен». Он постигает: «Больше не будет 
рождений, святая жизнь принесла свой плод, цель достигнута. 
Нет больше причин, влекущих к перерождению в этом мире». 

ТЕЛЕСНЫЕ ПРИЗНАКИ БУДДЫ 

По древним текстам, у Шакьямуни было 32 основных те-
лесных признака, позволивших Посвященным утверждать, 
что мальчик является воплощением Будды. Приведем дошед-
шие до нас сведения. 

1. Руки и ноги Будды были помечены тысячей колес со 
спицами. 

2. Ступни ног Будды были похожи на черепашьи. Они бы-
ли мягкие, плоские и полные. 

3. Пальцы рук и ног Будды были соединены перепонками, 
которые достигали уровня половины пальцев. Руки и ноги 
были похожи на утиные лапки. 

4. Плоть рук и ног Будды была мягкой и молодой. 
5. Тело Будды имело семь выпуклостей и пять углубле-

ний. Два углубления находились у лодыжек, два — у плеч 
и одно — позади головы. 

6. Пальцы рук и ног Будды были очень длинные. 
7. Пятки Будды были широкие (1/4 фута). 
8. Тело Будды было большим и стройным. Оно измерялось 

семью кубами и не было изогнутым. 
9. На ступнях Будды не было подъема. 
10. Каждый волос тела Будды рос вверх. 
11. Икры ног Будды были, как у антилопы — гладкие и 

прямые. 
12. Руки Будды были длинные и красивые, они доставали 

до его колен. 
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13. Мужской орган Будды был спрятан, как у коня. Его 
нельзя было увидеть. 

14. Кожа у Будды имела золотистый оттенок. Она названа 
золотой не из-за цвета, а потому, что была совершенно чистой. 

15. Кожа у Будды была тонкой и гладкой. 
16. Каждая часть тела Будды имела только один волос, 

растущий вправо. 
17 Лоб Будды был украшен вьющимися волосами, кото-

рые имели 6 особенностей: гладкие, белые, послушные, спо-
собные растягиваться на 3 кьюбитса, завитые справа налево 
и повернутые концами наверх. Они казались серебристыми, 
прическа по форме напоминала амбала-фрукт. 

18. Верхняя часть туловища Будды была, как у льва. 
19. Верхняя часть плеч Будды была круглой и плотной. 
20. Грудь Будды была широкая. Между плечами грудь бы-

ла плоская. 
21. Будда мог ощущать лучший вкус, потому что язык его 

не был поражен тремя болезнями: ветра, слизи и желчи... Од-
нажды благодетель предложил Будде кусок конины, который 
был неприятен на вкус. Будда положил этот кусок себе на 
язык и затем отдал его благодетелю. Мясо на вкус стало, как 
самая деликатесная пища. 

22. Тело Будды напоминало дерево Tadrota, чьи корни, 
ствол и ветви имеют один размер. 

23. Будда имел возвышение на голове круглой формы, ко-
торое напоминало завиток по часовой стрелке. 

24. Будда имел длинный и красивый язык, которым он мог 
доставать до линии волос и до ушей. Язык был красного цве-
та, как цветок Utpala. 

25. Речь Будды имела пять достоинств: все могли понимать 
ее; все его слова имели одну интонацию; речь была глубока и по-
лезна для всех; речь была приятна и глубоко притягательна; 
слова произносились в правильном порядке, чисто и без ошибок. 

26. Щеки у Будды были круглыми и полными. Их контур 
был сходен с ритуальным зеркалом. 

27. Зубы у Будды были очень белые. 
28. Длина зубов у Будды была одинаковой. 
29. Между зубами у Будды не было щелей. 
30. Будда имел 40 зубов. 
31. Глаза Будды были глубокого голубого цвета, как сап-

фиры. 
32. Ресницы Будды были прямые и чистые, как у «жаж-

дущей коровы». 
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ДЕСЯТЬ УЗ 

Учение Будды о Десяти Узах (Десяти Оковах) неразрывно 
связано с учением о Четырех Благородных Личностях (санскр. 
аръя-пудгала). До достижения личного совершенства на пути 
к Освобождению и Просветлению практикующие последова-
тельно обретают четыре уровня достижения. Достигших этих 
уровней и называют Четырьмя Благородными Личностями. 
Вот эти уровни по порядку достижения. 

1. Вошедший в Поток [Истины] (сотапанна) — это тот, 
кто освободился от Трех Уз, первых трех из Десяти Уз. Во-
шедший в Поток Истины имеет твердую решимость никогда 
более не создавать причин для страданий, и он живет стрем-
лением к Пробуждению. 

2. Возвращающийся Один Раз (сакадагами) — это тот, кто 
освободился от первых трех из Десяти Уз, а также ослабил при-
вязанность, ненависть и заблуждение. Возвращающийся Один 
Раз, вернувшись в следующей жизни лишь один раз в этот мир, 
встанет на путь духовной практики и достигнет уровня невоз-
вращения в Мир Страстей или уровня архата. 

3. Невозвращающийся (анагами) это тот, кто полно-
стью освободился от первых Пяти Уз. В следующей жизни он 
переродится в одном из миров, превосходящих Мир Страс-
тей, там, где он будет полностью свободен, чтобы никогда бо-
лее не возвращаться в Мир Страстей, и где сможет совершен-
ствоваться на Пути к Окончательному Освобождению. 

4. Архат — это тот, кто освободился от Десяти Уз. Он 
пресек утечки (пали: асава), разрушив Десять Уз, он освобо-
дился от становления, остановил поток перевоплощений, до-
стижение нирваны стало для него возможным. 

Из перечисленных характеристик Четырех Благородных 
Личностей следует, что наше перевоплощение определяет то, 
в какой степени в этой жизни мы освободились от Десяти Уз 
и в какой степени на момент смерти мы связаны Десятью 
Узами. 

Три Узы, о которых говорится, входят в первые Пять Уз. 
Первые Пять Уз также называются узами, привязывающими 
к нижним мирам. Под нижними мирами подразумеваются 
миры Мира Страстей. Другие Пять Уз называются узами, 
привязывающими к верхним мирам. Здесь имеются в виду 
миры, превосходящие Мир Страстей, которые называют так-
же Чистыми Землями. 

36 



То, что называют Тремя Узами, есть ошибочный взгляд на 
телесное существование, сомнения относительно Истины и 
одержимость заповедями и обетами. 

Первая Уза — ошибочный взгляд на телесное существо-
вание (взгляды самоотождествления). Что это такое? На-
пример, человек думает: «Я хочу выглядеть красиво, поэтому 
буду наряжаться и ухаживать за своим телом» или «Хочу, 
чтобы меня уважали, поэтому буду качать мускулы». Такие 
мысли тесно связаны с концепцией ума: «Я есть тело и его 
ощущения, а также мышление». Если человек думает, что со 
смертью все заканчивается и нет больше других жизней, зна-
чит, он огранивается этой идеей, отстаивая материалистиче-
ский взгляд. Он рассматривает ум вторичным по отношению 
к телу. Не понимая или отрицая, что существует перерожде-
ние, что причины для будущего перерождения определяют 
наши поступки в этой жизни, такие люди различными спосо-
бами стараются обрести власть, почет, славу и материальные 
блага для этой жизни или желают обрести славу для памяти 
о себе после своей смерти. Устремляясь к материальному 
счастью в этой жизни, они живут материальными потребнос-
тями, привязываются к вещам, отождествляют свое положе-
ние в обществе с собой. И это длится до смерти, которую они 
рассматривают как конец всего и от этого очень страдают. 
В любом случае, ограничивается ли человек материалистиче-
ским взглядом на телесное существование или не ограничи-
вается и имеет смутное представление, что есть душа, кото-
рая отделится от тела со смертью, чтобы подняться на Небеса, 
когда сознание суживается до удовлетворения материальных 
потребностей, это связано с ошибочным взглядом на телесное 
существование. 

Сомнения относительно Истины. Вторая Уза — это со-
мнения. Пример этой узы можно найти в «Калама сутте». Ка-
ламы пришли к Будде и обратились к нему в ожидании раз-
решить свои сомнения: 

«Преподобный Учитель, Кесапутту посещают разные свя-
щеннослужители и монахи. Они проповедуют и прославляют 
свои доктрины; что же касается других учений, то они высту-
пают против них, они низводят их, оскорбляя и показывая 
презрение к ним, они говорят о них с пренебрежением. А по-
сле них в Кесапутту приходят другие священнослужители и 
монахи. Они проповедуют и прославляют свои доктрины; что 
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же касается других учений, то они выступают против них, 
они низводят их, оскорбляя и показывая презрение к ним, 
они говорят о них с пренебрежением. После их ухода у нас 
нет никакой уверенности и остаются сомнения: кто же из 
этих достопочтенных священнослужителей и монахов говорит 
правду, а кто лжет?» 

Будда ответил им: 
«Естественно, что нет никакой уверенности у вас, каламы. 

Естественно, что остаетесь вы в сомнениях. Когда есть основа-
ние для сомнений, возникает неуверенность. В этом случае, ка-
ламы, не основывайтесь на рассказах, на преданиях, на тради-
циях, на писаниях, на логических предположениях, на выводах, 
на сходстве, на том, что принято разумным, на правдоподобии 
или на мысли: «Этот монах — наш Учитель». Но когда вы сами 
знаете: вот эти поступки недобродетельны; эти поступки до-
стойны порицания; эти поступки осуждаются мудрыми; эти по-
ступки, если принять и совершать их, ведут к вреду и страда-
ниям, — в этом случае не совершайте их». 

По причине отсутствия у нас мудрости или из-за невысо-
кого интеллекта мы не можем видеть явления такими, какие 
они есть. Подавляющее большинство людей из-за этого фик-
сируются на представлениях, которые приняты в обществе. 
Взгляды, опирающиеся на внешнюю информацию, изменяют-
ся, когда что-то кажется более правдоподобным, или если это 
сейчас принято в обществе, или если это оправдывает собст-
венную привязанность. И тогда изменяется позиция челове-
ка, его новое мировоззрение начинает определять его дейст-
вия. Подобную неустойчивость во взглядах Будда называл 
сомнениями. Через правильный анализ можно избавиться от 
сомнений. На основе правильного анализа пути своего Дости-
жения Будда вывел Четыре Благородные Истины, следуя ко-
торым человек может избавиться от сомнений и укрепиться в 
Правильном Взгляде. Учение Будды уводит нас от дурных 
перерождений к рождениям в высоких мирах. Если не пре-
сечь сомнение относительно Истины, не будет ясного осозна-
вания, что следует делать, а чего делать не следует, чтобы не 
переродиться в одном из трех скверных миров (Аду, Мире 
Животных, Мире Голодных Духов). 

Третья Уза — одержимость заповедями и обетами. Это 
захваченность правилами, обычаями, обетами, которые не 
приносят пользу практикующему, которые не согласуются с 
Истиной. Следование таким обетам, заповедям, обычаям ли-
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бо бесполезно, либо приносит вред. Одержимость обетами 
и заповедями происходит от неправильного понимания Исти-
ны. В этом случае либо цель обетов и заповедей не являет-
ся благом, либо человек прилагает неправильные усилия, 
бесполезные для достижения цели. Например, рассматри-
вать тело как то, что нечисто, не означает, что надо развить 
в себе ненависть к телу, видя в нем собрание нечистот. Цель 
этого метода в ослаблении привязанности к телесному суще-
ствованию. 

Следующее — это Пять Уз, привязывающих к нижним 
мирам. Эти Пять Уз включают перечисленные Три Узы плюс 
рассматривается чувственное влечение (Возбуждение Страс-
ти) и недоброжелательность. 

Четвертая Уза — чувственное влечение, или Возбужде-
ние Страсти. Эта уза сильнее всего проявлена в Мире Людей 
и Мире Животных. За счет практики можно обрести контроль 
над половым желанием. Внутренняя радость, не сравнимая 
с плотской радостью, возможна, если обретен контроль над 
половым желанием и ослаблены Три Узы. 

Пятая Уза — недоброжелательность. Это сознание, раня-
щее других, стремящееся причинить им вред. Злобное серд-
це мешает нам видеть в других положительные качества. От-
рицая хорошие черты в том, кто ненавистен, мы мешаем ему. 
Однако, если мы так реагируем на дурные качества в других, 
нельзя сказать, что подобных качеств нет в нас самих. Обя-
зательно подобный элемент для критики есть в том, кто кри-
тикует, иначе бы негативные качества других не раздражали 
нас. Если отрицание и недоброжелательность станет нашей 
второй натурой, нам трудно будет хвалить людей и видеть в 
них те положительные качества, которые мы хотели бы раз-
вить в себе. Не избавившись от недоброжелательности, мы не 
сможем перевоплотиться выше Мира Асуров. 

Пять Уз, привязывающих к верхним мирам, по порядку — 
это Пристрастие к Форме, что связывает нас с Миром Форм, 
Пристрастие к Не-Форме, что связывает нас с Миром Без 
Форм, далее это Гордость, Несдержанность (Возбуждение), 
Невежество (Неведение). 

Пристрастие к Форме — это привязанность к красивым 
формам, например, к чей-то красоте, к красивой музыке, к 
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красивому стилю. Если есть стремление к красоте существо-
вания, то при разрушении Пяти Уз, связывающих нас с ниж-
ними мирами, мы перевоплотимся в Мире Форм, начиная от 
Небес Брахмы и выше. 

Пристрастие к Не-Форме — это пристрастие к состояни-
ям, не имеющим формы. Опыт такого состояния можно полу-
чить, например, во время глубокого сна. 

Гордость — это состояние самоудовлетворения. Когда до-
стигаешь высокого мира и там тебе хорошо, ты всем удовле-
творен, становится невозможным покинуть этот мир. Также и 
в результате практики достигаешь счастливых состояний со-
знания — тело, речь и ум пребывают в блаженстве. И гор-
дость за это состояние становится препятствием для совер-
шенствования в практике. 

Неспокойное поведение — это возбуждение. Возбужде-
ние — это состояние надежд и фантазий, при котором нель-
зя воспринимать явления правильным образом. Поэтому Буд-
да учил своих учеников быть сдержанными. 

Неведение — это то, что привязывает нас к Миру Страда-
ний, включающему Мир Страстей, Мир Форм и Мир Без 
Форм. Неведение — это привычка искать счастье вовне. Не-
возможно покинуть Сансару, не преодолев неведения, потому 
что невежество — это то, на чем держится Сансара. 

ИСТОКИ БУДДИЗМА 

Возникнув на территории Индостана в VI веке до н. э., в 
дальнейшем буддизм завоевал миллионы последователей в 
странах Азии, но на территории Индостана утратил свои пози-
ции и фактически исчез. Возникновение буддизма связывает-
ся с жизнью и проповеднической деятельностью Сиддхартхи 
Гаутамы Будды (Будды Шакьямуни). 

Знаменитая бенаресская проповедь Будды считается са-
мым фундаментальным вероисповедным документом буд-
дизма. 

Возникновение буддизма было связано с появлением ряда 
произведений, вошедших впоследствии в состав каноническо-
го свода буддизма — Трипитаки; это слово обозначает на язы-
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ке пали «три сосуда» (точнее, три корзины). Трипитака была 
кодифицирована около III века. Тексты Трипитаки разделены 
на три части — питаки: 

Виная-питака, Суттапитака и Абхидхармапитака. 
Виная-питака посвящена преимущественно правилам по-

ведения монахов и порядкам в монашеских общинах. Цент-
ральную и наибольшую часть Трипитаки составляет Сутта-
Нипата. Она содержит огромное количество повествований об 
отдельных эпизодах жизни Будды и его изречений по различ-
ным поводам. В третьей «корзине» — Абхидхармапитаке — 
заключаются главным образом проповеди и поучения на эти-
ческие и абстрактно-философские темы. 

В буддизме существует несколько направлений, называе-
мых махаяной — «широкой колесницей», хинаяной — «узкой 
колесницей» (или тхеравадой — «истинным учением») и вар-
джаяной — «алмазной колесницей». 

Великий Гаутама дал миру законченное учение жизни. 
Всякая попытка сделать из великого революционера бога 
приводит к нелепости. 

Конечно, до Гаутамы был целый ряд подвижников общего 
блага, но учение их распылилось сотнями веков. Потому уче-
ние Гаутамы должно быть принято как первое учение знания 
законов великой материи и эволюции мира. 

Построим основы буддизма в его явленных заветах. Уче-
ние простое, равное по красоте Космосу, удалит всякий намек 
на идола, недостойный великого Учителя народа. 

Знание было ведущей тропой всех великих Учителей. Зна-
ние позволит подойти к великим учениям свободно, жизнен-
но, как жизненно реальна сама великая материя. Закон бес-
страшия, закон отказа от собственности, закон ценности тру-
да, закон достоинства человеческой личности вне классов 
и внешних отличий, закон реального знания, закон любви на 
основе самопознания делают заветы Учителей непрерывной 
радугой радости человечества. 

Не будем вводить позднейших сложностей, кратко скажем 
о тех основах, которые не могут быть отрицаемы. 

Говоря об основах буддизма, нельзя останавливаться на 
позднейших усложнениях и разветвлениях. Важно знать, что 
идея очищения учения всегда жива в буддийском сознании. 
Вскоре после смерти Учителя начались известные соборы в 
Раджагрихе, потом в Вайшали и в Патне, возвращая учение 
к его первоначальной простоте. 

Главные существующие школы буддизма — махаяна (Ти-
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бет; Монголия; Россия — калмыки, буряты; Китай; Япония; 
Северная Индия) и хинаяна (Индо-Китай; Бирма; Сиам; Цей-
лон; Индия). Но во всех школах одинаково помнят о качест-
вах самого Учителя. 

Качества Будды: Шакья Муни — мудрый из рода шакьев; 
Шакья Синха — Шакья Лев; Бхагават — Благословенный; 
Саттха — Учитель; Татхагата — Прошедший Великий Путь; 
Джина — Победитель; Владыка Благого Закона. 

Необыкновенно прекрасен этот приход царя в облике мо-
гучего нищего. «Идите, вы нищие, несите спасение и благо на-
родам». В этом напутствии Будды в одном определении «ни-
щие» заключена целая программа. 

Познавая учение Будды, понимаете, откуда идет утверж-
дение буддистов: «Будда — человек». Его учение жизни — 
вне всяких предрассудков. Храм для него не существует, но 
есть место собраний и дом знаний, тибетские дуканг и цуг-
лаканг. 

Будда отрицал существование личного Бога. Будда от-
рицал существование вечной и неизменной души. Будда 
дал учение жизни каждого дня. Будда действенно высту-
пал против собственности. Будда лично боролся против изу-
верства каст и преимущества классов. Будда утверждал 
опытное, достоверное знание и ценность труда. Будда запо-
ведал изучать жизнь мира в полной его реальности. Будда 
положил основание общине, предвидя торжество Общины 
Мира. 

Сотни миллионов почитателей Будды распространены по 
всему миру, и каждый утверждает: «Прибегаю к Будде, при-
бегаю к Учению, прибегаю к Общине». 

Буддийская письменная традиция и современные нам ис-
следования устанавливают ряд подробностей жизни Гаутамы 
Будды. Кончина Будды относится большинством исследовате-
лей к 483 году до н. э. Согласно сингальским хроникам, Будда 
жил с 621 по 543 год до н. э. А китайские хроники фиксиру-
ют рождение Будды в 1024 году до н. э. Указан возраст Учи-
теля — около восьмидесяти лет (устные источники утвержда-
ют: сто лет). Известен царский род племени шакьев, из кото-
рого происходил Гаутама. 

Конечно, все биографии великого Учителя сильно приукра-
шены современниками и последователями, особенно в позд-
нейших писаниях, но для сохранения колорита и характера 
эпохи приходится до некоторой степени пользоваться тради-
ционным изложением. 
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ЧТО ЕСТЬ ЖИЗНЬ? 

В древнейших писаниях особенно многочисленны примеры 
полного презрения к тому, что делает жизнь легкой и услов-
но приятной. 

«Отказ от всего личного рождает чувство истинной свобо-
ды, от свободы рождается радость, от радости — удовлетво-
рение, от удовлетворения — чувство покоя и счастья». 

Будда нашел путь к сердцам людей не путем чудес, но прак-
тическим учением улучшения жизни каждого дня и личным 
примером великого сотрудничества. 

И так велики были его терпимость и желание тесного со-
трудничества с людьми, что он никогда не говорил против об-
рядов их или верований. «Почитай свою веру и не хули веру 
других» — одна из аксиом буддизма. Во всех случаях он не 
обращал внимания на внешние формы и стремился дать им 
более широкое понимание внутреннего смысла, объясняя все 
с новой точки зрения. 

«Однажды Благословенный на пути к бамбуковой роще, 
вблизи Раждагрихи, где он пребывал тогда с учениками, повст-
речал одного домохозяина по имени Шригала, который, в мок-
рой одежде, с распущенными волосами и со сложенными рука-
ми, кланялся на все четыре стороны света, а также по направ-
лению к зениту и к надиру. Благословенный, зная, что Шригала 
исполнял обряд, по традиционному религиозному суеверию дол-
женствующий отвратить несчастья от его дома, спросил Шрига-
лу: «Почему совершаешь ты этот странный обряд?» 

Шригала ответил: «Ты считаешь странным, что я охраняю 
мой дом от влияния злых духов? Я знаю, что Ты, о Гаутама 
Шакьямуни, кого люди называют Татхагата, Благословенным 
Буддою, считаешь, что вызывания бесполезны и не обладают 
никакою спасительною силою. Но выслушай меня и узнай, 
что, совершая этот обряд, я почитаю, уважаю и исполняю за-
вет моего отца». 

Тогда Татхагата сказал: «Ты поступаешь хорошо, о Шри-
гала, что почитаешь, уважаешь и исполняешь завет твоего от-
ца; и твой долг охранять твой дом, твою жену, твоих детей и 
детей твоих детей от пагубных влияний злобных духов. Я не 
вижу ничего плохого в совершении обряда, завещанного тво-
им отцом. Но я вижу, что ты не понимаешь обряда. Позволь 
Татхагате, который сейчас говорит с тобою как духовный 
отец, и кто любит тебя не меньше, чем любили тебя твои ро-
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дители, позволь ему объяснить тебе смысл этих шести на-
правлений. 

Чтобы охранить твой дом, этих обрядов недостаточно. Ты 
должен охранить его добрыми поступками по отношению 
к окружающим людям. Обратись к твоим родителям на вос-
ток, к твоим Учителям на юг, к твоей жене и детям на запад 
и к твоим друзьям на север и точно установи зенит твоих бла-
гочестивых почитаний и надир отношений к твоим лугам. 

Такого благочестия хочет твой отец от тебя. Пусть совер-
шение обряда напомнит тебе о твоих обязанностях». 

И Шригала посмотрел на Благословенного с великим по-
чтением, как на своего отца, и сказал: «Истинно, Гаутама, Ты 
Будда, Благословенный и Святой Учитель. Я никогда не по-
нимал, что я делал, но теперь я знаю. Ты мне открыл истину, 
которая была сокрыта, как тот, что приносит лампаду в тем-
ноту. Прибегаю к Тебе, Благословенному Учителю, достигше-
му озарения, прибегаю к Истине, дающей просветление, при-
бегаю к убежищу братьев». 

С самого начала своей наставнической деятельности Буд-
да убедился, насколько сказанное к месту и ко времени сло-
во убедительней всяких чудес для психического воздействия 
на человека и обновления его. Он строго завещал своим уче-
никам не обнаруживать приобретенных ими способностей 
«чудесных» сил перед теми, кто не знаком с принципами, за-
ложенными в них. Помимо того, подобные выявления вредны 
для самого обладателя, вздергивая его над окружающими 
и порождая в нем гордость. 

Принятый ученик не должен был похваляться сверхчелове-
ческим совершенством. Ученик, который с дурным намерением 
и толкаемый корыстолюбием похвалялся сверхчеловеческим 
совершенством, будь то небесные видения или чудеса, не мог 
оставаться в числе учеников Шакьямуни. «Я запрещаю вам, о 
бикшу, пользоваться какими бы то ни было чарами и вызыва-
ниями, они бесполезны, ибо карма управляет всем. Тот, кто 
стремится совершать чудеса, тот не понял учение Татхагаты». 

Слово и мощь убеждения были единственным оружием, при-
меняемым Учителем для воздействия на окружающих. Никогда 
и нигде не встречаем мы гнева или даже возмущения, но лишь 
суровое утверждение истины. «Благословенный совершенен 
в вежливости своей речи», — указывает ученик Шарипутра. 

«Подобно тому, как земля без отвращения и удовольствия 
терпеливо переносит все вещи, чистые и нечистые, бросае-
мые на нее, и Будда, не будучи затронут, переносит почет 
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и презрение людей. Подобно воде, очищающей и освежающей 
без различия всех людей, будут ли они справедливы или злы, 
Будда отдает свое сострадание врагам и друзьям». 

Многочисленны беседы Будды со своими слушателями 
о том, что их непосредственно касается, и всесторонние об-
суждения их обязанностей по отношению к семье и общест-
венности. Его отличие от других учителей и величайшая за-
слуга в том, что он, рассматривая долг человека с точки зре-
ния жизненной полезности, старался приложить утонченные 
и возвышенные чувства к практической жизни. 

Эта жизненная, практическая сторона учения прекрасно вы-
ражена в ответе Благословенного, данном им Анатхапиндике, 
человеку несметного богатства, прозванному «покровителем си-
рот и других бедных», который пришел к нему за советом. 

Услышав, что Будда остановился в бамбуковой роще вблизи 
Раджагрихи, Анатхапиндика немедленно, в ту же ночь, отпра-
вился к нему. Благословенный тотчас же прозрел чистоту серд-
ца Анатхапиндики и приветствовал его благостными словами. 

Анатхапиндика сказал: «Я вижу, что Ты — Будда, Благо-
словенный, и хочу открыть Тебе мое сердце. Выслушай меня 
и посоветуй, как мне поступить. Моя жизнь полна трудов, и я 
приобрел большое богатство, я окружен заботами. Тем не ме-
нее я люблю свое дело и прилежу ему со всем усердием мо-
им. Много людей работает у меня, и благосостояние их зави-
сит от успеха моих предприятий. 

Но я услышал, как Твои ученики восхваляют блаженство 
и радость жизни отшельника и осуждают суету мирскую. «Бла-
гословенный, — говорят они, — отказался от своего царства и 
своего достояния и нашел путь праведный и тем самым подал 
пример всему миру, как достичь нирваны». 

Сердце мое жаждет поступать справедливо и стать благо-
словением для всех моих ближних. Потому я хочу спросить 
Тебя, должен ли я отказаться от моего богатства, моего дома 
и моих дел и, подобно Тебе, избрать бездомие, чтобы достичь 
благодати и праведной жизни? » 

И Будда отвечал: «Благодать праведной жизни достигается 
каждым, кто следует благородному Пути восьми ступеней. Тот, 
кто привязан к богатству, пусть лучше оставит его, нежели поз-
волит отравить им свое сердце; но тот, кто не привязан к богат-
ству и кто, обладая им, праведно употребляет его, будет благо-
словением своим ближним. 

Я' говорю тебе, сохрани свое положение в жизни и еще 
усерднее приложи свое умение к делам твоим. Не жизнь и не 
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богатство, и не власть делают из человека раба, но лишь его 
привязанность к жизни, богатству и власти. 

Бикшу, уходящий из мира, чтобы вести жизнь беззаботную 
и бездеятельную, ничего не достигает. Ибо жизнь в лености 
есть отвращение, и немощь силы должна быть презираема. 
Учение Татхагаты не требует, чтобы человек непременно из-
брал бездомие или же отрекся от мира, конечно, если только 
он не чувствует к этому призвания. Но дхарма Татхагаты тре-
бует, чтобы каждый человек освободился от иллюзии самости, 
очистил свое сердце и отказался от жажды к наслаждениям 
и вел праведную жизнь. 

И что бы человек ни делал — будет ли он ремесленником, 
купцом или воином или удалится от мира и посвятит себя мо-
литвенному созерцанию, пусть он вложит все свое сердце и при-
лежание в свою работу, пусть он будет усердным и деятельным. 
И если он будет, как лотос, который растет в воде и, тем не ме-
нее, остается нетронутым ею, если он будет биться в. жизни, 
не питая зависимости и ненависти, если он будет вести жизнь 
не для услаждения самости, но лишь для истины, тогда радость, 
мир и благодать, несомненно, пребудут в сознании его». 

Столь же жизненны и практичны прекрасные ответы Бла-
гословенного на вопросы воина по имени Синха. 

«В то время многие видные горожане собрались в зале за-
седаний и всячески восхваляли Будду, дхарму и общину. 
Среди них находился и Синха, главнокомандующий, последо-
ватель секты нигантха. И Синха подумал: «Воистину, должно 
быть, Благословенный — Будда, Святой. Пойду и встречусь 
с ним». 

И Синха, генерал, направился туда, где пребывал глава ни-
гантхов Натапутта, и, приблизившись к нему, сказал: «Влады-
ка, я хочу посетить самана Гаутаму». (Самана в переводе с па-
ли то же, что шрамана с санскрита.) 

Натапутта ответил: «О Синха, ты веришь в то, что всякое 
действие имеет последствие, отвечающее нравственным досто-
инствам этого действия. Зачем тебе посещать самана Гаутаму, 
который отрицает последствия действий? Самана Гаутама, 
о Синха, отрицает последствия действий; он учит доктрине не-
деяния; и в этом учении он наставляет своих последователей». 

Тогда желание посетить Благословенного, возникшее у Син-
хи, генерала, утихло. 

Услышав вновь восхваление Будде, дхарме и общине, Син-
ха обратился к главе нигатов во второй раз; и вновь Натапут-
та отговорил его. Когда генерал в третий раз услышал, как 
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видные горожане превозносили достоинства Будды, дхармы 
и общины, он подумал: «Воистину, должно быть, самана Гау-
тама — Святой Будда. Что мне нигантхи и их согласие или 
несогласие? Пойду, не испрашивая их разрешения, и встре-
чусь с ним, Благословенным, Святым Буддой». 

И Синха, генерал, обратился к Благословенному со слова-
ми: «Я слышал, Владыка, что самана Гаутама отрицает по-
следствия действий, учит доктрине недеяния и говорит, что 
действия живых существ не получают своего воздаяния, ибо 
он учит уничтожению и презренности всего; и в этой доктри-
не он наставляет своих последователей. Учишь ли ты унич-
тожению души и сожжению человеческого существа? Прошу, 
скажи мне, Владыка: те, кто утверждают это, говорят ли они 
истину или же свидетельствуют ложно против Благословен-
ного, выдавая поддельное учение за твое?» 

И Благословенный отвечал: «В некотором смысле, Синха, 
те, кто говорят это, утверждают истину обо мне; с другой сто-
роны, Синха, и те, кто говорит противное, также утверждают 
обо мне истину. Выслушай, и я поясню тебе. 

Я учу, Синха, несовершению таких действий, которые не-
праведны в поступках, в словах либо в мыслях; я учу непрояв-
лению всех тех состояний души, которые несут зло и нехоро-
ши. Но я учу, Синха, совершению таких действий, которые пра-
ведны в поступках, в словах и в мыслях; я учу проявлению всех 
тех состояний души, которые хороши и не несут зла. 

Я учу, Синха, что все состояния души, которые несут зло 
и нехороши, и неправедные действия в поступках, в словах 
или мыслях должны быть сожжены. Тот, кто освободился, 
Синха, от всех тех состояний души, которые несут зло и не-
хороши, тот, кто уничтожил их подобно пальме, вырванной 
с корнем, так что они не могут возникнуть вновь, — такой че-
ловек завершил искоренение себя. 

Я провозглашаю, Синха, уничтожение самости, вожделе-
ния, недоброжелательства, обольщения. Но я не провозгла-
шаю уничтожения воздержанности, любви, милосердия и 
истины. 

Я считаю, Синха, неправедные действия презренными, со-
вершены ли они в поступках, в словах или в мыслях; но я счи-
таю добродетель и праведность достойными похвалы». 

И Синха сказал: «Еще одно сомнение осталось у меня в от-
ношении учения Благословенного. Не согласится ли Благосло-
венный рассеять его, чтобы я понял дхарму так, как учит ей 
Благословенный? » 
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Татхагата ответил согласием, и Синха продолжал: «Я сол-
дат, о Благословенный, и царь назначил меня проводить в 
жизнь его законы и вести войны. Допускает ли Татхагата, ко-
торый учит бесконечной доброте и состраданию ко всем страж-
дущим, наказание преступников? И еще, признает ли Татхага-
та ошибочным идти на войну для защиты своего дома, своей 
жены, своих детей и своей собственности? Учит ли Татхагата 
доктрине полного самоотказа: должен ли я дозволять злодею 
делать все, что ему вздумается, и покорно уступать всяко-
му, кто угрожает силой взять принадлежащее мне? Утвержда-
ет ли Татхагата, что всякая борьба, включая и войны, ведущи-
еся за правое дело, должна быть запрещена?» 

Будда отвечал: «Кто заслуживает наказания, должен быть 
наказан, и того, кто достоин поощрения, следует поощрить. 
В то же время Татхагата учит не причинять вреда никаким 
живым существам, но быть исполненным любви и доброты. 
Эти заповеди не противоречат друг другу, ибо тот, кто дол-
жен быть наказан за совершаемые им самим преступления, 
пострадает не из-за недоброжелательства судьи, но вследст-
вие своего злодеяния. Его собственные поступки навлекли на 
него то, что налагает служитель закона. Тот, кто исполняет 
приговор, пусть не питает ненависти в своей душе, чтобы да-
же убийца в момент своей казни считал, что это есть плод его 
собственного поступка. Как только он поймет, что наказание 
очистит его душу, он не станет более сетовать на свою судь-
бу, но будет радоваться ей». 

И Благословенный продолжал: «Татхагата учит, что любая 
война, в которой человек стремится убить своего брата, ни-
чтожна; но он не учит, что тот, кто идет на войну за правое де-
ло, исчерпав все средства к сохранению мира, заслуживает по-
рицания. Порицаем должен быть тот, кто вызвал войну. 

Татхагата учит полному отказу от себя, но не учит отказу 
от чего бы то ни было в пользу сил, представляющих зло, — 
будь то люди, боги или стихии природы. Борьба должна быть, 
ибо вся жизнь борьба. Но тот, кто борется, должен следить, 
чтобы не сражаться ради своих личных интересов против ис-
тины и справедливости. 

Борющийся ради своих личных интересов, сколь бы он ни 
был велик, или силен, или богат, или знаменит, не получит воз-
даяния; но тот, что борется за справедливость и истину, обре-
тет великое воздаяние, ибо даже его поражение будет победой. 

Личность — неподобающий сосуд для сохранения сколь-
нибудь значительного успеха; личность мала и хрупка, и со-

48 



держимое ее вскоре будет расплескано на пользу, но, воз-
можно, также и на пагубу других. 

Истина же достаточно велика, чтобы вместить сильные 
желания и стремления всех личностей; и когда личность лоп-
нет, как мыльный пузырь, содержимое ее будет сохранено, 
и в истине обретет она вечную жизнь. 

Идущий в бой, о Синха, даже и за правое дело, должен 
быть готов к смерти, ибо таков удел воина; и если рок постиг-
нет его, у него не может быть оснований для недовольства. 

Но одерживающий победы должен помнить о непрочности 
всего земного. Его успех может быть велик, но сколь бы велик 
он ни был, колесо судьбы может опять повернуться и низверг-
нуть победителя в прах. 

Но если он обуздает себя и, угасив всю ненависть в своем 
сердце, подымет повергнутого противника и скажет ему: «Те-
перь приди, и заключим мир, и станем братьями», — он одер-
жит победу, которая не есть преходящий успех, ибо плоды ее 
пребудут вечно. 

Велик генерал, увенчанный успехом, о Синха, но еще 
больший победитель тот, кто покорил самого себя. 

Доктрина покорения самого себя, о Синха, дается не для 
уничтожения человеческой души, но ради сохранения ее. 
Тот, кто покорил самого себя, более достоин жить, преуспе-
вать, одерживать победы, чем раб самого себя. 

Тот, чей ум свободен от иллюзии самости, выстоит и не па-
дет в сражении жизни. 

Устремленного к праведности и справедливости не может 
постичь неудача; он будет успешен во всех своих начинани-
ях, и успех его будет прочен. 

Тот, кто взрастил в своем сердце любовь к истине, будет 
жить и не умрет, ибо он испил напиток бессмертия. 

Потому сражайся мужественно, о генерал, и веди свои бит-
вы со всею мощью; но будь солдатом истины — и Татхагата 
благословит тебя». 

Услышав эту речь Благословенного, Синха, генерал, про-
изнес: «Славный Владыка, славный Владыка! Ты раскрыл 
истину. Прекрасно учение Благословенного. Ты действитель-
но Будда, Татхагата, Святой. Ты — учитель человечества. 
Ты указываешь нам путь к спасению, ибо это действительно 
есть истинное освобождение. Тот, кто следует за Тобой, 
не может не обрести свет, который озарит его путь. Он обре-
тет счастье и мир. Прибегаю, Владыка, к Благословенному, к 
его учению и к его братству. Да примет меня Благословенный 
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отныне и на всю мою жизнь последователем, нашедшим при-
бежище в нем». 

И Благословенный сказал: «Обдумай прежде, Синха, свои 
действия. Человеку, занимающему такое положение, как ты, 
не следует совершать ничего без должного обдумывания». 

Вера Синхи в Благословенного усилилась. Он отвечал: «Если 
бы другим учителям, Владыка, удалось обратить меня в своего 
последователя, то они раструбили бы об этом по всему городу 
Весали, вопя: «Синха, генерал, сделался нашим последователем!» 
Во второй раз, Владыка, я прибегаю к Благословенному, к дхар-
ме и к общине; да примет меня Благословенный отныне и на всю 
мою жизнь последователем, нашедшим прибежище в нем». 

И сказал Благословенный: «Долгое время, Синха, в твоем 
доме оказывались подношения членам секты нигантхов. По-
тому следует тебе давать им пищу и впредь, когда они зай-
дут в твой дом в поисках подаяния». 

И сердце Синхи преисполнилось радостью. Он сказал: 
«Меня уверяли, Владыка, что Гаутама говорит: «Только мне 
и никому иному должны подноситься дары. Только мои уче-
ники и ничьи другие должны получать подношения». А Бла-
гословенный призывает меня к пожертвованиям и для ни-
гантхов. Хорошо, Владыка, поступим по обстоятельствам. 
В третий раз, Владыка, я прибегаю к Благословенному, к его 
дхарме и к его братству». 

Так всегда и во всем Будда руководствовался великой це-
лесообразностью. «Какое преимущество могло бы дать вам 
небо? Вы должны быть победителями здесь, в этом мире, в 
том состоянии, как вы сейчас». 

Однажды большой спорщик старался поставить Будду 
в тупик, задавая ему двусмысленные вопросы. Будда перестал 
заниматься им и сказал, обращаясь к толпе, окружавшей его: 
«Этот человек не хочет того, что он видит. Того, что не видит, 
ищет: он. Думаю, он долго будет тщетно искать. Он не удовле-
творяется тем, что видит вокруг себя, и его желания безгра-
ничны. Благо отказавшимся от желаний». 

Учение Будды утверждалось как правило жизни, ибо про-
никновение в жизнь каждого для высокого и целесообразного 
учения отметило новую эру в жизни человечества. Прежние 
запрещения и отрицания были заменены учением положи-
тельным и практическим, благодаря этому нравственность 
сильно поднялась. 

Заповедано было удерживаться от всего отрицательного 
и всей энергией способствовать положительному и прекрасному. 
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Самоубийство было особенно сильно запрещено Буддой, так 
же, как и отнятие всякой жизни. «Все дрожит перед наказани-
ем, все страшится смерти. Судя о других по себе, не убивай 
сам и не будь причиной убийства». 

«Бикшу воздерживается от всякого отнятия жизни. Он из-
бегает отнятия жизни всякой твари. Откладывая в сторону 
дубинку и меч, он кроток и милосерден, добр и полон состра-
дания ко всему живущему». 

Запрещалось употребление спиртных напитков и спаивание 
других, ибо опьянение ведет к падению, преступлению, сумас-
шествию и невежеству, которое является главной причиной но-
вого тяжкого существования. Также указывалась необходи-
мость совершенной чистоты для достижения полного духовного 
развития. Но иметь одну жену и хранить верность ей считалось 
одним из видов целомудрия. Полигамия была сурово порицае-
ма Гаутамой Буддой как порождение невежества. 

УЗЫ БРАКА И СЧАСТЬЕ ЖЕНЩИНЫ 

Учение о священных узах брака прекрасно выражено Бла-
гословенным в притче «Свадебный праздник в Джамбунаде». 

«Величайшее счастье, какое может вообразить смерт-
ный, — это брачные узы, связующие два любящих сердца. Но 
есть еще большее счастье: это объятие истины. Смерть раз-
лучит мужа с женой, но смерть никогда не поразит того, кто 
заключил союз с истиной. 

Потому соедините свою судьбу с истиной и живите с ней 
в святом браке. Муж, любящий свою жену и мечтающий, что-
бы их союз длился вечно, должен быть верен ей, как сама ис-
тина; и она будет уверена в нем, будет чтить его и помогать 
ему. И жена, любящая своего мужа и мечтающая, чтобы их 
союз длился вечно, должна быть верна ему, как сама истина: 
и он будет доверять ей (он будет почитать ее), он будет всем 
обеспечивать ее. Воистину говорю вам (их брак будет сама 
святость и блаженство), и дети их будут подобны своим роди-
телям и станут свидетелями их счастья. 

Пусть никто не будет одинок, пусть каждый соединится в 
святой любви с истиной. И когда Мара, разрушитель, придет от-
делить видимые формы вашего существа, вы пребудете с исти-
ной и вкусите вечной жизни, ибо истина бессмертна». 

Учение Будды сделало для раскрепощения и счастья жен-
щины больше, нежели все другие учения Индии. «Женщи-
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на, — говорил Гаутама, — может достичь высшей степени 
знания, которое открыто мужчине, то есть стать архатом. Ос-
вобождение, которое вне форм, не может зависеть от пола, 
принадлежащего миру форм». Женщины часто играли боль-
шую роль в общинах, и многие из них были замечательны 
своим знанием и устремлением. 

Приводим ответ его ученицы Сомы на вопрос: «Условие, ко-
торое трудно достижимо мудрецами, — каким образом может 
достичь его женщина с ее ограниченным умом?» — «Когда 
сердце совершенно успокоено, когда сознание раскрывается, 
тогда видишь истину. Но если кто подумает — я женщина, 
или я мужчина, или я то, или я другое, — пусть Мара занима-
ется им». 

«Врата бессмертия открыты всем существам. У кого есть 
уши, пусть приходит, слушает Учение — и верит». 

СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Будда указывал на нелепость предрассудка, приписываю-
щего словам возрастающую авторитетность вследствие по-
вторения их растущим числом ученых. Истинный ученый 
тот, кто осознал совершенство познания, а не тот, кто бормо-
чет формулы, уже многократно отброшенные до него. 

«Я говорю моим ученикам: «Вот нирвана, вот путь к ней». 
«Наставленные мною, из них небольшое число достигают, 

другие нет. Что могу я? Благословенный есть лишь указатель 
пути». 

«Ни один человек не может спасти своего близкого. Зло, со-
деянное человеком, пятнает лишь его самого. Зло, избегнутое 
им, не коснулось лишь его. Чист и нечист каждый лишь для се-
бя. Человек не может очистить другого». 

Выздоровление возможно лишь посредством внутреннего 
процесса работы над собой. Потому Будда не признавал ни-
какой действенной силы за формулами, которые словесно пе-
редаются из поколения в поколение «подобно корзине, пере-
ходящей из рук в руки». 

Будда, отрицая существование личного Бога, утверждая 
возможность освобождения лишь совершенно личными усили-
ями и упорным трудом над самим собою, одним этим уже отри-
цал всякое внешнее поклонение. С самого начала он порицал 
все ритуалы и другие внешние действия, которые только спо-
собствуют усилению духовной слепоты и цеплянию за безжиз-
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ненные формы. В его учении нигде нет и намека на личное по-
клонение. Он говорил: «Учение спасает не потому, что Будда 
его дает, но потому, что оно есть освобождение. Ученик, следу-
ющий за мною, держась за конец моей одежды, далек от меня, 
и я от него. Почему? Потому что этот ученик не видит меня. 
Другой живет за сотни верст от меня и, тем не менее, близок 
мне, и я ему. Почему? Потому что этот ученик понимает уче-
ние; понимая учение, он понимает меня». 

— Если вы поняли и узрели истину, как она есть, скаже-
те ли вы: 

«Мы обязаны уважением нашему Учителю, и из уважения 
к нему, как говорил Учитель, так говорим и мы»? 

— Нет, Благословенный. 
— То, что вы утверждаете, не есть ли это то, что вы узре-

ли и осознали сами? 
— Да, Благословенный. 
Предвидя будущее, Будда говорил: «Учение подобно пла-

мени факела, зажигающему бесчисленные огни: огни эти мо-
гут способствовать варке пищи или рассеивать тьму, но пла-
мя первого факела останется неизменно сияющим». 

Будучи врагом всякого ритуала, Будда отрицал очисти-
тельную мощь обливаний. «Человек не будет нравственно 
чист от того, что он долго очищался в воде. Чистый человек, 
брамин, тот, в ком обитает истина и добродетель». «Гайя та-
кой же бассейн воды, как все остальные бассейны». 

«Все ваши правила, — говорил Будда изуверам, — низки 
и смешны. Иной из вас ходит нагой, прикрывая себя только 
руками; иной не станет пить из кувшина или есть с блюда, 
не сядет за столом между двумя собеседниками, между дву-
мя ножами или двумя блюдами; иной не сядет за общий стол 
и не примет подаяния в том доме, где есть беременная жен-
щина, где заметит много мух или встретит собаку... 

Иной питается одними овощами, отваром риса, коровьим 
или оленьим пометом, древесными корнями, ветвями, листь-
ями, лесными плодами или зернами. Иной носит платье, на-
кинув его только на плечи, или прикрывает себя мхом, дре-
весною корою, растениями или оленьей кожей; распускает 
свои волосы или надевает на них волосяную повязку из кон-
ского волоса. Иной носит одежду печали; постоянно держит 
руки вверх; не садится на скамьи и циновки или постоянно 
сидит в положении животных... 

Иной лежит на колючих растениях или на коровьем по-
мете... 
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Не стану перечислять других подобных средств, которыми 
вы мучаете и изнуряете себя... 

Чего ожидаете вы, добровольные труженики, за свои тяж-
кие труды? Ожидаете подаяний и почитания от мирян, и, ког-
да достигаете этой цели, крепко пристращаетесь к удобствам 
временной жизни, не хотите расстаться с ними, да и не знае-
те и средств к тому. Едва вы завидите издали посетителей, как 
тотчас садитесь и показываете вид, будто вас застали в глубо-
ком размышлении, но, расставшись с ними, снова делаете, что 
хотите, прогуливаетесь или покоитесь на свободе... 

Когда вам подносят грубую пищу, вы, даже и не отведы-
вая, отдаете ее, а всякое вкусное кушанье оставляете у себя. 
Предаваясь порокам и страстям, вы, однако же, надеваете ли-
чину скромности. Нет, не таково истинное подвижничество! 

Труженичество тогда только полезно, когда под ним не 
кроются своекорыстные намерения». 

Аскетизм не имеет никакой ценности для освобождения от 
уз земли. Гораздо труднее найти терпеливого человека, неже-
ли питающегося воздухом и кореньями, одевающегося корою 
и листьями. «Когда человек ослаблен голодом и жаждой, когда 
он слишком утомлен, чтобы владеть своими чувствами и пред-
ставлениями, может ли он достичь цели, которая овладевается 
лишь ясным разумом расширенного сознания?» 

«Для того, чтобы струны вины издавали гармонический 
звук, не следует их слишком натягивать или ослаблять. По-
добно этому каждое усилие, если оно чрезмерно, кончается 
бесплодной затратой сил; если недостаточно, оно обращается 
в пассивность. 

Упражняйтесь в соизмеримости, соблюдайте точную меру в 
напряжении и устанавливайте равновесие ваших способностей. 

Дисциплинированный человек свободен, будучи свободен, 
он радостен, он покоен и счастлив». 

Именно Будда стремился к тому, чтобы жизнь общины бы-
ла радостна. Когда он формулировал наставления своему сы-
ну, то, наряду с любовью, состраданием и терпением, он на-
казывал ему хранить радость. 

ДОБРОДЕТЕЛЬ — ПУТЬ К СЧАСТЬЮ 

В буддизме человек способен к добродетели, лишь если он 
ее осознал. Нельзя отчаиваться в человеке, творящем зло, ес-
ли он не знает, что делает. Он видит ошибочно, но, по край-
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ней мере, он видит. Получив некоторое знание, он может от-
казаться от своих прежних поступков. Но что можно ожидать 
от человека, пораженного слепотою разума? 

«Из двух людей, совершающих ту же ошибку, наиболее 
плох тот, кто не осознал ее. Из двух невиновных лучше тот, 
кто сознает, что он невиновен. Ибо нельзя ожидать от чело-
века, не сознающего себя виновным, чтобы он выявил энер-
гию для прекращения своего заблуждения». 

Чтобы вылечить себя, нужно знать свою болезнь, но зна-
ние ее не дает здоровья; необходимое условие для этого — 
выявление нашей воли. 

Учитель рассматривал все существующие проявления как 
корреляты утонченнейших энергий. Особенно ценил он про-
явление энергии и самодеятельности в своих учениках. Он 
никогда не учил подавлять страсти как таковые, но лишь ви-
доизменять и возвышать их качества; ибо в основе каждой 
страсти заложена искра энергии, без которой невозможно ни-
какое продвижение. 

Энергия-воля делает ученика настороженным, полным не-
преложного устремления. Эти качества вооружают его терпе-
нием, энергией, постоянством самообладания — три необхо-
димых условия, чтобы раздавить полчища Мары «подобно 
слону, сокрушающему бамбуковую хижину». Терпение рож-
дается из сострадания и знания. 

Относительно немилосердия указывается, что чужие ошиб-
ки легко замечаются, но своя ошибка трудно уловима. «Чело-
век просеивает проступок соседа, как зерно от мякины, но свой 
прячет, как плут плохую игральную кость от игрока». 

Нигде не видим непротивления злу, везде действенное об-
личение и прекращение зла. Нельзя покоряться страданию, 
нужно быть дерзновенным в усовершенствовании добра и не 
довольствоваться малыми достижениями. «Как прекрасный 
цветок без запаха, так красивые слова того, кто не поступает 
соответственно, — бесплодны». 

«Я указал моим ученикам путь, которым они должны ид-
ти, чтобы проявить четыре совершенных усилия. Препятст-
вуя возникновению пагубных, дурных вещей, если они еще не 
выявлены, и преграждая путь развитию уже проявленных, 
способствуя выявлению полезных вещей, еще не проявлен-
ных, и усиливая те, которые уже проявились, — ученик по-
рождает волю, устремление, развивает мужество, упражняет 
сердце и борется». 

Никогда не назовем Будду кротким, наоборот, он Водитель 
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неунывающий. Борец за общину и материю, Герой труда 
и единства. 

Будда указывал на необходимость соизмеримости и целесо-
образности. Он говорил: «Не нужно быть ни меньше, ни больше». 
Последователи его из этой формулы соизмеримости сделали 
скучную золотую середину, тогда как Учитель имел в виду гар-
монию. Также Будда завещал иметь возможно меньше вещей, 
чтобы не отдавать им слишком много времени, и этот совет по-
следователи обратили в педантство. Будда порицал изуверов 
и советовал обращаться с телом по необходимости условий. Там, 
где тело должно было быть облегчено при передвижениях, там 
Учитель указывал худобу. Там же, где зараженность атмосфе-
ры требовала защиту, там Учитель требовал питание. В учении 
Будды мы находим не только материалистическую философию, 
но и практическое улучшение жизни каждого дня. 

Учитель указывал на необходимость гармонии сил челове-
ка для выявления высшей меры знания и красоты и на науч-
но-насущную необходимость космических сбережений на об-
щее благо. 

«Он будет соблюдать соизмеримость в милосердии, и, наход-
чивый в средствах, он соединит мудрость с состраданием». 

«Милосердный человек нашел путь к спасению. Он тот, 
кто посадил росток и тем самым обеспечил тень, цветы и пло-
ды на будущие лета. Именно таково следствие милосердия, 
такова радость того, кто помогает тем, кто нуждается в помо-
щи. Именно такова великая нирвана». 

«Бессмертие может быть достигнуто лишь постоянными до-
брыми делами; и совершенство достигается лишь через состра-
дание и милосердие». 

Сострадание и целесообразность ярко выражены в следу-
ющем диалоге. 

— Благословенный произносит ли слово, если оно ложно, 
губительно и неприятно? 

— Нет. 
— Если оно истинно, губительно и неприятно? 
— Тоже нет. 
— Если оно истинно, полезно и неприятно? 
— Да, когда он находит это нужным. 
— Если ложно, губительно и приятно? 
— Нет. 
— Если истинно, полезно и приятно? 
— Да, когда он находит время подходящим. 
— Почему действует он так? 
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— Ибо он сострадает всем существам. 
Много указаний о явлении сострадания имеется в сутрах; 

перечислять их не нужно, ибо в нижеприведенном проявле-
нии заключена вся тонкость и трогательность отношений 
Будды к ближнему. 

«Чунда, кузнец, услышав, что Благословенный пришел 
к Паву и остановился в роще, направился к нему и, оказав по-
читание, просил Благословенного назавтра посетить его тра-
пезу. Получив согласие, Чунда удалился и к следующему ут-
ру приготовил всевозможные яства, а также большой кусочек 
сочной свинины. Благословенный в сопровождении учеников 
прибыл в дом кузнеца. Опустившись на приготовленное сиде-
ние, он обратился к кузнецу Чунде: «Чунда, свинину, припа-
сенную тобою, принеси мне, ученикам же дай другие приго-
товленные тобой яства». 

«Да, господин», — ответил кузнец и поступил так, как бы-
ло указано. 

Тогда сказал Благословенный: «Чунда, что осталось у тебя 
от свинины, закопай в землю, ибо я не знаю существа, кроме 
Татхагаты, кто мог бы усвоить ее». 

«Да, господин», — ответил Чунда и зарыл в землю остаток 
свинины. 

Вкусив пищу в доме кузнеца Чунды, Благословенный забо-
лел тяжелой желудочной болезнью и, испытывая сильнейшие 
боли, сказал ученику Ананде: «Встань, Ананда, мы пойдем 
в Кушинагару». По дороге Благословенный часто останавли-
вался, испытывая жесточайшие боли, жажду и томление. Так 
дошли они до реки Какутхы; здесь, совершив омовение, Бла-
гословенный остановился на опушке леса, лег на разостланные 
одежды и обратился к Ананде: «Ананда, возможно, что кто-ни-
будь огорчит сердце кузнеца Чунды следующими речами: 
«Чунда, большая неприятность тебе, и должен ты чувствовать 
себя очень несчастным, что Татхагата покинул преходящее 
после того, как он принял трапезу в доме твоем». 

Ананда, отгони тяжкие мысли Чунды словами: «Друг, ты 
должен радоваться, ибо в этом счастье твое, что так случилось. 
Из уст самого Татхагаты слышал и внял я, что дары пищи на-
ходят себе одинаковую оценку и воздаяние. Воистину, получа-
ют они большую награду и благословение, нежели другие. Ка-
кие два? Тот, после которого Татхагата достигает высочайшего, 
полного озарения, и тот, после которого он вступает в освобож-
дение нирваны». Такими речами должен ты, Ананда, рассеять 
тяжкие мысли кузнеца Чунды». 
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ЛЮБОВЬ БУДДЫ 

Чем глубже вникаем мы в учение Благословенного, тем 
ярче выявляется его беспредельное сострадание и любовь, 
которыми преисполнены все его мысли и действия. 

«Подобно матери, охраняющей свое единственное дитя сво-
ею жизнью, воспитывайте в себе такую беспредельную любовь 
ко всем существам». 

Его всевмещающее чувство сострадания ко всему живуще-
му простиралось даже на растительное царство. Он избегал 
уничтожать семена и растения. 

В АНГУТТАРА-НИКАЕ Багословенный говорит: «Тот из мо-
их учеников, который, хотя бы на мгновение, подумает о люб-
ви, освободительнице ума, размышляет не напрасно и следует 
учению и дисциплине Учителя. Но насколько же больше те, кто 
занят усовершенствованием самой мысли о любви!» 

В ИГИВУТТАКЕ сказано: «Все способы, ведущие к дости-
жению воздаяния в этой жизни, не стоят и одной шестнадца-
той доли любви, освобождающей ум. Любовь, освобождающая 
ум, вмещает их в себе, сияя, блистая и излучая. 

Подобно тому, как сияние всех звезд не может сравниться 
с одной шестнадцатой долей яркости луны, но как свет луны по-
глощает в себе сияние их, блистая, сверкая и излучая, так и все 
способы к достижению воздаяния этой жизни не стоят и одной 
шестнадцатой доли любви, освобождающей ум. 

Любовь, освободительница ума, вмещает в себе все, сияя, 
сверкая и излучая. 

Подобно тому, как в последний месяц дождливого осеннего 
времени солнце, подымаясь в ясном и безоблачном небе, рас-
сеивает тьму на своем пространстве, сияя, блистая и излучая, 
и подобно тому, как звезда утра после ночи на заре сияет, бли-
стает и излучает, точно так же все способы к достижению воз-
даяния в этой жизни не стоят и одной шестнадцатой доли люб-
ви, освобождающей ум. Любовь, освободительница ума, вме-
щает их в себе, сияя, блистая и излучая». 

Любовь Будды, как неизмеримый поток, не могла быть ис-
черпана никакой ненавистью или враждебностью. Напротив, 
враждебные выпады еще полнее выявляли ее. Потому он заве-
щал своим ученикам: «Что бы ни говорили люди о вас, будь то 
справедливо или несправедливо, учтиво или неучтиво, умно или 
глупо, с добротою или со злобою, мои ученики, вы должны при-
учать себя к этому. Ваш ум должен оставаться чистым, неза-
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пятнанным. Также и злое слово не должно исходить из ваших 
уст. Добрыми и сострадательными должны вы пребывать, серд-
цем любящими и не таить в себе ненависти. Окружите такого 
человека непрекращающимся потоком любвеобильной мысли. 
И, продолжая от него, наполните весь мир постоянными мысля-
ми любвеобильной доброты, мыслями широкими, растущими и 
неизмеримыми, как мир, свободными от ненависти, свободными 
от злобы. Так, ученики, должны вы воспитывать себя». 

Здесь мы видим, что любовь, которую ученики Благословен-
ного должны были воспитывать в себе, была как беспредель-
ный поток доброты, изливаемый на все четыре стороны света, 
вверх и вниз, во все места на всем пространстве Вселенной. 

Согласно учению, когда эти благие волны сострадания или 
радости, посланные в пространство, достигают ум, подавлен-
ный горем и несчастьем, он внезапно ощущает в себе прилив 
чувства мира и спокойствия. 

Мысль есть энергия и как таковая действует в полном со-
ответствии с ее напряжением и импульсом, данным ей. 

Любовь, как она была преподана Благословенным, будучи 
освобождением ума, лежала в основании всего действительно 
великого. «Превыше всего — любящее сердце». 

ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК? 

«Благословенный сидел над струями глубокого озера. В глу-
бине можно было рассмотреть целый мир рыб и водорослей. 
Благословенный заметил, как этот мирок сходен с царскими 
дворами. Если туда опустится человек, он ступней сокрушит 
все призрачные чертоги, но сам задохнется. Из таких глубин 
не поднимается дух человека. «Впрочем, — улыбнулся Учи-
тель, — на все есть средство. Можно пробить скалу и выпус-
тить озеро. Улитки должны будут или засохнуть, или найти 
другое существование, но человек уже не погибнет». 

В буддийских писаниях часто упоминаются шесть учите-
лей-философов в качестве постоянных противников Будды. 
Это были философы, оспаривавшие у Будды теоретические 
начала его учения. Два положения в учении Гаутамы Будды 
особенно подвергались нападкам — его учение о причинах и 
отрицание самостоятельной неизменной души в человеке и во 
Вселенной. Именно те два положения, которые особенно близки 
современному нам мышлению. 

Утверждая реальность, окружающую нас и видимую все-
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ми людьми, Учитель указывал на существование тончайшей 
реальности, доступной лишь высшему знанию. Знание этой 
реальности и обладание этим высшим знанием недоступно 
нашим обычным грубым органам чувств. 

«Если бы только то, что воспринимается нашими чувствами, 
существовало как единственная реальность, то невежды по пра-
ву рождения обладали бы основной Истиной. К чему были бы 
тогда все поиски к познанию сущности вещей?» 

В нашем мозгу есть центры, открытие которых дает воз-
можность обладания подобным непреложным знанием. В этом 
утверждении мы еще раз видим, насколько Учитель шел чи-
сто научным путем, совпадая в этом указании с утверждени-
ями современных ученых о том, что в нашем организме име-
ются многие центры, функции которых еще не известны, но, 
по значительности занимаемого ими места, можно предпола-
гать о необычайном значении их. 

Также, идея личного Бога, спасающего человечество, явля-
лась для буддистов неприемлемой, не совместимой с закона-
ми кармы и с пониманием необходимости совершенно личных 
усилий для своего освобождения. 

«Если существует Бог, какую надежду можешь ты питать 
умилостивить его гимнами и поклонами? Поступки, совершен-
ные тобою, есть поступки этого высшего существа... если Бог де-
лает и все то, что худо, какую заслугу видишь в нем для своего 
почитания? Если, ненавидя зло, он не способен выявлять зло, 
то нелепо говорить, что все сущее есть творение Бога. Мощь Бо-
га должна быть основана на законе или же быть подчинена дру-
гой причине. В первом случае она является следствием закона, 
во втором мы должны назвать ее рабством, а не владычеством». 

«Кто сотворил наши жизни? Разве это Ишвара, личный тво-
рец? Если бы Ишвара был творцом, то все живущие существа 
должны были бы молча подчиниться мощи сотворившего их. 
Они были бы, как сосуды, сделанные рукою горшечника. Если 
бы это было так, то каким образом явилась бы возможность 
применять добродетель? Если бы мир был сотворен Ишварой, 
то в нем не должно было бы существовать ни горя, ни бедствий, 
ни греха, ибо как чистые, так и нечистые деяния должны исхо-
дить от него. Если же нет, то должна существовать другая при-
чина, кроме него, и тогда он не будет Самосущим. Итак, вы ви-
дите, что мысль об Ишваре опрокинута». 

«Утверждают, что Абсолют сотворил нас. Но то, что явля-
ется Абсолютом, не может быть причиной. Все вокруг нас 
происходит от причины, как дерево происходит от семени; 
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но как может Абсолют быть подобной причиной всего? Если 
он наполняет собой все сущее, то, конечно, он не создает его. 

Утверждают, что Я — создатель. Но если создатель — Я, 
то почему все не создано приятным? Причины страданий 
и радости существуют реально, и они объективны. Как могло 
бы Я создать их? 

С другой стороны, если принять, что создателя нет, что на-
ша судьба будет такой, как она есть, и что причинности не су-
ществует, — к чему тогда строить жизненные планы и изыс-
кивать средства к достижению цели? 

Итак, доказано, что все сущее имеет причину. Но ни Иш-
вара, ни Абсолют, ни Я, ни беспричинная случайность не яв-
ляются создателем, но наши собственные действия произво-
дят следствия — как добро, так и зло». 

«Весь мир подчинен закону причинности и причинам, ум-
ственным и неумственным, — золото, из которого сделана ча-
ша, остается золотом во всех отношениях. Не будем погру-
жаться в пустые спекуляции о бесполезных тонкостях; отка-
жемся от своего Я и от эгоизма и, поскольку все связано 
причинностью, будем осуществлять добро, чтобы благо про-
истекало от наших действий». 

Если вечно изменяющееся существование человека исклю-
чает гипотезу постоянной, неизменной сущности, то и Вселен-
ная, этот комплекс комплексов, объясняется всецело без необ-
ходимости или даже возможности вводить в нее существо не-
изменное и вечное. 

Две доктрины, которые особенно осуждаются Буддой: 
1) утверждение вечной неизменной души; 
2) уничтожение души после смерти. 

Обе эти доктрины опровергались законом причинного за-
рождения, устанавливающего, что все дхармы, в одно и то же 
время, являются причинами и последствиями. 

Будда отрицал существование неизменной души в человеке 
и во всем, ибо в человеке и во всей Вселенной он видел лишь 
непостоянство и преходящее. 

Тезис — беспрерывность потока феноменов — и форму-
ла — причинность зарождения — исключают существование 
вечной, неизменной души, как индивидуальной, так и мировой. 

Понятие, связанное со словами «неизменная душа», совер-
шенно неприемлемо для буддиста, ибо представление, что че-
ловек может быть сущностью, отделенной от всех других сущ-
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ностей и бытия всей Вселенной, не может быть доказано ни 
логикой, ни поддержано наукой. 

«В этом мире никто не независим. Все, что существует, за-
висит от причин и условий». 

«Всякая вещь находится в зависимости от другой, и вещь, 
от которой она зависит, в свою очередь, и не независима». 

Будда постоянно учил, что самостоятельного Я нет, что нет 
и обособленного от него мира. Нет самостоятельных предме-
тов, нет обособленной жизни — все лишь неразрывные кор-
реляты. Раз нет отдельного Я, то мы не можем сказать — мое 
то или другое, и этим самым уничтожается зачаток понятия 
собственности. 

Если понятие постоянной и самостоятельной человеческой 
души должно быть отброшено, что же это такое в человеке, что 
дает ему впечатление обладания постоянной личностью? Ответ 
будет — тришна, или неудовлетворенное желание бытия. Су-
щество, породившее причины, за которые оно должно отвечать, 
обладая вожделением, получит новое рождение в соответствии 
со своей кармой. 

Рождается новое соединение сканд-элементов одного и то-
го же комплекса элементов, или дхарм, проявлявшихся в дан-
ное время как одна личность и после определенного проме-
жутка времени снова в виде другой, третьей, четвертой и т. д. 
в бесконечность. 

Происходит не трансмиграция, а бесконечное преображе-
ние комплекса дхарм, или элементов, — иначе говоря, пере-
группировка элементов-субстратов, входящих в человечес-
кую личность. 

На качество нового соединения сканд-элементов новой 
личности оказывает большое влияние последнее предсмерт-
ное устремление предыдущей личности, которое дает направ-
ление освобождающемуся потоку. 

Человек рассматривается в буддизме как индивидуаль-
ность, сложенная многочисленными существованиями, 
но лишь частично проявленная в каждом новом появлении на 
земном плане. 

Индивидуальное существование, состоящее из целой серии 
жизней, которые начинаются, продолжаются и оканчиваются, 
чтобы снова начаться, и так нескончаемо, сравнивается с коле-
сом или годом с двенадцатью месяцами, неизменно повторяю-
щимися. Самая цепь Двенадцати Нидан становится уже не це-
пью, но Колесом Жизни с двенадцатью спицами. Колесо Жизни, 
Колесо Закона, раз пущенное в ход, никогда не останавливает-
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с я. «Колесо благого Закона в неизменном вращении неустанно 
дробит неценные отбросы, отделяя их от золотого зерна. Рука 
кармы направляет Колесо, его обороты отмечают биение ее 
сердца». 

Все эти смены форм или бытия ведут к одной цели — до-
стижению нирваны, то есть полного развития всех возможно-
стей, заложенных в человеческом организме. 

Но буддизм учит познавать и творить благо независимо от 
этой цели, ибо в противном случае это было бы невежеством са-
мости, абсолютным эгоизмом, и подобный спекулятор заранее 
осужден на разочарование. Как сказано: «Нирвана есть синоним 
бескорыстия, полный отказ от всего личного во имя истины. Не-
вежественный человек мечтает и стремится к нирване, не имея 
ни малейшего представления об истинной ее сущности. Творить 
добро в целях получения результатов или же вести дисципли-
нированную жизнь для достижения освобождения не есть бла-
городный путь, завещанный Гаутамой Буддой. Без мысли о ка-
ких-либо вознаграждениях и достижениях должна быть прой-
дена жизнь, и такая жизнь есть наивеличайшая». 

Состояние нирваны может быть достигнуто человеком в 
его земной жизни. 

Учение Будды не делает различия между физическим 
и психическим миром. Реальность, приписываемая действию 
мысли, того же порядка, что и реальность предметов, познава-
емых нашими чувствами. Сказал Благословенный: «Истинно 
говорю, твой разум — умственный, но и то, что воспринимает-
ся с помощью чувств, также умственно. Нет ничего внутри или 
вне Вселенной, что не есть ум или не могло бы стать им. Все 
сущее одухотворено, и даже сама земля, по которой мы ступа-
ем, может преобразиться в сынов истины». 

Учение рассматривает все существующие феномены как 
единственную реальность. Физически и психически эти фено-
мены есть дхармы, предметы нашего познавания. В нас и вне 
нас мы соприкасаемся лишь с дхармами, потому что в нас и вне 
нас существуют лишь дхармы. 

Слово «дхарма» — одно из наиболее значительных и наибо-
лее труднопереводимых в буддийской терминологии. Дхарма 
есть многообразный фактор, фактор сознания, с присущей ему 
особенностью определенного выявления. Наши органы до-
ставляют нам чувствования, которые обращаются в дхармы 
действием познавания. Идеи, представления и все интеллекту-
альные процессы есть, прежде всего, дхармы. Для нашего со-
знания дхармы то же, что цвет, форма и звук для зрения и слу-

63 



ха. Дхарма существует для нас своим воздействием. «Синий 
цвет существует, поскольку мы получаем ощущение синего». 

Само Учение Будды принято называть дхармой, ибо дхар-
ма также обозначает закон. 

Субъективные или же объективные феномены беспрерывно 
изменяются. Они реальны, но реальность их моментальна, ибо 
все, что существует, есть лишь вечное развитие — дхармы по-
являются в один момент, чтоб измениться в следующем. Эта 
доктрина вечного потока всех вещей была настолько основной 
характеристикой учения, что оно получило даже наименование 
«теория моментального разрушения». 

Дхармы (трансцендентальные носители определенного каче-
ства) вовлечены в поток вечного изменения. Сочетания их оп-
ределяют особенности предметов и индивидуумов. Неизменно 
лишь то, что находится вне сочетаний. 

Древнее учение знало лишь одно понятие, которое не бы-
ло составным, условным и было вечным* — это нирвана. 

Каждая дхарма является причиной, ибо каждая дхарма 
есть энергия. Если эта энергия присуща сознательному суще-
ству, она выявляется двояко: внешне она проявляется как не-
посредственная причина феноменов, внутренне Она изменяет 
породившего ее и заключает в себе последствия, обнаружи-
вающиеся в более или менее далеком будущем. 

Если взять человека, мы найдем, что его физическое и пси-
хическое строение есть лишь сочетание пяти групп агрегатов-
сканд, которые подразделяются на физические качества, фор-
му — рупа; чувствования — ведана, представления — санжна; 
устремления или силы — самскара; сознание — вижнана. Все 
пять одинаково неустойчивы и двойственны. Самскара есть на-
клонности и творческие силы, объясняющие настоящие дхар-
мы предыдущими дхармами, которые в настоящих дхармах 
подготавливают дхармы будущего. 

«Самскара — накопления, оставленные прошлыми чувство-
ваниями и сообщающие аромат будущим чувствованиям». 
Из этого определения самскара-сканд ясно, что эта группа эле-
ментов является как бы впитывающей в себя все особенности 
прочих сканд. 

Самскара-сканды (тело причинности) — сохранение этой 
группы сканд обусловливается необходимостью проявления; 
когда эта необходимость исчезает, они преображаются в чис-

* В представлении определенного цикла, но не беспредельности. 
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тый свет. Сканда вижнана и отчасти санжна дают окраску 
или характер прочим сочетаниям и потому являются причи-
ной, определяющей последующее существование в смысле 
устремлений, наклонностей. 

«Рупа подобна блюду; ведана подобна пище на блюде; 
санжна подобна подливке; самскара подобна повару, а вижна-
на подобна едоку». Благословенный сказал: «Именно в процес-
се эволюции возникают санскары». (Санскара [пали] — то же, 
что самскара [санскрит].) Не существует ни одной санскары, 
появившейся иначе, чем путем постепенного становления. Твои 
санскары — следствия твоих поступков в прежних существо-
ваниях. Сочетание твоих санскар есть твое Я. Куда бы ни бы-
ли они привлечены, туда переселяется и твое Я. В своих сан-
скарах ты продолжишь свою жизнь и в будущих существова-
ниях пожнешь урожай того, что посеял теперь и прежде». 

Ни один элемент из одного существования не переходит в 
другое, но ни один не достигает нового существования, не имея 
причины в предыдущем бытии. Когда старое сознание переста-
ет существовать — это смерть. Когда сознание возвращается к 
существованию, получается новое рождение. Нужно понимать, 
что не из старого сознания возникает настоящее сознание, но 
что своим настоящим видом обязано причинам, заложенным в 
предыдущем бытии. 

От одной жизни к другой нет передачи, но как бы отсвет, 
солидарность. 

«Человек посеявший — не тот самый, который жнет, но он 
и не другой». 

Содержание сознания состоит из дхарм. Дхармы — это 
мысли. Мысли эти так же реальны, как и четыре элемента 
или органы чувств, ибо с момента, как вещь продумана, она 
уже существует. Человек есть комплекс сочетаний, и в каж-
дый момент его природа определяется числом и характером 
частиц, которые его составляют. Каждое изменение в его со-
четаниях делает из него новое существо. Но это изменение не 
исключает последовательности, ибо движение сканд не совер-
шается случайно и вне закона. Вовлеченные в вечный прилив 
и отлив агрегаты изменяются в одном направлении более, не-
жели в другом, ибо условия каждого нового сочетания опре-
деляются причиной, и причиной этой является качество 
предшествовавшей причины. Каждое последующее сочетание 
пожинает плод предыдущих сочетаний и закладывает семя, 
которое оплодотворится в будущем сочетании. 

Человек есть комплекс сочетаний, и в то же время он — 
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звено. Он — комплекс, ибо в каждый момент он содержит 
большое число сканд; он представляет собой звено, ибо меж-
ду двумя последующими состояниями есть одновременно раз-
личие и солидарность. «Если не было бы разницы, молоко не 
изменялось бы в простоквашу. И если бы не было солидарно-
сти, то не было бы необходимости в молоке, чтоб иметь про-
стоквашу». Так сканды складывают нашу карму или, обратно, 
карма слагается из сканд. 

Поясним еще примером. Физиологически человеческий орга-
низм совершенно изменяется каждые семь лет, и тогда как че-
ловек А в сорок лет совершенно тождественен с восемнадцати-
летним юношей А, все же, благодаря постоянному разрушению 
и восстановлению его тела и изменениям в уме и характере, он 
другое существо. Человек в старости является точным следстви-
ем мыслей и поступков каждой предыдущей стадии своей жиз-
ни. Подобным образом новое человеческое существо, будучи 
предыдущей индивидуальностью, но в измененной форме, в но-
вом соединении сканд-элементов, справедливо пожинает следст-
вия своих мыслей и поступков в предыдущих существованиях. 

Сознание и его вечно изменяющееся содержание едины. «Нет 
постоянного Я, которое оставалось бы неизменным». «Нужно, 
чтоб эмбрион умер, для того чтобы родился ребенок; нужна 
смерть ребенка, чтобы родился мальчик, и смерть мальчика вы-
являет юношу». 

На востоке принято эволюцию человеческого существа 
сравнивать с ожерельем, каждая бусинка которого есть одно 
из физических проявлений. Но, может быть, ближе предста-
вить себе эту эволюцию как сложную постройку, в которую 
с каждым новым проявлением на земном плане прибавляется 
новый ингредиент, который, конечно, изменяет весь состав. 
Каждое новое проявление ограничивается физическими эле-
ментами — рупа-сканда. 

Энергия, стремящаяся создать новое существо и направляе-
мая кармой, называется тришна — стимул, жажда бытия. 

И этот стимул при проникновении в Учение встает перед на-
ми не только как величайший космический принцип, но и как 
величайшее и прекраснейшее космическое таинство. 

И Гаутама Будда, неустанно указывающий на вечно мча-
щийся поток наших жизней, этим самым утверждал космич-
ность и, следовательно, беспредельность этого стимула, подав-
лением которого в себе заняты многие злотолкователи Учения. 
Но огненный дух Учителя мог лишь уничтожать малые поня-
тия, расширяя их в Беспредельность. 
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И нирвана есть те врата, которые вводят нас в ритм выс-
шего, огненно творящего и вечно расширяющегося потока 
бесконечного существования. 

Учение Будды — это один неутомимый огненный призыв 
к осознанию единства и красоты великого творчества Бытия 
Беспредельного! 

Что есть карма? Воздействие последствия совершенного че-
ловеком выявления — делом, словом и мыслью. Внутреннее 
воздействие, как уже указано ранее, проявляется лишь в со-
знательных существах. Отсюда колоссальная ответственность 
человека перед всем сущим и прежде всего перед самим собой. 

«То, что я называю кармой, есть лишь мысль, ибо, пораз-
мыслив, человек действует телом, словом и разумом». Карма 
создается мышлением. «Нет никакой заслуги тому, кто дает 
золото, думая, что дает камень». Именно мышление придает 
человеку моральную ценность, изменяемую поступками в ту 
или иную сторону. 

Доброе действие выявлено и завершено. И хотя его уже 
нет, тем не менее, последствие существует. В данный момент 
действия происходит определенное сочетание дхарм в потоке 
этого человека. В этом заключается неуничтожаемость по-
ступка. Таким образом, к понятию чисто механическому при-
чины и следствия буддизм прибавляет еще ответственность. 
Одна из таких комбинаций агрегатов, которую мы называем 
индивидуумом, унижена или возвышена действиями предше-
ствовавшей комбинации, с которой она солидарна. «Я не учу 
ничему другому, как только карме». 

Та настойчивость, которую проявил Будда, чтобы внушить 
своим ученикам сознание моральной ответственности, выте-
кающей из закона кармы, доказывает, что в этом заключался 
фактор первичной истины, самодовлеющей и абсолютной, ис-
тины, которая должна руководить всеми поступками челове-
ка. «Сомневаться в моральной мощи поступка — значит, за-
крывать глаза на очевидность». 

«Все существа имеют свою карму. Они наследники по-
ступков и сыновья поступков. Они в полной зависимости от 
поступков. Поступки устанавливают между существами раз-
личия в состояниях, низменных и превосходных». 

«Воистину, из того, что было, создается то, что есть. Чело-
век рождается согласно тому, что он создал. Все существа 
имеют наследием карму». 

«Соответствие между плодом и семенем не только точно, 
но действие, как всякое доброе семя, возрастает стократно». 
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Так каждый человек, действием безошибочной кармы, по-
лучает в точной мере все должное, им заслуженное, не более 
и не менее. Ни одно благое либо злое действие, как бы пус-
тячно оно ни было, как бы тайно ни содеяно, не минует точно 
уравновешенных весов кармы. Карма есть причинность, дей-
ствующая в моральном так же, как и в физическом и других 
планах. Буддисты говорят: «Нет чудес в делах человеческих, 
что человек посеял, то он и пожнет». 

«Не существует места на земле или на небе, или под во-
дою, также нет такого в недрах гор, где бы злое действие не 
принесло страдания породившему его». 

«Если человек оскорбит неповинного человека, то зло об-
ратным ударом настигнет безумца, подобно легкому сору, 
брошенному против ветра». 

«Зло содеянное не сворачивается тотчас же, как молоко. 
Оно следует за безумцем, как тлеющая искра, которая, нако-
нец, разгорается в жгучее пламя». 

Один безумец, услышав, что Будда соблюдал принцип ве-
ликой любви — платить добром за зло, пришел к нему и на-
чал поносить его. Будда хранил молчание, жалея его безумие. 

Когда же безумец кончил свои поношения, Будда спросил 
его: «Сын мой, если человек отказывается принять дар, кому 
он принадлежит?» И тот отвечал: «В таком случае он будет 
принадлежать человеку, предложившему его». 

«Сын мой, ты поносил меня сейчас, но я отказываюсь при-
нять твои оскорбления и прошу тебя оставить их при себе. 
Не будет ли это источником горя для тебя? Как эхо принад-
лежит звуку и как тень предмету, так же непреложно бедст-
вие настигнет содеявшего зло. 

Злой человек, упрекающий добродетельного, подобен че-
ловеку, который смотрит вверх и плюет в небо; плевок не оск-
вернит небо, но, падая обратно, запятнает его самого. 

Клеветник подобен бросающему сор на другого, когда ветер 
противный. Сор лишь возвращается на того, кто бросил его. 
Добродетельному человеку не может быть нанесено ущерба, и 
то несчастье, которое клеветник желает нанести, оборачивает-
ся на него самого». 

Как общее правило, люди возвращаются на Землю до тех 
пор, пока сознание их не перерастет земного уровня. Будда 
указывал, что существуют целые системы миров различных 
качеств, высших и низших, и что обитатели их в своем разви-
тии вполне соответствуют мирам, ими населяемым. Мир, в ко-
тором данный человек должен проявиться, так же, как и каче-
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ство самого перевоплощения, решается преобладанием в нем 
положительных или отрицательных качеств, — говоря науч-
ным языком; рождение это будет контролировано его истин-
ным тяготением, или своей кармой — скажут буддисты. 

Подобно поступку, раскаяние есть действие. И это дейст-
вие имеет последствия, которые могут уравновесить послед-
ствия проступка. Будда говорил: «Если содеявший зло чело-
век осознает свою ошибку, раскается и будет делать добро, 
сила наказания истощится постепенно, подобно болезни, по-
степенно теряющей свое губительное воздействие по мере ис-
парины больного». 

Карма есть мысль, потому качество мышления может из-
менить и даже совершенно освободить человека от воздейст-
вия кармы. Если бы поступки всегда нагромождались один на 
другой, человек был бы заключен в свою карму, как в закля-
тый круг. Но уча, что существует состояние сознания, кото-
рое может уничтожить воздействие содеянных поступков, 
Будда указывал возможность прекращения страданий мира. 
Воля и энергия — властители кармы. Из всего сказанного яс-
но, что закон кармы и закон перевоплощения неделимы, ибо 
один является логическим следствием другого. 

СИЛА ЗНАНИЯ 

Некоторыми западными учеными принято было рассмат-
ривать буддизм как учение отчаяния и бездействия, что со-
вершенно не отвечает его основному характеру. 

Будда как истинный вождь общего блага бесстрашно рас-
крыл человечеству истинные опасности существования и, в то 
же время, указал путь, как избежать их: путь этот — знание. 
Кто же назовет человека, остановившего вас на краю пропас-
ти, пессимистом? 

«Существа живут в доме, объятом пламенем, и, тем не ме-
нее, они не испытывают ни боязни, ни ужаса. Они не знают, 
они беспечны, они не пугаются, они не стараются спастись, 
они развлекаются и снуют в разные стороны в этом тройст-
венном мире, подобном дому, охваченному пламенем». 

«Глупцы думают, что страдания заключаются лишь в болез-
ненном ощущении. Воистину, чувства их извращены. Они упо-
добляются больному, представляющему себе, что сахар горек. 
Пушинка шерсти, опускаясь на руку, не осязаема, но, проникая 
в глаз, она причиняет сильную боль. Ладонь — это невежест-
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венный человек, глаз — это мудрец. Лишь мудрый потрясен 
зрелищем страдания мира». 

Если кто после этих заявлений назвал бы Будду пессимистом, 
то уподобился бы тем невежественным людям, которые убивают 
врачей, приезжающих делать им целебные прививки. И те же 
люди, склонные приписать учению ноту отчаяния, приводят ут-
верждение Благословенного: «Я разрушитель старости и смерти. 
Я лучший из врачей. Я владею наивысшим средством». 

«Пейте, трудящиеся, пейте лекарство истины и, принимая 
его, живите. Испив его, вы победите старость и смерть». 

Приводим авторитетное мнение главного настоятеля мона-
стырей Камакура, Сойен-Шаку: «Буддизм есть наиболее ра-
циональное и интеллектуальное учение мира». 

Учение Будды, проникнутое по своему построению утверж-
дением самодовлеющей человеческой сущности в космическом 
размахе устремления к дальним мирам, полно истинного вели-
чия и красоты. 

Естественно, может явиться вопрос — как же Учитель помнил 
о красоте в ее земных проявлениях? Указывается, что даже пе-
ред отходом мысли Учителя были устремлены к прекрасному, он 
вспоминал красоты лучших мест, им пройденных: «Прекрасна 
Раджагриха, вершина Коршуна, скала Разбойника; прекрасны 
рощи и горы». «Вайшали — какое это прекрасное место!» 

Все древние философские учения утверждали закон кармы и 
закон конечного освобождения. Но ценность учения Будды в том, 
что, не нарушая в основе все эти научно-философские положе-
ния, оно обратилось к Земле, к земному труду, указывая, что 
лишь путем реального, напряженнейшего труда и саморазвития 
можно достичь истинного прогресса, и тем самым установило эво-
люционность человечества как органической части Космоса. 

Слово «поток», так часто употребляемое Буддой в приложе-
нии к Космосу и к человеческому существованию, есть не что 
иное, как наше понятие, выраженное словом эволюция. 

«Контакт космического преобразования с психической 
энергией рождает состояние счастливого потока», — так гово-
рил Будда. 

Насколько прежние учения могли быть охарактеризованы 
отрывающими от земли, настолько Будда явился истинным па-
харем земли, утверждая основу сознательного и реального тру-
да. И формула, что все достигается лишь личными усилиями, 
лишь человеческими земными руками и ногами, красной нитью 
проходит через все учение. И в этом заключается неповтори-
мая особенность ценности учения и труда Гаутамы Будды. 
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«Нет более прекрасного воззвания к миру, чем это постоян-
но повторяющееся утверждение: «Братья, не для того пришел 
я, чтобы предложить вам какие-либо догмы, и я не требую от 
вас веры в то, во что веруют многие другие. Только к просве-
щению, ничем не ограниченному, призываю я вас; пользуйтесь 
собственным умом, развивайте его вместо того, чтоб дозволить 
ему тупеть. Я заклинаю вас — не уподобляйтесь диким зве-
рям или глупым овцам. Я молю вас — будьте здравомыслящи-
ми людьми, людьми, трудящимися неутомимо для овладения 
истинным знанием, которое победит страдания». 

Нас не занимают позднейшие нагромождения около буд-
дизма, только основы, завещанные самим Учителем, нужны 
для будущего. И в этих основах можно видеть учение, не 
только проложенное железной волей, но и запечатленное сту-
пенями долгих хождений. 

Можно изумляться, какими доводами поверхностные ис-
следователи показали учение Будды как отчаяние. Ведь 
это — ложь! Это — песня величия труда, песнь победы чело-
вечества, песнь суровой радости! 

Учение Будды можно назвать научным опытом трудовой 
общины. Не только понимание буддистов, но и все справедли-
вые умы должны оценить камень труда Будды. 

С самого начала делалось различие между смыслом и бук-
вой. Учитель говорил: «Знание не есть буква, но дух». 

«Слово Будды отличено от буквы. Учитель сообщает исти-
ну ученику, но обладать ею он может лишь после глубокого, 
личного ее осознания». 

По словам ученых буддистов, данные, на которых основа-
но учение, отвечают всем требованиям разума, свешивать ко-
торый с ограниченным рассудком невежественного человека 
было бы крайне нелепо. 

До нашего времени сохранилось достаточно буддийских 
преданий, более или менее достоверных, чтобы, по крайней ме-
ре, приблизительно знать характер речей Учителя. Из этих 
преданий мы знаем, что Учитель никогда не колебался в отве-
тах на предлагаемые ему вопросы. В древних сборниках слов 
Будды, прежде всего, замечается необычайная краткость 
и четкость выражений. Сутры есть не что иное, как афоризмы 
или краткие изречения Будды, заключавшие в себе философ-
ские и нравственные положения учения. Афоризмы Будды со-
хранили свою краткость в буддийских преданиях, но уже 
с присоединением пояснений. 

Яркость учения Будды также заключалась в силе его про-
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стых выражений. Никогда он не применял стихов. Именно 
подобно льву рыкал он о чистоте жизни. Никогда не пропове-
довал, но лишь разъяснял при случае, пользуясь притчами 
для углубления данного совета. 

Будда заповедал своим ученикам всегда излагать учение на 
народном разговорном языке и сурово осуждал всякую попыт-
ку кодификации учения на искусственном литературном языке. 

В буддийских традициях имеются данные о хождении Учите-
ля за пределы современной ему Индии, в Тибет, Хотан и Алтай. 

Традиция буддизма иметь при своих общинах обширные 
школы с философскими, медицинскими, математическими, 
астрономическими и прочими курсами является прямым 
следствием заветов Учителя, указавшего, что «невежество 
есть пятно, более других пятнающее человека». 

Школы буддийские, так же, как и точный состав их книгохра-
нилищ, посторонним мало известны, но каждое новое сведение 
служит расширению западных понятий о внутреннем строении 
буддизма. Без языка, без знаний, без доверия никто не проник-
нет в эти твердыни, которым так близка Сангха — община. 

Не забудем, что слово «лама» означает «учитель», а не «мо-
нах», как по незнанию часто принято считать. Издревле ученые 
ламы переписывают и печатают с резных досок книги и явля-
ются очень искусными художниками при полной анонимности 
авторства. Уважение к книгам и книгохранилищам является 
традиционным в Тибете. Среди ученых лам существует обычай 
проигравшего в ученом споре запирать в библиотеку. 

Возвращение к древней винае — кодексу нравственных и об-
щинных постановлений буддизма — являлось всегда, а особен-
но теперь, ближайшей задачей общинных собраний. 

Известный ученый в своей лекции, прочитанной им на вы-
ставке буддийских предметов, говорил: «Не можем не сказать 
в заключение, что основные стороны буддийского философского 
учения, будучи правильно поняты и переложены на наш фило-
софский язык, обнаруживают близость как раз к самым послед-
ним, самым новейшим достижениям в области нашего научного 
миросозерцания. «Мироздание без Бога», «психология без ду-
ши» (вернее было бы сказать — психология вечно изменяющей-
ся души), «вечность элементов материи и духа», что является 
лишь особым выражением закона причинности; наследствен-
ность, жизненный процесс вместо бытия вещей; и в области 
практики отрицание частной собственности, отрицание нацио-
нальной ограниченности, всеобщее братство всех людей; нако-
нец, общая всем нам необходимая неизбежная вера в то, что мы 
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движемся и должны двигаться к совершенствованию независи-
мо от Бога, души и свободы воли — вот основные черты как буд-
дийского, так и нашего современного, новейшего миросозерца-
ния». Говоря точно, учение Будды опровергает существующее 
заблуждение, что эволюция протекает неуклонно и что ее зако-
ны действуют независимо ни от чего. Мы знаем, что все живет 
и движется индивидуально; следовательно, должна существо-
вать особая согласованность и дисциплина для поддержания 
равновесия, или гармония. Сказать, что человек должен разви-
ваться безотносительно к тому, что сам он является частью об-
щего плана эволюции, — значило бы отвести человеку роль про-
стого мяча судьбы. 

К сожалению, мы должны указать, что последние слова 
уважаемого лектора: «Мы движемся и должны двигаться к со-
вершенствованию независимо от свободы воли» — находятся 
в прямом противоречии к основному принципу учения Будды, 
по которому для достижения усовершенствования требуются 
совершенно личные, сознательные усилия и постоянная работа 
над собой, что возможно лишь при свободной воле. 

Сопоставим буддизм и современную науку. Бросается в 
глаза, что именно буддисты наиболее склонны ко всем эволю-
ционным достижениям. Конечно, это качество было вложено 
их основным учением. Знакомясь с основами, видим, насколь-
ко утверждения Учителя подтверждаются достижениями со-
временной нам науки. Тех же результатов, что Эйнштейн до-
стиг путем опыта, достигли древние буддисты чисто умозри-
тельным путем. 

Еще раз повторяем, что буддизм нельзя рассматривать 
как религиозное откровение, ибо Гаутама Будда утверждал 
свое учение как познание вечных истин, которые так же точ-
но утверждались его предшественниками. 

Гаутама учил, что все существующее произошло из Ака-
ши, или первичной субстанции, в повиновение присущему ей 
закону вечного движения. После известного периода сущест-
вования все вновь разлагается, 

«Ничто не может произойти из ничего». Буддисты не ве-
рят в чудеса, следовательно, они отрицают создание и не мо-
гут представить себе создание чего-то из ничего. «Ничто ор-
ганическое не вечно. Все сущее находится в состоянии посто-
янного движения, претерпевая изменения и поддерживая 
беспрерывность согласно закону эволюции». 

«Мир существует причиной. Все существует причиной. 
Все существа связаны причиной». 
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Говоря о постоянной изменяемости видимого нашими гру-
быми органами мира и его разложении, буддизм указывает, что 
эти разложения временны и периодичны; ибо по принципу эво-
люции, направляемому законом кармы индивидуальной и кол-
лективной, мир исчезающий, в свою очередь, выявит мир со 
всем его содержанием, подобно тому, как наша Вселенная бы-
ла проявлена из первичной субстанции — материи. 

Отрицая чудеса, Учитель указывал на скрытые силы в че-
ловеческой природе, которые при развитии их могут произ-
водить так называемые чудеса. 

Система развития этих сил изложена в буддийских книгах 
и известна под названием науки Сиддхи Видхана, причем ука-
зывается на два вида проявления этих сил и на два способа до-
стижения их. Один, низший вид, достигается путем разных ас-
кетических и других физических упражнений. Другой, более 
высокий и исчерпывающий всевозможные явления, достигает-
ся силою внутреннего развития. 

Первый вид развития сил непрочен и может быть утерян, 
тогда как внутреннее развитие никогда не может быть утра-
чено. Овладение им достигается, следуя указанному Буддой 
Благородному Пути. 

Все эти скрытые силы развиваются в человеке постепенно 
и обычно сами собой по мере преодоление человеком низших 
проявлений своей природы в целом ряде прежних жизней. 

Для развития сил высокой степени необходимы четыре ус-
ловия: 

1) воля; 
2) ее применение; 
3) умственное развитие; 
4) распознавание между истиной и заблуждением. 

СЛЕД В НАУКЕ 

Человек, обладающий этими силами или знанием, умно-
жая силы природы, может произвести самые необыкновенные 
чудеса, то есть, другими словами, произвести любой научный 
опыт. Будда не поощрял подобных выявлений сил, ведущих 
лишь к смущению умов, не знакомых с присущими этим яв-
лениям принципами и создающих тяжкую атмосферу насиль-
ственно потревоженных стихий. 

В МАХАПАРИНИРВАНА-СУТРЕ говорится о необыкно-
венном свете, исходившем из тела Будды, который был заме-
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чен его ближайшим учеником Анандой. Учитель указал, что 
при двух обстоятельствах подобное физическое излучение 
может быть видимо физическим глазом: 

1) во время великого просветления человека, ставшего Буддой; 
2) в ночь, когда подобный человек — Будда — окончатель-

но уходит. 

Изучая буддийские источники, можно найти много ценней-
ших указаний об этом чисто физическом явлении излучения. 
Указывается светящаяся, тончайшая материя, окружаю-
щая человека и являющаяся ближайшим внутренним факто-
ром человеческих достижений. «Материя эта необычайно тон-
ка, подобна сиянию алмаза, невесома, несжигаема и исчезает 
без остатка после смерти. И, тем не менее, она атомична». 

Излучение это сейчас известно европейцам под названием 
аура. Излучение это совершенно естественно, и было доказа-
но научно, что не только все человеческие и животные орга-
низмы, но деревья, растения и даже камни обладают им. 

Первым из ученых, указавших на эту особенность, был ба-
рон Рейхенбах. Он доказал, что это излучение совершенно 
естественно. Опыты эти подробно изложены в его «Исследо-
ваниях 1844—45 гг.». 

Также доктор Барадюк в Париже снимал фотографии с это-
го излучения, а сейчас в Лондоне, Америке и Берлине отделы 
при научных институтах посвящаются изучению человеческих 
излучений — аур. Было доказано, что излучение это бывает 
разнообразных оттенков, распространяется в объеме и усили-
вается в напряжении света соответственно духовному и интел-
лектуальному развитию человека. Отмечены такие явления, 
как внезапные вспышки цветных лучей, выходивших из опле-
чий, но происхождение подобных вспышек не нашло еще объ-
яснения в науке. Обращено внимание на уменьшение силы све-
та излучения при болезненном состоянии организма. 

В своей книге «Магнитная аура космического человека» 
Мар-Галитту (госпожа Рейман) пишет: «Профессор Юревич из 
Москвы указывает на Y-лучи человеческой ауры, как на недав-
нее открытые и весьма мощные невидимые излучения. 

После десятилетнего детальнейшего опыта профессор Юре-
вич представил результаты своих исследований на Междуна-
родном психологическом конгрессе в Копенгагене. 

Разница между человеческими эманациями и излучениями 
радия и рентгеновскими лучами заключается в том, что эмана-
ции человека гораздо тоньше и могут проникать через самые 
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плотные тела, тогда как лучи рентгеновские и радия находят-
ся в зависимости от определенной плотности тел, через кото-
рые они проникают. Так, эманации эти преображают газовые 
струи, обычно не являющиеся проводниками, в замечательные 
проводники магнитной силы. Но их дальняя проводимость яв-
ляется главным, основным свойством Y-лучей. Вне всякой за-
висимости от расстояния и плотности, эти газовые струи при-
обретают качество проводимости под воздействием человечес-
ких эманаций. Их дальняя проводимость и проникающая сила 
обусловлены космическим контактом человеческих эманаций, 
и потому допускается, что они обладают более мощным воздей-
ствием, нежели все другие лучи. 

Кроме дальней проводимости и мощи проникновения Y-лучи, 
проходя через плотные препятствия, могут производить и меха-
нические действия. Так, проникая через толстые металлические 
пластинки, Y-лучи производят молекулярные отложения, как 
только лучи направлены сознательно концентрированным спосо-
бом. Во время определенных опытов они вызывают прелом-
ление световых волн. Также они могут быть сфотографированы. 
Лучи Y ауры лежат в основании левитации и телекинетических 
феноменов. Труд проф. Юревича озаглавлен «Лучи Y как про-
водники биофизической энергии» и содержит пятьдесят фото-
графий его опытов». 

Также в 1920 году вышла книга «Human atmosphere» (аура) 
Вальтера Кильнера. Кильнеру удалось при помощи определен-
ного химического состава, накладываемого на стекло, через кото-
рое он смотрит, уловить очертания ауры наблюдаемого объекта. 

Современная теория гипнотического внушения может быть 
найдена в следующем предании о Чуллапантхаке в палийских 
комментариях на ДХАММАПАДУ. 

«Чуллапантхака был учеником, овладевшим некоторыми си-
лами. В тот же самый день Будда послал за ним. Когда послан-
ный достиг общины, он увидел триста учеников, сидевших в од-
ной группе, и каждый из них был точным воспроизведением 
другого. На его вопрос: «Где Чуллапантхака?» — все триста как 
один ответили: «Я Чуллапантхака». Посланный в полном сму-
щении вернулся к учителю, но Будда велел ему немедленно 
вернуться, и, если подобное повторится, схватить за руку пер-
вую фигуру, которая назовется Чуллапантхакой, и привести 
к нему». Учитель знал, что ученик захочет проявить свою при-
обретенную силу, внушив созданию посланного иллюзорное 
изображение самого себя. Сила эта называется «Махамайя 
сиддхи», и, чтобы проявить ее, Чуллапантхака должен был яс-
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но, отчетливо представить в уме свое изображение, а затем 
внушить его в желаемом количестве сознанию пославшего. 

Таким же образом современные научные данные поддержи-
вают теорию кармы, изложенную в буддизме. Современная на-
ука учит, что каждое поколение людей является наследником 
отличительных особенностей предыдущих поколений, и не 
только в массе, но в каждом индивидуальном случае. 

Психология находит себе полное основание в том исключи-
тельно сугубом внимании, которое Будда уделял мыслитель-
ным процессам, очищению и расширению сознания учеников, 
утверждая мысль первенствующим фактором эволюции все-
го сущего. Психологические процессы в буддизме тесно свя-
зываются с физиологией. 

Буддизм не проводит определенной черты между психи-
ческими процессами и материей. Психические процессы рас-
сматриваются как проявления тончайших свойств материи. 

В ДИАЛОГАХ БУДДЫ, часть II, встречается указание на 
существование умственного тела, кроме физического, являю-
щегося точным воспроизведением последнего. И это тонкое 
тело может быть выделено по желанию и может проявлять 
деятельность на дальних расстояниях. 

«Сосредоточив таким образом свой ум и будучи вполне очи-
щенным, совершенно свободным от скверны и готовым к дейст-
вию, твердым, невозмутимым, бикшу направляет его к вызыва-
нию своего умственного тела. Он вызывает из физического тела 
другое, тонкое тело, имеющее форму, состоящее из мыслитель-
ного вещества, имеющее все члены и части и все органы, соот-
ветствующие телу физическому. Это выделение выглядит так, 
как если бы человек вытягивал тростник из его оболочки. Он 
знает, что это тростник, а это его оболочка, и что тростник одна 
вещь, оболочка же другая. Именно из оболочки добывается тро-
стник; точно так же и бикшу выделяет из своего тела другое те-
ло, имеющее форму и состоящее из вещества мысли, имеющее 
все члены и части и все органы». 

Утверждая неуничтожаемость энергии, Будда рассматри-
вал все сущее как агрегаты тончайших энергий. 

Для современного нам физика движущей силой является 
материя, ибо восприятие материи человеком есть ответ его 
чувств на вибрацию энергий. 

Что есть дхарма, как не энергия и вибрация? 
Дхармы, по буддийскому учению, существуют для нас в си-

лу их воздействий; все наши восприятия есть прежде всего 
дхармы. 
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Потому, переводя эту формулу на современный язык, мы 
можем сказать, что все наши ощущения являются исключи-
тельно действиями энергии, и энергия есть единая реальная 
сущность. Именно современное энергетическое мировоззре-
ние приближает нас к учению Гаутамы Будды. 

Точно так же утверждения Благословенного о действии 
мысли на расстоянии предваряют наши изыскания в области 
телепатии и передачи мысли на расстоянии и беспроволочного 
телеграфа. Раз мысль есть энергия, то как таковая она подчи-
нена тому же закону в своем действии, как и всякая иная энер-
гия. Мы знаем, что волны Герца распространяются на тысячи 
миль без всяких проводов и могут быть уловлены любым со-
гласно настроенным приемником. Почему же тогда человек не 
может послать мысль-энергию, которая вызовет тождествен-
ные вибрации в человеке, восприимчивом к ним? 

Итак, Будда является предшественником во многих обла-
стях знания. 

Будда также указал на различие между очевидностью и 
действительностью. Его сравнение очевидности с миражем, 
или иллюзией (Майя), годится для любой современной беседы. 

Если эта Великая Мудрость будет изучаться непредубежден-
ными умами в правильном освещении, она обогатит достояние 
и сознание человечества многими бесценными жемчужинами. 

Философию буддизма можно назвать анализом отдельных 
элементов, вступающих в сочетание при образовании опреде-
ленного индивидуального потока. Индивидуальный поток слага-
ется и питается бесчисленными проявлениями человека на зем-
ле, в других планах и других мирах. Впитывая все особенности 
каждого проявления, поток этот растет возможностями, видо-
изменяется, оставаясь вечно самодовлеющим. Истинная инди-
видуальность, истинное бессмертие заключается в осознании 
своего истинного Я, сложенного бесчисленными сочетаниями 
человеческих проявлений. 

«Все заботы о личности тщетны; чувство личности есть 
мираж, все несчастья, постигающие ее, пройдут. Они исчез-
нут, как кошмар, когда спящий человек проснется». 

Человек в буддизме не несчастный пигмей, каким он явля-
ется в представлении западного мышления, но владыка ми-
ров. Будучи частью и отображением Космоса, он, подобно 
ему, безграничен в своих возможностях. 

Данные о мироздании, о существовании бесчисленных ми-
ровых систем, в вечном эволюционном движении проявляю-
щихся и распадающихся, утверждения об обитаемости много-
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численных миров и о полном соответствии организмов, насе-
ляющих эти миры, со свойствами и строением их планет, сов-
падают с теми научными проблемами, которые сейчас трево-
жат умы истинных ученых. 

Итак, современна наука, совпадая с утверждением основ-
ного буддизма, подтверждает всю реальную сущность этого 
впервые запечатленного учения о реальности жизнетворчест-
ва великой материи. 

Воздадим должное почитание этому великому Уму, который 
мощным духом проник в самые основы Бытия, разрешил про-
блемы жизни и указал на цель эволюции как сознательное со-
трудничество с Космосом и общение с дальними мирами. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

Ни одно учение не предусматривало развитие будущего с та-
кой ясностью, как буддизм. Наряду с почитанием Будды в буд-
дизме развито почитание Бодхисатв — будущих Будд. По пре-
данию, Гаутама перед достижением состояния Будды в продол-
жение многих веков был Бодхисатвой. Слово «Бодхисатва» 
состоит из двух понятий: «Бодхи» — озарение или пробужде-
ние, и «сатва» — сущность. Кто же эти Бодхисатвы? — Учени-
ки Будды, добровольно отказавшиеся от личного освобождения 
и, по примеру Учителя, вступившие на долгий, тягостный и тер-
нистый путь помощи человечеству. Подобные Бодхисатвы про-
являются на Земле среди самых различных жизненных усло-
вий. Физически ничем не отличаясь от остального человечества, 
они совершенно отличны по своей психологии, неизменно явля-
ются носителями принципа общего блага. 

Будда, устремляя все возможности к утверждению эволю-
ции, заповедал своим ученикам почитать Будд будущего бо-
лее, нежели Будд прошлого. «Так же, как почитают молодой 
месяц больше, нежели полную луну, так же, кто имеет веру 
в меня, должен почитать Бодхисатв более, нежели Будд». 

Подобного действенного примера самоотречения история ни-
где нам не указала. По словам предания, Благословенный ут-
вердил своим преемником Бодхисатву Майтрейю. 

«И сказал Благословенный Ананде: «Я не первый Будда, ко-
торый пришел на Землю, также не буду я последним. В долж-
ное время другой Будда восстанет в мире, Сокровенный, выс-
шего озарения, одаренный мудростью, счастливый, вмещающий 
всю Вселенную, несравненный Вождь народов, Повелитель дев 
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и смертных. Он откроет вам те же вечные истины, которые я 
преподал вам. Он установит свой Закон, преславный в его на-
чалах, преславный в его апофеозе и преславный у цели в духе 
и слове. Он возвестит праведную жизнь, совершенную и чис-
тую, какую проповедую сейчас и я. Его ученики будут исчис-
ляться тысячами, тогда как мои лишь сотнями». 

И спросил Ананда: «Как узнаем мы Его?» 
Благословенный сказал: «Имя Его будет Майтрейя». 
Грядущий Будда, Майтрейя, как указывается его имя, — 

Будда Сострадания и Любви. Этот же Бодхисатва, в силу при-
сущих ему качеств, часто именуется Аджитой — Непобедимым. 

Интересно отметить, что почитание многих Бодхисатв на-
шло развитие только в школе Махаяны. Тем не менее почи-
тание одного Бодхисатвы, Майтрейи, как преемника, избран-
ного самим Буддой, принято и в Хинаяне. Таким образом, 
один только Бодхисатва Майтрейя охватывает все простран-
ство, являясь выразителем всех чаяний буддизма. 

Какими же качествами должны обладать Бодхисатвы? 
В учении Гаутамы Будды и в учении Бодхисатвы Майтрейи, 
по преданию, данном им Асанге в четвертом веке (МАХАЯ-
НА — СУТРАЛАМКАРА), прежде всего отмечено максималь-
ное развитие энергии, мужества, терпения, постоянства уст-
ремления и бесстрашия. Энергия есть основа всего, ибо в ней 
одной заложены все возможности. 

«Будды вечно в действии; им неведома недвижность; по-
добно вечному движению в пространстве, действия Сынов 
Победителей проявляются в мирах». 

«Сильный, отважный, твердый в своей поступи, не отказы-
вающийся от бремени принятия подвига общего Блага». 

«Три радости Бодхисатв — счастье даяния, счастье помо-
щи и счастье вечного познавания. Терпение всегда, во всем 
и везде. Сыны Будд, Сыны Победителей, Бодхисатвы в своем 
действенном сострадании — Матери всему сущему». 

По всему буддийскому краю, на придорожных скалах, ука-
зывают путь изображения Майтрейи. От древнейших времен 
и доныне это изображение созидается буддистами, знающи-
ми приближение нового века. Почтенные ламы в сопровожде-
нии учеников, художников и ваятелей в наши дни путешест-
вуют по буддийским землям, созидая новые изображения 
символа чаяний светлого будущего. 

Учение Будды должно быть проверено и дано на широкое 
пользование. В наше время странно думать об общине и не 
знать положений первого научного общинника. Рука Будды не 
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знала покоя, слагая опыт мировой лаборатории. Одно то, что 
Будда заповедал мировую общину как эволюцию человечества, 
одно это сообщает его учению огненную убедительность. 

В построении Будды можно двигаться по бесчисленным 
этажам, и двери везде будут открыты призывом общины. 
Точное знание Будды позволило ему определить точное со-
стояние его современников и только в далеком будущем уви-
деть Общину Мира. 

Уважение к Будде было таково, что никто не осложнил об-
лик Учителя одеянием божественности. Будда запечатлелся 
человеком, Учителем утверждающим. В этом львином, огнен-
ном утверждении он дошел до предвидения Майтрейи — 
символа века познания величия материи и утверждения ве-
ликой Мировой Общины! 

И сказал Благословенный: «Нужно различать понимающих 
и соглашающихся. Понявший учение не замедлит применить его 
в жизни. Согласившийся будет кивать головой и превозносить 
Учение, как замечательную мудрость, но не применит мудрость 
в жизни. 

Согласившихся много, но они, как сухой лес, бесплодны 
и без тени, только тление ожидает их. 

Понявших мало, но они, как губка, впитывают драгоценные 
знания и готовы драгоценной влагой омыть скверны мира. 

Понявший не может не применить Учение, ибо, понимая 
целесообразность, он получает его, как исход жизни. 

Не теряйте много времени на согласившихся, пусть спер-
ва покажут применение первого зова». 

Так приписывают Благословенному целесообразное отно-
шение к приходящим. 

Значит, очищение Учения будет не только в принятии ос-
нов, но во введении их в жизнь. Отвлеченное понимание Уче-
ния Благословенного — невозможно. 

Оно проникало в жизнь, и мы видим, как целые страны отпа-
дали от Учения, когда оно вместо жизненных применений обраща-
лось в отвлеченные трактаты. Теперь поразительный пример та-
кого извращения и отпадания являет Тибет. Даже учение Бонпо 
усилилось как реакция против уродливого извращения буддизма. 

Тиши Лама признал невозможным остаться среди преда-
телей Учения. По его примеру отошли из Тибета многие луч-
шие ламы. Без этих образованных лам Тибет погряз в пре-
ступном невежестве. 

Такая действительность пригодна для наблюдения, как со-
вершается умирание Учения. 
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В то же время можно видеть, какую победу совершает Уче-
ние в других странах, где мыслят о приложении основ к жизни. 

Ту же задачу решают последователи Хинаяны, становясь 
терпимее. Будда, как источник, и Майтрейя, как общая надеж-
да, объединят суровых последователей южного учения с много-
образием севера. 

Окончательно выступит наиболее существенное для ближай-
шего будущего. Вместо расцвечения комментариев Учение сно-
ва будет приведено в красоту ценности краткой убедительнос-
ти. Новое время века Майтрейи нуждается в убедительности. 
Вся жизнь должна быть очищена пламенем подвига! 

Великий Будда, завещая Майтрейю, дал путь всего суще-
ствования. К этим мудрым и ясным Заветам зовет явление 
новой эволюции. 

Майтрейя — грядущий Татхагата, пятый в Благой Кальпе, 
прихода которого ожидают после Победителя в Истине Буд-
ды Шакьямуни. 

В иконографии Майтрейю изображают в нескольких фор-
мах. Часто он сидит в европейской позе на возвышении, по-
хожем на стул или кресло. Иногда его изображают на белом 
коне. Порой его представляют сидящим в традиционной позе 
Будды, с перекрещенными ногами, либо в лалитасане (поза, 
когда одна нога свешивается, опираясь иногда на меньший ло-
тос, а другая лежит так, как в обычном положении Будды). 

Майтрейя убран в украшения. Если на его голове корона, 
то она венчается небольшой ступой (чайтья, чортен; сооружение, 
символизирующее Вселенную в буддизме). Его тело золотисто-
желтого цвета, он носит монашескую одежду. Руки сложены 
в дхармачакра-мудре (жест изложения буддийского закона). 
Встречается форма Майтрейи с тремя лицами и четырьмя рука-
ми. Одна из его левых рук держит цветок нагкешвара (шафран), 
положение одной из правых рук — варада-мудра (жест дарую-
щего благо), две других руки сложены у груди в дхармачакра-
мудре или в иных жестах. 

Майтрейю признают все течения буддизма. Его имя часто 
упоминается в комментариях буддийской литературы. 

Считается, что Арья Асанга прослушал непосредственно и 
записал пять трактатов Майтрейи. В результате долгой аске-
тической практики Асанга очистился от омрачений ума, и ему 
явился Майтрейя. 

Явившись перед Асангой, Будда Майтрейя спросил практика: 
«Теперь каково твое желание?» Асанга попросил наставлений, — 
он давно мечтал изложить махаянское Учение, получив их непо-
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средственно от Майтрейи. «Тогда держись за мою одежду», — 
сказал Будда Майтрейя, и они поднялись на Небеса Тушита. 

Там, согласно одним буддийским источникам, Асанга про-
был один момент, а по временному исчислению богов момент 
равен 50 или 53 человеческим годам; согласно другим источ-
никам, он пребывал на Небесах Тушита шесть месяцев. 

Асанга слушал Учение Будды Майтрейи. Он прослушал из-
ложение праджняпарамита-сутр, большой «Йогачарья-бхуми» 
и множество махаянских сутр. Затем он попросил Майтрейю со-
чинить трактат, объясняющий смысл этих текстов, и, как след-
ствие, ему были изречены пять работ Майтрейи. 

Где пребывает сейчас Будда Майтрейя? Существует несколь-
ко точек зрения на этот вопрос. Согласно одной из них, Будда 
Майтрейя пребывает на Небесах Тушита («Сад Радости») в ожи-
дании, пока не настанет время, благоприятное для деятельности 
по Спасению. В буддийских писаниях говорится, что пришествие 
Майтрейи произойдет в период, когда длительность жизни лю-
дей достигнет 80000 лет, а мир будет находиться под управлени-
ем справедливого буддийского правителя. Одно из писаний гла-
сит, что это случится через 5 миллиардов 690 миллионов лет. 

Заслуживает внимания и другая точка зрения: Будда Майт-
рейя — Бодхисатва, он может воплощаться там, где он более ну-
жен, эманации Будды могут пребывать одновременно в разных 
мирах. Любой Будда, прежде чем стать Татхагатой, ведет жизнь 
Бодхисатвы в течение бесконечно долгого промежутка времени. 
Этим путем проходят все татхагаты прошлого, настоящего и бу-
дущего; этим путем прошел, перерождаясь, и Будда Шакьямуни. 

Небеса Тушита — это четвертый снизу мир из шести Небес 
богов Мира Желаний (Мира Страстей, санскр. «Камалока»), так 
сказано в сутрах. В мире Тушита перевоплощаются существа, 
соблюдающие пять заповедей: не убивай, не воруй, не прелю-
бодействуй, не лги, не употребляй спиртные напитки: исполь-
зующие свои заслуги на помощь другим, развивающие Четыре 
Великих Неизмеримых Состояния сознания: Святую Любовь 
(Любящая Доброта), Сострадание, Сорадование (Святую Похва-
лу), Беспристрастность (Равностность, Незахваченность) — 
другими словами, те качества, которые составляют сущность 
Пробужденного Ума. В этом божественном мире перерождают-
ся Бодхисатвы. Согласно сутрам Махаяны, Будда Шакьямуни 
перед тем, как переродиться на Земле две с половиной тысячи 
лет назад, воплотился на этих Небесах. 

Будды свободны в выборе места своего нового рождения, 
они способны выбирать время и место перевоплощения. 
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И вместе с этим нет физических препятствий для их благосло-
вения и сострадания. 

Требование очищения Учения не случайно, сроки близятся. 
Изображение Майтрейи готово подняться. 
Все Будды прошлого сочетали мудрость опыта и передали 

ее Благословенному Победителю. 
Лама возглашает: «Да будет жизнь тверда, как адамант; побе-

доносна, как знамя Учителя; сильна, как орел; и да длится вечно!» 

КАРТИНА МИРА 

Вселенная в буддийской догматике имеет многослойное 
строение. Можно насчитать десятки небес, упоминаемых в 
различных канонических и неканонических сочинениях хина-
яны и махаяны. 

Всего существуют, по представлениям этой космологии, 
31 сфера бытия, расположенные друг над другом, снизу вверх 
по степени своей возвышенности и одухотворенности. Сферы 
делятся на три разряда: кармолока, рупалока и арупалока. 
В кармалоку входят 11 ступеней, или уровней, сознания. Это 
низшая область бытия. Здесь полностью действует карма. Это 
полностью телесная материальная сфёра бытия, лишь на выс-
ших своих уровнях начинающая переходить в более возвы-
шенные стадии. 

Уровни с 12-го по 27-й относятся к более высокой сфере 
созерцания — рупалоке. 

Здесь уже действительно не прямое грубое созерцание, а во-
ображение, но оно еще связано с телесным миром, с формами 
вещей. И, наконец, последний уровень — арупалока — отрешен 
от формы и от телесного материального начала. 

То, как выглядит чувственный мир в буддизме, наглядно 
показывает картина религиозного содержания, называемая 
«сансариин-хурде», т. е. «колесо сансары». 

На традиционном рисунке огромный страшный дух-ман-
гус, слуга владыки смерти, держит в зубах и когтях большой 
круг, символизирующий сансару. 

В центре круга — небольшое круглое поле, в котором 
сплелись тела змеи, петуха и свиньи. Это символы тех сил, 
которые вызывают неизбежные страдания: злобы, сладостра-
стия и невежества. 

Вокруг центрального поля расположено пять секторов, со-
ответствующих возможным в сансаре формам перерождения. 
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При этом ад помещается всегда внизу, а миры людей и небо-
жителей — в верхней части круга. 

Правый верхний сектор занят миром людей. По нижнему 
краю этого сектора расположены фигуры, символизирующие 
человеческие страдания: рожающая женщина, старик, мерт-
вец и больной. 

Слева вверху такой же величины сектор занимают нахо-
дящиеся в вечной вражде друг с другом тенгрии и асуры. Они 
мечут друг в друга копья и стрелы. 

Справа и слева расположены секторы животных и «бири-
тов». Животные терзают друг друга, сильные пожирают сла-
бых. Страдания биритов состоят в непрерывном голоде. 

Земной суд, земные пытки и казни нашли отражение в 
нижнем секторе круга. Посреди на престоле сидит сам вла-
дыка смерти и ада — Эрлик-хан (санскритское — Яма). 

«Сансариин-хурде» разъясняет и самый процесс непре-
ложного закона перерождения в его буддийском понимании. 
12 нидан охватывают 3 следующие друг за другом жизни, 
причем этапы, на которые этот процесс бытия распадается, 
символически изображены на твердо установленных для 
каждого из них рисунках. 

Рисунки, символизирующие ниданы, расположены по широ-
кому ободу, охватывающему снаружи основной круг колеса. 

Прошедшая жизнь представлена двумя ниданами. Первая 
изображается в виде слепой старухи, не знающей, куда она идет. 
Это — символ «омраченности» (авидья), констатация факта зави-
симости от страстей, стремления к жизни, наличие того заблуж-
дения ума, которое делает неизбежным новое перерождение. 

Вторая нидана символизируется изображением горшечника за 
изготовлением сосуда. Это — «содеянное» (сансара или карма). 

Настоящая (данная) жизнь передана 8-ю ниданами. 
1-я нидана — обезьяна, рвущая плоды с дерева, — символ 

«сознания» (виджняна), вернее, лишь первого момента новой 
жизни, которая, согласно буддийским представлениям, начи-
нается с пробуждения сознания. 

2-я и 3-я ниданы «настоящей жизни» протекают в период 
эмбрионального развития человека. Эмбрион переживаний не 
имеет. Постепенно складываются «шесть баз», служащих «ор-
ганами чувств», точнее «актами ощущения» — зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус и «манас», под которым понимается 
«сознание предыдущего момента». Символы — человек в лод-
ке и дом с заколоченными окнами. 
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4-я нидана — «соприкосновение» (спарша), символизиру-
ется обнимающимися мужчиной и женщиной. Считается, что 
еще в утробе матери ребенок начинает видеть и слышать, 
т. е. элементы чувства соприкасаются с сознанием. Но прият-
ных или неприятных эмоций не возникает. 

5-я нидана — «чувство» (ведана), т. е. сознательное пере-
живание приятного, неприятного, безразличного, эмоциональ-
ная область сознания. Нидану символизирует изображение 
человека, в глаз которого попала стрела. 

«Чувство» вырастает в «вожделение» (тришна), которое 
появляется в возрасте полового созревания и воплощено на 
«сансариин-хурдэ» в виде человека с чашей вина. 

«Стремление» — 7-я нидана, соответствующая всесторон-
нему формированию взрослого человека, когда у него склады-
ваются определенные жизненные интересы и привязанности. 
На рисунке — человек, рвущий с дерева плоды. 

«Бава», т. е. жизнь, — последняя нидана данного сущест-
вования человека. Это расцвет его жизнедеятельности, упа-
док ее, старение и смерть. Символ бавы — курица, высижи-
вающая яйца. 

Будущая жизнь охватывается двумя ниданами — «рождени-
ем» (джати) и «старостью и смертью» (джара-марана). Первая 
символизируется изображением рожающей женщины, вторая — 
фигурой слепого старик; еле держащегося на ногах. Рожде-
ние — это появление нового сознания, а старость и смерть — вся 
жизнь, так как «старение» начинается с момента рождения, а но-
вая жизнь опять порождает стремления и желания, вызываю-
щие новое перерождение. 

УЧЕНИЕ О ДУШЕ 

Согласно традиции, берущей начало в литературе Абхид-
хаммы, то, что принято считать личностью, состоит из: 

а) «чистого сознания» (читта или виджняна); 
б) психических явлений в абстракции от сознания (чайтта); 
в) «чувственного» в абстракции от сознания (рупа); 
г) сил, сплетающих, формирующих предыдущие категории 

в конкретные сочетания, конфигурации (санскара, чэтана). 
В буддийских текстах указывается на то, что Будда не раз 

говорил, будто души нет. Она не существует как некая само-
стоятельная духовная сущность, временно обитающая в мате-
риальном теле человека и покидающая его после смерти, с тем 
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чтобы по закону переселения душ снова найти себе другую ма-
териальную темницу. 

Однако буддизм не отрицал и не отрицает индивидуально-
го «сознания», которое «несет в себе» весь духовный мир че-
ловека, трансформируется в процессе личных перерождений 
и должно стремиться к успокоению в нирване. 

В соответствии с учением о дхармах «поток сознательной 
жизни» индивидуума в конечном счете является порождени-
ем «мировой души», непознаваемого сверхбытия. 

По мере своего развития буддизм все дальше отходил от 
первоначальных взглядов на душу как на поток, как на не-
прерывность постоянно меняющихся индивидуальностей. 

ЦИКЛ 12 ЗНАКОВ 

В старинных буддийских сутрах дается определение судьбы 
человека по году, месяцу, дню и даже часу рождения: двенад-
цать лет Восточного цикла, а также двенадцать месяцев, дни ме-
сяца и часы суток носят имена определенных животных. 

Среди них различают пять «жестких» знаков (знаки Тигра, 
Дракона, Лошади, Собаки, Свиньи) и семь «мягких» (знаки Мы-
ши, Быка, Зайца, Змеи, Овцы, Обезьяны и Петуха). В периоды 
действия «жестких» знаков обстоятельства жизни и черты лич-
ности трудно поддаются изменению, человек действует под дав-
лением обстоятельств, в «мягкие» же периоды многое становит-
ся податливым, вариабельным, доступным изменению (это деле-
ние не совпадает с делением знаков на яньские и иньские). 

Если изобразить 12 знаков цикла в виде круга, расположив 
их, как принято на Востоке, по часовой стрелке, и поместить 
в центр фигуру сидящего Будды, то один из знаков окажется 
над его головой, два других — на уровне ушей, два следую-
щих — на уровне плеч и так далее. Буддийские астрологи учи-
тывали и расположение знаков «относительно Будды», считая, 
что с течением времени зодиакальный круг поворачивается во-
круг Будды против часовой стрелки. 

Особенно часто это расположение знаков учитывалось для 
уточнения характеристики года рождения. Восточный год (на-
чинающийся, как известно, не 1 января, а в конце января — фе-
врале) открывается месяцем Тигра. Поэтому в начале любого го-
да (весной) месяц Тигра находится над головой Будды. Знак же, 
обозначающий год, может оказаться в любом другом месте. 

Таким образом, человек, родившийся в год Тигра и месяц 
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Тигра, считается родившимся у головы Будды, а в тот же год 
осенью (в месяц Обезьяны) — возле его ног. Текущий месяц 
(приблизительно соответствующий тому или иному европей-
скому знаку Зодиака) всегда помещается над головой Будды. 

Так, если вы родились в год Тигра, но в июне, соответст-
вующем месяцу Лошади, то над головой Будды окажется знак 
Лошади, а ваш знак Тигра будет находиться от него в пятой 
позиции: вы родились возле живота Будды. Если же вы — 
Близнецы, но родились в год Дракона, то ваш знак (знак года 
Дракона) займет место возле плеч Будды. 

Что это означает? 
1. Человеку, родившемуся у головы Будды, предначертано 

богатство, слава. Он может даже стать царем или ханом (или, 
с учетом нашей действительности, президентом какого-либо ре-
гиона, банка или фонда). 

2. Человек, родившийся около ушей Будды, наделен муд-
ростью. Это — ученый, исследователь. Он честолюбив, неу-
клонно стремится к своей цели и, как правило, достигает ее, 
потому что ему сопутствует удача. 

3. Человек, родившийся у плеча Будды, пользуется благос-
клонностью власть имущих — и вместе с тем независим, самосто-
ятелен: его незаурядный ум позволяет ему идти своей дорогой. 

4. Родившийся возле рук Будды — умелый человек, мастер 
своего дела, стремящийся всегда доводить начатое до конца 
и постоянно совершенствоваться в своем искусстве. Он никогда 
не останется без куска хлеба. 

5. Человек, родившийся возле живота Будды, тоже будет 
жить в достатке: если он ничего и не заработает, то удача сама 
найдет его. Но, как правило, это человек, стремящийся обеспе-
чить комфорт себе и своей семье, что ему обычно и удается. 

6. Человек, родившийся на бедрах Будды, — существо под-
чиненное. Скорее всего, он будет жить в чужом доме, возможно 
даже, что в чужой стране, и следовать указаниям других. 

7. Человек, родившийся у ног Будды, окружен заботой 
ближних. Если это мужчина — он очень любит жену, если жен-
щина — обожает мужа. В доме, как правило, царит достаток. 

ПРОРОЧЕСТВО БУДДЫ О ПОСЛЕДОВАТЕЛЕ 

В «Манджушри-мула-тантре» содержится следующее про-
рочество Будды Шакьямуни: 

«После того, как я, Будда, уйду, пройдет четыреста лет, и тог-
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да появится монах, именуемый Нага. Он посвятит себя Учению 
и окажет большую помощь ему. Он достигнет стадии Совершен-
ного Блаженства и будет жить шестьсот лет. Мистическое зна-
ние Махамаюри (Махамаюри — богиня, излечивающая укусы 
змей, она почитается как покровительница долголетия) будет 
обеспечено тем великим существом. Он познает предметы раз-
ных наук и изложит Учение о несубстанциональности. И после 
того, как он отбросит этот телесный остов, он переродится в об-
ласти Сукхавати. И, наконец, состояние Будды должно быть оп-
ределенно достигнуто им». 

Через 400 лет после того, как ушел Будда Шакьямуни, на юге 
Индии, в стране Видарбха, в семье богатого брахмана родился 
сын. Брахман долго ждал появления ребенка, но когда отец по-
казал его предсказателю, тот сказал, что хотя знаки у мальчика 
и счастливые, ему долго не прожить: в лучшем случае ему уго-
товано 7 лет. Родители сделали все, чтобы мальчик прожил эти 
7 лет. Когда же срок его жизни приблизился к 7 годам, опеча-
ленные родители послали сына путешествовать со слугой. 

Нага постепенно шел и шел, пока, наконец, не оказался 
у ворот монастыря Наланды. Там он встретился с Учителем 
Сарахой, который пообещал, что если мальчик станет монахом, 
то Сараха поможет ему продлить жизнь. Нага вступил в общи-
ну, и Учитель посвятил его в мандалу Амитаюса, дав наставле-
ние читать мантры этого Победителя над смертью. Так маль-
чик преодолел критический срок в своей жизни. 

Сараха посвятил Нагу в различные учения, в числе кото-
рых была и практика Шри Гухьясамаджи. Затем его настав-
ником был настоятель Наланды Рахулабхадра. Мальчик стал 
известен как монах Шриман. 

Шриман овладел сверхъестественными силами. Однажды, 
излагая Учение в своем монастыре, он заметил, как два мальчи-
ка, слушавшие его толкование Учения, затем исчезли под зем-
лей. Учитель спросил о них и установил, что это были наги. По-
лучив приглашение от нагов, он перенесся в их область и изло-
жил там Учение. Наги просили остаться Учителя у них, но тот 
отказался, пообещав прийти потом. 

В области нагов он получил «Шатасахасрику» и «Свалпакша-
ру» (одна из малых праджняпарамита-сутр). После этого случая 
Шриман стал известен под именем Нагарджуна. Нагарджуна 
построил громадное количество святилищ и храмов. 

Нагарджуна известен нам как основоположник философ-
ской системы мадхьямики, или Срединного Пути. О его трак-
татах Далай-лама XIV говорит: «Воззрение на пустоту, выска-
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занное Нагарджуной, следует понимать в смысле взаимозави-
симого происхождения. При чтении этих комментариев появ-
ляется чувство глубокого восхищения Нагарджуной. Многие 
более поздние ученые и святые опирались в своих взглядах на 
труды этого мастера». 

В имени Нагарджуна часть «арджуна» имеет значение «тот, 
кто овладел могуществом». Нагарджуна изображается сидящим 
подобно Будде, его руки сложены в дхармачакра-мудре (жесте 
изложения буддийского учения). На многих изображениях его 
голову окружает ореол из змей, которые символизируют змее-
подобных обитателей страны нагов. 

ИТОГ жизни 
2550 лет назад Будда располагал уникальными условиями 

для передачи своего учения. Он жил в стране высокоразви-
той культуры, в окружении чрезвычайно одаренных учени-
ков и после достижения Просветления в течение целых 45 лет 
приобщал других к способам раскрытия ума. Этим объясня-
ется обилие материала в его дхарме: Кангьюр, собственные 
слова Будды, состоит из 108 томов, содержащих 84 000 полез-
ных поучений, а более поздние комментарии по ним, Тенгь-
юр — это еще 254 столь же толстые книги. 

Поэтому понятно высказывание, которым Будда подвел итог 
своей жизни: «Я могу умереть счастливо. Я не оставил ни еди-
ного поучения зажатым в ладони. Я успел дать все, что может 
приносить вам пользу». Его самое последнее изречение отделя-
ет буддизм от того, что принято называть религией: «Теперь не 
верьте моим словам только потому, что это сказал Вам Будда, 
но хорошо исследуйте их. Будьте светом сами себе». 

Эти высказывания демонстрируют практический подход 
буддизма. Он — для реальной жизни. Когда люди спрашивали 
Будду, почему и чему он учит, Будда отвечал: «Я учу потому, 
что вы, как и все существа, ищете счастья и стараетесь избегать 
страдания. Я учу тому, каким все является на самом деле». 

Учение такой величины наилучшим образом понимаешь на 
фоне всей собственной жизни. Его совершенная структура яс-
нее всего проявляется при сравнении со множеством других 
учений и взглядов на действительность. В течение столетий 
все попытки вместить богатство буддизма в те или иные кон-
цептуальные рамки только доказывали узость последних. На^ 
пример, сегодня многие считают буддизм философией, и это 
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верно в том смысле, что учение совершенно логично. Четкость 
мышления — это естественный результат буддийской практи-
ки, и возникает она из опыта беспрепятственного внутреннего 
пространства. 

И хотя ясное мышление, конечно, один из главных факто-
ров полного развития ума, то почему тогда буддизм — не фи-
лософия? Потому что учение изменяет того, кто начинает 
с ним работать. Философия объясняет вещи на формальном 
уровне слов и идей, но когда книги ложатся обратно на пол-
ку, немногое меняется. Учение Будды, напротив, работает 
всесторонне. Оно ведет к необратимым преобразованиям, да-
вая ключ ко внутренним и внешним событиям, переживае-
мым ежедневно. Применяя учение в жизни, глубоко убежда-
ешься в его возможностях, и во всех будничных ситуациях 
появляется привкус значимости и полезности для роста. 

Многие замечают это изменяющее воздействие на практи-
кующих и поэтому считают буддизм разновидностью психо-
логии. Что сказать на это? Цель этого благородного ремесла 
очевидна: все психологические школы стремятся улучшить 
жизни людей. Они ставят своей целью помогать каждому так, 
чтобы он не обременял общество и имел как можно меньше 
личных трудностей в течение шестидесяти—восьмидесяти 
лет, которые большинство из нас проводит здесь. 

Что касается буддизма, то он начинается там, где у людей 
есть самообладание и избыток силы, где ощущаешь, что прост-
ранство исполнено блаженства и никому не угрожает. До тех 
пор уверенность в своих силах — всего лишь слова. Отталки-
ваясь от этого уровня самообладания, учение развивает муже-
ство, радость и любовь — врожденные богатства ума. 

Когда растет наше осознание того, что все вокруг обусловле-
но обстоятельствами, то застывшим концепциям остается толь-
ко уйти, и сами по себе появляются все совершенные качества 
и активности тела, речи и ума. Это происходит в таком поряд-
ке: сначала уменьшение разделенности между субъектом, объ-
ектом и действием, воспринимающим, воспринимаемым и про-
цессом восприятия, приводит к определенному прозрению. За-
тем понимание того, что нет реального или личного «себя», дает 
окончательную уверенность в освобождении. Это — первый шаг 
на пути и это — непоколебимая основа для полного раскрытия 
ума, которое зовется Просветлением. 

И психология, и буддизм изменяют людей, но послед-
ний — для уже здоровых. Буддизм начинается там, где пси-
хология останавливается, и целью его всегда является полное 
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просветление, состояние Будд — состояние совершенства вне 
концепций. 

Некоторые люди утверждают также, что буддизм — рели-
гия. Верно то, что данный статус приносит определенные прак-
тические выгоды, например, статус некоммерческой организа-
ции, но утверждение это весьма спорное. Он, наверняка, не 
«вера». Одно фундаментальное различие заключается непо-
средственно в термине «религия». «Re» в латинском означа-
ет «снова», a «ligare» — «объединять». Следовательно, религия 
пытается заново всех объединить или вернуть нас к чему-то 
совершенному. Буддизм, напротив, не ищет ничего в прошлом. 
Если однажды мы потеряли рай, то на него нельзя полагаться, 
так как возможно повторение. 

Истина, если она абсолютна, должна быть истиной во всех 
временах и местах, что опровергает существование какой-ли-
бо отдельной «внешней» или «сотворившей все» сущности. 
Здравая проверка большинства богов, которым поклоняются 
в мире — ревнивых, с собственническими устремлениями 
или, в случае Аллаха, прямо-таки мстительных, показывает, 
что лучше с ними не связываться. Не мудро выбирать своим 
богом того, кто не устроил бы в качестве соседа. 

Будда, с другой стороны, наш друг. Он работает только для 
того, чтобы освобождать существа и приводить их к просветле-
нию, у него нет никакой другой цели, кроме их окончательного 
блага. Ему нужны коллеги, а не последователи, и его не тяготит 
ни порядочность, ни элементарная сообразительность. В его 
учении нет ни религиозных смертных приговоров, как в исламе, 
ни грехопадений, связанных с сексуальностью, ни догм церкви, 
в которые нужно просто верить. Все утверждения Будды логич-
ны, доступны для опыта и могут освобождать существа. Чтобы 
извлечь пользу из буддизма, нужно лишь доверять тому, что 
есть цель, которой стоит достичь, — просветление, учение, при-
водящее нас к ней, и друзья на пути. 

Буддизм также не «New Age» — «Новый Век». Там различ-
ные духовные традиции и эзотерические учения смешаны так, 
чтобы удовлетворять желаниям тех, кто предпочитает вопро-
сам приятные ощущения. Конечно, впечатляет, что такой гума-
низм идеалистов шестидесятых смог выжить в хромированном 
мире поколения «я», подобные «истины» заслуживают еще 
меньше доверия, чем рай, который можно снова потерять. 
Внешнее это или внутреннее — все, что появляется в опреде-
ленном времени и месте — это результат обстоятельств, и, сле-
довательно, оно будет меняться и опять исчезнет. То же самое 
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и на уровне внешних символов: хотя кристаллы в системе «New 
Age» стоят на первом месте, а высший уровень учения Будды 
назван Алмазным Путем, это не потому, что Будда — сноб, 
а «Алмазный Путь» — улучшенный вариант «Нового Века». 

Чему же учит Будда? Он подтверждает истину, которая 
есть везде и никогда не была создана, знает и содержит в се-
бе все относительное и абсолютное. Ее, не отделимую от про-
странства, при соответствующих обстоятельствах можно по-
стичь на опыте как собственный ум. Это состояние называет-
ся уровнем истины и ничто и никогда не отделяется от него. 
Оно ощущает свою природу как непринужденную радость, 
а выражает себя как активное сочувствие, и это — источник 
всевозможного совершенства. 

Уникально то, что Будда полагается на зрелость своих 
учеников, что он не видит никакой нужды управлять ими при 
помощи карающих или осуждающих Богов. Вместо этого он 
дает практические советы и показывает мир как коллектив-
ный сон, возникающий из первичного сознания всех существ. 
Внутри этой общей рамки от жизни к жизни созревают отпе-
чатки их действий, называемые также «кармами». Они вле-
кут за собой перерождения в разнообразных телах с различ-
ными способностями в самых разных странах мира и являют-
ся причиной всего обусловленного опыта. 

Итак, что такое буддизм? Сам Будда использовал наилуч-
шее описание. В течение 1500 лет существования учения в 
Индии оно называлось дхармой, а в последующие 1000 лет в 
Тибете его называли чё. Оба названия означают «каким все 
является на самом деле». Понимание того, «каким все явля-
ется на самом деле», представляет собой ключ ко всевозмож-
ному счастью. Сам Будда — учитель, пример, защитник и 
друг. С его помощью существа могут избегать страдания и 
входить в состояние растущего блаженства, при этом осво-
бождая и приводя к просветлению других. 

ВЕДИЧЕСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО О БУДДЕ 

Ничто не вызывает такого уважения и доверия к религи-
озному или духовному тексту, как содержащееся в нем про-
рочество, ставшее реальностью. Ведическая литература изо-
билует пророчествами. Многие из них уже сбылись, другие 
сбываются на наших глазах. Более того, в ведической литера-
туре содержится изложение исторических событий, происхо-

93 



дящих не только на этой планете, но и на других планетах. 
Следовательно, ведические тексты универсальны по своей 
природе, ведь в них рассматриваются важные духовные со-
бытия, могущие произойти в любой части вселенной. 

В ведической литературе описываются различные воплоще-
ния Бога, которые появлялись на этой планете и в других час-
тях Вселенной, их цели и игры. Описаны и будущие воплоще-
ния. Ясно, что истинность воплощения нужно проверять по опи-
саниям, данным в ведической литературе. Настанут времена, 
особенно в эту эпоху Кали, когда люди станут настолько дерз-
кими и глупыми, что будут объявлять себя воплощениями Бога. 
К сожалению, найдется и достаточно невежд, которые примут 
все это за чистую монету. Но если бы они обладали знанием ве-
дических писаний, они могли бы точно сказать, какие воплоще-
ния, согласно ведическим текстам, должны появиться и когда, 
каковы их имена и характерные черты. 

Итак, что же мы видим?.. 
Одно из самых ранних пророчеств — это предсказание явле-

ния Господа Будды. В Шримад-Бхагаватам, поведанном 5000 лет 
назад, говорится о Господе Будде, который явится спустя 2500 лет 
после этого предсказания, в 560 году до P. X. Там сказано: «В на-
чале Кали-юги Всевышний явится в провинции Гая как Господь 
Будда, сын Анджаны. Он придет, чтобы ввести в заблужде-
ние тех, кто заведует верующим» (Бхаг. 1.3.24). Похожие текс-
ты можно найти во многих Пуранах. 

Здесь говорится о временах, когда не обладавшие должными 
качествами люди стали убивать животных, прикрываясь веди-
ческими ритуалами. Будда же отверг ведические ритуалы и на-
чал проповедь ненасилия. В этом стихе сказано, что Гос-
подь Будда, воплощение Всевышнего, явится в Гае, одном из го-
родов Центральной Индии. Историки могут возразить, что 
Будда, Сиддхартха Гаутама, родился на самом деле в Лумбини, 
в Непале, а его матерью была королева Махамайя. Значит, пред-
сказание ошибочно? Но Сиддхартха стал Буддой, достигнув ду-
ховного просветления во время своей медитации под деревом Бо 
в Гае. Духовное просветление стало его вторым и притом значи-
тельно более важным рождением. Кроме того, мать Будды, Ма-
хамайя, умерла через несколько дней после рождения ребенка, 
оставив его на попечение бабушки, которую звали Анджана. Так 
что предсказание Бхагаватам верно. 
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