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Глава I 

Движение идет по Земле 

мощное.' двнжсшrс н;tст IIO Земле. Мы 
вес снлыrее ощущаем его уже uолсс 

сотни лет. Но оно IIO:JIШI<Jю Шli\!IIOI·o 
р;шьше. Оно идет н:~ джунглей Инюш, с равшш ы 

l"аш·а и долш1 южных Гималасrз. Две тысячи IIЯТI>

сот лет на;1ад та;ч воэшною учсiше, которое живо 11 
cciiчac II которое для многих людей стало цснтро;ч 

11:-.: сун.{ествования - как тогда, так и сейчас. 

Как 1·оворят, од1ш принц вы:Jвал это учение, эа
tlуспiл В ДIШЖСIIИе ВООUраЖаСМОС КОЛССО - КОЛесо 

.\"'ICIIНЯ. 

Но тут сразу же rзo:НIIIIOliOT нротшюречня, co
.\IIICIIIIЯ. В JICI'CJJДC, рОЖДСШЮii ТII/IИЧI\0 IIIIДHiicKOЙ 

фантази с!\, речь идет о нршщс - 'Iудом рождешюм 
11 выросшем во дворце с райсюiми caдa;\JJI 11 лотосо

выми нрудамн, u окружении нрскраснеilших нод
Р.\'Жск и тысясш слуг. В дсiiстшпслыюспi же это 
СJы.·1 сын :~ависимого, нзбрашюго маленького князя, 
ра;ркн - peUeiiOK II:J uлагорОДНОЙ CCi\lbll, 110 НО 11 ро

IIСХ())!ЩС!ШЮ IIOBCC НС BCJШI<Иii МИра СС\'0, КаК ЭТО 

внушает 1шм легенда. Снддхартха Гаутама uыло его 

11.\IЯ. Мнр энает его как Будду Шаю>ямунн - <<OT

IIIC.'IЬШJK 11:1 пле;\IСIШ шакья>>. Будда - это JIO'ICTIIЫii 

лпу л, которыii носят Просветленные, ЖJIШШIС каi< 

. (о, так н нослс историсiсскоп> Будды Шакьямуни. 
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Ъудда 

В отличие от rrрсдшсствующих н последующих 

носителей этого титула Бую~;у Шакьямуни н<tзыва
ют также Буддоii Поучающиi'r, Проповедующим. 
Отсюда исходят оба используемые в этой книге оп

ределения, которые называют, смотря по обстоя
тельствам, Будi~У как Просветленного или как воз
вьштснвого челонека среди своих собратьев. 

Сиддхартха Гаутама, будущий Будда, беспечно 
проведя годы юности, принял решение, полностью 

изменившее всю его прошлую жизнь, и стал благо
даря этому не только известнейшей личностью ин

дийской истории, но и величаi'шrим явлением на 

Земле. Сегодня ны nиднм rз нем одного иэ значи
тельнейших людеi1, родившихся когда-либо, при 
этом непритязательного и скромного, как никто дру

гой. В этой скромности выражалосi) познание. Его 

воздействие было огромным. Ни о каком другом 
человеке так много ни говорили, ни писали, ни фи
лософствовали и никого другого ни пытались так 
усиленно разгадать. Никого не представляли об
ра:то так часто, как его. Но это все началось уже 

после его земной жизни. Тогда перед HИJ\I начали 
преклоняться, как перед богом, хотя сам он никог
да не называл себя богом или сыном бога и не ждал 
никогда почитания и rюклонения и уж тем более не 

требовал его. 

Будда рассматривал себя как учителя, но толь
ко после длительной внутренней проверки. Он спра
шивал себя, правильно ли он сделает, если сооб
щит ЛЮ/J:ЯМ о своих поэнашrях, людям, о которых 

он знал, что в большинстве своем они неспособны 
понять его взгляды и следовать по его пути. На

сколько оправданны бытr эти раз1чышления, мы 

узнаем, оглядьrваяс1> на ход 11стории челоuечсстна, 



Dвижен.ие идет по Зе..и..tе 

по общечеловеческому Iюведснню. И вес же уLrение 

Будды стало для MI юп1х путево;нюй. эве:-щой 11 жиз

ненной опорой и может снова и снова ст<tJЮIШТься 

таковым в будущем. Поэтому ~1ы ищем лричнну 11 

основу, то есть исследуем его ЖIIЗHeJшыri путь и его 

речи. 

В истории человечеств<t Бу;ща является нам триж

ды: как историческая личность, как глататай муд

рости и как центральная фигура чу дссного венца 
легенд. Долгое время оспаривалось его земное пре
вращение две тысячи пятьсот лет назад; тем мощнее 

действовало с тех пор его учение в отдаленных час

тях Азии. Его легенда нашла свое отражение даже 
в христианской поэзии средневековья - в романе 

«Balaam und ]osaplzat~. 
История жизни Будды постоянно пересказы

валась и распространялась во многих странах -
от Индии до Туркестана, от Шри-Ланки до Ки
тая, а в последние сто лет также и в западном 

мире. Существуют многочисленные варианты его 
легенды. А его речи, сначала сохраненные мона

хами в устной форме, затем персведены с пали и 
санскрита на многие языки и прокомментированы 

в тысячах книг. 

Для чего же тогда еще ол:на книга о Будде? 
Его жизнь исследоuаш.1. и многократно изображе
на. Его речи напечатаны. Многие из легенд, вос

певающих его, вновь открыты и свободно персвс
;(ен:ы. Появились и опубликованы обширные ма
териалы о Пробужденном. 

Следствие: в последние л:есятилетия, особен
но после второй мировой войны, Б у ;ща нашел 

большое число новых последоватслей и прежде 
всего у нас на Западе. 



Ъудда 

!Iвrrжe1rнc ИJlCT 110 Зс.ч.1rс, JlBIOKCJIIIC, вызваннос 
те~1, r<то жпл 2.'>00 лет на:з;ц. При :>тml я 11с _v()cж

:lcl!, что ;\IIIOГIIC пр11 вержР1!1LЫ J)y ллы, которые ка
жутся oчapoв<lJIIIЫMII с·го ~'ЧCIIIH'i\1, :tcikтrmтeлыro 

ПOIIII~taют его. Bc;ll> !lcпэuanu; TfJYJliiO пpocлc;(IITI> 

его ЖIIЭHCIIIIыii II)'ТI>. Еrнс тpy;(IICC rю!lяТI, cr·o yчc
I!Jre. Coxp<HIIIВIIIHecя рсчн ]-)уллы состоят н:~ 6сс•I!Iс
лсшtых повтореннii, а его обросшая фаrпа:знямн ле
гсiща эпучит JlЛЯ HaJIIIIX ~'IIIcЙ как ска:зка и:-з "Тысяч11 

11 о;нюii ночи". 
Если несмотря на это Бущ"(а riмеет т<ш i\IIюro 

привсрже1щсв, то LIOЗIIIIKaeт вопрос о тoi\I, как это 

;чог л о п ро11зоiiтн. Кажется, •по его уче1111с, которое 
11 у нас - частич.Iю у1rрощсннос, часто, к сожалс-

111110, фальснфiщ11роmш11ос - 11ахо;щт все болы11сс 

распростра11е11 не, l\1 1югими вое н ршшмастся как всн

l\южныii ука:зателJ, нутн преодоления пес более nоз

растающих тягот жн:ши. А оно, IICCOl\H!eiню, может 

/)ытi, таковыl\r. Поэтому пояm1л<tсь эта юшг<t. Она 

призпана сформировать нз троiiного, 11асыщсrшого 
аэиатсю1м духом явления Бyll/LЫ и его /Lеtiствующе

го /lO сеГО/lНЯli!Него юrя н<tслслня единство, которое 
у нас КСlЖ/(ЫЙ СМОЖеТ IIOIIЯTЬ, ХОТЯ Э<l ЭТИМ СТОЯТ 

2500-летняя история н учение, которое нелегко ус
воить ;(аже убежлешюму последователю. Раскрыть 
!! сделап) понятным сонременному человеку пуп) 

Буллы и его толкователей - это э<t;(ача, как я ;J:у
м~tю, которой стоит заняться. 



Глава 11 

Сиддхартха принимает решение 

в 
о т так ;по Jiaчaлoci>. Любнмыii н JJ:~бa

лoв~ШJJЫii oTJlO.Ч Сщщхартха Гаута:ча 
IIpot3c;I беззаботные летст1ю п юность. Он 

р0il11ЛСЯ В i\lae 56J 1·. /lO ll.v. В CCi\lbC CCUCpU-HJJДII!'i
CIШI"O uыборiЮПJ нар}l - раджи Jllyщ~xoдaua 11:~ Ка-
1111.'\аВасту На CCI"OДIJЯШ!ICli l"jMIIIЩC Между t'lllil!Ieii 
11 Ilcпaлo~I. В шссгl!а;щ;пJ, лет он жс1шлся 110 жсла-
111110 UТilй на cвocii ку:ю11с Яшодхаре, дочсрн одuо1·о 
ll:i братьев cвoeii матерн, умсршеii uри родах. Пск
_·Jс трина;щатн лет ЯIШО счастлнвого брака Яшодха

ра родила ему сына Рахулу. 
Тогда Сtщдхартхс было 29 лет. Е1·о считали от

рсшсlшы;-.J от ;-.шра мечтатслс:ч, которому не нрави

.:,асi, расточительuая, jiOCI<OIШiaя жи:шь в доме его 

отl{а. Он рано oco:ma .. ·r на собстuешюм созерцатель
IIО,\1 оiiыте нротшюречшr окружающего i\Шра, ужа

сающую нронасть ;-.te)IЩY бедностыо и б01·атством. 
Jj 011 OT'leT.'IIIВO ощущал IIOBCpXIIOCTIIOCTb II нeyдoB
.'ICТIIOpe!l!-lOCТIJ Чl!СТО Cl3eTCIOl;\!, OpllCIJТHj1013aHHЫM Il<l 
)';J,ОВОЛЬСПШЯ cyuteCТJIOIЗaHile;\/. 

Об :JTOi\1 Oll ГOBOpll.'l СО CIIOllM OТ!J,Oi\1, KOTOpЫii, 

o;tii<tiШ, не ра:~;'tеля.:J ЖII:нieiiШ>IX нредставлсiJIIЙ cвo

t·l·o сына. O()peмeJICllllЫii :тботамtJ о благ01юлучин 
t:вoeii cet-I!JII, 11рсуснсвающ!!ii раджа надеялся, что 

Сщ~дхартха коiда-нtJбу,:~l> Gую.'т 1вбран е1·о ripec;ч
IJIIкo;ч. Но у С11ддхартхы было друt·ое на )'l\IC. Он 
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Ъудда 

видел, как псе болыпе и больше моЛО/l,ЫХ людей 
вырыпались из тссноты их ДОJ\1<-Шrнего круга и царя

щих в нем консервативных фopJ\r мьшiлсiнrя стар
шего поколения, чтобы на природе найти прапиль

ный смысл своего бытия. 
Северная Индия, где жил Снддхартха, пережи

вала в то время стадию tююпического и религиоз

ного перелома. У же несколько столетий эта область 
находилась в руках потомков завоевателей, ариев, 

проникших с запада на равнину Ганга и в Цент

ральную Индию. Они ввели строгое деление обще
ства, кастовую систему, которая лишала наследствен

ных прав прежде всего коренных жителеi;'I - из них 

в Индии и попынс живут 500 родовых групп раз
личной численности. 

Власть находилась в руках верхних каст, брах
манов, владевших таинством ритуального жерт

воприношения, и кшатриев, которые были воинами 

и землевладельцами, то есть имущим классом, и осу

ществляли власть. Эта система господства еще до 
рождения Сиддхартхи привела к образованию го
сударств, которые частично были основаны как кня
жества, частично развились в своего рода респуб
лики с избираемым вождем - раджой. В одном из 
таких маленьких государств и рос Сиддхартха, сын 

раджи. Каждой клеточкой своей чувствовал он про
тиворечия того времени. 

Между отдельными государствами возникали 
столкновения, которые иногда решались военным 

нутем, а часто в действие вступали коварство, ин

триги, заговоры п обман. Брахманы, владеющие 
сложным ритуалом и организующие ритуальные 

действия жертвоприношения - особенно тради

пиоJiное жертвоприпоттrешrе лошади - сделали нэ 

12 



Сиддхарmха прини.иаеm решение 

этого первоначально ритуального обряда доходнос 
дело, которое экономически разоряло население и 

многих людей доnело до нищеты. Жажда наживы 

великих и власть имущих привела, особенно n но
вых, быстро растущих городах, ко все более увели
lfJшающейся правовой неуверенности. Эксплуатация 

слабых силы1ыми, бедных богатыми стала обычным 
явлением. Возникли перпые формы мафии. В по
вседневной жизни царили проюнюл, обман и от

крытое насилие. "Большая рыба заглатывает малень
кую рыбку", - метко говорит об этом индийская 
поговорка того времени. 

Правители продавали сельские уго;(ЬЯ тем бога

'rам, которые предлагали большую цену. Торговцы 
стремились к наибольшей прибыли. Низшие касты 
11 прежде всего неарии, не принадлежавшие ни к 

какой касте, все больше нищали. Они теряли свои 
хижины, многие не имели даже ежедневной чашки 

риса. 

Это положение настолько обострилось в шестом 
веке до н. э., что даже молодые люди, которых не

rюсредственно это не касалось и которые не испыты

вали нужды, покидали свои города и деревни, чтобы 
стать бездомными. Они презирали роскошь и наслаж
;~сния. Так изо дня n день росло число нищих 1\юна
хов и аскетов, бездомно блуждающих по стране. 

Неизвестно, принадлежал ли отец Сиддхартхи, 
J<ак раджа, к преступникам того времени. В истории 

l'го жизни мы ничего не находим об этом. Но мысли 
Сщ~дхартхи о побеге, которые он долго пьшашивал 
J\ своем сердце, явно указывают на то, что его не 

.\'довлетворяло положение привилегированного бо
гача. Об этом он, как мы знаем, многократно гово

рил своему отцу. 
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Ъудда 

Но не столько вrrсшнсе со11ротнвлеrнrс скверно

М~' образу жи:mи того врс;чснн, cr<OЛI>f{O rreЛOIIOJI!>

cтвo своим вllyтpcr!lllli\1 состоя11rrсм :!астан11ло 

Силдхартху пр11НЯ1Ъ то рсше1rнс, которое в кор11е 

IIЗMCIIИЛO ЖНЭНI> 29-.'ICTIICГO ЧCJJOBCIOl. 011 IIC TO"'Ibl{O 

11снави;~ел окружавших его люлсii. llol·pя:JJrllrx в 

IIIBl\Icнныx постунках, но н давно IIOIIЯJI всю бсс

смыслсшюсть этой 11раздrюlr жнзнв. И ;па прсслс

дующая его потребносТ!> cтamiТI> вопросы, которую 
он воспринимал к<ш нсобхоДIIl\ЮС1Ъ, привела к нс

Iюколебимому шrану rrJмснешrя жизни, которыii он, 
ВОПреКИ /~<ШЛСНШО СВСТСКОЙ CCi\lbll, ВОПЛОТIIЛ В ЖII:!III>. 

Бросив послсднrri'r югля;~ на CIIЯli\YIO Яшодхару 

и сына Раху л у, он О/\Шlж;~ы ночью Iююшул роюr
тсm>скиii ;~Oi\f, снял пере;{ городо:\l сiюн дор01·ис о11еж
ды и энаки сословия, отрсэал волосы и стал, как 

MHOГIIC другие, бe::ЩOM!lbli\1. 
Это как р<~э то, 'ПО можно историчссюi J~осто

всрно ска:-Jать о вслико;-.r peшerrшi Сrr;ихартхн 11 его 

IICIIOJI/JeHHИ, ХОТЯ 11 с!;(ССЬ, 11 В /\руПJХ CBCJ!CIIIIЯX, 

КаСаЮЩ!IХСЯ СГО Жll:!llll, Cj\IIIICTBCIIIIЫ;\1 11(1/(C'Жilbl;\l IIC

TOЧ\IIIKOi\1 ЯBJIЯJOTOI PC'III ()y;t~'lll('I'O J)у:\;\Ы. 
С :нoi'r точкн :JjX'IIII}J Сl!;цхартха }IВ:rщ·тся o;t-

1111,\f !!:!ТЫСЯЧ, ()cГ.'ICilШI, ():','IITapl';\1 lljiOTIIB ()c:J;(~'

XOBIIOCTII СВОеГО BjX';\ICIIJI 11 Се ,\'Ж<lCIIЫX IIOCЛCi(

CTI!IIii. Но ;щжс IIC.\IIIOГIIC факты llaJ·.•r}J;tнo 1·orюp}IT 

l) ТО;\!, ЧТО l!j)C!-IЯ [)y:t;\1'1 Jl(' T(lf( ~'Ж CII.'IЫIO OT.'III'J;\

CTOI ОТ ll<li!ICГO. t\ CC.'III IIO.'IIICT;lTI' I(IIJII'Y IICTOjJIIII 

;ta.'II>IIIC, ТО ;\\OЖIIO ~·cтaiiOBIIТI>, ЧТО :>TII }ll!.'leiiiiЯ 

lla()лю;taJшcr, во вес l!pc:-lcll;\ - то }11!110, то более 

скрыто. 

Си;tДХ<lртха OII!YTIJЛ IJC TOJII>KO IIИIJlCT)' СIЗОСГО Bpc

i\!Cl\11 и crюc!i стр<~ны. Более тоr·о, он по:тал, что :па 

1 j 



Сиддхарmха прин.имаеm peuteuue 

IIIIЩeтa нрнсуща человеческой жилrtr, что она :ыло

жсна в суп1 нашего бытия, в челове•1ескоii су;tьбе. 

Мы i\ЮЖем, разумеется, н сходить 11:3 ТО !"О, что не 

толыш бе1ттво Cн;utxщлxll в бе:то;\!IЮСТI) 11 rюGy
JtiШШIIC его К ЭТОМУ IIOЭI!CШIIЯ BCJlll его ПО IIYТII, С/(С

Л<.ШI!IС;\1)' его Бy;tлoii,- 11 что более важно- СIIОсо6-

слювалн его вхождению в нсторию. 

Этот путь мог Gып) :щесь нреюrачертан ил н, 110 
кpaiiнeii мере, о6о:шачен. Для того чтобы нережmъ 

тысячелетия в памяти 11 ночитанин человечества, тре
Gуется гораздо Gолыне, треGуется описаннос выше 
триещшство жнэнн, учения н легенды, без которого 
ссJ·о;tня не было бы бyдJ\IIЭ:'-Ia, хотя :-по триелин
ство следуст обосновывать не исторически, а 110 
мере IIрОЯВЛеi!ИЯ. 

Мир проявления и пместе с ТС;\1 вервый мир 
во:щсйствия Будды 11риналлежит легенде. Он од
trовремснно является энакоi\Iством, внутреншrм 

н:юбраженисм н ото6ражсiшем. В ней oтpaэJIЛI!CI) 
;t:JII<ITCIOIC IIL'j)CЖ!IH(IIIШI И BИJI,CI!Иe, МИр ВИД!I:'-101"0 И 
IICBIIJ(IIi\!OГO, чу;tо в ,\lttогообра:шом, нco6o:ip1t~toм 
о(>ра:!с. 

[\~Iы отстунас:--r от cyxoii нстор1111 11 всту!!аСi\1 lll' 
1'0.'11>1<0 В ;\l!lp :'-IСЧТЫ, IIJ!.'IIO:НIIl, :за()луж;tе/li!Я, TL\K 
II<IJЫBacмyю Maiiю, 110 11 В i\111p I!OCЛC/(IIIIX IICТ\111, 

I(OTOj)Ь!ii i\fbl В 1(0111\С I{OIЩOB IIO:HI<lCi\1 11:1 тpoiiiJOI'O 
}Jвлc!lll}f Бул;tы- н:з ci'O _vчс1111Я. 

По:-по:--tу ,\IЫ /(ОЛЖIIЫ oT.'IIIчa·tъ того ;чоло;tоl·о чс

.'Jовска, кrнорыi'1 IIOICIIII\'.'1 pOiliiTcлr,cKIIii ;to~l. ЖCII_Y 

11 pcбCIIK<l, ЧТОбЫ IICIC<lTI> crюii II)'"IЪ, ОТ ТОГО, I<OTO
pыii и:злу•rаст nлеск 11 творпт чу;tсса, как oG этом 
ГОВОрИТСЯ В ЛСГСIЩС, ХОТЯ }(ЛЯ ССГОДIJЯI!IНСГО IJ<l-

6.!110/(LlTCЛЯ IЮСЛСДСТВIIЯ ОnОИХ Я BJ!Cllll ii ОДИНаКОВЫ. 
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Ъудда 

Для 29-летнеl·о цель еще очень далека. Но Сид

дхартха достигает се: он станоllится Буддой. Мы 

знаем об этом из его сохранившихся речей, в 

XIX веке переведенных также и на европейские язы
ки, и из его легенды и чу д ее, описанных в ней. Она 

сохранилась наряду с его речами и сделала Будду 
бессмертным в нашей памяти. Событие, не имею
щее примеров. 

В ней дом превращается во дворец. Раджа ста
новится могущественным королем. Мы сталкиваем

ся с жизнью, подобной восточной сказке. Ранняя 
Индия дала волю своей фантазии, и становление 
Будды стало ее продуктоl\I. 

Так мы уже здесь находим зачатки деления. Из 
одного становится два. Один человек показывает 

два лица: свое настоящее и другое, из легенды. Из 
этого другого лица возникаст потоl\1 лицо Будды, 

которое мы все знаеl\1, которое отражает его, застав

ляя забыть о сходстве. Его настоящее лицо из 80 лет 
земной жизни безвозвратно исчезло - это образ, 
который никто не знает. Но все мы создаем себе его 
портрет, картину его юности, его странствий и его 

нирваны - что бы мы под этим ни понимали. Мы 
же должны что-то подразумсв;_пь под этим, если хо

тим понять, о ком и о чем идет речь. Означает ли 

Будда в буквальном персводе Пробужденный? 
Пробуждение было последним следствием ре

шения о бегстве, которое было как освобождением 
из застенка домашнего быта, так и освобождением 
тела от телесности, которую он воспринимал как 

тюрьму. 

И здесь все то же искажение образов, которое 
мы постоянно находим у Будды, так как мы зна

ем, что он был больше, чем Сиддхартха Гаута;ча 
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Сиддхарmха прин.и.иаеm решение 

и:~ l<<шилавасту - склонный к размышлешiЯl\1 отпрыск 

юнатрия с невообраэиl\юЙ глубиной созерцания. 
Почему это так, мы узнаеl\I из легенды его про

IIсхождения, наслоипшейся на его действительную 

жизнь. Мы не сможем понять се, если не воспри

мем как часть Шiдиi':'JСкой реальности, как действн

тельность в смысле индийского мышления и веры. 

Поэтому мы хотим открыть :щесь лва доступа: во
первых, через саму легенду, а во-вторых, через по

пытку осветить ее местоположение и окружение в 

индийском мировоззрении- в круговороте рождений. 



Глава 111 

Бодхисатва спускается. 

Рождение принца 

3 адолго до того, как 11з Будды рождается 
третье, решающее - его учение, которое 

сегодня является самым важным, мы по-

стоянно встречаем его в ;щух 1шостасях: в его исто

рии рождения как пр инда и как бодхисапзу. При 
этом на первом плане стоит бодхисатва как суще
ство просветления. Принц - это только его прехо

дящсе последнее вошюще1ше, которое мы встреча

см в К<шилавасту. }Кизнь в качестве принца мало 
соизмерима с совокупностью 6одхисатвы, который 
предстает перед нами, если мы следуем легенде, в 

немыелимом для Jtcaauama образе: блистательное 
явление, сущеспю, без ауры которого мы бы сегод

ня не знали о Будде и его учении. 
Но прежде, чем мы поговорим о Будде, к кото

рому мы пройдем в этой книге долгий путь, мы 

должны выяснить для себя, что означает бодхисат
ва. Это понятие также многоэначно. Оно оэначает 
помимо людей, которые становятся бодхисатвой, так
же многочисленных более поздних представитслей 
буддистского пантеона, которые никогда фиэнчесю1 
не нрисутствовали на Земле. Но здесь мы хотим 

по1·оворить о тех, кто в силу правильного образа 
жизни, в силу своей кармы после многочисленных 

возрождений стали бодхисатвами и до сих пор по

стоянrю вновь появляются среди нас. 
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Ъодхисаm6а спускается. Рождение прин.ца 

Только в следующей главе, где говорится о tюэ

рождениях, нам станет ясно, откуда исходит идея 

iJодхисатвы. Здесь мы хотим кратrю нэложить, tпо 
о:тачает это слово. Оно олтчает цель и програм
~tу. Человек достигает цели и выполняет нрограм

~'У, если он идет дорогой Б у ддьт, сели он следует 
учению Пробужденного и преодолевает мир. Таким 
образом он подНИi\Iается на последнюю ступень к 

iJудде, к прекращению перевоплощений, к вступле-

111110 в нирвану. Но в отличие от будды, который 
вошел в нирвану, многие отказываются следовать 

et·o спасительному пути, отказываются быть буддой. 
Онн становятся помощшrюtми человечества на его 

II)'ТJ! к просветлснию. Они дают обет, как написано 
в олной сутре знаменитой махаяны последующих 
веков, действовать как бодхисатвы, "пока не будет 

снасена последняя травинка". 
В этом отличии действий будды и бодхисатвы 

эаключается различие между и:нrачальны.ч б у ддиз
мом с его учением о спасении каждого отдельно взя

того, как по нему жил и его провозглашал Будда, и 

более поздними сjюрi'шми так называеl\юго северно
t·о буддизма, которыii распространен между Тибе
том, Гималаями, Китаем, Кореей и Японией, и се

гоюiя имеет столько же приверженцев, сколько и 

южный буддизм, который ставит веред собой зада
чу чистого провозглашения учения Будды. 

В южном бy;lл.ll:iмc мы говорим о "малой колес
ннцс" (хинаяна), которая ведет к проеветлению и 
спасению отдельного человека, а на севере - о "бoль

JIIOI'i колеснице" (l'Iахаяна), которая имеет целью 
ctraceJ ше всех. 

Саi\юстоятельная идея бо;~хисатвы развилась 
SOO лет спустя после Будды и распространилась 
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Ъудда 

на севере. Она яrзлястся последовательным П[ЮJ(ОЛ

женисJ\1 старого учс1шя о персрождениях. 

Бодхисатвы перерождаются, как ncc другие люди, 
но они уже не подлежат обусловленному их кармой 
принуждеюно к персрождснию. Они добровольно 
начинают новую жи:шь поJ\ющников. Последнес пе
рерожденис Сщщхартхи Гаутамы также было ему 

предопределено еще кармой. Поэтому птщний бул.
дизм логично называет его в период его проеветле

ния бодхисатвой. Как таконой он появится в следу

ющих главах. 

Чтобы представить себе не только его легенду, 
но и ее язык, ее дух, обратимся к оригинальному 
тексту- возникшей примерно в SOO году н. э. «Ни
данакатхе». Юлиус Дутойт перевел его впервые 
на немецкий язык почти сто лет назад. 

Этот текст связывает эачатие и рождение Сид
дхартхи Гаутамы с историческими событиями того 

времени, например, враздником Ашальхи-Накхата, 

в одно чувственно-сверхъестественное целое. Он рас

сказывает о том, как, по индийским представлени

ям, Великиii ступает на нашу Землю. История рож
дения соответствует дрсвнеин;щikкому рассказу, в 

котором многообразно переплелись между собой 
реальность, мечта и чудо. Для того, кто слушал 

е1·о, - а истории рассказывалисr) длюшыми ночами 

у костра, - это было настоящей реалыюстыо и на

стоящим сном. В этом смысле этот текст лучше чи

т~нъ вслух. 

<<В городе К;-шилавасту был объявлен Ашаль

хи-Накхата. Много народу торжественно праздно
вало Вакхату. Великая царица Майя в седьмой 

день до 11олнолуния приняла участие в праздни

ке, который отмсчался с великолепными венками 

20 



Ъодх.исаm6а спускается. Рождение принца 

11 благовониями. При это!\! она воздерживалась от 
11ьянящих напитков. На седьмой день она рано вста

ла, приняла ванну с 6лаговоiiИЯI\Ш и IO.lJJa большую 
щ1лостыню в размере 400 тысяч монет. Потом усс
ЯtiШlЯ украшениями, она прекрасно откушала, при

шiла решение осуществить восеМI> 1~обродстелей и 
отправилась в свою великолешю украшенную спаль-

1110, где легла на свое княжеское ложе и заснула. 

Ей приснился следующий сон: четыре великих 

!lаря подняли се вместе с ложем и перснесли в 

Гималаи. Там они посадили ее на равнине Маноси

ла, которая простирается на 60 миль, под огромное 
;(ерево, прикрьшающее кроной семь миль, и ото

IIIЛИ в сторону. Потом пришли их супруги и пере
l!ссли Майю к озеру Анотатта. Там они искупали 
нарпцу, чтобы очистить от человеческой грязи, оде
ли в небесные одежды, побрызгали благовониями и 
осьшали небесными цветами. Недалеко оттуда на
ходится серебряная гора, вершина которой пред
ставляет собой золотой дом. Там они устроили об
ращенное на восток ложе и уложили на него Майю. 

После этого спустился бодхисатва, который в об
разе великолепного белого слона пребывал на близ
лежащей золотой горе, поднялся на серебряную гору 
- 11ри этом он пришел с севера, - обхватил своим 

хоGотом, имевшим цвет серебряной ленты, белый 
l(всток лотоса и гроl\rко затрубил. Потом он вошел в 

:ю)[(пой дом, трижды справа обошел ложе своей ма

тсрн, дотрону лея до ее правого бока и как-будто бы 
BOI!Ieл в ее тело. Так в последний день Ашальхи

Накхаты он принял свое перерождение. 
Когда на следующий день царица проснулась, 

то поведала царю свой сон. Царь велел позвать 64 
отличных брахмана и устроить для них на земле 
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Ъудда 

украшенные лист1юti и различными цветаi\Ш до

рогие сиденья. Когда брахl\-rаньr селн, он велел 

принести :юлотые и серебряные блюJ(а, наполнить 
их рисом, приготовле1пrым с маслом, медом и саха

ром, закрыть их золотыми и серебряными сосудами 
и ОТJ(ал их брахманам. Обра,1,овал он также новыми 
одеждами, красными коровами и другими различ

ными подарками. Когда все их желания были вы
полнены, он рассказал им сон и спросил: "Что же 
случится?" Брахманы ответили: "Не беспокойся, о 

великий царь! В чреве твоей жены находится плод, 
и плод этот мужской, а не женскиli. У тебя родится 
сын. Если он выберет домашнюю жн:шь, то ста.нст 
царем, всемирным владыкой. Если же он покинет 

дом н станет мoiiaXOl\1, то станет будJ(ОЙ, от которо
го отступит в мире всякая темнота". 

В тот самый момент, ко г да бодхисатва начал свое 

перерождение в чреве своей матери, покачнулись, 

задрожали и содропrулись, как от удара, вес десять 

тысяч миров. Появились тридцать два предзнаме
нования: необычайный свет :залил десять тысяч ми
ров; слепые, жаждущие увидеть это сияние, стали 

зрячими, глухие начали слышать, немые заговори

ли, горбуны распрямились, хромые снова начали 
ходить, все, кто был в оковах, освободились от це
пей, оков и тому подобного. Во всей преисподней 

погас огонь, "голодные демоны" перестали ощущать 

голод н жажду, звери перестали бояться, у всего 
живого исчезли болезни, все сущестrза загоrзорили 
приятно, мягко заржали лошади и затрубили сло
ны, все инструl'Iенты зазвучали сами собой, брас
леты и другие украшения на теле людей зазвене

ли. Все небеса нрояснились, подул приятный для 
всех живых со:щаний мягкий, свежш':i ветер, туча 
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ра:Jразилась дождеi\r, хотя еще не пришло время 

/loждeii, 11 11:~ :Jci\IЛH 3абшrа вода 11 потекла. Ппщы 

ttсрсстали летать в воздухе, реки замедлили свое 

тс'rение, в огромном мировом океане вода стала пре

с 1 roii, rюпсюду се новерх1юстr, покрылась лотосами 
trятrr различных цветов. Расцпели все цветы на зеi\t
лс и воде; на стволах, сучьях и ветках деревьев 

расцвели лотосы. Из :Jсмли выросли деревья лото
совых цветов, которые разломили скалы, каждую 

на cel\IЬ частей одна над другой, с неба спустились 
выощисся лотосы, повсюду дождем сыпалнсь цпе

ты. В эфире зазвучали райские инструменты, н вся 
снетема десяти тысяч миров закружилась н была 
сжата, как шар рассыпанных цпстоп, как сноп свя

:заrшых вместе венкоu; она, как украшеннос венка

i\1!! сиденье, как из одного-единстпснного венка со

стоящая, насыщенная благоуханием цветов 11 ладана, 
;(ости г ла наивысшего великолепия. 

Когда вот так Бодхисатва пршrял спое перерож

;(еJше, с самого зачатия, четыре сына богов сталн с 
:чсчами в караул, чтобы охранять Бодхисатву 11 его 
;чать от несчастных случаев. У матери Бодхнсатвы 

rre возникало желания к мужчинам; ее высоко по
читали, уважали и она была счастлива; ее те:ю не 
6ыло вялым; и она видела находящегося в ее чреве 
Бодхисатву, как в про3рачном драгоцешюм камне 
вJщят заключенную в него светло-желтую нить. 

И так как живот, в котором жил будущий Буд
;щ, подобно ларцу с реликвиями, не может быть 

обrпелыо или наслаждением для кого-либо друго
го, то мать Бодхисатвы, когда ее сыну исполнилось 

семь дней, прикаэала долго жить и отправилась на 

IIeбo тушита, где до этого обитал ее сын. И ес;ш 
:lpyпre женщины до или после десятого мссяна 
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рожают си;tя или лежа, то у i\Iатери Бодхисатвы это 
было не так; после того, как она проносила свое 

дитя в чреве десять месяцев, она рО/\ИЛа стоя. Это 
янляется особенностью матери Бодхисатвы. 

И вот когда великая царица Майя нравасила 

Бодхисатву в своем чреве, как масло кунжута в 

сосуде, десять месяцев и созрела для родов, захоте

ла она отправиться в город своих родспзенннков и 

сказала царю Шуддходане: "Я желаю, вождь, от
правиться в принадлежащий моей семье город Де

вадаха". Царь словами "это хорошо" выразил свое 
со г лас и е и велел выровнять и украсить дорогу от 

Капилапасту /tO города Девадаха банановыми вет
ками, наrюлненныi\ш водой горшками, флагами и 
тому подобным. Потом усадил царицу на золотые 
носилки, которые подняли тысяча слуг, и отправил 

ее с большой свитой. 
Между обоими городами находится принадле

жащий их жителям чудесный лес деревьев шала, 
называемый лес Лум6ини. К тому времени раз
рослось все от корней до кончиков веток как бы в 
один-единственный плод, а между ветвями лета

ли рои пятицветных пчел и всевозможные птицы, 

чирикаю1цие сладкими голосами. Весь лес Лум

бини был похож на райскую рощу и был как 
благоустроенный павильон для напитков могуще
ственного царя. 

Когда княгиня увидела этот лес деревьев шала, 
у нее ноявилось желание прогуляться в нем. Слу

ги сопроводили царицу в лес. Она водашла к 

великолепному дереву шала и захотела схватить его 

ветку. Ветка наклонилась вниэ, как кончик пропи

ташюго паром тростника, Il нриблиэилась к ее руке. 

Она протяну л а руку и схватила ветку. И тут у нее 
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11aчaJIIJCI> схватки. I'v'Iнoro людей носпешили к ней и 

какое-то время хлопотали вокруг нее. И ноюt она 

так стояла, держась за ветку шала, она родила сво

сl·о ребенка. 

В этот момент подоспели четыре божества чис
гого сердца с золотой есткой и поймали Бодхисатву 

11 :лу золотую сеть; нотом они поставили его перед 
,чатсрью и сказали: "Будь благословенна, царица; у 
тебя родился могущественньп! сын." 

Если другие существа, когда они выходят иэ 
•1рсва матери, покрыты неприятными нечистотами, 

то это было совсем не так у Бодхисатны. Он вышел 
11:з матери как прогюведннк с кафедры или как че

лопек, спустившийся с лестницы; расставив руки и 
1юги, стоял он там и не был покрыт нечистотами 
вследствие пребывания в животе своей матери, чис
тый и белый, и сиял как драгоценный камень, по
.юженный на одеяние нз тончайшего хлопка. 

Потом две тучи в честь Бодхисатвы и его матери 
11 ролились дождем с небес и освежили их тела. 

Затем из рук божеств, которые поймали его зо
лотой сетью и поставили на землю, его приняли 

'lстыре великих царя и положили на дорогое, изыс

r;а111юе, нриятное на ощунь покрывала из шкур; из 

rrx рук нриняли тогда уже его люди и положили на 
rrщ~ушку из тонкого сукна. Он высвободился иэ 
I)Yt< людей, встал на зеi\IЛЮ и посмотрел на восток. 
1 {с.:сколько тысяч миров были для его г лаза как одно 
rrространство. И чествовали его боги и люди благо
lюrrиями, венками и тому подобным и говорили: "Ты 

нсmrкий герой, эдесь нет тебе подобных; где най
, lcrш, более великого?" 

И так посмотрел он на четыре страны света и на 
'lстыре промежуточные страны света, посмотрел вниз 
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и вверх; и после топ) как ои рассмотрел лесять 

небосводов н не нашел себе rю;toбнuro, он сказал: 
"Это север",- н сделал cel\rь больших шагоu, а бос 

БpaXJ\Ia держал нал шrм зонтик от солнца, аСуяма 
- опахало, а другие боги держали u руках обыч
ные царские знаки власти 11 отличия. На седьмом 
шагу он остановился, голосом героя крикну л: " Я 
перuый в мире", - и испустил львиный рык ... >> 

Наше предыдущее анисанис последующего ухода 

Сиддхартхи в отшельники вызывает воврос о ре
алыюм фоне этого повествования. Его мы нахо
дИ:"! на месте - в городе Каrшлавасту, на пра:~днике 
Ашальхи- Накхата н в лесу Лумбини, где сверши
лось рождение. Рождение в роще Луибини долго 
оспаривалось, пока не было открыто в 1896 году 
место со зrrai\reнитo{I колошюй царя Ашоки, кото

рый нршшл Индией примерно в 268- 232 гг. /tO н.э. 
и распространил свое господство на отдаленные ча

спr субконтинента. 
Каменная колонна, воздвипrутая в 245 году до 

н.э., имеет следующую надпись на северошrдиltском 

языке магадхи: "Двадцать лет спустя после своего 

коронования царь Ашока пршнел сюда, чтобы по
чтить Будду, который здесь родился. Он построил 

эту колонну в знак того, ч:то ПробужденныJ:'I на этом 
месте появился на свет ... " Эта надiiИСI> не TUЛI>KO 
стала последним доказательством рождения Буд
ды в роще Лумбнни, но и рассеяла последние 
сомнения в его долго оспариваемом историческом 

существовании. 

На этом нримере мы видим свя:~ь действитель
I-юсти и легенды, которая встречается во всех исто

риях, посвяще1шых Будде. Персходы плавные, при 
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:-ном рассказчики, устно передававшие свои тексты 

ОТ ПОКОЛеНИЯ К ПОТ<ОЛе!НIЮ, COBCCl\1 НС OCCX~II<ШaJIII 

явных для нас разры1юв между реальностыо н фан

тазией. 
«Ниданакатха~, из которой l\IЫ взяли расскаэ о 

рождении, уходит CJЗOIIi\IИ корнями в действiiтею)

' r ыс события тысячелетней давности. Она является 
частью воэвьшrенJюJ'r истори11 жизни, которую мы 
11 аходи м таюке в речах Б у дilЫ как своего рода ав
тобиографических очерках. 

Совсем с другой точки эрения описьшает уLiеник 

бул.ды Ананда в 123-й сутре «fv1ад",усджхшtа-Никаiiя~ 
( "Со6раюrс наставлений средней длнны") последнес 
вшвращсние Пробужденного на эту Землю. Ее пo
IIIIMaниe предполагает знание индийского учения о 

нсрсрождениях, которое задолго до Будды суще
ствовало в Индии, - нечто само собой разумсющее
ся для любого индийца. Поэтому мы подробно рас
смотрим его возникновение и значение в следующей 

1·лаве. Знание этого учения является не только пред

посылкой для ПОЮI;\ШШIЯ истории жизни Будды, но 

11 нравиm)ным подходом к его учению. 
Сутры - более поздние буддистские учебные 

тексты - нмеют одно общее с речами Будды: повто

рения, которые должны углубить и сделать незабы

ваемым сказанное. Этой фopl\re следуст и сутра 
« f'v! аджджхи.чы-Никайя~. Она постоянно повторяет 
1rачальную формулу "Когда Бодхпсатва ... " и даст 
Irонять, что все, что здесь происходит и соответ

ствсiпю высказывается, относнтся к неl\1у - б у дy
IflC:мy Будде. 

Сутра исходит не иэ событий на Земле, а иэ l\1ес
та пребывания Будды перед его последним перерож

i\снисм. Это небо тушита, один из буддистских расв, 
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г;~е боги и бодхисатвьr живут в невидимом для нас 

счастливом единстве до их следующей реинкарна

цни. 

Хотя здесь нам предлагается совсем другой 

взгляд на рождение Сиддхартхи Гаутамы, бесспор

но родство обоих текстов. Они рождены одним и 
тем же образом мыслей и имеют одну цель: пока

зать нам исключительность и особое значение этого 
Бодхисатвы. 

В сутре «М аджджхuJttы-Н икаiiя», которая также 
была персведена на немецкий язык Юлиусом Ду
тойтом, мы читаем: 

«Погруженный в раздумья и внутренне собран
ный, покинул Бодхисатва небо тушита и вошел в 

чрево своей матери. 
Когда Бодхисатва покинул небо тушита и вошел 

в чрево своей матери, то в мире богов и людей, в 
мире Мары, в мире Брахмы, в роду аскетов и брах
манов, богов и людей появилось беспредельное сия
ние, которое превзошло внеземную власть богов. И 

воздух между отдельными сферами не был более за
полнен мглой и мрачной темнотой; и там, где сами 

солнце и луна так чудодейственны, так могуществен

ны, но не имеют света, там появилось беспредельное 
сияние, которое превзошло внеземную власть богов. 
И создания, которые были поражены этим, узнали 
благодаря этому сиянию друг друга: "Есть и другие 
создания, которых поразило это. И вся система де
сяти тысяч миров качнулась, содрогнулась и задро

жала, и появилось в мире беспредельное сияние, ко

торос превзошло внеземную власть богов". 
Когда Бодхисатва вошел в чрево своей матери, 

тогда явились четыре сына богов, чтобы стоять в 
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карауле с четырех сторон, думая при этом: " Чтобы 
J)одхисапзе или матери Бодхисатвы ни один чело

век, ни одно внеземное существо или еще кто-либо 
IIC нанес вреда!" 

Когда Бодхисатва вышел из чрева своей матери, 

приняли его сначала боги, а потом люди. 

Когда Бодхисатва вышел из чрева своей матери, 
встал Бодхисатва на землю: четыре сына богов при

IIЯ.'ТИ его, поставили перед его матерью и сказали: 

'·Будь благословенна, госпожа; у тебя родился мо
гущественный сын~. 

Этот текст персмещает нас в одну из само собой 
разумеющихся для буддистов внеземную сферу, ко
торая дает представление о бесконечном в простран
сгве и времени космосе. Небо тушита, как место 
пребывания Сиддхартхи Гаутамы перед его пос
ледним перерождением, относится к этим косми

'!сским мирам вне нашего грубо структурированно
го земного местонахождения, которое, с западной 

точки зрения, до сих пор считается единственной 
жизненной реальностыо человека. 

Сиддхартха Гаутама после своего просветления, 
как Будда, разоблачит это наше западноевропей
ское представление о реальности, о действительно

СП! как иллюзию- как майю- и обоснует так труд
Iю понимаемое учение Анатта о "не-самость" или 
"вс-Я" как духовную основу своего мировоззрения. 

Учение Анатта, положенное в основу буддизма, 
которое многие не принимают во внимание, хотя и 

склонны к буддизму, исходит из непостоянства всех 
явлений. Оно говорит, как указано в «Словаре б_уд
дuзJitа» Ньянатилока, что "ни внутри, ни вне мате
риальных и духовных явлений бытия нет ничего, 
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что можно было бы обозначить в высшем смысле 
как существующую сама по себе независимую сущ

ность «Я!> или лич1юсть. Кто не уви;~сл безличности 
всс1·о бытия и не осо:шает, что в действительности 
существует только этот постоянно поглощающий себя 
процесс возш1юювения и исчезновения ;~уховных 

и физических феноl\tенов бытия, тот не в состоянии 
в правильном свете понять учение Будды". 



Глава IV 

~изнь в круговороте 

перерождений 

и с тория рождения Сиддхартхи Г~утамы останется для нас просто сказкои, сели 

мы не постарасмея понять лежащие в 

ее основе идеи древнего индийского l\IЬiшлсния и 

веры. Только так мы сможем постичь l\Шогослой

rюсть и многоликость явления, которое назьшае;ч 

булдой. Чтобы понять его происхождение, изобра

жение и воздействие, нai'r потребуется уйти далеко 

в индийскую историю и мир религии, разобраться 
во взаимосвязях, которые чужды нам, европейцам. 

Но без знания их мы не сможе.l\I найти подход к 
Бу;ще и его учению. А открыть его в наше вреия 
11рсж;{е всего человеку Запада, как уже говори

·'rось, является целью данной книги. 

Ранняя история Индии дошла до нас прежде всего 
как история духа. Ее корни лежат в мышлении н 
пожертвовании, при этом жертвенность позже вы

ро;щлась в продажность, а мышление- в лживость. 

R Индии никогда не было историографии в свро
rтсiiском понимании этого термина. Индийские истоки 
сrrрятаны в мифах, сказаниях и легендах, которые 
В\'алируют переход от реальности к миру иллюзий, 

cr;;\:ioк и богов. Они до сих пор преобладают в понн
.\1;1/IНИ истории простого индийца. Только этим объяс

ttяется в носледние годы огромный уснех нятидсся

пrсерийного телевизионного фильма, поставленного 
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по знаменитейшему ;(ревнсин;(иЙскому эпосу Р(оtа

яна. Но то, что для народа всегда составляло nол

шебный мир легенд о богах и героях, для высше
го слоя - прежде всего для брахманов - было 

духовным. 

Одно из древнейших нндоарийстшх слов "веда" 
означает знание. Ведами называются также древ

ние поэтические произведения, nозшrюшrс на ин

дийской земле. Можно спорить о временп их во:~

никновения, но они дошли до наших дней. Они 

свидетельствуют о дреnних богах - Индре, Агни, 
Сурье, Соме, Варуне, об обычаях и уже упомяну
тых жертвоприношениях, которые, начиная с веди

ческих времен, играли большую роль и были при
вилегией брахманов. 

Кастовое общество, на которое они оказывали 
большое влияние, все больше и больше станови
лось классовым обществом с огромными духовны
ми, экономическими и общественными различиями 

между верхом и низом - ситуация, которая обо

стрялась в течение веков. 

Несмотря на это или именно поэтому, 1\IЬI не 
должны недооценивать огромное культурнос дос

тижение, которое представлено в ведических про

изведениях. Хотя многие брахманы столетиями кон

сервативно цеплялись за дух вед и его выражение -
жертвоприношение, это не означало :1астоя в ин

дийской духовной жизни. К тому времени, когда у 

нас, даже в средизе!\шоморском регионе, не могло 

быть и речи об абстрактных началах мышления, в 
Индии получили развитие самые различные напраn
ления мысли. 

Ранняя индийская духовность действовала, при 
рассмотрении с ссгоюrяшних Jюзиций, как своего 

:32 
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рlща зажигание, которое почти одновременно выз

вало одинаковые импульсы в Китае, Израиле, Пер
сiiИ и Греции. Это послужило для Карла Ясперса 
причиной назвать всеl\Пiрно-историческую эпоху 
:чежду VIII и V веками до н. э. осевым периодом, 
врс!'1енем первого прорыва индивидуальной духов

нuй активности, которая, однако, привела, исходя 

IIЗ различных начал, к совершенно различным ре

:!ультатам - во всяком случае, к взглядам на мир, 

которые частично до сих пор определяют мышле

IIИе и действия человека. 

Скорее всего, мы никогда не сможем однозначно 
выяснить, идет ли речь о случайной одновреl'rенно

сш начинающейся духовной активности в пяти да

леко отстоящих друг от друга регионах или влия

' ш н, проистекающем действительно из Азии. Но вне 
сомнения остается источник этого удивительного 

ютжения мысли в Северной Индии. 
Этот источник уводит нас во второе тысячелетие 

;~о н. э., в то время, когда начался перелом, кото

рый, прежде всего на севере субконтинента, привел 

к разрушительным общественным последствиям. Од
Iювреl\1еюю он дал толчок для духовной активно

сти, которая в Индии вызвала к жизни одну из 

новых литературных форм - упанишадъt, что бук
вально переводится сокровет-юе знание. 

В то время, как народ продолжал довольство
ваться жертвоприношением и религиозными ритуа

лами, хотя и очень страдал от этого экономически, 

самые активные из брахманов, а также кшатрии 
искали ответ на последние вопросы. Так возникла 

IШдийская философия. 
Она началась с исследования смысла и цели тра

;щционных жертвенных действий в честь богов. 

зз 
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Однако уже вскоре устремления лучших мысmпс

лей вырвались из общепринятых окоп религии 11 

начали преследовап> более общие, вызванные те'rе
нием жизни цели. Соответственно разллчны упа

иишады и их сохранившисся тексты. При этоiч в 
центр дискуссии выдвигаются два rюняпrя: брах

ман и атман. 

В многочислешrых сочинениях ученые дискути

ровали об этих двух понятиях. Это нодчерюшает 
трудность их объяснения. Представлешrе о брахма
не уходит корнями в ведийское время. Это - миро

вая душа, из котороii вышли веды и которая стала 

позже богом Брахмой - Творцом вселенной, - ко

торый, как мы увидим, играет решающую роль и rз 

легещ(е Будды. 

С персонификацией брахмана идея сотворения 

мира приобретает образ, от которого, однако, Буд
/lд однозначно отмежевыrзается в своем учении. 

Также и атман - индивидуальная душа - связы

вается с мыслью о творении и буквально означает 

творить, производить. Одновременно это - "сам": 

Я или Ты - упатшшад, что означает самопознание, 
возникшее задолго до того, как Декарт во Франции 

написал свое: "Cogito ergo sum" ( <<Я мыслю, сле
довательно, существую~). В обоих высказываниях 
речь идет о человеке. Насколько они тei\r не i\Ieнec 

далеки друг от друга, показывает дальнейшее раз

витие индийского мышления, сплетение в нем все

го, что является нолной противоположностыо за

надноевронейскому рш щонализму. 

И все же еще раэ инднiiская 11 поздняя еврОirсi1-
ская фнлософшr сблшкаются rз совершенно другоii 
области постаrюuюt проблемы. Это связано с имс
наl\1!1 JJ~JВCCТIJЫX ИIIДHiicKJIX l\IЬICЛJПCЛe~i, Ж!ШlШ!Х /(0 
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Будды. Это - Яджнавалкья и Уддалака Аруни, 

творившие во второй половине VII века до н .э. и 
пре;~ставлявшие противоположные Iюзищш в раз

витии rшдиikкoil мысли и теi\1 самым напо;\пшаю
щие нам о конфликтах в I!Сiчецкой философии 
XIX века. 

Яджнавалкья представлял субъективный идеа
лизм. Мир для него существовал только как пред
ставление в IIaiUCi\1 со:ташш, вримерно как у сDнх
тс. У ддалака продемонстрировал в одной нз бесед 
со своиl\1 сыном Светакету впервые в истории фило
софии чисто материалнстнческую позицию. Он под

черкивает наличие существующего н признает та

ЮIМ образом мир, существующий не зависимо от 
нашего сознания. 

Но история индийскоr':'r мысли обошла молчани
см его самого и его приверженцев. В карме и санеа

ре она разработала понятия изотерического рас

сi\ютрения жизни, которые привели к направлсrш ю 

мысли, совершенно щюти поположноl'IУ европейско
му мышлению. Они стали основныl\ш понятияl'ш 

круговорота перерождешrй, а также учения Бу;щы. 

Последнес немыслшю без идеи перерождениii, без 
rrнx оно бы потеряло всякий смысл. Учение о rrсре

рождениях было началом типично индийского об
раза мыслей и веры задолго ;~о Бую~ы, оно и вне 

буддизма ;~о сих пор является сокровищницей ин

юrйскоii религии. 
Сначала давайте рассмотрим cr·o обе предiюсыл

КII - карму и санеару, - которые одновременно 

охватывают вес таi'rны нредстшзления о персро)!ще

Iшях. Они развились из древнейших представлс

ШIЙ индоариеu о смерти, которые более блнэки нa
ILIIIM собспзснным понятиям, чем возJшкшес по:щнее 
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мышление, основывающееся на перерождениях. Эти 
представления были связаны с глубоким восприя
тием земного бытия и придерживались опыта зем
ного счастья, который переносили на жизнь после 

смерти. При этом загробный мир в древних индий
ских религиозных Представлениях предлагал пре

имущества: там не надо было бояться сl\rерти. Но 
этим наивны.l\I мыслям не было суждено сохранить
ся в ведической вере. Возникло опасение, что умер

шему и в царстве мертвых будет угрожать Яма, его 
могущественный властелин. 

Вера в повторную смерть появилась прежде, чем 

появилась мысль о перерождениях на земле. Поэтому 
важно было освободиться от постоянной угрозы смер
ти, чтобы не чувствовать себя ее жертвой. Жертво
приношения и ритуалы с заклинаниями считались дей

ственным средством от повторной смерти, которая, 
очевидно, долгое время рассматривалась как большая 

угроза для умерших предков, а значит, и для каждого 

живущего человека, стоящего на краю могильr. 

Как можно было воздействовать на эту неотвра
тимую судьбу? Уже в ведийские времена люди ве

рили, что в царстве Ямы существуют различные 
места пребывания, которые соответствовали нашим 
Представлениям о небесах, чистилище и аде, при
чем поведение на земле определяло место пребыва
ния в потустороннем мире. 

Здесь и в не удовлетворяющей душу человека вере 
в повторную смерть, возможно, лежат начала фор
мирования мысли о ю1рме и в конце концов о санеаре 

- круговороте перерождений. Так мы подошли к уче

нию о перерождениях. Возможно, оно развилось из 

критического отношения к частым ошибкам поведе

ния членов высших каст. 

ЗG 
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Карr.ш является первым понятием личной от
ветственности, собственного формирования своей 
судьбы. Она действует и после смерти, в последу
ющей жизни. Ведь карма - это сумма того, что ос
тается от нас по ту сторону нашего телесного явле

ния: чувства, мысли, дела. Она создается нами 

самими по закону: "Что посеешь, то пожнешь" - и 

может быть отменена. То есть карма означает как 
бы сноп отдельных действий для следующей жиз

ни. Это то, что при появлении ребенка входит в 

новое существование. 

В «Упанишаде Чандоджья» мы читаем по вопро
су, волнующему людей все больше и больше: "Кто 
вел на земле праведную жизнь, тот войдет в чрево 

хорошей матери - в чрево брахмана или кшатрия. 

Кто плохо жил и лентяйничал, тот снова родится 
из чрева собаки или свиньи". 

Вряд ли можно выразить более метко то, что 
старый индиец понимает под перерождением (пере
воплощением). Сансара является всеобъемлющим 
ноняти ем того, что здесь имеется в виду: пут~ не 

ТОЛЬКО В ЭТОЙ ЖИЗНИ, НО И В СОТНЯХ, ТЫСЯЧаХ преды

дущих и будущих жизнях. Эта санеара намного бли
же, намного опаснее повторной смерти в малоиз

вестном нам царстве Ямы. Ведь мы знаем, что 

происходит здесь, на земле, как мы живем и что 

нереживаем. Мы знаем наши самые потаенные 
l\lЫсли и желания, мы знаем дела, которые свер

шили без свидетелей и постоянно свершаем. Из 
них связывается в пучок наша карма, определяю

щая нашу дальнейшую сансару. Сила наших чувств, 

мыслей и дел формирует нашу жизнь от начала 
/(О конца. Непрерывно совершается это движение, 

в котором мы возрождаемся вновь и вновь. В эту 
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бсснрсрывную игру волн бытия, которая в действн

тельности есть только дшrжснис, только сансара, 

верят большинство индийцев н вес люди, нсrюведу

ющие буддизм. 
Такое rзоснриятие жизни имело с самого начала 

не только религиозную, но и социальную, общс
стrзеrшую значимосп). Ведь как раз в такой стране, 

юш Индия, с се резкими противоречиями 1\rежду 

пищетой. и богатством, су1цествующими и сегодня, 

оно предлагает ответ на естественный вопрос о при
чинах той или иной усrасти. "Почему я родился бед
ным, почему я калека, почему я не могу, как дру

гие, найти путь наверх?" - "Потоl\IУ что ты сам 

создал своей предыдущей жизнью то, что сейчас с 

тобой происходит", - возразил бы будднет и веру
ющий индус. Отсюда происходит индийский фата
лизм, смирение с собственной судьбой. 

Естественно возникает мысль, что умные, хит

рые брахманы и другие богатые, заинтересованные 
в сохранении существующего порядка, разработали 
это учение и распространили его для успокоения 

масс, для умиротворения задумывающихся непри

вилегированных слоев. Однако не так все просто, 

как это представляли и аргументировали некото

рые марксистские критики индийского образа жиз
ни. Индийцев можно в чем-то упрекнуть, но только 

не в примитивизме: веды и упанншады, ш1дуизм и 

буддизм слишком глубоки н основательны. Они прс

восходят многое, что n духовном и рел:ипюзiЮ/\1 

плане возникло и развилось в ;угом мире. Мы мо

жем также ясно проследить пуп) прсJ~ст;шлений о 

карме и санеаре в Индии до рождения Бу;щы. 

Во иремена Вед и к началу эпохи Ушшишад :ша
ния о связях кармы и пут11 ОТ/{Слыюго существа п 
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санеаре не были полностью сформированы. Боль
!IJе исходили из пяти не спязанных с каждым от

;(елыrым существом факторов - дыхание, зрение, 
слух, речь н разум, - которые отделяются от тела 

Jюсле смерти и постоянно соединяются с космиче

скими силами: дыхание с ветром, зрение с Солнцем, 

слух с пространстuом, речь с огнем и разум с 

Луной. 
Яджнаuалкья первым перебросил мостик от это

J·о старого мира представлений, основанного на кос
:-шческом, к определяеыому кармой существованию 

каждого отдельного человека и, вместе с те1ч, к 

С аl\ЮОТВСТСТВеНПОСТИ. В ЭТОМ СМЫСЛе ОН был важ
I!ЫМ предшественником, духовным первопроходнеl\1 

Будды. 

Свое литературнос выражение древнейшая идея 

о карме нашла в знаменитой «У панишаде Ч андод
)/(Ыt», сборнике различных текстов, который расска

:3ывает нам о своего рода странствии души как ран

JJем представлении о пути отдельного человека, уже 

не связанного со своим телом после смсртн. Этот 

11уть очень красочно описан в сборшrке, который 

нзвеспrый индолог Па у ль Дейсен перевел на не

мецкий язык сто лет назад. Текст сопровождает 

жертвоприношение: 

<<Теперь те, которые знают, и те, которые в лесу 

1юкловяются со словами "Вера есп) наш аскепrэм", 

воiiдут в нламя rrогребалыюго костра, нз пламени в 

J\СШ>, из дня в светлую ПОJЮВIШУ месяrщ, нз свст.юii 

IIO!IOШHI ы месяца в полугодие, так как Сол1 щс JJ;(cT 
11а север, 1rз полу1·о;{IIЯ в год, из ГOJJ.a в Солнце, из 

Солнца в Луну, из Луны в 1\ю:шито: Там же есть муж
ч 1111а, он не такоi:'1, как человек, который попслет их к 

l)рахману. Эта трона называется дорогоii богов. 
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Те же, кто в деревне ноклоняются со словами: 

"Жертвование и благочестивые дела есть наша дань", 
войдут в дым погребального костра, из дыма в ночь, 
из ночи в темную половину месяца, из теJ\шой по

ловины месяца в полугодие, так как Солнце идет на 
юг; эти не попадут в год, а из полугодия попадут в 

мир отцов, из мира отцов в эфир, из эфира в Луну, 
она есть царь Сома, и она есть пища богов, ее по

глотят боги. 
После того, как они проведут там время, пока 

сохраняются еще хотя бы остатки их добрых дел, 
они тем же путем возвратятся назад, как и пришли, 

войдут в эфир, из эфира в ветер; после того, как 
кто-то из них стал ветром, станет он дымом, после 

того, как стал дымом, станет он туманом, после того, 

как стал туманом, станет он тучей, после того, как 

стал тучей, прольется он дождем на зеl\IЛЮ. Они 

родятся там рисом и ячменем, травами и деревья

ми, кунжутом и фасолью. Из этого трудно, разуме

ется, выйти; только если он будет съеден как пища 
и выльется как семя, то он сможет развиваться 

дальше~. 

О мрачной стороне перевоплощений из чрева 
собаки или свиньи, мы уже слышали. Она, воз
можно, производила тогда на людей сильное впе

чатление, но, видимо, не изменила их. Для этого не 

хватало учения и учителя, а также полного пони

мания и ясных выводов. 

Они пришли к Сиддхартхе Гаут<.tмс н час про
светления. Он осознал, что обусловленная санеа
рой последовательность перерождений не является 
странствованием души. Так как для него не суще

ствовало <<Я>> и, следовательно, не суп1;ествовала и 

бессмертная душа - как в христианстве, - то вновь 
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родившаяся личность не могла быть той же саl\юЙ. 
По Будде только структура кармы человек<1 входит 

11ри зачатии в новое существо и определяет его 

развитие. 

Будда выражает это странными для нас слова

ми: ~когда трое сойдутся вместе, появится заро

дыш~. Помимо отца и матери, должен присутстно
вать еще "потусторонний" - тонкоматериальное тело 
умершего с его кармой, чтобы возник эародыш и 

новое живое существо, которое на основе совер

шенного им в предыдущих жизнях снова вступит в 

санеару, бесконечный круговорот. 
Поэтому последней целью Будды является не 

псе более хорошее перерождение, как у многих ин

дийцев, а прекращение круговорота, в котором нас 

постоянно поджидают постоянно возвращающиеся 

l\Iучителыrые переживания - рождение, болезни, 
старость и смерть, - о возникновении и преодоле

нии которых и возвещает учение Будды. 



Глава V 

Бегство и разочарование 

r аким обраЗОJ\1, МЫ ОКОЛЬНЫМИ .',IYTЯMII 
~ / (., вновь пришли к началу нашеи исто

рии. И это типично индийский, а так-

же и буддистский путь. Теперь вспомним о Сид
дхартхе Гаутаме, покинувшем родительсюл':'r дом. К 

нему мы возвратимся в легенде, рассказавшеii нам 

о чудесном рождении и первых шагах Бодхисатвы. 
Теперь мы встречаемся с ним во время его последней 

инкарнации. И здесь наряду с великолепием мы стал
киваемся еще и с иным: с тем, что нужно познать 

и обдумать, а это - начало пути к просветлению. 

Его уже в нервые часы после рождения предсказал 

щювидет{ Ашита, мудрец того времени. 

Об этом мы читаем следующее в «N alaka Sutra» 
( «Sиtra Nipata») в вереводе Дутойта: 

<<Провидец Аанrта видел, как однажды весь день 

были счастливы и исполнены радости толпы трюк
/{Ы десяти богов, и как боги, облаченные в чистые 
одежды, касались сrзоих одеж;{ 11 с благоговением 

восхваляли Иtщру. 

Когl{а он увидел богов, пребывающих в восторге 
и удовольствии, он :~асшщетельствовал свое благо
говение и сказал слс;(ующее: "ПoLreiчy т<lК радостно 

coupaюre богов? По какому пов(щу rзы хватаете свои 

о;{еж;(ы и размахнваете ими? 

Даже если состоялась битва с ;(емона;-rи и богн 

побс;{или, а л.смоны были поuеж;{сны, то и тогла не 
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воэникло такого волнения; что вы увидели такого, 

чего еще не было, и потому так ликуете? 

Вы кричите, вы ноете и говорите, вы кладете 

руки на плечи друг другу и танцуете; я спрашиваю 

tiac, живущих на вершш1е IVIepy, 11росветнте меня, 
1 ючтеннейшие!" 

"Бодхисатпа, благороднейшая жемчу:жина, не
сравненный, родился на благо в мире людей в де
ревне Шакъя, в стране Лумбинеiiя; потому мы так 
/lОiюльны и радостны. 

Он, величайший из всех существ, первый среди 
мужчин, лучrшiЙ нз героев, высший среди псех тво
рений, создаст свое rщрство в лесу, названном в 

честь ясновидцев, и голос его возвысится как могу

чиii лев, царi> зверей". 

Когда Ашита услышал эти речи, он покинул небо 
тушнта и отправился к дому Шуддходаны; там он 
сел и обратился к шакьям: "Где мальчик? Я хочу 
его пидеть!" 

На это показали шакьи тому, которого называли 

АIJшта, ребенка, мальчика, который блестел как зо

лото, обработанное огнем в руках умелого 1частера, 
который излучал великолепие, который был в выс
шей степени прекрасен. 

Когда увидел Ашита мальчика, который светил
ся как пламя, который блестел как прекраснейшая 
:тсэда, странствующая u небе, или как раскаленное 
солш(е осенью, когда не закрывают его тучи, то 

11 рншел он IJ востор1· и ощутил огромную рад осп,. 

Боги держали в воздухе зонт от соmща, у кото

рого было много в~твей и сто кругов; опахала на 

:юлотых рукоятях колыхалнеЪ в воздухе и не видно 

(jblЛO IIHKOГO, КТО ОЫ Jlержал :ЗОНТ ОТ COЛIII(a И 
()//ахала. 
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Когда Канхашири, прозванный аскетом, увидел 

желтые камни, подобные золотым украшениям, и 

белый зонт, который держали над его головой, тог

да с радостным сердцем и уверенностыо принял он 

мальчика в свои руки. 

И когда вривял он главу шакьев в свои руки, 
потому что он требовал взять его, то он, сведущий в 

приметах и афоризмах, бодро возвысил свой голос: 
"Это несравненный, самый выдающийся среди 

людей"~. 

После провидца Ашиты явились сто восемь 
брахманов, которых царь Шуддходана пригласил 

на именины принца. Здесь, как и в последующих 
сообщениях, неразделимо переплетены реальность 
и легенда. 

Мы видим раджу как могущественного царя, а 

Бодхисатву как пр-инца неземной красоты. Дворец 
и дворцовая жизнь приобретают фантастические 
масштабы. Блеск, богатство и великолепие харак
теризуют жизнь Сrщдхартхи Гаутамы. Это то об
рамление, в котором свершается первое светское 

пророчество о будущем новорожденного. 

После пира царь призьшает восемь самых важ
ных из приглашенных брахманов указать признаки 

Шl теле принца. При этом было установлено трид
цать две приметы, по которым отличают Какравар

тинов -властителей 1\Шра или будд. 

Семь брахманов призвали обе возможности -
властитель мира или будда. А самый молодой из 
них однозначно призн;.tл в ребенке будунJ.его Про
светленного, Будду. Ц;.tрь не захотел воспринять нос

леднее предсказание и придержиnалея решения 

большинства. 
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О детстве Сиддхартхи Гаутамы известно немно
го. Источники молчат об этом. Тем более впечатля
ющей является история, произошедшая на седьмом 

тду его жизни, спокойная история, которая имен

но поэтому, а также в силу ее с~rысла, указывающе

го на будущее, заставляет думать о корнях, уходя

rних в реальность, то есть одно из восптшнаний 

:зрелого Будды. 
Во многих азиатских странах до сих пор суще

ствует обычай, ко г да царь вспахивает землю. Влас
титель вспахивает весной перед севом первую бо
розду. На это священное действие Шу ддходана в:зял 

с собой в деревню своего сына. Пока он исполнял 
свой долг, Сиддхартха задумчиво сидел под ябло
ней и наблюдал за работающими крестьянами. Вдруг 
он увидел блестящую ящерицу, проскользнувшую 
мимо него. Она охотилась за насекомыми. В этот 

l\юмент из тени дерева выползла :~мея и про г лотила 

ящерицу. Когда при этом тело змеи сверкну л о в 

солнечном свете, вниз стремительно опустилась хищ

Irая птица и схватила змею. 

Для мальчика эта последовательность событий 
стала ключевым наблюдением. Он познал угрозу 
жизни, познал опасности, которым мы постоянно 

водвергаемся даже при ощущении великого счас-

1ЪЯ. И он пришел к познанию взаимосвязей жизни, 

которые одновременно являются взаимосвязями стра

дания. В этом эпизоде из детства буддисты видят 

вервое проявление бодхисатвы. 
В последующее время сначала казалось, что слу

чай под деревом не оставил у Сиддхартхи глубоко
J"о следа. Он вел роскошную, полную удовош)ствий 

жизнь, и его отец видел уже в нем будущего раджу. 
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Но были еще н боги, его соратники с неба тушнта, 

которые знали его настоящее предназначение. 

В течение дня он нсо;(IIОr<ратно, хотя и нечасто 

сталюшалея с окружающей дейспнrтелыюстью - с 

болью, болезнью н стр~щаюiеiч. Но в легенде это 

толкуется как просвсщающее вмснштеm)ство богов, 

так как illyддXOДaii<l стараЛСЯ IIO IЗОЗМОЖНОСТИ ОГ

радить сына от дурных внечатлсниi'I. 

Во прсмя высэдов uсрхо;ч или прогулок, так 

рассказывает легенда, одно из связанных с Бод

хисатвой божеств являлос1) ему то в образе дрях

лого старика, то болыюго, то и:iможл.сшrого аске
та и разлагающегося трупа. Соответственно его 

дальнейшему жизнеiiНОl\fУ пути эти встречи пре;(

ставлсны в леге1ще как столюrовешrя неосведом

ленного с действнтелыrостыо. Принц снраш11вает 
у своего возницы, какое з/lачснве несут в себе 
явления, нарушающие гармоничную картину его 

беээаботпой жизни. Ответ, раскрывающий всю 
бренность нашей жизни, потрясает его п одновре

менно напоминает о нсрежнтом под яблоневым 
;(еревом. 

По воэвращении из носледнего такого выезда 

принц узнает о рождении своего сына Рахулы. В 

этот же час Сиддхартха Гаутама видит себя сво

бодным от обязанностей сына раджи и решает сде
лать выводы из встреч с нищстой человеческой 

жизни и се быстротечностыо. 
Иначе, чем в нзложеmш нашей главы <<Си;(

J(хартха принимает решение~, которая осJювывает

ся на источниках, описывается в легенде первы1':'1 

после рождения большой выхо;( Бо;~хисатвы, г;~с 
наряду с IH!l\1 главные роли играют его во:шица 

Чarma и лош;щr) Каrrтхака . 
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В перевсдсшюй Дутойтом «Ниданакатхс» об этом 
говорится с драматическиl\r преуrзсJпJчснием и про

роческим предющс1шем следующее: 

«Его дворец показался ему безобраз н Ы;\I моргом, 
полным продырявленных труноrз; и три существо

вания показались ему горящими зданиями. И выр

вался у него крик: "0, тяжко от нищеты, о, тяжко 
от роковой участи!" И сердце его горячо обрати

лось к монашеской: жизни. Со словами: "Сегодня 
надлежит мне произвести великос отречение от 

мира",- встал он, подошел к двери и снросил: "Кто 

тal\r?" Чанна, IюJюжиrз голову на порог, ответил: 

"Это я, Чанна, о вринц". На это сказал Бодхисат

ва: "Я хочу сегодня проrзести великое отречен не от 

мира; взну:щай мне коня!" Тот ответил: "Хорошо, о 

господин", - взял уздечку и пошел в конютшrю. 

Здесь он увидел при свете лампы, наполненной 
ароматным маслом, по;( балдахином, украшеШIЬIМ 

листьями жасмина, на вслиrсолешюм месте стояще

го Кантхаку, царя лошадей, и rззнуздал его, думая 

нро себя: "Сегодня подобает мне взну:щап) его". 

Конь понял, когда его взнуздали: "Эта уздечка очеш) 

крепка, она не такая, как в другие дни, ког;~а речь 

идет о прогулке в нарк и веселье; мой принц поже
лает сегодня свершить великое отречение", - и он 
I'JIOMKO и радостно заржал. Его ржанье можно было 
бы услышать но всему городу, но боги поданили 
его, и никто его не услышал. 

Когда Бодхисатна отослал Чан ну, он подумал: 
"Я хочу еще увидеть моего сына", он поднялся с 
корточек, нодошел к покоям матери Рахулы и от
крыл дверь. В тот же момент в покое ногаела лам

на, нанолнешrая ароматическим маслом. МатJ, 
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Рахулы спала на своем усыпанном раэличными цве

тами жасмина ложе и при этом держала головку 

своего сына в руке. Бодхисатва остановился на по

роге и посмотрел на них; при этом он думал: "Если 

я отодвину руку княгини, чтобы взять моего сына, 
княгиня проснется и возникнет преrrятствие на моем 

пути отсюда; когда я стану буддой, я вернусь и 
увижу его". И он спустился вниз из своего дворца. 

После того, как Бодхисатва так вот спустился 

вниз из дворца, он подошел к своему коню и ска

зал: "Дорогой Кантхака, унеси ты меня сегодня в 
ночь; когда я с твоей помощью стану буддой, я спа

су мир богов и людей". С этим он вскочил на спину 
Кантхаки. Кантхака был от шеи восемнадцать лок
тей длины и имел соответствующий рост. Он был 
наделен скоростыо и силой и имел совершенно бе

лую масть, как чистая раковина. Если бы он зар
жал или начал бить копытом, то этот шум услыша

ли бы по всему городу; поэтому боги своей силой 
заглушили его ржанье, чтобы никто не слышал его, 
и подкладывали ладони под его копыта, где он 

ступал. 

После того, как Бодхисатва сел на своего коня и 

велел Чанне ухватиться за его хвост, подъехал он в 

полночь к большим городским воротам. Но царь ду
мал так: "Бодхисатва никаким образом не сможет от
крыть городские ворота и скрыться", и он так все 

устроил, что каждую из двух створок ворот мог ли 

открыть только тысяча человек. Но Бодхисатва, на
деленный силой и мощью, обладал в пересчете на сло

нов силой десяти тысяч миллионов слонов, в пере

счете на людей силой в сто тысяч миллионов человек. 

Тут он подумал: "Если ворота сегодня не от

кроются, то я, сидя на спине Кантхаки, вместе с 
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Ч::шной, дсржащимся ;;а хвост коня, нонуюrу коня 

rrогами и перспрыгну на нем стену высотой в восем

надцать локтей". 

Чанна, со своей стороны, размышлял: "Если во

рота не открыты, то я посажу пршща на свои плс

'111, сам я обхвачу Кантхаку нршюй рукой ПО/L брю
хом, схвачусь за поднругу и nерспрыгну стену." 

А Кантхака думал: "Если ворота не открыты, то 
я rюдниму моего господина, который сидит у меня 

на спине, вместе с Чанной, который держится за 

rчой хвост, II перспрыгну через стену". 
Если бы ворота не были открыты, то тот или 

;Lругой из троих так бы и сделал, как он себе это 
нредставлял. Но одно и:~ божеств, находившесся у 

ворот, открыло их. 

В этот момент Мара, злой дух, думал: "Я зас
тавлю Бодхисатву повернуп) назад", и стоя в воз

Jtухе он окликнул: "Достойнейший, не уходи; че
рез семь дней ты увидишь колесо господства миром; 

ты приобретешь господство над четырьмя частями 

снста, окружснны;-.ш двумя тысячами островов, вер

шrсь, достойнейший!" 

Тот спросил: "Кто ты?" 

"Я Вашуватти", - притворился оп. 

Тогда возразил Бодхисатва: "Мара, я пoiiiil\IaiO, 

что мне могло бы явип)ся колесо госнодства I-Ia/L ми
ром, но мне не нужно царства, я заставлю возлико

вап, лесять тысяч миров и стану б у /tдoii". 
На это сказал Мара: "Отныне я буду узнавать 

110 тебе каждое движсн11е твоей мысли, будь то 
желание удовольствия ил11 недоброжелательство, или 
ЭЛО/(СЯНИС, как ТОЛЬКО ТЫ об ЭТОМ IIOJ(yMaeшь"; - И 
чтобы найти в нем какой-либо норок, он всюду сле
/lовал за ним, как тень. 
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Но Бодхнсатва, лишенный чувства алчности, от

верг обещаннос ему господство над миром как сгус

ток слюны и поюшул с большими почестями город 
в полнолуние Ашальхи, в последний день Ашаль

хи-Накхата». 

Б тот же день праздник<:t, в который он, Сил:

дх<:tртха Г<:tутама, трил:цать лет назад был рожден, 
он покидает дворец своих родителей, который он 

воспринимает как тюрьму, как "морг". Он разры
вает последние свя:ш с домом, отсылает назад Чан
ну и становится свидетелем смерти своего любимо
го коня от боли разлуки. 

Оставшись один, он отрезает себе волосы, ко
торые как светящийся знак поднимаются в небо, 

и надевает монашескую одежду. Так свершается 
внешняя перемена, которая, однако, как мы уви

дим позже, не приводит к давно желаемому внут

реннему изменению. 

Он добился решающей нобеды над Mapoii, воп
лощением зла, при выезде из Капиланасту. Но уже 

вскоре он вынужден узнать, как многолик дьявол 

на этой земле н как трудно даже самым доброжела
тельным утвердить себя в поисках истины. 

Родительский дом, семья и благополучие, "жизнь 
в нормальных условиях", как сегодня говорят у 

нас, остались поз;;щи. Без средств, один в чужом 

окружении, он был вынужден выпрашивать себе про
питание и искап, на ночь сухое место для сна. 

Большего контраста, чем между его домом и 

теперешней его жизнью, вредставить невозмож

но. Но чужбина должна была принести ему спа
сение, отсутствие соблазнов и глубокое нознание, 
H<:t которое он надеялся. Он еще находился между 

so 
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конфликтом и преодолением, между сном и про
буждением. Его целью было окоrrчаrшс запутанного 
круговорота перерождений - нирвана. 

Хотя это слово "нирвана" описывает самое таин

ственное, к чему может стремиться человек, и тру;t

нообъяснимо, и нрежде всего небуддистам его по
чти невозможно сделать понятныl\f, оно, однако, 

после того, как Будда после долгих земных стран

ствий наконец достиг нирваны, стало целью для 

многих людей. Поэтому l\IЫ хотим, странствуя вме

сте с Буддой, постоянно держать его в поле нашего 
зрения. 

У же в первую ночь своего бегства Сиддхартха 
Гаутама прошел длинный путь. Он верно опасался, 

что иначе слуги отца нападут на его след и силой 

вернут назад. Но уже несколько часов спустя он 
пересек границу родного царства. 

Его первой целью была расположенная далеко 

на юга-восток от Капиланасту Раджагаха, где он 
встретил молодого царя Бимбисару иэ Магадха, ко
торый предложил ему разделить с шrм его власть 

как великого царя. Но и здесь ушедший в отшель
ничество остался непоколебимым, как бы царский 
город Раджагаха ни превосходил блеском и богат

ством его родной Капилавасту. 
На долгое время это стало последней встречей 

Сиддхартхи с вненшим блеском того времени. Он 
пережил ее уже как изгой, так как слуги царя Бим
бисары встретили сына раджи как нищего, прося

щего милостыню. 

Совсем иначе, чем в Раджагахе, выглядел окру

жающий мир в городах, которые посещал в своих 

странствиях бездомный. Он встретил странствую

щих монахов и аскетов, подобных он уже видел в 
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окрестностях сгюего дворца. Тенерь он вплотную 

соприкоснулся с ними н разговаршзал с ними. Пpt'l 
этом он устаноnил, что сопсршснно различные lЧО

тивы побудили их покинуть дом и семью. Наряду с 
действительно ищущими смысл жнзшr, которые, как 

он сам, стремились к знанию, было :много других, 
которые покинули своих близких из-за пресыще

ния, скуки или раздоров. Они уходили от споров и 
ссор с женой и детьми, а прежде всего от притяза

ний, которые тогда, как и сейчас, свойственны мно

гим людям. Они ушли, потому что не могли выпол
Jтип) то, чего от них ждали. Но у большинства 
причиной была просто нужда, которая гнал<1 их на 
улицу, делала их бездомными, что во все большей 
мере 1\IЫ наблюдаем и сейчас. 

Высшей целью для аскетов было отсутствие по
требностей. При этом l\11-югие из нужды делали доб
родетель, надеясь получить вознаграждение за свое 

отречение в этой или в следующеi-'r жизни. l'vlногие 

очень легко воспринимали аскетизм, ели тайно то, 

что смогли получить. Других фанатизм доводил до 
голодной смерти. Некоторые придумывали себе ди

ету, согласно которой ели только фрукты 11ли толь
ко жидкую пищу. Многие в распределении приема 
пищи следовали космическим законам. Они ничего 
не ели в новолуние, а потом каждый день до полно

луния на один кусочек больше, после чего опять 
каждый день до следующего новолуния на один ку
сочек меньше. 

У же но этому одному вонросу проходили беско
нечные дискуссии, одни обвиняли друг друга в при

еме запрещенной пищи, в количестве съеденного и 

неправильном времени нриема пищи. Другие сме

ялись над бесплодным спором. Для многих это было 
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спектаклем и возможностыо нокаэать себя, тем бо

лее что 1ra улице нроходила жизнь не только аске
тов. 

Мы не можем достаточно красочно представить 
себе бурное оживление в нригородах, деревнях, ро
щах и лесах, которое tчожно и сегодня еще встре

ТIПЬ в И1щии. Но тогда были не только аскеты, 
мечтатели, заклинатели змей, целители, фокусники 
н симулянты. На улицах было также много истин

ных и мнимых учителей и любителей поспорить. 
Они обсуждали философские проблемы, начи

ная с грубого матерпализма и заканчивая тонким 
J(yxoвJIЫIII эзотсризмо;ч. Не было ни одного жизнен

ного вопроса, который не становился бы предметом 
дискуссий, щюдолжавшихся и днем и ночью. 

Умственные снособности аскетов часто контрас

тировали с их :наготой, одичалой внеuпюстыо и длин

НЫ!IШ свалявшимися волосами. Искры ума вспыхива
ли в их огненных взорах и на до костей исхудавших 

лицах. Часто из таких уст исходили самые умные 

:iамечания. Но Сиддхартха, следивший за своей чи
стотой и опрятностыо и как особенный нроходив
ншй через толпу, считал все здесь сказашюс и по

ставлешюе на обсуждение слишком поверхностным, 

чтобы оно могло побудить его эадуматься над этим. 
Ему к;валось, что сказанное не слишкоiч отлича
лось от rюступкоu, совершаемых вокруг, будь то 
аскеты-собаки, которые привязьшали себе хвост и 
с лаем бегали по деревням, или аскеты-летучие 
мыши, которые висли вниз головой на деревьях, 
11ли Iшщие, калечившие сами себя в надежде полу
чrпь большую 1\шлостыню, поглотители огня и хо

дячие скелеты, растягивающиеся на доске с гвоздя

ми. Для них всех аскетизм означал приобрести в 
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десяп, раз больше того, от чего они f(оброволыю 
отказались. Помимо этого, они считали себя спо

собными совершать чу;(еса: ходить над водоi'1, ле

тать, проходить скво:Jь стену, поднимап)ся тзерх 

по брошенной в воздух веревке и бегать со скорос
тью ветра. Такие чу;~еса, совершенные особенно 
хорошо образованными ламами 1, по;пвсрдили еще 
в начале нашего столетня наf(сжные европейские 

свидетели. 

Но для Сиддхартхи все это не имело значения -
картинка-лубок различных событий, для того вре
мени не более, чем многообразие телевизионных 
программ, которые, если мы хотиl\1, день и ночь 

наводняют нашу комнату. Снддхартха не хотел это
го. Для него важно было нечто большее, чего в 

многообразии явлений было намного меньше: уг

лубление в себя и просветлен:ие. Сначала он попро
бовал найти наставления на этом пути у рекоrvrендо
ванных ему учителей. 

Первого звали Аларо Каламо. Он, видимо, не 
был знаменитым адептом своего времени, так как, 
исключая речи Будды, он не упоминается ни в 

одном сочинении того времени. Богатая индийская 

духовная история ничего не сообщает о HCi\1. Но он, 
видимо, был хорошим учителем медитации. Хотя 
Будда сам позже в своих речах рассказывает о 
встрече с Аларо и о своем обучении у него, мы 

ничего не знаем об учении Аларо, который, оче

видно, интерпретировал жизнь как небытис. Будда 

не считает нужным сообщать о нем. Тем более инте

ресно сообщение о его отношении к Аларо, содер
жащееся в одной из речей, обращенных к монахам. 
Знаменитый своевольный переводчик речей Будды 

1 Лама .. :l)'XOBIIЫЙ \''!I!ТeJII> в Тiiбстско~l r.yд,111:!~1l' - llfJI/.!{, 11111/l. 
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Карл Нейман сформулировал ее на немецкоi\r язы
ке. Там мы читаем: 

~став ШlJЮi\шиком, в поисках нстишюго блага и 
несраrзненной наиrзьrсшей тропы 1\Шра отправился я 

к Аларо Каламо и сказал ему: "Я хотел бы, брат 

Каламо, согласно этоl\tу учению н порядку вести 
жизнь аскета." На это, монахи, отrзетил мне Аларо 
Калаl\ю: "Оставайся, достойнейший! Это такое уче

ние, что смышленый мужчина даже в течение ко
роткого срока сможет понять, освоить и проявить 

собственное мастерство." И я настиг, монахи, эа 

короткий срок, очень быстро это учение. Я учился 
столь долго, пока губы и звуки еще могли что-либо 

сообщить, учил слово знания и слоrзо старших уче
ников, 11 я, и другие :шали: мы знаем и поiшмаем 

это. Потом пришла мне, монахи, мысль: Аларо Ка
лама нровозг лашает не rзсе учение по своей rзерс. 

Сам все постигнув и усвоин, я владею им, наверня
ка Аларо Каламо знает точно это учение. И иошел 

я, монахи, к Аларо Каламо и так говорил: "На
сколько, объясни нам, брат Каламо, мы это учение 
постиг ли, усвоили и овладели им?" На это, l\юна
хи, представил Аларо Каламо царство небытия. Тут 
пришла мне, монахи, мысль: "Даже у Аларо Кала
мо нет уверенности, но у меня есть уверенность; 

даже у Аларо Каламо нет стойкости, но у меня 

есть стойкость; даже Аларо Каламоне обладает про
ницатслыюстью, по я обладаю проницательностыо; 

/{аже Аларо Каламо не может само у г лубип)ся, но я 
могу самоуглубиться; даже Аларо Каламо не обла
дает мудростью, но я обладаю мудростью. Что если 
я попытаюсь усвоить это учение, о котором Аларо 

Каламо говорит: "Сам постигнув и усвоив, владею 
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я им", - чтобы стало оно для меня rюлнос1ъю яс

ным? И в короткос время, очень скоро, монахи, 

понял я это учение, усвоил 11 овладел им. И rюшсл 

я вновь, монахи, к Аларо Калаl\ю и так скаэал: "Это 

и есть ли учение, брат Каламо, насколько мы его 

ПОНЯЛИ, УСВОИЛИ И 1 ЮСТ!! ГJ/11?" 
"Насколько, о брат, это учение понято, усвоено 

и постигнуто". 
"Теперь, брат Каламо, я понял, освонл н овла

дел этим учением". 

"Счастливы мы, о брат, в высшей степени обла
годетельствованы, что столь достойнейший являет

ся нам как аскет! Как uозвсщаю я учение, так ты им 

и овладел, как ты им овладел, так и возвещаю я 

учение. Как я знаю учение, так и ты знаешь уче

ние; как ты знаешь учение, так и я знаю учение. 

Какой я, такой и ты; какой ты, такой и я. Пойдем, 
брат, как равные, мы будем управлять :спой толпой 
учеников". 

Так, монахи, Аларо Каламо, мoii учитель, об·ьяшш 

меня, своего ученика, р<шным себе и BUЗiPJI мне 
высокие почести. Тут пришла мне, монахн, мысль: 

"Не это учение ведет к отречению, к повороту, к 

освобождению, к rзозвьшrению, к расrю:шаваншо, к 

пробуждению, к угасанию, оно ведет лишь в нар
ство небытия". И нашел я это учение недостаточ
ным, монахи, и неудоrзлетворенныii отошел от него>>. 

Впервые мы встречаем :~лесь собственные сло

ва Будды, которые до нашего времешr являются 
важнейшим источником его учения и его влия

ния. Хотя описание Буддой времени обучения у 
Аларо не очень нсчерньшающее - больше крити

ки, сrсм описания, - в нем четко IIрослсжiшается 
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оюю: учителя-мудреr(ы также стремшшсь к почету 

rr матерrrалыюму успеху. Аларо rrадсялся увеличить 
11 то, и другое с тrомощыо участия Crrдлxapтxrr в 

деятелыюсти своей процrзстающе~i mколы. Си;ихар

тха снискал уважсшrс rювсr<щу rr считался после 

встречи с ЦЩ)Сl\1 Бrriчurrcapoii фaвoprtTOi\1 rювелrпсля 

Маг~щхи, от которого Аларо ожrrю1л rюлучптr, IIОJ\

лержку J{ЛЯ своего учебного :J~шс;(ения. 

l-l_o Силдхартха не впал в уныние после разоча
рования учением Аларо. Он начал искать iLругого 

учителя и нашел его в липе зншченrпоr'о Уддаки, 

сына ученого Рамы, который считался знамешпым 

:щатоком и толкователем ушншшад. 

То, что Будда позже взял в свое учение нз ду

ховного богатства ушшишад, он выучил у У ддаки. 

Последнему вскоре стало очевидным духовное прс

восходство Снддхартхи, и он предложил ei\ry, исхо
ля из этого, руководить своей школой мудрости. 

Но Сиддхартха и на этот раз отказался. Ему важ

но было не светское нри:шание н не передача общс

нршrятых знашrй, а понимшше взаимосвязей. К это-
1\tу, rю его мнению, он еще не приблизплся ни на 

шаг. Более того, он Jюнял, что путь uпвслышка, 

несмотря на вес его стар<шия, пока еще не привел 

его к пристанищу действительно Пробужденного. 
Он увидел, что стоит в cai\toi\1 начале дmнrrюго пути. 
И ниюших вризнаков пробуждения, которое было 
его страстной мечтой. 



Глава VI 

Нищета аскетизма 

q.l и встречи с нищенствующими ионахами и аскетами, ш1 общение с обоими 
учителями не открыли глаза Бодхисат-

ве. Как и после ухода из родительского дома, он все 
еще ощущал неутолимую жажду знаний, страстное 

желание нолиого пробуждения от глубокого челове
ческого сна. Бродяжничество, это он знал теперь, 

не было истинной целью, а только началом. 
Крушение духовных усилий его учителей, кото

рым не хватало последнего проникновения в жиз

ненные взаимосвязи, привело Сиддхартху Гаутаму 
к вопросу о возможности достичь спасения через 

умерщвление плоти, как это пытались сделать мно

пrе из его окружения. 

На этот вопрос невозможно было ответить в тол
пе. Это был вопрос, требующий углубления, опыта 
и испытания. Он требовал одиночества, уединения. 

И это было следующим шагом Сиддхартхи, шагом 
на долгом и запутанном пути. 

Кто знает Индию, тот понимает, что это значит. 
Это был шаг с улицы, шаг в юкунгли, г;(е по!(стере
гают тигр и змея, где жизнь становится вепредека

зусмой и опасной. 

Там· место встречи с самим с собой, но и место 
возможного разрушения человека. Но Си;щхартха не 

страшился этого. Не это было ему преюызначено. Его 
задачей было найти дорогу r< сiJасению человечества. 



Q.luщema аскеmиз..иа 

После того, как Будда покинул своего учителя 
У ддаку, сына Рамы, он уедlнiснными путями от

правился на юга-запад, I'Дс близ Урувслы, города с 
расположенным в нel\r гарнизоном повелителя Ма

f{агхи, нашел место, которое показалось el\ry при
годным для самоуглубления и самоисследования. 

Оно было расположено в лесу на берегу чистой реч
ки, вокруг было много деревень, где он мог выпро
сить достаточно пропитания. Здесь и попытался 

Бодхисатва в одиночку, без учителя, найти правиль
ный путь, в существование которого он верил, хотя 

11 не знал его. 

Нам почти невозможно представить себе его внут
реш-rюю потребность перед лицом такой беспомощ
ности. Только ею объясняется то, что при попытке 
постичь самого себя он едва не зашел слишком да
леко. 

Он всесторонне исследовал и испытал свой дух. 

Тенерь он хотел попытаться преодолеть все еще ощу

тимую связь с 1шешним миром, преодолеть натиск 

инстинктов, исходящих из тела. Для этого он про

бовал различные варианты, о которых oti сам сооб
щает в беседах со своими приверженцами, с соl\ше

вающимися и противниками. Он увязывает их со 
энаниями, f{остигнутыми благодаря просветлению, 
как пример его ранних поисков. 

Он рассказывает брахману Аггивессано: 

""И тут, Аггивессано, мне подумалось: "Что, если 
бы я сi\юг с крепко сценленными зубами и прижа
тым к нёбу языком своей волеi\ побороть, подавить, 
3амучить свой нрав?" И я с крепко сцеплеJПIЫI\IИ 

:Jубами и прижатым к небу языком своей волей на

чал бороться с моим нравом, давить его и мучить. 
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И н:ог,'~а я, Аггивсссано, с кренко сцеплснны;\ш зv

бами и н рижатым к небу языком сrюей волей бо
ролс.я с моим нрапом, давил н мучил его, то нот 

струился ручьями у ;\tсня нз подJчьrtш~к. Так же, 
Аггивсссано, как коr;~а силы-rый мужчина, хватая 

слабого за голову 11 плечи, борется с ним, под<шля
ст н 1\Iучает его, так струнлея у меня пот, Аrгивесса

но, когда я с крепко СI(сплснными зубами и прижа
тым к небу языком сrюей волей боролся со сJюим 

нравом, подавлял его и 1\Iучил, и струи пота стека

ли из подмышек. Одн;шо, Аггивессано, закалилась 

моя сила, непреклонной стала она и несдвигаемой, 

ожидая понимания, но подвижным осталось мое 

тело, не успокоилось после такого боле:шешюго ас
кетизма, который подгонял меня. И даже таюrм об
разом возникшее у меня чувство боли, Аггивессано, 

не смогло сковать моего нрава>>. 

Он открыто заявляет о своих усилиях, но и при

знается в своей неудаче. 

Еще о двух попьrтках умерщвления плоти, пред

шествующих его просветлению, сообщает Будда 
брахману: о подавлении дыхания и отказе от при

ема пищи. Он расскаэьшает об этом так же, как и 
во всех своих речах, с постоянными повторениями, 

которые не только помогают сказанному глубоко 
врсзатr,ся в память, но и наглядно показьшают, ка

кос негативное зшtчеiiие ;ия Пpoбyжl(CIIIJOГO lliчелн 
эти попытки даже после того, как он понял всю их 

тщетность. 

Особенно это касается послс!(него акта драмы 
преодоления самого себя - голодания. 

Для Си;щхартхи Гаутамы это было самым тяж

юrм, потрясшим его событием. Пять аскетов из его 
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окружения, однако, восхищались им и брали с него 
нрнмер. Они стали его последаnателями. 

Группа все более и более худеющих, пугающих 
своей истощенностыо фигур превратила лес в свое
го ро;(а ;често нризракон, если не мертвецов, - та

ков был резу ш)тат. 

И:з расположенной :зашщнее сегодняшней Ин
дии области Гандхара, которая достаточно давно 
была охвачена буддизмом и в которой две тысячи 

лет назад возникли первые изображения Будды, нам 
известны статуи Бодхисатвы, изображаrтцие его <lС
кетоl\1: почти скелет, увенчанный черепом, на кото

ром лишь глаза свидетельствуют о жизни. 

Чтобы правильно понять его ситуацию в период 
между одиночеством, вопиющсii ншцстоii и вес еще 

сохраняющимся предчувствием пробуждения, обра

тимся еще раз к сообщсвияl\1 Бодхисатвы об этих 
днях. Он жестко и безжалостно описал свое внеш
нее и внутреннее состояние того времени сrюсму 

усrени.ку Шарипуттс. 

Дутойт четко персвел это описание и позволил 

вам заглянуть в те глубочайшие омуты, которые от

крылись перед Сиддхартхой Гаутамой во времсна 
его аскетизма. Одновременно этот текст д<lст пред

ставление об общей проблематике аскетизма. 

<<Я вспоминаю, Шарипутта, что я провел четыре 
этапа очищения: я был аскетом, край н им аскетом, я 
был безразличен к собствешюму телу, краi.'rнс без
различен, я был осторожным, крайне осторожным, 
я был в уединении, в крайнем уединении. 

Моим аскетизмом было, Шарнпутта, слс;(ую

Iцее: Я был нагим, я свободно прогуливался, я 
царапал руки, я не слышал, когда мне кричали: 
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"Иди, достойнейший; останься, достойнейший". Я 

ничего не брал, что мне приносили, ничего И::J того, 

что ставили передо мной, я не принимал приг лаше

ний; я ничего не брал даже с края горшка. Я при
нимал пищу один раз в день, я принимал пищу 

один раз в два дня, я принючал пищу один pa::J в 

три дня, в четыре дня, в пять дней, в шесть, n семь 
дней. Таким образом, мне удалось принимать пищу 
один раз в четырнадцать дней. Я ел овощи, я ел 

просо, я ел дикий рис, я ел отбросы, я ел зелень, я 

ел рисовую пыльцу, я ел рисовую пену, я ел траву, 

я ел коровий навоз, я питался корнями и фруктами 
леса как обычное травоядное. Я носил одежды из 
конопли, одежды мертвецов, одежды из лохмотьев, 

тряпок, шкуры антилопы, выброшенной шкуры, 
одежду из лыка, одежду из волос, одежду из шер

сти животных, крыльев совы. Я вырывал себе во
лосы и бороду и упражнялся в вырывании волос и 
бороды, я стоял, прислонясь к чему-либо, и отка
зьrвался сидеть, я стоял на коленях и упражнялся в 

борьбе, стоя на коленях, я лежал на колючках и 
готовил на колючках свое ложе, каждый третий ве

чер или каждый вечер я окунался в воду. Таким 

образом, всяческими способами аскетизма осуще
ствлял я умерщвление моей плоти. Так обстояло 
дело, Шарипутта, с моим аскетизмом. 

Мое безразличие к собственному телу, Шари
нутта, состояло в следующем: за многие годы скап

ливалась на моем теле грязь и пыль, пока сама со

бой не отпадала. Как на дереве тиндука целый год 
скапливается пыль, пока не отпадет сама собой, так, 

Шарипутта, грязь и пыль многих лет скапливалась 
на моем теле, нока не отпадала сама по себе. Но я, 

Шарипутта, не думал при этом: "Ладно, сотру-ка я 
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грязь и пыль рукой" или "Пусть другие сотрут ру

кой с меня грязь и пыль". Так я не думал, Шари

путта. Так обстояло дело с моим беэразличием к 
собственному телу, Шарипутта. 

Следующим образом обстояло дело, Шарипут
та, с моей осторожностью: идя куда-нибудь и 
возвращаясь оттуда, был я, Шарипутта, очень со

средоточен; и даже капля воды rзызьшала у меня 

жалость: "Только бы не загубить мне маленькис су

щества, которые находятся в беде!" Так обстояло 
дело, Шарипутта, с моей осторожностью. 

Следующим образом обстояло дело, Шарипут

та, с 1\юей уединенностью: я, Шарипутта, жил в 
лесной местности; если я видел пастуха, пасущего 

коров или коз, или того, кто рвал траву, или того, 

кто собирал валежник, или лесоруба, то убегал я из 

одного леса в другой, от одного куста к другому, из 

одной долины в другую, с одного места в другое. 

Почему это? Потому что я думал: "Только бы они 
меня не увидели и только бы я не видел их!" Как 
лесная газель, Шарипутта, когда она видит людей, 

то бежит из одного леса в другой, от одного куста к 

другому, из одной долины в другую, из одного мес

та в другое, так и я, Шарипутта, когда видел пасту

ха, пасущего коров или коз, или того, кто рвал тра

ву, или того, кто собирал валежник, или лесоруба, 
то бежал из одного леса в другой, от одного куста к 
другому, из одной долину в л:ругую, с одного места 

в другое. Так обстояло дело, Шарипутта, с моей 

уединенностью. 

И шел я, Шарипутта, к стадам коров, когда пас

тухи уходили, тайком со своим горшочком и питал

ся навозом молодых грудных бычков. И пока, Ша
рипутта, ;.юи собственные урина и кал не были 
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полностыо переварены, питался я l\юими собстпсн
IIЬIМН l\ючо{r и калом. И :по было, Illарипутта, моим 

пое;(<Ш и ем грязи. 

И отпр<шился я, Шарипутта, в один страшный 

лес. С ужасом этого страшного леса, Шарипутта, 
дело обстояло так: у каждого, кто не преодолел своих 

желаний и входил в этот лес, волосы вставали ды

бом. Но я, Шарипутт<1, эимой в течение восьми су
ток нроводил ночи, когда падал св с г, под откры

тым небом, а дни в лесу. В последшrй месяц лета 

днем я оставался под открытым небом, а ночпю в 
лесу. И я, Шарипутта, устроил себе ложе на клад
бшuе и ложился на останки трунов. Ко мне прихо
дшш дети пастухов и плевали на меня н мочились 

на меня; они :~абрасьшали l\Iеня гряэыо 11 засовыва

ли соломинки мне в уши, но я не помню, Шарипут
та, чтобы у меня rюзникли против шrх недобрые 
мысли. Так, Шарипутта, обстояло дело с моим без
различием. 

Но ссп) такие аскеты и брахманы, Шарипутта, 

которые говорят 11 ylraт: "Очищение наступаст бла

годаря пшце". И они говорят: "Даваi'rте питаться 
ТОЛЬКО ЯГОД<lМИ". И ОНИ еДЯТ ЯГО/(Ы, Ollll едЯТ кашу 
из ягод, они пьют ягодную воду, они вкушают яго

ды во всех формах. Но я номню, Шарипутта, что 
мое питание состояло только из одной ягодки. Ты, 

конечно, можешь подумать, Шарипутта: "Большой, 

должно быть, была тогда ягодка". Так ты не дол

жен думать, Шарипутта; и тогда самая большая ягод
ка была не больше, чем сейчас. 

Кота одна лишь ягодка была моей пищей, то 
тело мое стало крайне худым. В результате столь 

скудного шпаш1я тонюrми стали l\IO!I конечности; как 

коныто верблюда стали мои ягодицы в резулы·<1те 
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столь ску;щого питания; как заплетенная коса был 

выпуклым мой позвоночник в результате столь скуд

ного питания; как в разрушенном доме сломаны и 

торчат в разные стороны стропила, так торчали в 

разные стороны мои ребра в результате столь скуд
ного питания; как в глубоком колодце поверхность 
воды кажется г лубоко закопанной, так и мои зрач

ки, глубоко сидящие в глазных впадинах, казались 
г лубоко закопанными в результате столь скудно го 

питания. И как горькая тыква, разрезанная в сы

ром виде, сжимается и усыхает от ветра и солнца, 

так сжалась и усохла кожа на моей голове в резу ль
тате столь скудного питания. И если я хотел кос
нуться кожи на моем животе, то касался моего по

звоночника; и если я хотел дотронуться до l\юего 

позвоночника, то дотрапшалея до кожи на моем 

животе в результате столь скудного питания. И если 

я хотел освободиться от урины или кала и приса

живался, то падал вперед в результате столь скуд

ного питания. И чтобы оживить свое тело, растирал 
я его рукой, но когда я растирал рукой свое тело, 

то с тела падали nолосы, сгнившие до корней в ре

зультате столь скудного питания. 

Но, ведя такой образ жизни, претерпевая та
кие изменения, умерщвляя свое тело, я не достиг 

наивысшего достижимого человеком состояния, 

нолного обретения благородных знаний, а почему 

нет? Потому что я не приобрел того благородно
го познания, которое, если ты овладел им, на

правляет и ведет тебя к полному нрекращению 
страданий~. 

Сиддхартха Гаутама, превративший для себя со
общенное выше, то есть тотальный аскетиэм, иэ 
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стремления к знания:ч 13 долг, ;(олжен был в конце 

нризнать, что он шел ложным путем. 

В те 1\1рачные часы его жи:нш, ко1-да уже было 
во3uещено о его кончине, а весть эта л:остигла и 

Кашrлавасту, лишt) его отец, царь Шуддхо;(ана, не 

поверил в смерть своего сына. Его чувство нолска
зало ему, что это только поворотный момент 13 жиз

ни Бодхисатвы. И это оказалось нравильны;.r. 

Сиддхартха Гаутама не довел себя до краliно

спi. Он опомнился и начал снова питаться, j\tедлен

но увелиевшая количество пищи. Это был единствев

но разумный его вывод. Для некоторых аскетов, 
которые пытались нослсдовать его нрнмсру, это 

было, напротив, болынюч разочарованием. Ови от
всрву лись от него н назвали его пре;(ателем ндеи 

аскетизма. 

Но Бодхисатва Iюнял и нризнал, что аскептм 
не может привести к просветлснию. Он вспомш1л 

эпизод под яблоней из своего детства и указания 

по медитации, которые он усвоил у с1юего первого 

учителя Аларо Каламо, и понял, что только в по

гружении, в медитации для него может открыться 

истинньп':'r путь. 



Глава VII 

Борьба Пробуждающегося с 

М а рой, повелителем зла 

ъ у дде пришлось псньrтап> не ТОЛ!> КО поражешiя, обусловленные его неправиль
ным поведением, нужду в одиночестве 

и отречение пяти последователей, которые восхн

IIЩЛI!СI> НМ, НО также И COi\fHeiiHЯ, IIpHПie,'ЩJИe ИЗ 

мира чувств, и искушения IIЛOПI, которым носто

явно подвергаются И;\!ешю аскеты. 

Легенда рассказывает о Марс как побу;~итсле 
носледних испыта1шй Бодхнсатвы перед окончатель

ным пробуждешiС;\!. Как повелитель сансары, кото

рой подчинсны люди, Мара хочет всеl\1И силами 

сбн1ъ его с IIYПI к освобождению, IIOTOI\I:V что он 
:шаст об опасности, которая грозит ему - псеirовс

mпслю зла. 

Мара воспользовался благопрнятныl\1 1\Юi\Iентом: 
Сиддхартха Гаутама впервые п ЖIIЗШI был совер

шенно о;щн. Пять <tскетов, разочаровавшись, поки

нули его. Он вспоминал проше;щшс го;~ы, полные 
i\тук. Чувствуя нарастающие силы, он с надеждоii 

смотрел в будущее. С TOLIJ<И зрения Мары, он сто

ял на перепутье, и это было rюслеюшм шансом 
для духа зла. Но нначе оr~енrшал свое положе1ше 

Сиддхартха. Хотя он признал acкcтir:-!,\I вредным и 

разочаровался п нем, тем пе ;\!снес 011 оказал на 

IICI"O И IIOJIOЖИTCJ!!)I!Oe BJIИЯHIIC. В l!ei\1 умерЛИ ВСС 
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Jсtчные мысли, все чунетвенвые желания, вес физи
ческие рефлексы. Он стал повелителем своего тела. 

И все-таки, как гласит леr·сrща, после преодолс

шrя критической стадии своего существования, на 

которой он, несмотря на вес усилия, не приаrел к 

ожидаемому "бла1·ородному rюзнанию", он все еще 

был подвержен собла:шам. 
Это должен отчстлшю со:шавап, каждыii, кто се

годня пытается идти дороr·ой Бодхисатвы. Это -
самый трудный пуп, на земле, хотя Будда своим 

примерам сделал его несколько легче. 

Но от искушений Мары, которые l\шогокрапю 

пришлось иенытать сполна самому Бодхисатве, шrк

то не может оградить его y'reшre. Сущестпуют до

rюлыю реалистичные описания его обращения с дья
волом, которые в пространной легенде о Будде дают 

довольно четкие представления об этом мире с его 
переливающимся многообразием и различной деii

ствительностыо. При этом Мара и его поl\ющrшцы 

являются зеркальным отражением этого мира, все

го того, что ежедневно угрожает нам в многообра

ЛIИ обманчивых внешностей. 
Именно Мара хотел удержать Бодхисатву от ре

шения стать бездомным. l'vlирскую жизнь, особенно 
богатых людей, легче направить ко злу, чем жизнь 
аскета 11.'11 1 монаха. 

1\/Iapa был свидетелем того, как Сиддхартха Гау
тама шел неверными путями и даже склонял его к 

принятию ложного решсшrя. Тенерь он увидел, что 

пришло время /J,ействонать, так как хорошо чув

ствовал, что разочарованный аскет намереuался выб
рап) пуп), исключающнii дьявольсю1е интриги. И 

соответственно своему нони<чанию земного l\1Ира он 

1111 11 I<осм случае не хотел зтого ;J,онуспrп). 
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Здесь эа легендой с персошrфицировашrым дья
Iюлом 11 его соблаэнитслыrымп дочерь:-ш опять сто
ит :~аманчивая для человека окружающая деИетви

тельность, отвлекающая его от благородных мыслей 

и дел - день с его искушеш1ямн. Еще [Xl:1 Мара вес 

ставит IЫ карту, но бс:-з успеха. 
В «Са~чьютта-Никайс», а там тз «fvlapa-C(иtьюm

mc», также в персводе Дутойта, мы чнтасм об этом: 

<<К тому времени Мара, злой дух, уже семь лет 
следовал эа Вслшшм, чтобы найти в нем пороки, 

но не смог обнаружить ни одного. И Мара, :-злой 
/{ух, отправился к Великому; и когда он пришел 
к нему, обратился он к нet-ry со слсдующиt-IИ 

словам н: 

"Горе ли постигло тебя, что предаешься ты раэ

мышлешrям в лесу? Или ты потерял И;\tущество, или 
жаждешь состояния? Или ты совершил престунле
нис тз деревне? Почему ты не возьмешь кого-нибудь 

в свидетели? Никто не выступает свидетелем в твою 
пользу". 

''После того, как я полностыо искореrшл страда

ния, я прс;{аюсь размышлениям, и не удручает меня 

1ш нреступление, ни горе; после того, как я rюборол 

псе страсти и желания бытия, я предаюсь безгреш
вьrм ра:-Jмышлениям, ты, друг неряшливости". 

"Что говорят, то относится ко мне; кто говорит, 

тот говорит обо мне. Если пюй ум направлен на 

такие мысли, то тебе не и:Jбавнться от меня, аскет". 
"Что говорят, относится не ко мне; кто говорит, 

так это не я. Запомни, ты, дьявол, ты не увилишь 

;{аже l\юего пути". 

"Если ты нознал свой путь, истинный, которыii 

ведет к бессмертию, так иди но нему, преодолевай 

(i9 



Ъудда 

его один; почему ты хочешь Iюучать кого-то дру

гого?" 

"Люди, которые хотят достичь другого берега, 

спрашивают о J~арстве бесс;чертия; если они СIIJЫ
ши в а ют меня, то я во:шещаю, что ко 1 щом всего яв

ляется освобождение от привя:I<Шiюсти к бытию". 
На :по расска~-Jал lYI<1pa, дух эла, в присутствии 

Вслнкого следующую нрнтч.у, в которой uыража
лась е1·о досада. 

"Ворона полетела к камню, который показался 
ей кускоr-1 сала, и подумала: "Может быть, мы най

/l,ем :щесi> что-нибудь слаленькое, а может быть, 
здесь есть что-нибудь вкусное". Но не найля ничего 
вкусного, ворона улетела Щ)()ЧI>. Как ворона, кото

рая поллетела к камню, так и мы поюшсr-1 Гаута;чу, 

потому что он нам больше не нравится". 
И после того, как Мара, дух зла, рассказал в 

присутствии Великого свою притчу, выражающую 
его досаду, оп покинул это место и сел на землю 

недалеко от Великого, скрести тз ноги, молча, серди

тый, со сгорбленными плечами, с опущенной голо
вой, в задумчивости, бессмысленно царапая землю 

кусочком лерева~. 

Когда Мара увидел, что не может ничего изме
нить в решении Бо;Lхисатвы, он высл<1л вперед 

своих дочерей, которым очень многих удалось вве

спt в искушение. О ннх говорится: 

<<Танха, Арати н Рага, ;~очери Мары, отправи

ЛJIСЬ к Великому; и кшла они нришли к нему, то 

ска:залн: "Мы хотели бы ноклониты_'-Я твоим но

I·ам, о аскет". Но ВсJшкнй не обратил на них вни

мания, потому что IIспрсвэой;~енiюе pa~~PYIIIC!IIIe 
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11риuяэанности к жизt!JJ с;tслало его свободным от 

nождслсrrий. 

Тогда Танх<t, Аратн н Рага, дочери Мары, ото

шли u сторонку и посовстоrзались между coбoii: "Ра:~
личны желания людей: а что если мы преnратимся 

каждая n сто ;(евушек?" 
И Танха, Арап1 rr Рага нринялн каждая образ 

ста девушек и пo;torнлri orrи к Великому н сказалн: 
"0, аскет, мы хотели бы поклониться тuоим но

гам". Но Великий не обратил на них внимания, по

тому что непревзо!'iленное разрушение привязанно

спi к жизни сделало его сuободным от ножделений. 
Танха, Арати и Рага снова отошли в сторону и 

посоветоnались друг с другом: 

"Различны желания людсii; а что если мы 11 рс

вратимся каждая п сто дсuственшщ?" 

И Танха, Арати и Рага приняли каждая образ 
ста девственниц и подошли к Великому и сказалн: 
"0, аскет, мы хотели бы поклошпься пюим но
гам". Но Велшшй не обратил на них никакого вни

мания, нотому что непревэоrl;tешюе разрушение 

привязанностн к жизни слелало его сrюбодным от 
вожделсний>.>. 

Приведенный здесь текст - это диалог между 

добром и :том, между отрешенностью н со:.шанием, 
между искушением и сопротиrзлением. При этом 

Бодхисатва не толы<о не сверну л со своего пути 
познания, но и, напротив, укрепился в нсобходи:чо

сти следовать этим 11утем. 

Бодхисатва отражает последние попытки внеш

него мира сбип, его с толку н I{еликом обращается 

к той цели, которую ясно видит перед собой: нро

свстление. 
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И все же есть еще один последний порог веред 

тем, ю1к Бодхисатnа превратится u Будду, а нрежде 
всего ученик превратится в учителя. Это порог пол

ного пробуждения и готовности довериться людям 
после полного пробуждения И3 своего нового сос-rо

яния познания. 



Глава VIII 

Проеветление Будды. Молчать 

или возвестить? 

]) о сих пор мы следовали жизнсописа

юно бодхисатвы Сиддхартхи Гаутамы. 

Теперь мы пристунаем к истории духа 
и спасения Пробуждешюго - Будды. Такой пере

ход соверш::tется не сраэу. Это скорее спокоiiное ожи
дание состояния по ту сторону реального мира и 

бренности. Из аскетизма Бодхисатва вынес одно: 
должен существовать другой путь, ведущий к спа

сению. Но какой? 
Разве он не преднринял все для того, чтобы 

преодолеть самого себя? Разве не испытал для этого 
вес мыслш1ые фнэические страдания? Это была 
передававптяся из поколения в поколение индий

ская вера в то, что блага можно достичь только 

чсреэ страдания. Возi\южно, это было заблуждени
ем, размышлял Сиддхартха. А может быть, счас

тье заключается как раз в преодолении тех горестей 

и мук, которые жизнь в таком пногообразии каж
f{Одневtю приносит и доставляет человеку? 

Чем больше Мара преследовал его, тем спокой
нее и невозмутимее становился Бодхисатва. 

Он вспомнил праu:ила i\1еднтации своего пер

вого учителя и следовал им ежедневно. Он при

шел к спокойному погружению. При этом он ощу
щал такое же страннос отдаление от событий, как 
тогда под яблоней. Все чаще посещало его это 
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BOCПOMIIIICLШIC. И ОН IIOIIЯ.'l, ЧТО углублеНIIС IЗ себя ll 

пшнша составляли то са;\ юс бo.'tЫrJoc, что называет

ся !ICI!OCTHЖl!MblM СЧ<lСТI!СМ. 

Задержимся и мы вместе с Бодхисатвоi-i в :·пом 

блажеННОМ CIJUKOiiCПHШ. Недь ЭТО COCTOЯIII!e IICIIO
Cj)CДCTBel!l !О ПрСДI IJeCTByeт l'ГО 11 робуждеl! 1!10. 

Существуст 11шого древних ошrсаrшй IIJXЩccca 

щюбужлсJII!Я, которое Бrтхнсатва rrcpcжrrл по ста
рой бу;(днстскоii традицrш IJOJL смоковницей. 

Cci\tь дней пребывал Бодхисатва в состояшш i\lе

;щтащш со скрсщсшiыtчи ногами и сложенными на 

животе рую.ti\Ш по;( :3ащитой дерева, излучающего 

rюкой. П рн этом он нспьпал четыре вrrдсrшя, кото

рые Герман Ош,;(снберг, сщин ШJ велию1х trсслсдо

вателеii бул.диэма на рубеже пека, называет в своеl\1 

персводе гюгруженнямrr. 

В своих «Речах Будды» он представляет это собы
тие так, как Просветлснныii сам расскаэывал об этом 

одному брахману: 

~"Нот, скажем, о брахман, снесла курш(а яйца, 

восемь или десять, шш :щснадцать, терпеливо сиде

ла на них, согревала, высижrшала их; как можно было 
бы ШlЗШlТI> ЦblПJICIIIO.l, KOTOpЫii СВОИМ КОГОТКОМ ИЛИ 
клювом разбил скорлупу яйца и первым счастлшю 
появплси на свет - старшим или младrш1м?" 

"Я бы на:шал старшим, мoii добрый Гаутама, так 
как среди цыплят orr старший". 

"Также, о брахман, н я срс;о 1 ногружснных п не
:шание co:щaшril, ш1ходящнхся в яi'щс, первым ра:!

бил скорлупу IIC:ШШIIIЯ 11 C/(I!IICTBeHIIЬIЙ В 1>1НрС /~ОСТИГ 
высочаiiшсго состояш1я Будды, на;~ которым уже нет 
болыrrе ничего. Ит<ш, о бpaXi\ШII, я - старший 11 
ВСЛIIЧ<lЙIIШЙ В ;\!Ире. 
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Сила моя, о брах~tан, была н~шряжсна и не ос

лаблялась; i\IOC BIШ;\I~Шitc было IJO/(ВIIЖIIO 11 ttc рас
сеянно, мое тело было СП(Жоiitю 11 без~юлвно, мoii 

/(ух был собран 11 направлен на о;щу TO'II<y. 

И тогда я, о брах:--шн, от;(е.:rяя себя от жсл~tшt ii, 
отделяя себя от всех неч1rстых /lСЛ, вступнл в 1 tер

вое ногружение, свяэашюе с ра:~мынJлсtrtrя~ш и ра:~

думw-Iми, рО/(ИВШСеСЯ I!З ye;(IIIIC!IIIЯ, l!;lПOЛI!CIIIiOe 

удовлспзорсшrем н радостью, 11 11рсбывал н нcl\I. 

После того, юш yлeгmtcl> ]Х\змыriiлешiя 11 ра;щу
мья, я вступил во второе ногружсшrе, отмеченное 

IIHYTPCHН!Ii\J i\!ИpOI\I И Cj([IНCTBeJIJIOCTЫO /lYШil, CB0-

60J{IIOC ОТ раЗМЬШ!Ле!!!I>! !1 paздy:>tlli.i, poЖ;(ei!JIOe ИЗ 

собрашюсти, наполнешюс удовлетворением rr радо
стыо, н пребывал в нем. 

После исчезновения чувства у довлетворення 

пребывал я в невозмутимости, бодрствовании и 
сознании, и ощутил я в моем теле чувство радос

ти, которое благородные называют "нсвозмути

;-юсть, бодрствованне 11 пребывашrе н радости"; 
так вступил я в третье ногруженне п нребывал в 
нем. 

После того, как радость и боль покинули меня, 
носле исчезновения прошлых ощущений радостн и 

боли вступил я в четвертое ногруженис, отмеченнос 

бсзболе:шешiЫi\1 н безрадостным очшцеrшем невоэ
l\1утнмости и б(щрствопшшя, и пребьшал в нем. 

Ит~ш, собравшись /{УХО!\!, очищеJШЫЙ, без сди-
1\ОГО нятнышка, лишсш1ыii каких-либо и:~ъянов, 
ЛеГКО ПОД'IШIЯЯСЬ работе, СТОЙКО И HCIIOKOJJCбИMO 
обраТИЛ Я CBOi-i разу:ч На BOCIIOi\IИШHШe И !IОЗН<ШИе 

1\юего прошлого бытия. Так вспоl\f!!ИЛ я о i\l!юго
•шсленных нре;(ыдущих суrнествованиях; о() оююi\r 

существовании, о /lВУХ сущсспюrзаниях, о трех ... 
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четырех. . . пяти. . . десяти. . . двадцати. . . тридцати ... 
пятидесяти ... ста .... тысячи ... ста тысячах существо
ваний, о многих эрах разрушения, о многих эрах 

обновления, о многих эрах разрушения и обноuле

ния: там я носил то или шюе имя, был того или 
иного пола, выглядел так или иначе, питался теl\1 

или иным, переживал то или иное счастье или горе, 

достигал того или иного возраста. И потоl\I я ухо
дил оттуда и там снова рождался: и там я опять 

носил то или иное имя ... ; оттуда я ушел и здесь 
вновь родился: так вспоминал я многообразное пре
дыдущее бытие с присущими ему особешюстяl\IИ и 
предназначеннем его сути. 

Это, о брахман, было первым познанием, кото
рое открылось мне в первую ночь. Незшшис унич
тожено, возникло знание. Тьма уничтожена, свет 

возник, как это и подобает тому, кто непоколебимо 
пребывает в пылком рвении, посвящая себя одно

му стремлению. Это, о брахман, было моим первым 
появлением на свет - как цыпленка из яичной 

скорлупы. 

Итак, собравшись духом, очищенный, без еди
ного пятнышка, лишенный каких-либо изъянов, 

легко подчиняясь работе, стойко и непоколебимо 

обратил я свой разум на познание ухода и возвра
щения существ. И увидел я своим божественным 
взором, очищенным, возвышенным над человече

ским, существа, как они уходят и возвращаются, 

шrзкие и высокие, красивые п некрасивыс, измс

няющиеся к лучшему и изменяющиеся к худшему; 

существа, как они находят свое место по совершен

ным ими делам, и понял я: вот эти существа, отяго

щенные нсдобрьпчи мысляl\ш, словами и делами, 

которые хулили святых, следовали ложноii вере, 
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свершали дела, следуя ложной вере - когда разру

шается их тело, они идут по ту сторону смерти дo

poroii несчастья, дорогой зла к проклятшо, в преис
поднюю. Другие же существа, одаренные добрыми 
мыслями, словами и лелами, которые не хулили свя

тых, следовали истинной вере, свершали дела, сле

J{УЯ истинной вере - они, когда ра:зрушается их 
тело, идут но ту сторону сиерти дорогой снасения 

и нопадают на небо. Так увидел я своим боже

ственным взором, очищенНЫI\I, возвышенным над 

человеческим, существа, как они уходят и возвра

щаются; существа, которые находят свое место по 

свершенным ими делам, это познал я. 

Это, о брахiчан, было вторым познанием, ко
торое открылось мне во вторую ночь бдения. Не
знание уничтожено, воэникло знание. Тьма унич

тожена, свет возник, как это и подобает тому, кто 
непоколебимо пребьшает в нылкоl\1 рвении, посвя

щая себя одному стремлению. Это, о брахман, было 
моим вторыl\r появлением на свет - как цыпленка 

из яичной скорлупы. 

Итак, собравшись духоr-1, очищенный, без еди
ного пятнышка, лишенный каких-либо изъянов, 
легко подчиняясь работе, стойко и непоколебимо 
обратил я свой разум на познание избавления от 
пороков. "Это - страдание": так познал я. истину. 

"Это - возникновение страдания": так познал я ис

тину. "Это - пороки" ... "Это - путь устранения 

нороков": так познал я истину. Итак, пока я по

знавал и созерцал, избавлялась моя душа от норо'I
Jюсти жешший, и моя луша избавлялась от нороч
иости становления, и моя душа нэбавлялась от 
гюрочности заблуждения, и моя луша очищалась от 

110рочности всзнания. И к избавленному пришло 
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познание: я и:1бавлсrr. Yrrи'rтoжerro рождение, за

вершается святое rrрсвращсшrе, выполнен долг; нет 

больше возврата в енот мир: вот что rюэнал я. 

Это, о бр<Lхман, было трстыrм по:тание;\1, ко
торос открылось ;чнс в после/(НЮЮ ночь бдения. 

Незнание уничтожено, вознrrк;ю :знание. Тьма 

уничтожена, свет во:шнк, как ::.>то н подобает тому, 

кто неноколсбимо нребывает в riылком рвении, 
поснящая себя OЩIOJ\IY стремлсшrю. Это, о брах
ман, было моим третьим ноявлснием на свет -
как цыпленка из янчноii сr<арлуны>>. 

Этот текст, который сохранился 13 ра:ншчных 

формах, но ощтаковый но содержанию, свиде
телi)ствует о проеветлении Будды и об учении, 

которое он возвестил. Он описьшает его нуть в 

нирвану. 

Познанные здесь Четыре Благородные Истины о 

страдании, о во:шикновении страдания, о прекраще

нни страдания н о пути, педущем к прекращению 

страдания, являются :ыilcщarшel\1 Б у /ULЫ человечеству, 

нам. Все, что Будда после этого сообщал в течение 

cвocil долгой жиэни к~к странст13ующ:ий У<rитель по

стоянно растущей общине монахоп и многочислен

ным последователям в качестве свящсшюii истшiы, 

имеет свои корни в этом событии, в пробуждении. 
Из бо;(хисатnы Сиддхартхи Г<Lутамы возшш Бу;L

да Шакьямуни - о;щн из многих булд, которые в 
бесконечные века в Iюслсдний раз появились на Зcl\JJie 

в образе живых существ, чтобы навсегда проститься 
и войтн в нир13аJIУ ·- состояние без перерождений. 
Этого состояния достиг наконец и новый Б у ;ща, 
персменчивую жизш, которого iЧЫ проелсживали JLO 
сих пор. 
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Будде стали понятньr п:~аи:-.юсвя:ш н условност11 

существовсшия. Он yвtt/teл н нрн:шал в санекаре 

безысходный круговорот нерсрождсннii, а в отдель
ной ЖИ3ШI - неизбежную цепt) страданий. 1-Io он 
спрашивал себя, можно ли его понимшitrе, его :ша
ния сообщить другим, ноiiмут ли люди, если он 

объявит им эти знания. 

Здесь проявляется Iюследнсс колебание Будды, 
последнес сомнение. Но его 11 рннуждают к реше

нию извне. Побудителем этого решения после еще 

одного посягательства Мары H:l мсюпирующсt·о 
Будду, как следует из легенды о нросветлснни, 

является не кто иной, как велнюri't индиiiскиii бог 
Брахма. 

До этого, во время носледней атаки Мары, Буд
да, легко коснувшись рукой зе!'>IЛИ, призвал в сви

детелыпщы своего совершенства Iviать-Зсмлю и она 

поручилась за Пробужденного. Теперь бог Брахма 
вступился перед IПil\1 3а людей. Будда между бога
IЧИ И ДЬЯВОЛаМ 11 - ЭТО ПОСЛС/(!IЯЯ, самая !!ОСЛСДНЯЯ 

ci(CJШ мирского столкновения интересов, которую 

персжил Пробужденный. 
И конечно же не случайно, а с целью сохране

ния учения и закрепления его н многообразии ин

дийских религиозных представлений именно Брах
ма, которого высоко чтили тогда по всей стране, 

присутствует в этой важной, решаю1цей для рас

пространения учения сJ~ене. 

Как чудесная контригра мыслей на высочайшем 

уровне нроходит встреча обоих велпю1х: Брахмы 
11 Будды. Ольдевберг приводит эту знаменатель
ную сцену пэ «Среднего собраJLия речей Будды» 1юд 
наэвашrс;-.1 "Будда нринимает решение llj)()JI0!3eдo

вaть учение" Там говорится: 
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Ъудда 

<< Когла Благородный уедшшлся и пребьшал в 
одиночестве, то возникла у не1·о мысль: "Я познал 
это учение, глубокое, не сразу видимое, трудно по
нимаемое, полное покоя, чудесное, не поддающееся 

простому размышлению, только мудроl\IУ доступное. 

Но человечество пребьшает в мире <Jувств; в мире 

чувств оно дома; миру чувств радуется оно. И это
му человечеству, u мире чувств пребывающему, 
чувствующему себя там дома, радующемуся миру 

чувств, трудно увидеть: связь причин и воздействий, 

возникновение всякого из своей причины. И это уж 
совсем трудно увидеть: обретение покоя для всех 
форм, отказ от всякой земной определенности, уто
ление жажды, свобода от желаниi;-I, прекращение, 
нирвана. Если я проновсдую :ло учение, а другие 

не Iюнимают его, то для меня это становится утоми

тельным, для меня это становится мукой". 
И пока Благородный думал так, склонился его 

разум к тому, чтобы пребьшать в снокойствии и не 

проповедовать. 

Тут познал Брахма своим умом мысли, которые 

пронизывали дух Благородного. И он сю1зал себе: 
"Пропадет этот мир, ах, погибнет этот мир, если 
дух Совершенного, Святого, Великого Будды скло
нится к тому, чтобы пребывать в покое и не про
поведовать учение". И так быстро, как сильный 
мужчина распрючляет согнутую руку или сгибает 
выпрямленную руку, так исчез Брахма Шахаl\шати 
из мира Брахмы и явился перед Благородным. И 
Брахма Шахампати спустил одежду с одного плеча, 

преклонил к земле правое колено, протянул к Бла

городному сложенные руки и так обратился к Благо

родному: "Пусть Благородный проновсдует учение; 

пусть к благу изменившийся пропоuедует учение. Есть 

но 
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существа, к которым мало при т шло грязи, но ecЛII 

снш не услышат учеtiИЯ, то они пропадут: ош1 по

знают учение. 

Трижды новторил Брахма свою просьбу. 

Благородный, воспринимая уговоры Брахмы п 
сочувствуя существам, окинул своим взоrю;ч БущJ.ы 

rзесь мир. И когда Благородный окинул своиi\t в:ю
роiч Будды весь мир, то увидел суLцества, к кото

рым :чало нрилипло грязи, и такие существа, к ко

торым много прилипло грязи, умных и глупых, 

добрых и злых, легко поддающнхся н трудно под;Lа
ющихся, таких, которые ПOJШi\laJш опасности потус

тороннего мира н грехи. Когда он все это увидел, то 

обратился к Брахме Шахаi\шати с изречением: 

"Ворота всчJюсти открыты д.iLЯ каждого, 
Нто u.лLcem ушu. Пусть заговорит вера! 

Напрасный труд уклm1яться, ведь я 
Еще не возвестил ;щtру бла1-ородного 
слова .. , 

Тут понял Брахма Illахампати: "Благородный 

дал l\Ше согласие 11JЮПоведова1ъ учение". И он вы

раэил Благороююму свое глубокое почтение и тот
час же у далилея с того места~. 

Так по леге1ще было принято ЗJ!аменателt)ное pe
IIICШie, которому мы обязаны учением Будды. Это 
было rюследнее peШClll!e, прииятое пол. влиянием 
богов, и одновременно важнейшее решение Пробуж

деiiiюго. Оно действует, как мы видим, и до наших 

/li!CЙ. 

В мае 1911 года б у длистсю1е общины во uсем мире 
IIраЭДI/ОВаЛИ 2500-ЛСТI/1010 ГОДОВLЦИllУ IIJIOCBCTЛei!ШI 

KI 
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J)y;uJ,ы. По :-но:чу IIOIIO/\Y Карл Зсii;(сJiнпюкср, од11н 

H:J JIIJOIICpOB IJC.\ICl{KOI"O IICCЛC/1,013(lJIJIЯ бyдl(Н~!i\l<l Н 

OJ\IIII 11:3 .>Iучr1шх rlcpclю/{Чfii(OГ! Rулды, н:щал свою 

юtJIJ"Y «Б.z;ддизN пали с псреводах:i>, которая была 
третьей пубюшанJIС(I нсмеJ(!{()ГО общества П<lЛИ. 

Нарялу с работа:чн Зсйдснштюксра, Дутойта н 
Оm>дснберга слс;1,ует непременно на:шать перепод 

К. Нейi\rана, которыii подвергся нана;J,К<li\1 со сторо
ны науки н представляет собой тонкую, хотя н не 

nccrдa филолопrчески правильную персдачу peчeii 
Будды. 

Далее следует на:тать Ньянатилоку, немца, ко
торый l\IOHaXOi\I жил в Iilрн-Ланке н п начале нашс
го столетия выпуст11л важнейшие нршщш1ы учения 

Будды, ИЗЛОЖСНIIЫС кратко Н ПОШ!Т/10 ДЛЯ ЧJJТате

ЛЯ. И его изложения слова Будды будем в далыrеi'r
шеi\1 11ривлекать для IIOJПiмaшiя учения. 



Глава IX 

Колесо учения приходит в 

движение 

~ l осле то\'0, как Будда nриnял рсшснне провозгласить свое vчение, он шtмере

uался сначала открыть его своюч обоим 
бывшим учителям. Но оба, как ему сказали, к это
му времени умерлн. Тогда он рсiШIЛ обрапiП>СЯ к 

пяти аскетам, которые былн е1·о Jюслсднимll снут

Iшками нсрсл. Просвстлсшiсм. Его просuетлешюе, 
всюду прошшающее око ушщсло, как говорнтся в 

легс1щс, что вес нятеро нахолятся в роще газслей 

недалеко от свящсшюю города Варанаси на реке 
Ганг. Туда он и отпрапшrся. 

По дороге он встретил 11агого аскета Упаку и:J 

строгой секты адживака. О11 спроснл о Jюслсдш1х 

событиях его жизни. Ответ Бущ~ы сохранился п стн

хах, псрспсденных Ольденбсргом: 

«Вес преодолевающий я и вес зJшюzций; 
Н uчcN, что адссь сеmь, я Jtc aanяnmall, 
Н и чел я Jtc евяааи, сrюбоден 0/ll жажды, 
Я еаJЧ себя по:тающий, ;ll/lC Jteкmty следовать. 
Никто Jtc .Atoжcm 1ю:юаться ;~юu.м учшпсле3t, 
Н е 11айти подобиого .N!tc. 
Hz.tJ\1/IO 7/С сравнится со NJLOй 1ю величию 

Как а это.ч .мире, 7/UtK и в царспюс богов. 



Ъудда 

Ведь я свят в очuре, 
М aanep, выше которого JLeJn ничего. 

Только я , великий Б_l)дда, пребьюаю 
В прохладно.м царстве нирваны. 
Чтобы вращалось колесо уче11и..я, 
Отправляюсь я в город /{acuc, 
В ЭПlO.;Il CЛC1l0olt ;11Upe бью Я 
В бараба11 бесс_,чертия. 
"И ты утверждаешь, :чой дорогой, что 
Ты- святой, бесконечно одерживающий победы?" 
''Мне rюдобньоt noбcuoнoc1tьut 
Н е грозят никакис опасности. 

Я победил все зло; 
Jloэmo.чy и зовут ;1tC1tя побсдитсле;ч, Упака" »-. 

Однако это самоуuерешюс признание не пронз

вело на Унаку никакого впечатления. 
"Возможно, что так и есть", -сказал он Будл.с, 

качая головой, и, оставив Просветленного, отпра

вился своей дорогой. 

Но слова Будды вес-таки затронули аскета, ко

торый сам был в серьезных поисках. Он размыш
лял над словами Будды, и его аскетизм казался ему 

все более сомнительным. Наконец он бросил вес, 
вернулся в свою деревню и завел семью. Но и это 
не удоплетворило его. 

Признание Будды так глубоко прошшло в его 

душу, что спустя годы, когда он услышал много 

хорошего об учении и монахах, он отправился в 
нуть, пришел к Будде и стал oдшrl\r иэ прилежнсй

ших его учеников. 

После многонедельного странствия Б у ;~да доб

рался до свято1·о города Варанаси и встретил в пар

кс Сарнатх<1 своих прежних снупнrков. Сначала 
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они вели себя очень недружелюбно, но не смог ли 
устоять перед Просветленньrм. 

Сначала один, потом другой и, наконец, все пя

теро подошлн к нему, сняли с него накидку и ни

щенскую сумку, попросили его занять место рядом 

с ними, сделали ему ножную панпу и наэвали его 

братом. 

Но, как и с Упакой, он нредставился им как 

Пробужденный, как Будда и предложил им научить 

их своей 1чудрости. 

Трижды отказывали ему недоверчивые монахи. 

Тогда Будда спросил их, могут ли он:и вспомнить, 

что6ы он раньше хоть когда-нибудь говорил столь 
уверенно, как теперь. И они вынуждены были от
рицать это. И когда он, вопреки общепринятому в 
разгоnорах и диспутах обычаю спрашивать только 

три раза, в четвертый раз спросил, хотят ли они 

его слушать, то они согласились. 

В ответ на это Будда произнес перед пятью аске

тами сnою первую проповедь, которая 1юшла в ис

торию как Проповедь в Варанаси и о которой гово

рят, что в ней Будда нривсл в движение колесо 

учения. 

Ольдсн6ерг персвел сохранившисся слова этой 

проповеди на живой язык, который персдает осо-

6снности атмосферы этой первой . речи, которую 
слушали даже звери, о чем свидетельствуют газели, 

стоящие сбоку от колеса учения на многих крышах 

тибетских храмов: 

«Есть два пути, ~юнахи, которых должны из-

6егать те, кто отказался от мирск-ой жизни. Како
вы эпr JLBa пути? С оююil стороны, жизН!> в у;Lо
волъствиях, наслажл,сниях и похоти: это путь 



Ъудда 

нсблагоролныi'r, 6с:Jдуховвый, 1юдлый, IIИ:!l'ICШIЬiii, 
011 IIC I1р11ВСДСТ К ItCJIИ. С др)'l'ОЙ СТОрОНЫ, IIYTb i\fy

ЧCHHJi 11 страд<tiiИЙ, нс6лагородiiыii пуп,, он тоже 

IIC ВС/].СТ к цели. ИсКЛЮ'!ИП ona ;:)Т!JХ 11.\fTII' Совср
!IIеШIЫЙ ОТКрЫЛ путь, ЛeЖaJI{llli В cepC/tii!Ie, КОТО

рыЙ ;tает об:юр и даст JIOЗII<tllиc, которыii ведет к 

rюкою, энаниям, к просвстлсшrю, к IJIIpB<t!lc. 
И что же это за путь, 1\!онахи, открытыii Совер

шенным, лежащий rз ссрс;щне, который Jtaeт обэор 
и дает познание, который ведет к поiшю, :нrашrям, 

к просвстлению, к нирв<tне? 
Это тот 6лагороюrый Нось:--rеричный Путь, кото

рый оэначает: прансл:ная вера, правсдное реше

ние, I!p<tBeДHOC CJIOIЗO, IIp<tBCitJIOe дело, праведная 

ЖIIЭIIЬ, праведнос стрс;членне, правсдные .чысmr, 

праведнос погружешrе в себя. Это, монахи, II есп, 

открытый Совершенным нуть, лежащий в середи
не, который даст обзор и дает познашrс, который 
ведет к покою, энанням, к rrросвстленшо, к IIНрв<t

не. Это, монахи, и есть благородная rrcпiШt остра
дашш: рождение есть страдание, старость есть стра

дание, болсэнь есть страдание, о1срть сеть страдание, 

соедшiсiше с нслюбимым есть страдание, разлука с 
любимыми есп, страдшшс, не получать, чего жаж

дешь, есть страданис, короче говоря, 1 IЯТЬ объектов 
восприятия являются страдаш1ем. 

Вот, монахи, благородная истrша о воэниюrоrзе
нии стралания: существуст жаж;tа, которая ведет к 

нсрерождснию, сопровожюtсмому радостыо 11 же

ланием, ЗДССI> 11 там IIЩYII{CM.\f СВОе yдoBOJII>CTBIIC: 

жажла чувственных у ловольствиi\, жаж;tа существо

вания, жажда npCIШOCTII. 
Вот, монахи, благоро;щая нстиiiа о прекраще

нrrи страд<tlrия: нрекращснис c>Тoii жаж;tы путем 
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нолiюго ушt'ПОЖСIНIЯ желания, его отбрасыuання, 

отречения от него, освобождения от него, 11е остав

лют для него никако1·о места. 

Вот, монахи, благородная и сп ша о пуп1, велу
щс:-.1 к н рекращению стр~щания, это благоро;(IIыii 

Восьмсричныii Путь, которыii о:шачает: нравелная 
вера, нраведвое намерение, нраведвое слоLю, нра

ведвое дело, п раведная жнзнь, 11 равсднос стре:члс

нне, праведные 11омыслы, нравсдное ycl)'блctlllc в 

себя. 
"Это благородная истина о страдании": так, мо

нахи, благодаря этому ранее не нocпpiШlli\Iaer-юмy 

порядку открылся мне rззг ляд, открылось мне но

знанпс, открылось мне потшмШIJiс, зншшс, созерца

ние. "Эту благородную истнну о страдании нужно 

нонять ... Эту благородную IICTШIY о страдании я 
понял": так, монахи, благодаря этому ранее не 
воснршшмасмому порядку открылся мне взг;ш;(, от

крылось мне познание, открылось :-.шс IIO!IIIi\laiiиe, 

знание, созерцание. 

И нока я, монахи, полно II ясно не восприня.'I 11 
не нознал :ли четыре благорою1ые нспшы, трижлы 
ра:щеленные, двснадцатii'Шстные, не обладал я со
зншнrсм того, что пр11обрел в мнре - Bl\Iecтe с бога
ми Mapoi'1, Брахмой, среди всех существ, включая 
аскетов и брахманов, богов и лю;Lcii, -- высшее 

просвстле1ше. 

С тех пор, ;чонахи, как я нолJю 11 ясно uоснри
нял и по:шал эти четыре благородные нстины, тршк

/LЫ ра:щсленныс, двена;щат11частные, с тех пор, 

iчонахи, осозrыл я, llТO в :чнрс, Г/lС бог11 Мара, 
Брахма, среди всех существ, включая аскетов и 

брахманов, богов и лю;(еii, 11 риобрел я высшее 

llpOCI!CTЛe!IИC. 
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И открылось мне по:н1 анис, открыJЮСI> видение: 

IIСО'Гьемлсмос освобождение ;(уха - теперь l\toc; это 
мое 1rоследнее рождение; в дальнейшем не бу;{ет 

f!OfiOГO fЮЖДСIШЯ:?. 

Эта речь считается ло ссголняшнсго лня 1\СIIТ
рал:ьным документом булдийского уLrения. Весть о 
ней достигла многих стран и в конечном счете всего 

мира. Колесо учения пришло в движе1rие. 
Пяти первьпч слушателяi'r Будды открьшисr> бла

годаря прониюювснности этой нроповсл.н Четыре 
Благородные Истины н Восьмеричньп';'I Путь, кото

рый ведет к нирuане, в поmюм их зш1ченшt для 

жизнеtшого уклада человечества. Появились сотни, 

тысячи последователеii. 

Сегодня существуют сотни миллионов привер
жеiщев. Но являются ли они таюке и последовате

ляi\rи? 

Или спросим по-другому: что значат Четыре Бла
городные Истины сего;(IIЯ /(ЛЯ чсJювсюt, что значат 
они для буддистов ХХ века и что значат они для 
всех других, которые слышали о Бу;(де и его уче

нии, которые интересуются им и хотели бы в нем 

разобраться? 
Очень не просто найти отнет на этот во11рос. И 

не только по причине тепсрспшего состояния мира 

с его торопливостью и Шl!роко распространешюй 

человеконенLшистничсской жестокостью. 

Тот факт, что само бу;щr1йское учение вскоре пос
ле окончательной шrрваrtы J)y,'Ul.Ы - его угасания -
раскололось на многочислс1шыс спстсмы учения, по

зrюляющис будl(иэму 11 сегодня проявляться в (_'а

мых раЗЛ!IЧIТЫХ фор;чах, :затру /ЩЯСТ IЮСТИЖСШ!е 
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учения даже тому, кто к этому стремится. Об этом 

следуст расск<tзап) отдельно. 

Что касается состояния мира, которое в <пом сто

летни кажется особенно пугающим, то Буд;(а вр5щ 

ли установил бы различие между своим и ншнrrм 
вре;ченси, хотя ужасающе увеличилнсь и обостри

лись средства и методы человеческого шrтаго11шзма, 

вражды и насилия. 

В знамсшrтой речи о Четырех Благородных Ис
тинах Буд;(а говорил о цеш1 страдашп'~i. Его слова 
соотносятся и с напrи;ч временем. 

В речи r·оrюршrось о желании. Оно 11 сейчас 
действительно остается актуальным, хотя и общс

челопечески;ч, господствующим во все времсна 

стимулом. 

Высказывания Будды читаются так, юш будто 
ОНИ I!MCIOT В ВИду СеГОДНЯIШПIЙ, а ВО:сЗМОЖНО, И эав

траШ!IИЙ день. О "нищете желания" Пробужденный 
говорит: 

~Что же такое, монахи, нищста желания? Вот 

зарабатывает сын в семье себе на жизнь, монахи, 

на службе или работая rшсцом, или счетоводом, 
или унравляrтцим, или крестьянином, или куп

цом, или скотоводом, или солдатом, или мини

стром царя, или какой-либо другой работой, на
ходится при это;ч на жаре и на халою~. rю;(ст;шляет 

себя солнцу и ветру, воюет с комарами, ocal\fИ и 

rюлзаю1цими гадами, изнуряют его гоЛО/( и жаж

да. Но это, монахи, и есть нищета желашrя, явная 

r(епь страданн/i, желание!\! вы:~ванная, желанием 

связанная, желанием сохраняеrчая и желанием 

обусловленная. 
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Если сын ссмыJ, монахи, который себя так му

чает, иэl\1атываст 11 терзает, не добш~ается бо1·атспза, 

то впадает он в тоску и уньшис, жалуется и бьет 
себя, стеная, в грудь, приходит в отчаяние: "На
прасно я старался, мои усилия не нмеют смысла!" 
Это, монахи, и сеть нищета желаний, явная цепь 

страданий, желание!\! вызванная, желанием связан

ная, желанием сохраняемая и желанием обуслов

ленная. 

Если этот сын семьи, монахи, который себя так 

мучает, изматывает и терзает, добивается богатства, 
то грызет его :~абота о сохранении своего богатства: 
"Только бы мое добро не забрали цари или не укра
ли разбойники, только бы не сгорело оно в огне и 
не затопило бы его водой или не вырвали бы его у 
меня враждебные родственники!" 

И нока он хранит и защищает свое добро, заби
рают его у него цари или крадут разбойники, или 
оно сгорает в огне, или его затопляет вода, или 

вырывают враждебные родственники. Тут впадает 
он в тоску и уныние, жалуется и бьет себя, стеная, 

в грудь, приходит в отчаяние: "Мое состояние, нет 
его у нас больше!" Это, монахи, и есть шпцета 
желания, явная цепь страданий, вызванная жела

нием, желанием связанная, желанием сохраняемая 

и желашtе!lr обусловленная. 

А потом, монахи, подстегивасмые желанием, же

ланием одержимые, желанием ною·оняемые н по

буждаемые, только лиш1~ из-за суетного желания 

ссорятся JLapи с царями, ю-1я:~ья с юiязья11ш, свя

щенники со священниками, горожане с горожана

ми, ссорятся мать с сыном и сын с i\rатерыо, отец с 

сы1юм н сын с отцоi\1, ссорятся брат с братом, брат 
с сестрой и сестра с братом, товарищ с товарищсi\1. 

9() 
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И так, uстушш на трону раздора, вражды и ссор, 

бросаются они друг на друга с кулаками, забрасы
ВZlЮТ ;~руг друга камнями 11 налками, сражаются на 

мечах. И так спешатонн навстречу смерти или смер

тслыiЫi\1 страданиям. Это, монахи, и есть нищста 

желания, явная цень страдашrй, вызванная жела

шrсм, жслаrшсм связанная, желанием сохранясм<1я 

11 жслаш1ем обусловлс1шая. 
И дальше, монахи, подстсгивасмыс желанием, 

желанием одержимые, желанием подгоняемые и по

буждаемые, только лишь из-за суетного желания 
бросаются они в бой с MCLIOM н щитом в руках, с 
колч<1ном и луком на поясе, с обеих сторон в бое

вом поряю<е, и звенят стрелы, и свистят копья, и 

сверкают мечн. И они пронзают себя стрелами, прон
З<lЮТ себя копьями и рассекают себе мечами голо
вы. И так спешат они навстречу с;черти или смер

тельны;ч страданияl\r. Это, l\юнахи, и есть нищета 

желания, явная цепь страданий, вызuшш<1я жела

Шiем, желанием связанная, желанием сохраняемая 

н желанием обусловленная. 
А потоl\I, монахи, Iюдстсгиваеi\IЫе желанием, же

шшием одержимыс, желанием rюдгоняемыс и но

буждасмые, только лишь из-за суетного желания 
нарушают они договоры, грабят чужое Iюместье, 
крадут, обманывают, соблазняют замужш1х женщин. 
Тог;~а цари нриказьшшот какого-нибудь такого схва
тнть и вриговаривают к разным наказаниям: бьют 
кнутом, палкой н ли po:iгai\IИ, отрубают руку, отру
uают Iюry или отрубают руки и ноги, отрубают уши, 
отрубают нос или отрубают уши и нос, бросают в 
юшящий котел, бреют раковшюй, надевают венок 

1rз смолы, сжи1·ают руку, прm·оняют сквозь строй, 

:1атаптываrот вола;-.ш, в:i;lергивают на дыбу, рвут тело 
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крючками, травят щелочью, обрызгивают кипятщ1м 

маслом, :ыжимают в пiски, бросают собакам, наса
ЖIIВают живым на кол, отрубают голову. И так спе
шат они навстречу Сlчсрти илн смсртелы1ым страда

IIНЯl\1. Это, монахи, 11 есть нищста желания, явная 

цепь стр<ЩШiИЙ, вызванная желанием, жеюшиеi\I 

связанная, желанием сохраняемая и жетнrием 

обvсловленная. 

А далее, монахи, тrодстегиваемые желание;-.r, же

ланием одержимые, желанием подгоняемые и по

буждаемые, только лишь из-эа суетного желания 

бредут они в делах своих неправедным путем, брс

;~ут в словах своих нспраnелным путем, бредут в 
мыслях сво11х неправсдны1-1 путем. И в делах на 

неправедiЮl\f пути, в словах на ненраве/~Iюм пути, в 

мыслях на неправедном пути попадают они после 

освобождения от тела, после смерти на ложный путь 
и идут по нему вниз к гибели и несчастью. Это, 

монахи, и есть нищета желания, скрытая цепь стра

даний, вызванная желашrсм, желание!\! связанная, 

желатiие!-I сохраняемая и желанием обуслоuлешiаЯ>>. 

Иэ текста становится поняпю, что ужасная ;~ей
ствительность того времени заставила Сиддхартху 

Гаутаму покинуть дом и отправиться на поиски, что
бы преодолеть u себе то, что он называет нищстой 
lJсловсчества и следствием желаний. 

Преодоление желаний было одним иэ его пер

вых трсбов:ши{I к caмol\ly себе, которое он также 
предъявлял своим последователям. Однако не сле

дуст лумать, что Будда ви;~ел и нокаэывал толы<о 

страдания, нуж;~у и человеческие слабости. В споеН 

речи о желании он говорит также и об "усладе 

желания", которая перелается посредством нaiiii!X 
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lrувств, называя ее "жсланно~i, любимой, nосхи

титсльной, приятной, чарующей". Но он также 

показывает, как быстро такое чувственное, столь 
нриятнос нам желание превращается в "нищету 

желания". 

В этом отношении при созерцании жизни и её 

оценке Будда является реалисто!\J. Но это касается 

только наших чувств и их восприятия. 

В своих размышлениях он пришел к ныводу, 

что как реальность, как действительно существу

ющее «Я» человек не существует. По учению Будды 
человек - это преходящее, рождающсеся и тут 

же умирающее, н вновь рождающееся явлсшrс IIо

стояшrо меняющеiiся и исчезающей телесности н 

кармы - связки дел, l\IЫcлeii, чувств, ощущений, 

реакций. 

Что мы есть на самом деле, Будда пережил при 
11робуждснии. Это по ту сторону всей преднолага
смой реальности, восприяпrс наrtшмн чувствами, 

благодаря которым мы только и имеем контакт с 

ВIICII.IIIИi\1 миром. «Я», как мы часто утверждаем, о 

котором мы думаем и которое господствуст на;( 

нами, которым, как нai\t кажется, мы яuляемся, по 

учению Булды вообще не существует. «Я:» существует 

только как воспринимающий феномен. Он осоз
нает себя при встрече с другими явлениями, ко

торые мы называеи ты, о1ю или .чlloгue или много

образие. Такие встречи вызывают в наших чувствах 

ощущения, которые i\югут быть нриятными илн не

прrrятrtыми, причем часто наблюдаются нереходы 
от нсприятного в приятное, но чаще наоборот, вы
:зываемые настроением. Сuотuстствешюii сУгим оrцу
щсн:иям бывает наша реакция на встретившее нас 

воснриятис. 
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Таково опюшснне 'tсловека к Чстыреi\t Б:t<lго

ро;щым Истинам Будды. Онн соответствуют II<1!1!1Ii\f 

ежедневным восприяпtЯi\1, которые /L<нот нам rю:з

можiюсть с;{слать нужные выrю;tы для выбора нра

вильного жизнсmюго rryт11. Б у дil<t уже в нервой с nо
ей речи ошiсывйст правилыrыii 11утr) K<lr< Срсдинныii 
Восьмеричный Путь. К не;чу i\!Ы обрати;чся как к 
основе его учения. Этот пуп) IюзнаtiНЯ н преодоле

ния страданий - C<l.l\юc лучшее, что известно l!с;ю

nечеству как жизненная мулрость. 



Глава Х 

О Срединном Восьмеричном Пути 

между аскетизмом и общественной жиз
нью, между человеческим саl\юраз

рушениеrч и самооблащшием проле-
гает путь, который Буд;~а признал Jtля нас, лю;tей, 
раэумным и сулящим счастье II о котором он впер

вые говорил в свое~i проповеди в Сарнатхе. Каж

дого IIЗ нас ЭТОТ II,YTЬ i\IOЖeT ПрИВеСТИ К ОСОЗШШJЮЙ 

жи:ши, а при полноl\I применении сил, нри полном 

понимании нросветлеш1я - I( нирване. 

Тот, кто приближается к Срединному Восьме
ричному Пути, кто серье:ню хочет узнать "дру1·ую 
жизнь", должен сначала поньпаться как i\IOЖIIO луч

ше поняп) исходные нозиции учения Будды. Толь

ко тот, кто осознал санеару как круговорот пере

рождений, а свое участие в этоl\1 круговороте познал 

носредством cвoei':J собствешюй кармы, может по

НЯ'JЪ учение Будды. 

При этом он должен попытаться поняп), и это 

является самым трудным, что, по убеждению Буд
/tЫ, нет неизменясмого «Я?>, существующего в дей

ствительности, и постоя н ног о «Я?>, что все только 

ВJIДIIмость: майя. То, что мы пережшзаем, состоит 

нэ постоянно иэменяющнхся uосприятиil, из флук
туаций. 

Но кто из ю1с может легко расстаться со свон

:-ш иллюзиями, кто нриэнаст вненл1юю жи::ШI>, со

стоящую нз возбужденнii, ;~сйствий 11 реакщ1ii, 



Ъудда 

тор.чо:ю;ч своего pa:miiТIIЯ, lrpcii}ITcтrзrrc;\I на IIYTII, 

по которо1чу 11рошсл и который ука:~ываст наi\1 

Просветлсrшый? 

Этот вопрос должен э;н~ать себе тот, кто нри

знаст ·четыре Блаr·оролныс Испшы жиэнсопрсде

ляющн:-.ш 11 хочет сделать иэ ШIХ выпо;tы для спое

I'О бытня. 

Ука:ынный Буддой Восыrеричный Путь, кото
рый следует из последней Благородной Истины -
Истины о прекращснни страданий, предостапляет 
такую возможность. Он наказывает пуп), которым 

прошел cal\I Пробу:жденны!i после осознания ил
люзорности взаи;\юсвязсй и который он проповс

довал. 

Поэтоi\rу он говорит: "Если вы еледусте :пorvry 
пуп1, то найдете п рекращение страданий. Но не 

ждите помощн со стороны. [{аждый должен cai\I 
пробивать себе дорогу. Пробужденный только ука
зывает нуп)". 

И вот восемь ступеней, к прсо;{олешrю которых 

должен стремиться человек: нравильное tюшiма

ние, нравильное убсж;{еtrие, правильная речь, пра
mrльные деikтвия, пр;шилыtы(I о6ра:~ жиэrrи, пра
вилыюс устремление, правнлыrая ясrюстr) разума 

и правильнос самопогружсние. 

Речь при этом идет о жнэнеrшой врактике и 
состоянии духа. Как тоrла, так и сегодня желаю

щсl\tу НеОбХОДИМО HЭl\Iei!HTb СВОС ОТНОШСI!Не К су

ЩССТВУЮЩИМ формаl\r жизrш. Ступени ;~релости 
эдесь уже ваэваны. Для раэумного человека они 

i\IOI'YT статt, стуtrсня.чи счастья. Предпосылкой /{ЛЯ 
этого является отка:~ от крайносте[i. Жаж;~у наслаж

деrшй и необузданную Жl!знь БудЮl также рсшн

тслыю отбрасывает, как н <lскепt:3м. Он нредлаL·ает 
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"Средишrый Путь, который дает знания и возl\юж

ность видеть, который ведет к саг ласию, к н роэре

ншо, проеветлению и, наконец, к освобождению 
от иллюзий". 

Освобождением от иллю:шй немецкий монах Нья

натилока называет нирвану. 06 этом он говорит в 
сокращенных, переведенных им текстах Будды, ко

торые он опубликовал в 1906 году, и в расширен
ном виде в 1953 году в небольшом справочнике « Сло
во Будды1> как первое введение в основы учения 
Пробужденного. 

Срединный Восычеричный Путь, ведущий к пре
I<ращению страданий, мы хотели бы расСJI.ютреть 

подробнее. Он делится на три части, которые со
ответствуют возрастающему поrшманию и зрело

сп! человека. Две первые ступенн знакомят с пра

вильным познанием как предпосылкой дальнейшего 

продвижения. Следующие три ступени описывают 

поведение человека в этом мире, дисщшлшrу и 

добродетель. Три последние ступени, прибшrзип>
ся к которым может только Очищенный, касаются 
правильного сосредоточения. 

При этом речь идет об избежании зла в делах, 
словах и мыслях и о сохранении достигнутого бла
га. Седьмая ступень, которая неосуществима без 
медитации, требует правильного мышления, вни

мательности (сапшаттхана), о которой Будда го
ворил в одной из его знаменитых речей. Ее осу

ществление в повседневной жизненной практике 
является предпосылкой для достижения восьмой 

стунени: cal\Iaдxa, отказ о всего земного, вхожде

ние в погруженис. Оно ведет в нирвану. 

Но это, что следует постоянно подчеркивать, 

/tолгий и чрезвычайно трудный путь. 
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Н IlaЧilЛC СГО CTOIIT CTj)Ci\lЛCIIИC К пpaUHЛI>IIOi\IY 

мировоэзрс11ию, к IIfiOШIКIIOIH:'IHIЮ в псреплетення 

CaJ!Cilpы. Оrю ве;~ет к познанию, пошrм:lшi то юан

мосвя:{сЙ в жнэни, которые и ссп, К{аимосrзяэи 

страдания, как ;>то установлено в нсрвых трех Бла

городных Истинах. Следует осознать на111у связь 

С caнcapoif, l!ilUIC 13П.IICTCIIИC В ее i\IIJOГ006p:lЭ!Ible 

искушения. 

Насколько это трудно, разъяснял постоянно cai\1 

Бу1~да. Так, со своими 1\ЮНахаiчи, которые полага
ли, что давно преодолели :лу ступень, он вновь и 

вноrзь обсуждал вопросы лежащей на понерхности 
проблемапiюi 6ьпня, о которой в то премя мноr·о 

дискутировали и раэъяснений которой ожндали от 

него его учениюr. 

При этом 011 проподит четкую границу i\Iежду 
общими теориями о мире и жнзнью, говоря мона
хам: 

<<Тому, брап,я, кто говорит: "Я не стану ylJCIIИ
кoм Возвышенного до тех пор, пока ВоэвьшiсJrиый 
не сообнщт i\lHe, вечен ли i\LИP или ограшrчен во 
времени, бесконечен ли мир или имеет границы, 

>ШЛЯЮТСЯ ЛИ ЖИ:ШЬ If ТеЛо OДIIIIM И ТеМ Же ИJ\II ЖИЗНI> 

и тело не являются одним и тем же, продолжает ли 

Совершенный существовать после смерти илн нет", 
- Совершенный не :-южет дать полного ответа, nо
тому что он умирает раныне. 

Это, братья, то же са:--юе, как сели бы мужчи
на, пр01ыснный отравленной стрелоii, в то время 

когюt вес его ;~py:ii>Я, соратники н родсп.1еншши 

призывенот врача, сюt:.~ал бы: " Я не позволю выта
ЩИТ!> эту стрелу до тех нор, IIOI«l я не у:шаю, кто 

тот человек, который пустил в :ченя :·пу стрелу, юiяэь 
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HJIIJ свяще11ник, горожан ив или слу1·а", - ил н он 

сказал 6ы: "Я не позволю IЗЫТ<шщть эту стрелу до 

тех пор, пока не узнаю, как его :ювут, из какой он 

семьи". Этот мужчина ни когда не волучит ответы 
ва вес <>ТII вонросы, нотому что ранынс умрет. 

И нусть этот человек, который ищет с!Зос 6ла

гонолучне, вырвет эту стрелу, стрелу несчастья, 

стрелу пл<:tча и забот, не зависимо от ут!Зсрждений: 

''Мир вечен" или "IVIиp огр<:ti!Ичен во времени", 

"Мир бесконечен" или "Мпр имеет границы", по

тому что неонровержимо существует рождение, су

ществует старость, существуст с;чсрть, существуст 

IIeчaлr), скорбь, страдание, горе и отчаяние, о воэ

можiюстн уничтожения которых еще при жи:ши я 

ВОЗВеЩ<lЮ~. 

Решительной критике он подвергает также та

юrх одержиi\tых нллюзисi! «Я>->, как привержснцы 

широко распространенного среди брах:-rшюв рс
лнпю:шого ритуализма, И I!ОДВержеШ!ЫХ MШIИII 

coi\lJieНIIЯ, видит сковывающие их цепи, из кото

рых очсн ь тру дно освобоюпься. 

06 одержимых собст!Зеiшым «Я>-> и о сомнеnаю
щихся IЗ своем «Я>-> он говорит: 

<<Рассужл:ая столь нсмудро, кто-то может прийти 

J( следующему мнению, и оно станет его убеждени

СJ\1 н твердым воззрешrем: "У меня есть «Я<>" или "У 
меня нет «Я>->", или "С помощью моего «Я>-> я по:~наю 

абсолютное «Я»", или "С rюмощью «Я<> я по:нrаю, что 
такое «Не-Я»", или "С по:vющыо <<Не-Я» я нознаю 
«Я»". Или у него эарождастся воээрение: "Это мое 

«Я<>", действуюш.ее и стр<щающсе, которое там и здесь 

II0:1J-Jaeт ре:~уЛiпат добрых и злых дел, это мое «Я» 
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tюстоянно, вечно, не подлсжi.П изменениям, и оста

нется вечно нсИЗ;\Iснным." 

Если бы «Я» действительно сущсствовсuю, то было 
бы что-то еще, что бы этому «Я» при надлежало. Но 
так как на самом ;~еле и в ;~ействителыюсти неm,зя 

найти ни «Я», ни того, что бы это~1у «Я>> нринадлсжа

ло, то не является ли полноii глупостыо учение, 

утверждающее: "Есть мир, есть я; после смерти я 

буду продолжать существовать, постоянно, вечно, 

не подверженныт-,i изменениям, я вечно останусь 

неизменным?" 

Это называется путаницей во взглядах, дебря

ми взглядов, зарослями взглядов, кукольной игрой 

взглядов, хаосом взглядов, кандалами вллядов. Но, 
попав в кандалы взглядов, невежсетвенный чело

век не освободится от нового рождения, старения и 

смерти, от забот, скорби, боли, горя и отчаяния и 
не будет он освобожден от жизни, это говорю Я». 

Здесь Будда ясно uыражает свое знание того, 

что человек наэывает «Я», и свое суждение о буше
вавшем в то время ра:шогласии мнеш1й. 

Сомнение по поводу смысла н цели жизни, так 

же широко распространеннос rю времена Будды, как 
и тенерь, он рассматривает в ряде вопросов, в кото

рых он разоблачает распространенную неуверешюсть 
человека: 

" Существую ли я? Или я не существую? Кто я? 
И какой я? Вот это существо, отку;~а оно пришло? 
И куда оно уйдет?" 

Для Будды это вес бессмыслепные вопросы. 

Поэтому он говорит о нерешительном, о том, кто 

все рассttрашивает: "Он незнаком с вещами, дос

тойными размышления. Неэнакомый с вещами, 
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l!eДOCTOii Hbli\fH раЭi\IЫШЛеН ИЯ, ра:ii\IЫШЛЯеТ ОН О Не

ДОСТОЙНОМ И Не paЭI\IЬiliiЛЯeT О ДОСТОЙ IlOM." 

Так :Jаnершаст Будда кажущееся ему беснлод

ным, но госнодстuующес среди людей ратмышлс

ние. 

То, что ему кажется действителыю важным, так 
это вопрос о препятстпиях, которые мешают чело

веку найти правильный путь и идти по неиу. Он 
называет десять оков или обстоятельств. 

К ним относятся: вера в личность, мания сомне

IПIЯ, склонность к внешш1м правилам и ритуалам, 

чувственное влечение, злоба, жажда утонченного те
лесного и бестелесного существования, высокоме

рие, раэдражителыюсть и невежество. 

Это те оковы, которые нрспятствуют нам следо
вать по Восьмеричному Пути. Они привяэывают нас 
к эсмному существованию 11 не rюэволяют нам дос

тичь познания. В этом Будда видит решающее пре

пятствие для того, чтобы освободиться от санеары и 

тем CaJ\IЫi\1 от столкновсiшя со страдашrямн. Поэто

му необходимы нравильное усилие и правильная 
внимательность, постоянное напряжение, чтобы по
степенно освободить себя от этих оков. 

Вторая ступень Срединного Восьмеричного Путп 

непосредственно свяэана с первой, так как правиm>

нос понш\fание инеет следствием прапильное убеж
дение. Тому, кто достиг правнлыюго убсжJtения, легче 
увидеть зло и отступиться от него. Самоотвержен

!юсть, доброжелатеЛI>стпо 11 миролюбие являются лля 
Будды осJювными элементами правилыюга убежде
ния. При ::по м он различает Jtna юща правильного 
убежJtения, говоря: "Существует ол:но нравильное 
убеждение, которое еще подпержена инстш1кта.ч 11 

влечениям, которое нринос1п заслуженную i\Шрскую 
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11<1граду; и сущсст13уст дРУI'ОС 11равилыюе убсждс-
11\!С, благородное, лишеiiiюе в;rсчсiш~i, которое сто

ит над мирским и принал,лежит к праtнiЛЫЮi\IУ пути." 

Третья ступень Срсди11ного Пути Ш\Jсет особое 
знаlrсние лля общеi!IIЯ с блюкшii\fИ. 011<1 требуст пра
вилыюй речи. Преж;(е всего она означает отказ от 

лжи, отказ от клепсты, от грубых слов и пусто!\ 

болтовни. Нъянати.rюка кратко, 110 прониюrовешю 
I!Эложил слова Будды по лай важной тel\rc. Они, 
как мы видим, и сего;(IIЯ не потеряли своей невэ

;чснной, у J(ручающсl\ актуальности. 

Их бы следовало поi\rестить в текстах прнсяги 
политиков 11 ответственных лю{. Нсд1) ложь и юrе

вста СТОЯТ на ПОВеСТКе ЛНЯ В ПОЛНТI\Ке \Т ЭКОНОI>ПIКС, 

да и в науке, культурной жизни и церкви. Булда 
спрашивает: 

~Что же такое, братья, правильная речь? Нот 
кто-то, братья, отбросил ложь, отказался от лжи. 
Он говорит правду, правде 011 предан, п равдс он 

верен, н н один обманщик людей не достоин дове

рия. Если он появляется среди людей, прихо;щт к 

родствсшшюti\1 илн на собрание, или предстает пе
ред cyдol\r и спрашнnают ei'O свидетели: " Ну, доро
гой, скажи то, что ты энасшь", - то сели он ннчсго 

не знает, то отвечает: "Я ничего не знаю", - а сели 

он энаст, то отвечает: "Я Юiаю :::по", - сели шiчсго 

не пидел, то говорит: "Я 11 н чснJ не видел", - а ccm 1 
он видел это, то отвечает: ''Я видел это". Итак, он 

не про11зносит oco:!Н<HIIюii лжи нн ради себя са:чо

го, ни ра;щ кого-либо другого, IШ ралн какой-либо 
выгоды. 

Клевету он отбросил, отказался от клеветы. То, 
что он слышал здесь, он не переска:~ывает таi\1, 
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чтобы не посеять ра:1л:ора между ТСJ\Ш, а то, что 011 
слын1ал та;-.r, он не расска:iьшает :щесь, чтобы не 

носеять раздора между этими. Так сое;щняет он пос

сорнвншхся, укрснляет союзников. Согласие при
носит ему радость, согласие с;чу отрадно, он гшю

рит слова, способствующие согласию. 

Грубые речи он отбросил, он отказался от гру
бых речей. Слова, лишенные ругательств, слова, 

приятные для уха, душевные, проникающие в серд

це, вежливые, радующие многих, возвышающие мно

гих - вот какие слова он говорит. 

Болтовню он отбросил, отказался от болтовни. 
Оп говорит в нужный MOiЧCIIТ, соответственно фак

там, д.УJ\1<1Я о СJ\Iысле, говорит об учешш п о жела
нии быть членом ордсна монахоrз; речи его сдер

жанны и соответстuуют его цслямi>. 

Эти фразы так впечатляют и так красноречивы, 
что несмотря на их ясность, а возl\ЮЖIЮ, Ili\leшю в 

силу ясности часто поrпоряются в речах Бу;VJ.ы, по
стоянно подхватываются отдельные rю;южеrшя 11 про

водятся как композищrя с лсiiтмопшйми. В ocoбoii 
:--tepe это касается, естсстrзешю, жизнеtшых правил, 
представлеtшых здесь. 

Четвертая ступень Восьмеричного Пути посвя
щена праrзильным rюступкаl\I или правилыюi\tу по

ве;{ешrю и знакомит с цеtпралыiЫ.i\Ш правилами 

жиэни - шилой, - которые Б у /Lда преподносит как 

своим монахам, так и любитслям-приrзержснцам, 
;{а и всему человечеству как несущее спасение нрав

ственнос 1ювсденис. Он требуст отказаться от убиil
ства, кражи, лжи, нотребления пьянящих наrtJ!Т
ков И JleДOЭIIOJICIIIIЫX IIOJIOBЫX СIJОШСНИй. К ШI!\1 
IICJib:3Я ПрИIIуждать, IIX JieJIЫ3Я ИМеТЬ С j(eByШK<IJ\fl!, 
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находяш.имися под н;;щ;юром сеl\1ьи, с заi\rужни:чи 

женщшыми и с проститутками. 

Перечислеине этих правил не должно вызывать 

впечатления, что здесь речь идет о соответствиях 

заповедям Ветхого Завета. 
Буд11:а дает общее учение добродетели. Он зна

комит человечество с образом поведения, позволя
ющим нреодолеть страдания бытия. Его слово не 
является ни заповедью, ни законом. Оно является 
раскрытием мировой взаимосвязи, в которую мы 

включены и из которой мы не можем выйти, не 

освободившись от стечения обстоятельств. 
Предпосылкой к этому является правильный об

раз жизни, описанный Буддой на пятой ступени. 
Правильный образ жизни требует осознанного, все

охватывающего бытия. 
Оно начинается с выбора профессии, которая не 

должна приносить страданий и не должна побуж
дать к неправильным действиям. Перечень таких 

профессий простирается от мясника, вынужденного 
убивать животных, и солдата до всех тех профсс
сий, которые могут склонить к обману, r-юшенничс
ству и опасным для человека действиям. 

Но рекомендации Будды по правильному обра
зу жизни как предпосылки для шестой ступени -
правильные устремления, правильные усилия- р<lс

пространяются гораздо дальше. Они призывают че
ловека постепенно изменять свою повседневную 

жизнь с ориентацией на последние стунсни, о чем 

мы можем прочитать в знаменитой речи «У вещева

ние Ситалаки». 

В ней Будда учит сына горожанина отказывать
ся от определенных вещей во имя чистой жизни. 

Он начинает с пяти uшл, но ука:1ывает ему на все 
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то, что может сбип) его с нуги добродетели: алко

голь, буйные нраздниюr, танцы и музыка, страсть к 
игре и плохие друэья. Будда убедил сына горожа
нина, который после наставлений нашел свое убе

жище у Пробужденного. 
Это тот шаг, который на Восьмеричном Пути 

ведет к правильным усилиям н тем самым в сферу 

медитации. Человек стал сознательным. Он стара
ется распознать дурные влияния и избежать их, пре
одолеть дурные мысли, разбудить в себе целитель

ные, направленные на добро силы, сохранить и 
приумножить достигнутое благо. 

О правильной ясности разума Будда говорит на 

седьмой ступени своего Восьмернчного Пути. В но
вом издании «Слова Будды~ Ньянатилока называет 
ее ступенью правильно!I внимательности. 

Ее четыре основы состоят в рассмотрении тела, 

чувств, мысли и объектов мысли. Целью этого рас
смотрения является познание 11 рассудительносп) 

Iюсле преодоления чувственных желаний и боя:нrи
вых, горестных мыслей, 

В то время, как под правильной речью подразу

мевались высказывания, а I!Од правильными дей

ствияl\ш - поведение человека, на седьмой ступени 

мы имееl\I дело с внутренним человеком, с его мыс

ЛЯ!\Ш и его чувствами: с сознанием и восприятием. 

Будда считал, что это япляется решаюJЩil\1 ша

гом к проеветлению /\ЛЯ монахов, глубоко проник
rшrх в его учение. Он называет эту се;1ьмую сту

IIснь camunammxaua и объявляет о ней n своей 
:таменитой речи о понимании внимательности в 

<<Сутре сатипаттхана~. 

При рассмотрении тела на первом месте стоят 

rщох и выдох. Они являются также важнейшей 
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нрсююсылкой для псрLюпJ )'11ра:жнен11Я сапrпаттха

ньт. Сапшаттхана должна пршзссти упражiiЯrОiцс

гося к тому, чтобы, глядя на себя, он отл.ет1лся от 
собстnешюго тела, Cf{C.Jraл его об·ьектоiч наблюл.е

III!Я н освободился из-по;t властн своего тела. 
То же самое касается и рассмотрения чувств. Ана

лизируя чувства, расоtатрнuая их, освобождаются 

от 11 х связывающего, ЭiiЮЦiюнального воэдсйстrзия. 
Их воспринимают, как н фунющи тела, как пре
ходящие яrзления, которые непродолжителыrы и 

поэтому rrc имеют значения. Мы nоспришrмаем 
их как нриятныс IIЛII нснрнятныс, пока они гос

подствуют над наi'ш, пока определяют эанас на

ШIIХ ощущений. 

При рассмотреюш ;о.rыс;ш различия становятся 

еще более явными. Все, что мы делаем и пюрим, 

управляется l\1Ыслыо, r1роисходит от мысл11: добро 
и зло - картинки мнра во всех их господствующих 

Над НаМИ ИЛИ Шll\111 ВЫЭВ<l!IНЫХ ЯВЛеНIIЯХ. 

Из мысли исходнт вес. В мысли все отражает

ся. Здоровый ил н 11еэдоровыi'r образ мыслей опре

деляет наше бытие. Правильные мысли /I,Олжны 
унравлять тсilш упражiiсiiИЯi'Ш, которые нозволят 

нам прийти к ясному видению и, IIaкoнei{, к по

кою. Но необходи~1ая здесь концентрация достнга

ется с ()о л ыuим тру дом, чем п сфере наблюдения 
за телом. Чтобы познать нашн мыс;ш извне, pac
Cl\1 атрн ва·1ъ их отстране11 110 от себя, необходимо 
предварительно осво()о;щться от nccx В!ICШIHIX и 
внутренних связей. Предпосылкой является пол
нос отторжение i\11\(XIOIX, телесных Эi:Шirснмостсй н 
оков сол1ання <<Я;>. 

Восi>Мая ступень Сре:tишюго Восьмсрнчнш·о 
Пvтн - нравилыюе сосрелоточстrне - является 
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l!Ыcшcii стуrrсныо ;чсд1пацни перед l\ЮМеiпом про

буж;(сния. 

Я еще не встретил ни одного человеr<а, которыii 
мог Gы скаэать, что он достиг се. Но времснами 

pя;tOi\r с :-.юими /\РУ:JЫIМи-бу;uщстаiчн в :-.юнастырях 
мсжлу Ладакхоl\t и Танлащ(ом у меня во:ншкало та

кос чувство, б у д то я смотрю в глаза олному н:J нро
бужденных. Это касается приверженцен хпнаяны, 
а также приверженцеn различных направлений ма

хаяны и наджраяпы. Я не думаю, что от метода 

персд<lчи :шаниi! зависит достижение пост<шленrюi/ 
цели. Потому что цсЛI> находится, не завпсвl\ю от 
всех слов, в молчании, к которому пытается нрийти 

rсаждый, а это значит - в нем cal\ю:-.r. 

Сам;ча-саl\rадхи, прнвыiшшr'i к погружению, го
ворит о nосьмо1~1 ступени Срединного Восьl\Iерично

го Пути, которая требуст правильного сосредоточе
rшя, нолной концентрацип. Это только слово, но 

как трудно нам осуществить его. 

Здесi> мы нaxoДIIl\ICЯ - и это нужно ясно себе 
предстшзляп> - на границе нерсхсща в будды. 

Сам:-.1а-самадхн можно доспi•Iь толысо в сочста-

111111 со 1порой ступенью - правильное убсждешtс, 
шестой стунсиью - нравильные усилия н ссдыюii 

ступенью - правильная внимателыюсть. Этим со

ЗJ(ается предпосылка для выхода и:з вэаимосвязеii и 

OТIIOIЛCIIHii ЭТОЙ )J([(:HJII. 

В состоянин неrюзмутнмоспr и ясноii ;чысли на

строенный таюtl\1 образом человек достигает перво

т rюгружсния. 

Н переволе Нышатилоюr речей Rу;щы мы чи
таем о самма-саl\1адхи: ~Первое nогружсннс осво

Gож;(ено от пяти вещеii, В:Ыl\1CII которым прихо;(ЯТ 

ПЯТ!> лругих. Ког;(а ученик, братt>Я i\1011, вступает в 
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первое rюгруженис, то уже угасли ненависть и 

вожделение, ушла вялость, угасли беспокойные 

мечтания, угасло болезненнос сомнение, а появи

лись: размышление, раздумье, радость, счастье и 

KOII I!С!!ТраЦИЯ. 

А дальше, братья мои, после исчезновения раз

думий и разl\fЬII!Iлсний приобретает ученик внутрен
нее спокойствие, единство души и достигает сво

бодного от размышлений и раздумий, рожденного в 
самоуглублении, одухотворенного радостыо и счас
тьем второго погружения. 

А еще дальше, братья мои, после того, как прой
/tет радость, пребывает ученик в покое, ясном уме, 
ясном сознании и внутри его во:ншкает то чувство, 

о котором святые говорят: "Счастливо живет невоз
мутимый, пребьшающий в ясном уме", - так всту

пает он в третье погружение. 

А потом, братья мои, когда ученик отбросил ра

дость и страдания и отрекся от веселья и печали, то 

он вступает в безрадостное и беспечальное состоя
ние, в полнос покоя и ясного сознания четвертое 

погружение. 

Это, братья мои, называется правильной кон
центрацией>>. 



Глава XI 

Странствия Будды и их следы 

с ейч~с мы открываем главу, содержание которой могло бы з<1полшпь несколь
ко томов - томов о событиях и учении, 

которые определяли в дальнейшем жнзнь Пробуж
денного. Эта глава rюсвящеiш земным странствиям 
Будды как учителя и нроповеднвка. Его ученики 
подробно рассказали об этом периоде, выучили наи

:зусть его речи и позже записали их, при этом бро

сается в глаза значительнос совпадение различных 

вариантов текста. Мы должны взять за основу очень 
точный, не изменяющий оригинальные речи и не 

искажающий их источник, составляющиr":'1 обширный 
сборник связанных между собой текстов. 

Опис<1ния жизни Будды, комi\rснтарии к его уче

нию и спекулятивные тексты, посuященные буддиз

му, uo много раз нревосходят то, что было сохране
но и переведсна на многие языки. 

Одну из таких книг, из которой мы многократно 

уже приводили цитаты - «Жизнь Будды» Юлиуса 
Дутойта, - автор в марте 1906 года начал следую
щими словами: "В последние десятилетия опуб

ликовано такое множество научных н популярных 

нроизведений о Будде и буддизме, что возможно 
покажется дер:юстью приумножать столь богатую 
литературу еще одноii книгой". 

Эта фраза без изменений и с еще большмм осно
ванием могла бы нредшествовать моей книге. 
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О;~нако .н думаю, что MJIOI'IIC IIOЯBIШIJIIICOJ u 
Jюслсщtес столетис тlyбюiiOЩIIII, хотя, конечно, не вес, 

IIMeiOT более Г.'I_vбокиii Ci\1 ЫСI, I{OTOpЬiii CUCTOJIT В 

тu1ч, чтобы поэiiако;чип) с учешrе~1 Буд;~ы тех лro

дcii, КОТОрЫе ВОобще llll'!CI'O IIJJIL IICДOCT<lTOЧIIO CЛЫ
III<lЛII О IICM. 

З<1да Lry остакомлеш1я с учешн'i\1, J<отору ю Б у дла 
сам наставил псре;t собой тr о которой: i\fЫ хотим 
услышать, МОГУТ I3ЬIIIOЛIIЯTЬ IIC ТОЛЫ<О МIIОГОЧИСЛС!/
НЫС переnеты, исторические опис<l.ния и коммента

рии. Для каждого времен и постоянно требуется 
новая попытка передачи :шаний, восстановления 

связей с настоящн;ч и об1)яснснне учения в духе 

того nремсни. 

Как мы ув11дим далее, такие намерения суще

ствовали во вес времена и в р<1зных ;чсстах, но преж

де всего в Аэин. Они не только служили учению, 

но расширяли и лоrrоJшяли его, о чем, естественно, 

возникало MIIOI'O споров как тогда, так II сегодня. 
Возиожно кого-то эта глава заст<:шит задуматься 

о раэвитии учения, о ра:шитнн, о котором бы cai\I 
Будда сказал, что его вообще не суlf{сствует. 

Но его учение, и u этом нет со/\шсния, существу
ст для нас. И ссп, бесконечно много людей, кото

рые вривержевы ему тем или иным образом. Кто 
IIOЗbl\fCT На себя С/\!СЛОСТЬ су!(IПЬ: "Этот на ПJХ.ШИЛЬ-

110;\f пути, а этот на ложtюм'?" Это l\Южет кажлыii 
уэm11ъ толы<О II<l. себе н дю1 себя. Но, воэi\ЮЖIЮ, 

взгля;~ на учителя Бу;щу кому-то сможет помочь в 

ЭТОJ\1. 

О пяти аскетах, которые стал11 его trepвыl\HI 

послс;~ователями, ~rы уже слышали. Но уже в 11срвые 

r1е;~сли обучения Бу;ищ приобрел не только рслн

пю:тос утсшешrе, 110 11 нростых лю;(еЙ, которые 
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:Jшiималисt> своими обычны.--нr делами. Это говорнт 
о том, что mсщ11 вндсm1 в нс.-.r не сектанта, погру

:жсшюго в ра~щумья, а ош1 тысячами бралили то1-да 

по /{О рогам Индии. 

С .'-Юi\IeJпa его нробуждсшrя от него исходило 
и:н1учение, которое нрндавало ему достоинство н 

выделяло как особенного. 

Сразу же после просrзетлешrя, о котором леген
;{а сообщает как о цепи чу;{есных событий вокруг 

Будды, которые якобы уводили Пробужденного в 

",ТJ.алекое мировое нростр;шство", произошла пер
вая исцеляющая встреча с :vtиряна.i\ш. 

Ими были юза брата, Трапу:за и Бхалика, кото
рые с караваном товаров, состоящим из более чем 

ста волов, шли с юга на север. 

Внезапно, недалеко от дерева бодхи, под кото

рым Будда пребывал в ctюe.--r просветлении, живот
ные остановилrrсь без какой-либо видимой нрнчи

ны. Потребовалось вмешательство одпоii из богшii> 
;{ерева, обитающих в ~нoii местноет н, чтобы заста

внть Iюлов каравана двинуться дальше. Тут братья 
11 их спутники ушщели Будду, отмеченного как 

сол1щс тридцатью двуi\IЯ нризнаками Кащхшарти

JJа, сияющего как золото. 

Купцы подумали, что rmдят неред собой боже
ствешrос существо. Но ког;{а Пробужденный при
ветствовал их, они нриэнали в нем бывшего аске

та. Чтобы отдать el\ly /\IOII> уважен ш1, но и чтобы 
11акорм1пь его, ош1 положпли к его ногам особен-
110 11зысюншое кушанье 113 l\lcдa и попросили пр11-

шпь его каr< i\JИJюстыню. R тонко украшенной ка
.'-Iсшюй чаше, которую Ci\IY протянули 6оп1, он 
IIр1шял дар. Это была его первая е;{а носле пpo

CIH.'TJH~II!IЯ. После :-по го <Jаша была ПOJ(IIЯTa в мнр 
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бога Брахмы и почитается там с тех пор как ныс
шая святыня. 

Здесь первая встреча с мирянами как бы разви
вается в своего рода бущ1.истскую легенду о Граа.ле. 

Будда вразумил обоих братьев, на которых он 
произвел такое сильное nпечатление, что они пол

нос1ЪЮ встали на его сторону и стали его первыми 

после;(ователями из мирян. 

Хронологически мы должны поставить это чу

десное событие перед речыо в Сарнатхе. Но, как 
мы видим, это легенда. Она, естественно, имеет ис

торическое ядро, как все, что можно рассказать о 

странствиях и пути обращешrя Будды, овеянном 
легендами и сопровождаемо;ч чу дecarvrи. 

Примечательно, что в первое время его деятель

ности к нему примкнуло очень много представите

лей верхнего слоя. Такова история юноши Ясы, ко
торый пришел из Варанаси к Будде в Сарнатх и 

стал его учеником. Он происходил из богатого ку
печеского дома и ему надоела бессмысленная благо
получная жизнь. Его предыстория имеет много об
щего с юностыо самого Будды. 

На нем Будда впервые испробовал поэтапное 
обучение. Он начал с простых вещей, таких, как 

раздача милостыни, правсдный образ жизни 11 бы
стротечность чувственной радости. Ко г да он по

чувствовал, что Яса воспринимает и жаждет уз

нать больше, он заговорил о страдании и его 
происхождении, о том, как страдания постоянно 

поджидают человека в сансарс, в земноl\t течешш 

жизни, и объяснил ему, что нужно против этого 

предпринять. 

Когда отеi( Ясы, послшшый обеспокоенной ма
терью, нашел своего сына у ног Будды, то снасшла 
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рассердился, но потом был также глубоко поражен 
наставлениями Будды. 

Отец и сын пригласили Просветленного на сле

дующий день в их дом на обед и тот молча принял 
нриглашение. Там он встретился с матерью и дру
гими женщинами семьи Ясы. Всех их глубоко зат
ронули Будда и его учение. После того, как Яса еще 

в Сарнатхе заявил о своей принадлежности к Будде 
-он был первым горожанином, который дал мона
шеский обет Будде, учению (дхарма) и ордену (сан
гха), - его примеру последовала вся семья. 

"Будда, дхарма и сангха"- так с этих пор вазы

вались три священные понятия, к помощи которых 

прибегали, когда присоединялись к быстро расту
щей общине Пробужденного. 

С семьей Ясы к Будде с самого начала присое

динились женщины как приверженцы-миряне. Во 
вновь образованный орден он принимал сначала 
только мужчин. Яса при этом был своего рода муль
типликатором. Все больше и больше его друзей из 
Варанаси следовали его примеру, так что вскоре 

речь уже шла об общине святых. 
Особенно примечателен для этого раннего при

тока приверженцен из влиятельных, богатых кру
гов из Варанаси тот факт, что они приходили из 
того города Северной Индии, правящий слой кото
рого считался наиболее консервативным, тяготею
щим к старым ведическим обычаям и подозритель
но относящимся ко всем новым идеям и в котором 

господствовала ненависть к аскетам и недоброжела
тельность к нищим монахам. 

Все чужое не воспринималось в этом городе на 

Ганге (сегодняшнем Бенаресе), который считался 
святым и, что следует отметить особо, черпал свои 
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богатства из ритуалоli н культа старой религии. 

Именно эдесь нревратилн жсртво11риношснис в ис

точник дохода, иэ этого IIсточника жила также и 

семья Ясьr, и это ЗШIЯТIIс уже давно было щютивно 
сыну семеiiства. 

Это сопротиnлсние, вес больше раснространяв
шееся среди населения, прсж;tе всего опюсшюсь к 

ведическим кровавым жертвам. 

Но брахманы все еще господствовали н городе, 

который уже тогда был переполвен паломниками, 
прежде всего теми, которые приходили сюда уме

реть. И это тоже было rзыгоюiы;.t занятием, как и 

сегодня. Потому что шrдиеiL должен быть сожжен, 
по возможности, на Ганге, чтобы он мог быть уrзе
рсн н лучшем перерождении. 

Даже купание в священной реке было целью ус

тремлений и означало релипю~шое очищение. И все 

это было связано с жертвоприношением, которое 
разоряло некоторые семьи и делало брахманон еще 

богаче. 

В этой связи история Ясы проливает свет на об
становку того времени. Она позволяет также уви

деть страстное желание человека выйтп из этого за

костеневшего порядка, который был губителен для 
людей, приводя их к о()нищанию. 

С этой исторической точки зрения· учение Буд
ды было частичкой критики существующих усло
вий и вызовом, помощью в иэмевении неудавшсй
ся жизни. При этом Будда приобретал не только 
друзей. 

Брахманы и прои:iводителн всех священных пред
метов, необходимых наломникам, а также изгото
вители ритуальной утвари и торговцы наблю;tали 

1а ним с нсдовериеi\t и даже с презрением. 
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Вею> это он отвергал I(\Jовсшые жертвы, не ври
давал значения свящеiiНЬII\1 омопешiЯi\1 в реке 11 

ра:юблачал всю эту хлопотливую деловитосп,, на

эывая се те:ч, чем она была на са!\юм деле: очков

Т! 1 рател ьстrю!\t. 

Но вес это нещшяп1е и враждебность tшкак не 
повлияю! на уснехи Будды. Орден - сангха - уже 

на занятиях с псрвы:чи последователя:\\н на:нзан 

учреж;tением, возниюtllli\1 пз обещания Будды Брах
ме обучап> своим знаниям. 

Он с самого начала яrзился значительным про

пшовесом сущеспзующему непрочному брахманеко

му порядку. И ЭПI!\1 о6ьяснястся его значнтелыiыii 
рост уже п первые месяцы его сущсстповання. 

Очень скоро, читаем мы п «Махааагге», великой 
книге дисцш1лины ордена, обучал Будда устремнп
шихся к нему лю;tei'I не один, а посылал своих мо

нахоrз п различные частн страны, чтобы проновсда

вать учение. 

Мара, дух зла, вновь попытался rзоспрепятство

вать этому. Но напрасно: колесо учения продолжа

ет непрерывно вращаться. Это колесо нанраплево 

также против зла. Те, кто понял и увидел это, ста

ли последователями Будды. 
Создается внечатление, что и сегодня в таких же 

условиях развивается то же самое: новый всплеск 
свободной нсзависимой мысли против ослепле1шя 

времени - против "брахманов" нашего вреl\1ени не 

эависиl\1о от того, сiщят ли они в правитсльствен

ных креслах или на <паже руководства промышлен

ным концерном. Даже если некоторые и::з IШХ за

нимаются медитацией дзэн, они никогда не смогут 

освободиться от стечения обстоятельств сансары. Не 
может быть буддиэма на вре:чя, буддизма на досуге 
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или терапии буддизма. Такие действия неправиль

ны и ложны, как и многое другое, на что сегодня 

навешивается ярлык буддизма. Это должен знать 
каждый, кто в какой-либо форме сталкивается с уче
нием - здесь' или в Аэии, где буддизм также во 
многих местах стал источником дохода, как тогда 

ведическое жертвоприношение в Варанаси. 

Во времена Пробужденного было сломлено вы
сокомерие жрецов кровавых жертвоприношений, ко

торое грозило привести страну к катастрофе. Так, 
царь Пасенади из Кошалы, впоследствии ставший 
верным последователем Будды, велел согнать вмес
те сотни животных, не возмещая ущерба их вла
дельцам, чтобы исполнить требование брахманов и 
принести большую кровавую жертву для примире
ния с якобы рассерженными богами. Будда высту
пил против жертвоприношения и назвал его совер

шенно бесполезным, чем, естественно, вновь вызвал 

гнев брахманов. 
Одно из крупнейших жертвоприношений того вре

мени с тысячью животными Просветленный смог пре
дотвратить благодаря мудрой аргументации. Он убе
дил решившегася на жертвоприношение брахмана, 
что было бы лучше раздать милостыню, поддержать 
монахов и построить им приют на период дождей. 

Здесь впервые прозвучала идея закрытых домов 
общины, воплотившаяся уже во времена Будды в 
образовании монастырей. 

Только один период дождей 528 года до н.э. про
вел Будда в Сарнатхе перед воротами Варанаси и в 
течение всех своих странствий никогда больше туда 
не возвращался. 

Из Сарнатха он еще раз верну лея к месту свое
го пробуждения, чтобы провозгласить свое учение 
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людям, с которыми он был близок в период своего 
аскетизма. Это было проявление сострадания, кото
рое постоянно присуще Будде, особенно после его 
пробуждения. В сравнении с другими религиями, 

возможно, это является величайшим и прекрасней
шим в учении Будды. Чем бы оно было при преодо
лении всего человеческого, сансары, без этого со
чувствия человеку? 

По дороге в Бодхгаю Будда встретил веселое 
общество, состоящее из тридцати мужчин с их же
нами. Один из них был неженатым. Для него в 
качестве участницы праздника наняли девицу лег

кого поведения, которая незаметно украла дорогие 

вещи и убежала. Мужчины бросились преследовать 
ее и встретили Будду. Они спросили у него, не ви

дел ли он убегающую женщину. Он же задал им 
встречный вопрос, что они хотят от сбежавшей жен
щины. И они рассказали .историю кражи. Для Буд

ды это был благоприятный момент для того, чтобы 
повлиять на возбужденных мужчин в другом на
правлении. Он спросил их, что было бы лучше для 
них, искать женщину или самих себя. Спонтанно 
они ответили, что искать самих себя для них было 
бы лучше. Тогда Будда попросил их сесть рядом и 

объяснил им низшую ступень своего учения, нагляд
но показав им бессмысленность дешевых наслаж
дений и таящиеся в них опасности, которым они 

себя подвергают при этом, как та, что они только 
пережили. 

Он говорил о неизбежной расплате за дурные по
ступки, которые накапливают плохую карму, и объяс
нил И!'-1 Четыре Благородные Истины. При этом он 
отчетливо показал им различие между чувственными 

наслаждениями и счастьем правильного познания. 
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Нее тридцать глубоко rrpotiИKJШCIЬ поученiiЯМII 

Буллы и сrюнт<.шiю ucтyш1mr в ор;{сн. 

Спонт;нr1юсть таких pciiiL'I!IIЙ, с 1котороii мы 

постоянно сталкипасмея в течение )JКI!ЭIII! Будды 

как учителя, i\южет 1юказаться страшпоii совреrчен

ному читателю. Но так как вся ILС'Jгорня Будды 
овсян<:t легендами, то мы можем 1!\))едпо;южiпь, 

'ITO И 1/CTOpliЯ обраЩСШIЯ В веру была IВIIOCЛCj{CTBIIII 
стилизована. 

Если рассматривать всю просJЗсТIJ1Гельскую дея

тельность Будды в нелом, то четко прюсматривают
ся две экстремальные формы оказанп1я влияш1я и 
обращения в его учение. Наряду со сшучаями снон
танного принятия решения встречаются дm1телы1ые 

проr(ессы, которые часто в какой-то i\HOi>Ieнт, тщоб

но взрыву, нриводят к нониrчаншо. 

Примерам этого может служить нс.:торня Касса
по из Урувелы, на чавшаяся нсносредсственно rrocлc 
возвращения Будды в обласп) У ру в е ты, где столет

ний Кассано, один нэ иэвеспrсйших ученых-брах
манов своего времени, содержал шко1лу MYi(!JOCПJ, 

которую посещали нятьсот нзGранных _учсшшов. Он 
считал, что намного превосходит всел...:: J(pyпrx учи

телей, в том числе 11 Будду. 

Чтобы разоблачить это прсвосходс·rпю как нллю
:тю, Будда, жившиii у Кассапо, ст;ш<овится i\Шrmt, 

творящим чудеса. Здесь 1\IЫ снова шоrружасмся n 
атмосферу легенды. Буд;(а rю()e)t<J\aeт iiЮселившего

ся в его жилшцс JLyxa ЗJ\Ieii. Кассапю ваблюласт, 
как хижина наполняется crJяниei\r Бу'дды 11 к нс(J 
приближаются божественные сущеспва, чтобы но
слушать его наставлен ня. Когда Каtссапо rю;(го

тавливаст большоii жертвенвый костер, Бу;ща па
ралиэуст работу J:(jюrюсеков. 
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Четверть года дmпся это вiювь и вновь раэвя

JЫВ<lемое Kaccaпoii соперничество, в котором он 

постоянно остается побежденным, не нризнавая 

а того. 

Однажды, когда Кассано опять пытается вну

шить сJюс нрепосходство, Будда раскрыпает с1чу всю 

бесплодность и саrчообман нодобных намерений. 
Наконец, Кассапо сдается. Он падает перед Буддой 

на колени и приобщается к его учению. 

Rce пятьсот учеников, уже давно наблюдавшие 
за конфликтом между ними, присоединяются к 
решению своего учителя. Они бросили предметы 
жертвенных ритуалов в реку, отрезали свои косы 

брахманов и трижды присягнулн: Будде, ордену и 
учению. 

Брат Кассано также содержал школу, которая 
насчитывала триста брахl\шнов н находилась на той 
же реке, ниже Урувелы. Когда они увидели риту
альные предl\tетьr, пльшущие по реке, то испуга

лись и подумали, что с Kaccarro н его школоi! слу
чнлось что-то ужасное. Они отпр<lrшлrtсь в Урувелу, 

1·де встретили вновь обращенных, узнали от них о 
чудесах, свершеtшых Буддой, и также примкнули 

к его учению. Также н третий брат Кассапо, верс
убежденный Буддой, н ерешел в орден Будды с дву
мястами ученикаr-ш. 

Теперь с Б у ;щой была тысяча новых монахов, 
вместе с которьrl\lи он переселился к горе недале

ко от места его просвет лсния. Tal\I он, учитывая 
серьезнос отношение к жертванриношению огню 

в этой стране, которое сам считал абсолютно бес
rюлезным, прочитал знаменитую огненную 

tiроtювсдь. Все его слушатели были бьшшиии жрс
щtмн огня. 
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Избран огонь своей исходной точкой, он объяс
нил сансару. Как огонь постоянно пожирает себя, 
учит Будда, так н проходит жизнь беспокойного, 
не нашедшего себя человека, придсрживающегося 

бессмысленных обычаев. В тот день состоялось са

мое большое массовое обращение в учение Будды. 
После огненной проповеди, о которой много рас

сказывали, к Пробужденному устремились новые 
толпы, основную часть которых составляли брах

маны. Так пошатнулось духовное господство кон
сервативных, цепляющихся за старые религиозные 

обычаи проповедиикав жертвоприношения. 
Постепенно начал изменяться наследованный, 

критикуемый многими порядок в городе и деревне, 

а картина внешнего мира и формы жизни приобре
ли другие очертания. 

Более чем с тысячью монахов странствовал Буд
да по стране, постоянно отсылая в отдаленные зем

ли группы приверженцен, которые пропаведовали 

там его учение. Эта фаланга безнасильственной де
монстрации за правильное мышление и правильную 

жизнь представляла меж тем мощное движение, пе

ред которым мало кто мог устоять. 

В отличие от прошлого, когда аскетов и нищен

ствующих монахов считали обременительными, те
перь многие почитали за честь наполнить чашу для 

подаяния ученикам Будды. 
Подобно войску проходили мирные, излучающие 

добро толпы монахов по дорогам Северной Индии. 
Их невозможно было не заметить, их деятельность 
невозможно уже было подавить. 

Главные силы отправились из Бодхгаи на севе
ра-восток, в Раяджаху, где Будда хотел провозгла
сить свое учение царю Магадхи Бимбисаре. 
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Бимбисара, который уже при первой встрече ис

пытал большую симпатию к Сиддхартхе Гаутаме, 
был очень рад посещению Будды и принял его со 
всеми почестями. После обстоятельных наставлений, 
которые дал ему Просветлен:ный, Бимбисара попро
сил принять его в мирскую общину Пробужденно
го. В знак своей радости от посещения Будды он 
подарил ему и монахам парк Вслувана, большую 
бамбуковую рощу, для проживания и медитации. 

Так орден получил свое первое землевладение, 
которое вскоре было увеличено, так как все больше 
князей и помещиков проявляли симпатию к Будде 

и не скупились на щедрые подарки, прежде всего 

на земельные угодья. Из них возникли первые 
монастыри, которые предоставляли убежище мо
нахам, особенно в сезон дождей с муссаиными 
ливнями. 

Сезон дождей 527 года до н.э. тридцатишести
летний Будда провел в парке Велувана, где к тому 
времени уже возникли приюты для монахов. 

Концентрация такого количества монахов на ок
раине города, население которого составляло в то 

время не более пятидесяти тысяч человек, естествен
но, тяжким бременем ложилась на жителей, тем бо
лее, что за толпой монахов Будды, что само по себе 
было первоклассным аттракционом, следовали 
многочисленные аскеты и нищие, которые подобно 
потоку выливались на улицы Раяджахи, прося 
милостыню. 

Со стороны населения раздавалась критика и 

были справедливые возмущения, на которые Будда 
отвечал в свойственной ему спокойной манере. 

Ему была прежде всего важна строгая дисципли

на монахов не только в обхождении друг с другом, 
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но и с окружающ11м l'шром. Так пояuился первый 

указ о праuилах в ордене. 

По окончаiiШ! сезона дождей Бу;~да, помня о cuo
c!'i клятrзе, отпраrзш1ся с нссколью!l\Ш сведущими уче
никами в путь на Капиланасту. Об этом посещении 
родительского дома сохр<шилисJ> самые ра:ншчные 

сообщения. 

Большого успеха, которого последователи Буд
/~Ы ожидали Иl\!ешю ЗJ~есь, не было. По прибытии rз 
родноii город он переночевал сначала IЗ роще Ниг

родха, которую с юности поl'шил по свое1'i первой 
встрече с аскетами. 

О его врибытии радже Шуддходане сообщили толь

ко на следующий день, Jюсле того как Будда вышел в 
город, прося милостыню. То, что сын просил милос

тыню rз родном городе, раджа воспринял как невы

Jюси;чый позор и поэтому грубо упрекнул его. 
Особенно бе:iрадостной, вндшю, была встреча с 

женой Яшодхарой, которая не могла простить ему 

тайного побега из дома. 
Однако посещение Кагшлавасту не стало для Буд

ды удачной миссией. 

Самая своеобразная история его пребывания в 
Капилаnасту связана, оюшко, с восьl'шлетним сыном 
Будды Раху:юй, которыl1 бежал якобы за Просвет
ленным, когда тот покинул дом, и кричал ему вслед 

слова, rзнушенные ему матерью: "Дай мне мою часть 

наследства". В ответ на это Будда направил его, тол

куя его слова как нросьбу о помощи, к одному нз 

своих умнейших последователей Шарипутге послуш
ником. Возможно сегодняшнее :1акшюдатсльство рас

J~енило бы этот случай как похшценне ребенка. Ле
генда же Бу1~ды пре1~ставляет и это двусмысленное 
событие как чул:о. 
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Второй случаii сомшпелыюго обращения р<lссю.t

:~ывает о cвoдiiOi\I брате Буд/LЫ Нанде Гаутамс, ко

торыii яшю нропш воли, иэ уважения младшего к 

старше;.tу, уст~' пил настояi!ИЯi\1 Будды н вступил в 
орден. Олнако хорошо нзвестно, что Нанда был гур
;чаном 11 любителем краснвых женщш1. То, что ле

гсiща в конечном счете нренодносит как успех Буд

iLЫ, а нмешю, бул:го он вес-таки убедил Нанду в 
тоi\1, что учение приносит большее счастье, мало 

правдоподобно. 
Несмотря на некоторых новых носледователе~i, 

вриобретенных lli\1 в Капилавасту, все-таки остает
ся внсчатлснис, что та;.r он нотерпел неудачу. Здесь 

сами coбoii напрашиваются слова о том, что нет про
рока в своем отечестве. 

Понятно, что Iюсле таких пережнваниii тя11уло 

11азад в Раджагаху, где находился l\юнастырь, го

товыii всегда принять 110д защиту его и сподвнж

нш<ов. 

Там гюстс11енно вырабатывался ежедневный ук
лад монашеского бытия, который был особенно 
важен в l\IOIIOTOJШЫЙ се:юн дождей. Наряду с 

CЖC/LIICBHЬIMИ IIOXOJ(al\lH за l\ШЛОСТЬ!НеЙ OCIIOIНIOe 
врсl\IЯ прсжлс всего было посвящено обучению и 
l\ICJLIITaции. 

Так, 11араллсль11о шли рсчн, стиl\rулнрующнс 

нробуждение у посторонних, проходило и далы-Iеi';'I

шсс обучение l\!онахов, охватывающее вес сферы 

ЖIIЗJIИ. 

С Джнвакой, леiiб-мсдикоl\1 l(аря Бшчбисары, 

Бу;ща бесс;Lует о еде монахов, прежде всего по 
вонросу потребления мяса. Будда не отклоняет l\tяco 

нол1юстью, но наст<ншаст на том, чтобы хозяева не 
:~абиваЛН Ж!IВОТНЫХ C!ICI(HaЛЬJIO ДЛЯ MOI!aXOB. И eCЛII 
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монаха приглашают в дом на обед, то это не долж

но стать привычкой. 

Тут обнаруживается тот факт, что наряду с вер

бовкой в орден на передний план все больше и боль
ше выдвигается повседневная жизнь монахов и ее 

организация. Для Будды все это первоетепсиные 

вопросы. Он хорошо знает, что существование и 
будущее ордена в равной степени зависят от этого, 

а также от привлечения новых последователей. 

Для одновременной стаб~Iлизсщии и дальнейше
го расширения ордена парк Джетавана с его пост
ройками был для Будды и его общины учеников 
идеальным местом, г де он и провел следующие се

зоны дождей. 

Во время муссона 524 года до н.э. к Будде 
пришел посыльный из Весали, столицы Ликкха

ви, расположенной севернее Ганга. Там не было 
дождей. Засуха господствовала в стране. Многие 
стали жертвами голода. К тому же разразилась хо
лера, имевшая опустошающие последствия. Будду 
попросили о помощи. 

Эта просьба показывает, что Просветленного дав
но считали способным не только на обращение лю
дей в свое учение, но и на чудеса. 

Будда действительно отправился в трудный путь. 
Когда он перешел Ганг, внезапно начались ливни, 
которые обеспечили стране с нетерпением ожидае
мый урожай. 

Естественно, Будду чествовали как великого спа
сителя, и его слава чудотворца быстро распростра
нилась по всей стране. Мы не знаем, действитель

но ли он видел себя чудотворцем, призвавшим 
воду, и как он относился к почитанию, которым 

его окружили. 
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И здесь, как почти всегда в его жизни, перешrе

таются снова исторически доказуемое событие и ле
генда, которой стала его жизнь в последующие де

сятилетия, хотя в ней явно прослеживаются его 

действительные дела. 

Мы знаем масштабы его дальних странствий в 
последующие десятилетия и мы знаем о его успе

хах. Многие остановки во время этих странствий 
подтверждены знаменитыми речами. 

Но легенда на ставит границ на дорогах Будды. 
Она ведет его не только через всю Индию (что яв
ляется большим преувеличением), но и - в более 
поздних, ничем не удостоверенных текстах- в Шри
Ланку, Бирму и Таиланд, где до сих пор почитают
ся следы его ног. Это огромные так называемые 
отпечатки ног в скалах длиной до трех метров дока

зывают, по буддийским поверьям, пребыванис Про
бужденного в этих странах. 
Мы же хотим совершить с ним сначала воздуш

ное путешествие, которому, однако, есть и истори

ческий аналог. 



Глава XII 

Будда и женщины. 

Основание женского монастыря 

огда Бy;L;La как пюрец дождя пребьшал 
в Весали, его достигло нзвестне о тяжс

лой боле:ши отца. Согласно более ноэднеii 

версии он использует магнческис способноспr, ко
торые давно проникли в буддиi!ский мир нредстав
лений. Он летит u Капнлавасту. Там он находит 
своего отца на смертном одре, но ему у :Lастся бла
годаря концентрированному наставлению нршзести 

его к просветлевша 11 тем с::tмым к нирване. 

По другому исторически документироuанному ис
точнику Будда посетил Капилаuасту во второй раэ, 
чтобы у ла;щть там спор своего отца с прашпелем 
соседней страны, гроэшшшii вривести к воi'ше н;з-:~а 

проблемы орошения. 
Когда Будда приехал, то войска уже стояли но 

обе стороны rюгpaшtLIIJOJ':I реки. Раджа Шуддхо;Lа
на, серьезно зшtявшttйся после нерtюго носсщеrшя 

сына его учением и ставшн(t мирским последовате

лем, видел выход толыю в во(шс. 

Тогда Бу;Lда свел обоих правитслей на острове 

пограничной реки, наглядно показал II,\1 вес зло воii

ны Н убедИЛ ИХ 1З ТОМ, ЧТО ВОЙНа IШКОМУ 113 IIIIX I!C 

принесет tюлr)зы. Крош, nместо воды - это 11с аль

тернатива, так посеял он в них сомнение. Его аргу

менты были так убсднтслыrы, он так выраэитслыю 
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обрисовал ущерб для обеих сторон в слу<rас войны, 
что пропшники пришли к ;чирному решению. 

По uсей стране после этого Будду чествовали 
как миротворца. И то, что не ул:алось во время его 
первого посещения, а Иi\1еrшо i\taccoвoe обращение в 

свое учение, теперь свершилось в неожrщшrrюм l\tас

штабе. Пятьсот воинов его родной страны, которые 
видели в нем спасителя жизни, вступили в орден. 

Но н такое развитие событий принесло Будде, 

как и следует предположить, не только друзей. На

оборот! Жены воинов рассердились на сына радж11, 
который поХiпил их мужей. И в Капилапасту I{арн

ло большое недовольство, когл:а Просветленный, 
серл:ечно простившпсь, ушел от своего отца вместе 

со своими нопыi\IИ последователями. 

Раджа Шу ддходана уг лублялся все больше в 
учение и л: ости г того состояния, о котором выше

приведенная легенда рассказывает как о l\tимолет

ном событии. 
А что касается легеrщарного налета, то, пероят

но, это было так: вернувшись в Весали, Будда у:i

нал о тяжелой болезни своего отца и в третиr'i раз 
отправился в Капилавасту. Он застал отца еще жи

вым, но тяжело больным. 
Ежедневными указаниями он так у г луб ил зна

шrя Шуддхол:аны о достижимом спасешш, что рад

жа благодаря интенсивному участию своего сын<l 

i\шрно сошел в нирвану. 

По сравнению с первыми годаl\ш странствнй очень 

измеrшлосi> положение Будды в окружающем l\1Ирс. 
Он стал не только земным чудотворцем, но и l\Ш

ротворr{ем и спасителем для собствешюго отца и 
многих значительных мужей. Его человеческие за

слуги получили между тем такое же признание, как 
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и его неутомимые проповеди своего учения. Это 

вызывало все больше уважения к нему в стране. 
Но до сих пор мы мало слышали об отношении 

Будды к женщинам. Хотя в начале сообщалось о 
его мирских последовательницах, но четких выска

зываний об этом не было, а проблема требовала 
своего решения. 

Поэтому принципиальный вопрос об отношении 
к женщинам, возможно, по просьбе других мона
хов, поставил перед Пробужденным его любимый 
ученик Ананда. 

Он спросил: "Как, ДостоЙI~Йший, мы должны 
вести себя в присутствии женЩин?" 

Будда ответил: "Как будто вы их не видите, 
Ананда". 

"А если мы их видим, то что мы должны де
лать?" - опять спросил Ананда. 

"Не заговаривать с ними, Ананда", - ответил 
Будда. 

"Но, Достойнейший, а если они заговорят с 
нами, что нам тог да делать?" - хотел знать Анан

да. 

"Быть начеку, Ананда", - париравал на это 
Будда. 

Настоящий диалог не удовлетворит тех, кто се

рьезно подходит к этому вопросу. Он показывает, 
что после своего рано закончившегася брака Буд

да, по возможности, избегал этой темы, если вооб
ще не наложил на нее табу. 

Но все изменилось после того, как его мачеха 
Махападжапати перед смертью мужа наблюдала в 
последние месяцы изменения, происходящие в нем, 

- от светского мужчины-властителя к последователю 

учения Просветленного. 
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Эти изменения коснулисi> и се, и она давно 
размышляла над тем, как она должна на это реа

гировать. 

Смерть Шуддходаны изменила ситуацию. Как и 
многие жешщшы ее страны, чьи мужья ушли с Буд

лой, она осталась одна. Она разговаривала со мно

гими женщинами, оказавшимися в таком же ноло

жен ни. При этом у нее созрело решение: она тоже 

хотела бы идти нутем Будды. Когда она к тому же 
услышала от молодых одиноких женщин ее окру

жения, что и они охотно бы вели соответствующую 
учению жизнь, Махападжапати пошла к Будде и 
попросила его разрешить твердо решившимся жен

щинаr.t вести бродячую жизнь. Но Просветленный 
отклонил это. Трижды обращалась она, но каждый 
раз Будда отвечал своей мачехе: "Нет, Таутами, тебе 
не понравится, если женский пол, следуя возвещен

ному Совершенным учению и дисциплине, нокинет 
сnою родину и отправится странствовать". 

Так как Будда перед хозяевами всегда давал на

ставления правильной жизни и для женщин, преж

де всего как для жен, то его отказ создать женский 

орден нельзя толковать как просто презрение Про

бужденного по отношению к женщинам, хотя он, 
как видно из более поздних высказываний, видел 

в женщине морально менее крепкий, склонный к 
искушению пол. Но именно женщина, и это играет 

n учении Будды о санеаре большую роль, как 
роженица и мать поддерживает в движении круго

ворот перерождений. Так как для Будды важны 
были не только последователи-монахи, но также и 
J(омашние общины, уверовавшие в учение, то жен

щина для него принадлежала дому, детям и стари

кам. Она должна была остаnаться хранительницей 
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11 только после ее !lоследуюtltего нерсрождення ;чуж

чиной могла идти бе:щОiЧitым путем. Это i\lllcшte, 
во:~можно, было ре!Шlюtцн .ч для отка:Jа Будды со
:~л:ап) в ордене общину для жcJJЩИJI. · 

Но Будда в своем отказе не учел настоiiчшюстн 
женщины, которая, возможно, связана с се прврод

ной ролью родительницы. Она связана с жизнью в 

большей мере от нрироды, чем разумом. Это не 
является оценкоi'r, а указанием для распред е лени я 

ролей в сансаре. И так это понимал Будда. 
Но женщина - это не только существо, принад

лежащее к определенному полу, но так же, как и 

мужчина, способна распознать сансару. И кто, как 
не Махападжапати, которая после смерти матери 

Будды Майи была предназначена воспитьшать бу
л:ущего Будду, был более способен к этому. Она 
обладала такой же сильной, несгибаемой волеii, как 

и ее приемвый сын. И она познала свой путь рань
ше, чем спросила о нем. Поэтому ее не удовлетво
рил его отказ. Она решила доказать приi'Iером. 

Когда Будда со своими учениками снова ноюr
ну л Капилаnасту и ушел в Весали, вдова раджи 
отрезала волосы, побрила голову и одела желтые 
ОJtежды, какие носили монахи Будды. Многие жен

щины из Капиланасту и со всей страны последо

вали ее примеру. После этого они большой толпой 
отправились в долгий и тяжелый путь в Весали. 

Формы вежливости того вреl\Iени не позволяли 
ей еще раз просить самого Будду о разрешении со
здать женский орден. Но когда она "с распухшими 

ногами и тюкрытая пылью, испытывая боль и скорбь, 
плача, с залитым слезами лицом" стояла перел: 

входом в монастырь, ее у:тал Ананда, которого 

волновал вопрос женш:ин и с которым мы уже 
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сталкивались. Он снросил, что вривело се сюда и 

что стало нричиноii се плаченного состояния. Она 

расскаэала c;-.ry о се изложенной JJ Капиланасту пе

ред Буддой нросьбе, его отказе и ее непреклонной 
JЗоле все-таки идти путем учения. 

Тогда Ананда стал ее :Jастушшком веред Бу!lдой 
и изложил ему желание Маханаджапати как свое 

собспзеннос. Но и он трижды волучил отрrщатсль
ныii ответ. Но Ананду было также тру дно поколс
бать, как и Махападжапати. Так как он очень со
чувствовал вдове раджи, которая приняла столько 

мук, чтобы достичь высокой духовной цели, то он 

начал раз!'rышлять над тем, нет ли еще другого путн, 

чтобы переубедить Будду. 
И, как это ему было свойственно, он попытался 

начать с хорошо продуманного вопроса: "Способен 

ли женский пол, Благороднейший, если он, следуя 
учению и дисциплине, возвещенным Совершенным, 

поюшет свой доi\1 и пойдет странспювать, достичь 

плодов обращения, однократного возвращения, не
возвращения и святости?" 

На это Будда ответил: "Да, Ананда, женский 

пол, если он, следуя ученню и дисциплине, возве

щенным Совершенным, покшrст свой дом и пой

дет странствовать, способен достичь плодов обра

щсшrя, однократного возвращения, нево:шращения 

И CBЯTOCTII". 

После этих слов Ананда напомнил Пробужден
ному о важной роли Махападжапати в его, Сид
;(хартхи, детстве, попросил его обдумать это и ис

полнить заветное желание вдовы раджи. 

Чем больше в rюследюrс годы Будда поддастся 
нсрсубеждению при ссылке на его личные обстоя
тслJ,ства, тем жестче его условия для посвящения в 
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монахини, даже если речь идет о его собственной 

мачехе. 

Ответ Будды содержит все действующие с тех 

пор правила для монахинь, которым должна подчи

няться каждая вступающая в орден женщина. 

"Ананда, если, - так начинает Будда персчис

ление своих условий, - Махападжапати из рода 

Гаутама возьмет на себя восемь важных обязательств, 
то она сможет получить посвящение: монахиня, даже 

если она прошла посвящение сто лет назад, должна 

с большим почтением приветствовать монаха, по
священного только сегодня, она должна встать пе

ред ним, сложить руки и выполнить все обязанно

сти по отношению к нему 1 • Монахиня не имеет права 
проводить сезон дождей в месте, где нет ни одного 

монаха. Каждые полмесяца монахиня дважды обя
зана предстать перед общиной монахов по вопросу 
соблюдения поста и для получения наставлений. 
После окончания сезона дождей монахиня должна 
трижды отчитаться перед обеими общинами, а имен
но: о виденном, о слышанном и о предполагаемом. 

Если монахиня совершила тяжкий грех, то она дол
жна быть подвергнута на полмесяца тяжкому нака
занию Манатхи перед обеими общинами. Если она 
в течение двух лет получала наставления по шести 

добродетелям, то она может ходатайствовать перед 
обеими общинами о посвящении. Монахиня не дол
жна ни в коем случае оскорблять или хулить !\юна
ха. С сегодняшнего дня запрещено монахиням да
вать наставления монахам, не запре1цено монахам 

наставлять монахинь. Все эти предписания следует 

1 Ииеется в виду, что моиахиня, даже давно прошедшая посвяще
IIИе, 110 рангу ниже самого Ml!лo:to1·o ~1онаха - птnи1. UU/11. 

132 



Ъудда и жен.щин.ы. Осн.оВан.ие жен.ского ..ион.асmыря 

выгюлнять, уважать, почитать, поклоняться им и 

не преступать в течение всей жизни. Если Маха

IIаджапати из рода Гаутама берет на себя эти во
семь важных обязательств, то она может получить 
!ЮСВЯЩСI!ИС". 

Ананда сообщил условия ожидающей от него из
вестия вдове и получил незамедлительно со г лас и с, 

которое он персдал Будде. 

В ответ на это Будда начал пространное объяс
нение, которое имеет характер пророчества: 

"Если бы, Ананда, женский пол не получил раз
решения, следуя возвещенному Совершенным уче
шпо и дисциплине, гтокидать родину и вести бродя
чую жизнь, то священное превращение имело бы 

долгое существование; тысячу лет существовала бы 
истинная религия. Но так как теперь женский пол, 

следуя возвещенному Совершенным учению и дис
щшлине, покинул родину и вступил в бродячую 
жизнь, то теперь, Ананда, священное превращение 

не будет иметь долгого существования; только пять
сот лет будет существовать истинная религия. Как 
разбойникам легко разрушить дома, которые содер

жат много женщин и немного мужчин, так и не 

будет долго существовать эта религия, которая по
:шолила женскому полу, следуя возвещенному Со
вершенным учению и дисциплине, по кидать родину 

и вести бродячую жизнь. Как мужчина заранее стро
ит плотину на большом озере, чтобы сдержать воду, 
так и я заранес установил восемь важных обяза
тельств, которые нельзя прсступать в течение всей 

жиэни". 
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Здесь Будда впервые говорит о далеком буду

щем своего учения и ордена. 

Над мpaчlli>ll\1 предскаэанпем, что после допуска 

монахинь орден будет существовать не более пяти
сот лет, l\ШОП1С ломали голову. 

Даже сели буд/J,ИЙские монашеские общины су
ществуют и сегодня п болы1юм количестпс и в раз

ных странах и пророчество Будды, глядя rювсрх

ностJю, не сбылось, то, с другой стороны, не следуст 

упускать из внимания тот факт, что пятьсот лет спу
стя после Будды в ордсне прои:юшли большие из
l\Iенения и от него отдсmrлось много направлений, о 

значении которых речь пойдет во второй части это!'! 
книги. 

После того, как Будда сказал Ананде эти важные, 
хотя и трудно объяснимые слова, он принял свою 
мачеху, которая спросила его, что ей делать с другими 

женщинами, пришедшими вместе с ней н Весали. 
Тогда Будда дал ей первые ука:зания и вводные 

распоряжения для монахинь. После этого он пришел 
на ежедневное собрание монахон и сказал присутству
ющим монахам: "Я разрешаю вам, монахи, посвящать 
женщин в монахини". 

Так в Весали произошло первое посвящение буд
дийсюrх монахинь. 

Словно в результате изменения отношения Будды 

к женщинам после основания женского ордена, но 

также и иэмснения прсдставлений женщин о Буме в 
последующей жизни, как и в легенде Будды, Про

светленный чаще петречается с представительшща

ми женского пола. 

При этом следуст сообщить сначала о чудесной, 
примыкающей к Джатаке исторш1 о предыдущих 

существованиях Будды - ле1·ендс, которая свою1т 
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Пробуж;(енншо с СП) матерыо Mailcil, умершей на 
седьмой л.ень после его ртrщения и во:тесшеi!ся на 

небо тушита. 
История сп01'i встречи заставляет думать о сооб

щениях, лежащих между действительностыо н сказ

кой н рассказывающих о юных r·oщlx Силлхартхн н 

его УХО/(С иэ л:ома, так как и здесь речь идет об 

ухоле, хотя и другого сrюйства. 

Это был сел:ьмой сезон ДОЖ/{еЙ после его про

светления. Он вспомнил о своей матери, покинул 
общину монахов и отправился на небо тушнта, ко
торос было Ci'ty хорошо знакомо из вре:чсн до его 
последнего рождения. 

Четыре месяца провел он со своей i'Штсрыо и бога
ми, главный из которых Шакра предоставил ему сво(r 

трон под небесным коралловым деревом. Оттуда он 
оповещал смертных богов, которых это кас<vюсь, по 
бу;щийским понятиям, о пути к спасению, к ниртше. 

После того как и его мать познала этот путь, он 

отправился назад к ожiщавшим его монахам, боль
rшшство которых находилось теперь в Шаваттхн, за

паднее Капиланасту. 
Tal\I наряду с последователяi'IИ Будды собралос1, 

большое количество паломников, аскетов 11 монахов, 
l\Пюпrс из которых хотели только приобрести влия
ние и по казать себя. 

Так как Будда длительное время отсутствовал, что 

заметно отразилось на общине его монахов, то чужие 

Шlломники надеялнсь, что он за это время уже Yl\1ep. 
Враги Будды почувствовали себя увереннес и поду
мали, что пришел час их триумфа. 

Как же разочарованы они былп, когда вновь уви
дели среди монахов в желтых одеждах хорошо зна

комую фигуру. Меж тем быстро стало известно, г;( е 

13:) 



Ъудда 

пребывал все это время Будда, и это 1шовь нодня;ю 
его авторитет, и появиJюсь много желающих всту

пить в орден. 

Тем более возрос гнев нелоброжелателей, и они 

решили обсудить, как они /{СЙстпешю могут навре
дить Будде и его последователям. И они прпшли к 

единому мнению, что это "юж1ю сделать, только 

подорвав безупречную репутацию Будды или вооб
ще разрушив ее. 

Но что может быть лучше для достижения этого, 

как не распространение сомнения в его чистоте, его 

честности и прежде всего в его целомудрии? 
Нужно приписать ему отношения с женщинами и 

попытаться наглядно доказать. Для этого зачинщиюr 

интриги использовали очень красивую дочь брахма
на, которая находилась в Шаватгхи как паломница. 

Когда ей объяснили весь план, то ей понравилась 
сама мысль считаться возлюбленной Бу.LiдЫ. Возмож
но, она даже верила, что, будучи такой красавицей, 
сможет действительно соблазнить Просветленного. 

Синса, так звали дочь брахмана, каждый день 
совершала прогулки к мош1стырю буддистов и по

долгу задерживалась там. Когда ее в городе спра
шивали, что ей надо у монахов, она давала уклон

чипые, частью даже овеянные тайной ответы. 

Часто она проподила ночь на территории мона
стыря и старалась, чтобы ее пидело как можно боль
ше людей, когда на следующее утро она позвраща

лась домой. Если ее спрашивали, где она пропела 

ночь, то она неохотно отпечала, что это се дело. 

Временами она намекала, что в монастыре у нес 
есть возлюбленный. Она притворялась смущенной, 
но псе-таки в конце концов дала понять, что у нес 

связь с Буддой. 
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Новость раснространнлась в городе со скорос
тью ветра. Однако было больше сомневавшихся, 
чем веривших этоl\IУ утверждению, больше было 
заинтересованых в клевете, чем в проверке этого 

утверждения. 

Но Си н са сумела ра:шеять сомнения. Она обмо

тала платки вокруг живота и успешно изображала 

из себя беременную. Теперь она повсюду рассказы
вала, что Булла соблазнил се. Девять месяцев спус

тя люди пидели в ней женщину на сносях. Она на
меревалась тайно покинуть Шаваттхи в ближайшие 
дни, но хотела своим уходом произвести сенсацию. 

Так, однажды утром она проникла в зал собра

ний монахов и громогласно обвинила присутствую
щего Пробужденного в том, что он соблазнил и бро
сил ее. 

Со свойственной ему невозмутимостью Будда ска
зал ей: "Правда ли то, что ты говоришь, знаем только 

ты и я". 

Когда смущенная Сш-IСа тихо подтвердила это, 
порыв ветра поднял се юбку, и узел, который она 
привязьшала, упал на пол. Возмущенные миряне, 

присутствовавшис при этом, набросились на нее и 
прогнали из монастыря. 

После того, как она с криком покинула святую 
территорию и Будда не мог ее больше видеть, зем
ля с треском разверзлась и по глотила клеветницу. 

Возможно, женщины довольно часто проявля

ли свое отношение к БудJ(С Иl\lенно в такой форме, 
но здесь это превращается в чудо, подтверждающее 

учение. Реальность перерастает в демонстрацию не

земной силы. 

Но реальность в ордене и вокруг него, как пока

эываст этот прииср, была не столь отрадна, как в 
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начале. Среди моrrахов также во:нrнкалн некото

рые разногласия 11 лаже споры. Даже об и:шасri

лованни и у6иikтвс III.'Ia речь, хотя тяжюте преступ
ления во вре:чена Будды являлисi> единичными 

с:Ivчаями. 

В случае изнасилования монахини Уппалаван
IIЫ монахоi\I Нандо легенда сообщает о таком же 

наказании, как и в случае с Сивсой. Это дает нам 
нраво сдслап> выво;~ о том, что тяжкие нарушения 

правил ордена были довольно редки и влекли за 

со6ой суровое наказавне Шl зеrчле или осуществля
лось могущсствеiiНЫi\1И снлаi\IИ неба. 

Но мы ющим, что IIробуждение Будды никак не 
оградило его самого и его сторонников от ежеднев

ных нужд с<:шсары. Даже если сам он был непри

косновенен, то его физическое существование оста

валось подверженным ИЗi\Iенешiям мира. И это он, 

вндшчо, с годами чувствовал все более ОТLtетлиоо. 



Устав 

Глава XIII 

монашеского ордена 

и учение 

ч c~t дольше существовал ор!~сн, чем больше был приток, TCi\1 пес более важную 
роль играл cтpoпiJci устав ордена. El\IY 

Булда уделял особое BI-Шl\taJIJie. Он знал: ничто не 

угрожает так силы-ю действию и стоiiкосп1 учения, 
как сансар~l. Потому что никто не нщ~вер1·ается l\!Ир
сюrм искушениям больше, чем l\юнах. Этот потен
циал искушений не уменьшился с осiюпанием жен

ского ор1~ена. Он стал значительно больше. Буд1~а 
знал это. И все-таки он считал, что под надзором 

монахов монахини защищены больше, чем при са

моунраплешrи. 

Другой опасностью для норядка, особсшю для 

наиболее трудно соблюдаемого правила цслоиудрия, 
были постоюшые встречи l\IOШlX0\3 с женщннаl\111 во 

время их пахадов за l\IИлостыней. Там l\югло дойти 

до искушения и даже до сопращешrя. Будда так

же знал это. И ему было ясно, что одними Jапре
тами ничего нельJя урсгу лировать, ничего нельJя 

предотвратить. 

Несмотря на это, он tюслс согласия на женский 
орден однозначно ужесточил правила для монахов 

н ппервые точно сформулироrзал их. 
При этом он разработал восемь категорий пра

вил поведения, которым монахи и монахини обя
:!аны были Iюдчиняться. Изданные Б у ;щой ;~ля 
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l\IO!Iaxинr> 11равила поведения были дейстшпелы1ы 

для членов женского ордсна и вне его. 

На первом плане устава стояли законы Пара
джика, нарушение которых влекло за собой не
ме;{лснное исключение из ордена. Они эапрсща

ли убийство, кражу, полnвые сношения (также и 
с жипопrыми), притязания на обладание более пы
соким JLуховным саном н :тоунотрс6ление им. 

Последнее было сред11 аскетоп и нищенствую

щих монахов времен Будды любимым средством 

возвеличить себя и добиться всеобщего восхиtцсния. 
Другие категории касались прежде всего жизнн 

самих монахов: поведение монахов и монахинь в 

общественных местах, общение друг с другом и с 
rrосторонними, вопросы собственности, распорядок 
дня, питание и отношение к родителям, детям и 

родственникам. 

Монахи не имели права работать, а также 

обрабатывать поля. Они полностью зависели от 
милостьши. Ковтакты с родственниками были 
запрещены. Посещать l\южно было только уми
рающих родителеi:i; другие посещения семьи были 
з;шрещены. 

Существовали наставления или по крайней мере 
укаэания по паломничеству и прсбыванию во вре
мя сезона дождей. При этом Будда видит как в 

бесцельном странствии, так и в длительном пре
бьшании на одном месте побуждающие к разду
l\1ЬЮ предпосылки. Хотя он сам форсиропал осно
пание монастырей, но был против того, чтобы долго 
оставаться на одном месте. Он говорит: "Длитель

ное пребыванис на одном месте имеет пять недо
статков: имеют много пещей и накаплипают их. 

Имеют много лекарств и сохраняют их. Появляется 
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много дел, появляется много хлопот, начинают пус

каться в самые различные виды деятельности, под

держивают отношения с монахами и хозяевами и 

вращаются в неподходящем обществе". 
В основе таких размышлений, естественно, лежат 

принципы учения и вообще выясняется, что меж;~у 

учением и уставом ордсна существует непосредствсн

ная связь. Если бы каждый монах и каждая !'vюна

хиня буквально воспринимали бы учение, прини
l\1али его к сердцу и воплощали в повседневной 

жизни, то и устав ордена был бы не нужен. 
Но Будда не был подвержен иллюзиям. Он знал 

людей и постоянно демонстрировал им их слабо
сти. Общине монахов он объяснил, что при посто
янном соблюдении указанного им Срединного Восьме

ричного Пути и его четких толкований между НИl'lИ 
не может возникать трудностей. На это он постоян
но ссылался, если видел ссорящихся монахов или 

слышал обвинения и клевету, которые при тесном 
совместном пребьшании, особенно в сезон дождеi;'1, 
могли привести к отравлению атмосферы в монас
тыре. Для сообщества монахов это были проблемы, 

которые нельзя было недооценивать. 
С другой стороны, Будда добился многих пре

имуществ для ордена и его членов по сравнению 

с мирскими авторитетами. Не случайно он был 
дружен с большинством повелителей своего вре
мени. Многие просто примыкали к его учению. 

Орден имел такую же строгую организацию, 

как любой город тоГо времспи, что ввиду разбро
санности монахов и монахинь по всей стране было 
не так просто. У правительств и управлений было 
получено право членам ордена совершать обходы 
для сбора милостыни. 
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Общество мо1ыхов было са;чостоятсльноii еди

ницей, поскош,ку его члены подчинялись не госу

дарственному нравапорядку, а подсуд н ости ордена. 

Это могло привести к опасной конфронтации и кон
фликтам, если шшов11ый пытался уйти от государ
ственного уголовного преследования с помощью 

вступления в орде11. 

Так, после основания женского ордсна сооб
щалось о женщинах, нарушивших супружескую 

верность, которые искали убежища в ордене, 
потому что мужья в Индии того времени имели 
право убить женщину, уличенную в супружеской 

измене. 

Известны решения царей IЗ пользу таких жен
щин, что означает, что злоупотребление убежи
щем, которое здесь явно имело место, возможно, 

рассматривалось как терпимый проступок, если 

это позволяло проявить больше человечности. 
Именно это и входило в цели Будды и его уче

ния. 

Что необходимо уточнить в этой связи, так это 
большую ответствсшюсть, которую Пробужденный 
вынужден был нести, несl\ютря на его отстранен
ность от мира. 

Он был верховным прсдставителем и верхов
ным судьей ордена. Он был обязан вести вес пе
реговоры с властителяl\IИ и коммунами. С другой 
стороны, он, как показьшают многочисленные при

меры, заботился о каждой мелочи попседнешю!I 
жизни монахов. Часто он хвалил, но п не скунил

ся на справедливое порицание. 

Он посещал болы1ых и дарил им утешение, 
давал советы по сохранению здороnья, ввел обы

чай чистить зубы и обучал правилам поведения 
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прн чихании и других фи:-нrолопiчесюiх функщrях 
орган из м а. 

Будда занимался даже проблемоr"I отхожих мест 

в монастыре, пока, наконец, не было найдено нри
смлемое для того времени пrгиеннческос решение с 

крыты!'ш домиками. 

Все эти заботы также подтачивали :здоровье Буд
/{Ы, как И 1\ШОГОЧИСЛеННЬIС ПроблеМЫ, КОНфЛИКТЫ И 
своры, с которыми обращались к нel'IY как г лашю
!'1У в ордене. 

Несмотря на вес эти нагрузки, Будда оставался 
nеселым, готовым помочь и научить, образцом для 

Ю1Ж/{ОГО, кто с ним знакомился. 

Его усилия были направлены на укрепление и 
сохранение общества монахов, это следует из мно
гих высказываний Пробужденного. 

Хотя он перекладьшал на старших монахов, 

нрежде всего на своих ближайших доверенных из 

начального периода ордена, все больше и больше 
эадач, однако он до последнего сохранял руковод

ство в своих руках. 

Важные решения пришrмались на собраниях мо
нахов, где свое мнение 1\!ОГ выска:1ать каждый по

священный в сан н каждый молодой послушник. 

Голосования не было. Но каждый высказывался, 
проблема обсуждалась до тех пор, пока не достига
лось согласие. Это удавалось очень часто, но не 

всегда. 

Чем старше становился Будда, тем больше его 
беспокоило будущее ордена. Это явствует из его 
l\Шогих более поэдних высказываний. На собрании 
ордена в Раджагахе он велел присутствуютцим мо

fiахам обдумать семь предпосылок для сохранения 

11 процветания ордена. При этом он предска:3ьшал 
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ордену хорошее 6удущсе, "tюка монахи регулярно 

проводят собрания 11 rrосещают их; пока ош1 со6и
раются и единодушно нринимают решения; не вrзо

дят новшеств, а живут по действующему порядку; 

высоко ценят отцов ордсна и старых монахов и мо

лодые слушаются их; не подчиняются злу, которое 

ведет к новому рождению; живут в лесных хижи

нах и хорошо обращаются с чужими монахами". 
Если будут со6ЛЮ/{аться эти семь правил, так 

говорил Будда на этом важном, указывающем в бу
дущее собрании монахов, ордену не угрожает опас
ность упадка и разрушения, он будет процветать и 

дальше. 

Однако и общество монахов, и мирских привер
женцев Будда принимал близко к сердцу, постоЯII

но стремился увеличить их число. Поэтому он час
то обращался со своим учением к простым людям JЗ 
городах и деревнях. 

Как и в ордене, речь была ввиду широко рас
пространенной неграмотности единственно доступ

ной JЗсем формой Iюу•rительного высказывания, при

чем бесконечные повторения служили у г лубленному 
пониманию ее, а также были предназначены для 
тех, кому вообще трудно было воспринимать ска

занное. Для обучения 6олее высокой степени они 
все равно были необходимы, тем более что Будда 
хотел охватить всех люде1':'!. 

Как бы ни важны были ему монахи и мирские 
последователи из высших слоев, как, например, из 

касты брахманов, в общем он очень мало обращал 
внимания на общественное положение своих при
верженцев. Он приветствовал и тех, кто не принад
лежал вообще ни к какой касте, с чем его ученики
брахманы мирились с большой неохотой. 
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Будда ясно видел, что только относительно не

многие люди могли поступательно следовать его 

учению о Восьмеричном Пути, хотя он и называл 
его Срединным, рассчитанным на нормальные че
ловеческие условия. Он знал, как много искушений 

стояло на пути даже пожилых монахов, не говоря 

уже о большом количестве заинтересованных, воз-
1\ЮЖНО, даже очень старающихся мирян, которым с 

тру дом давались даже первые шаги, если они вооб
ще на это решались. 

Но и хорошо подготовленные, как убедился Буд
да и пережил сам в своих прошлых жизнях, могли 

отступить и вернуться к старому, пока они не осво-

6одились из плена санеары и не пробудились от 
земного сна. 

К результатам такого тяготения к прошлому Буд

да при':lисляет ряд явлений, от которых никто не 
защищен, пока не оставил позади себя изменяю

щийся мир, в котором мы все родились. Это перс
числение свойств и форм поведения, которые че
ловек не сразу распознает в своей собственной 
жизни, как бы он с ними ни боролся. Это призна

ки регресса: 

«Радоваться жизни, быть ленивым, вялым и сла
бым при осуществлении хороших планов; изобра
жать кажущуюся деловитость; следовать настрое

нию и питать враждебные чувства; не быть склонным 
к созерцанию изменения вещей; считать важными 

подарки, честь и славу; при личном стремлении к 

успеху использовать нечистые и сомнительные 

средства или коварство; проявлять кокетство и са

мовлюбленность; довольствоваться малыми доб
родетелями и не стремиться к большему; на свой 
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вкус оr(ешшать и судить других; быть нешнriча

тельным при нэучеrши духовных понятий н не 

делать выводов; при изучении духовных вещей из

влекать для себя личную пользу; действовать быст

ро и необдуманно; не отбрасывать жестокис мысли 
по отношению к дpyгlli\1; не спрашивать мудрецов н 

наставников о спасительных вещах; при смешан

ном образе жизни, когда происходит смена темноты 
и света, подавлять в темноте свою совесть; не отка

зываться от полюбившихся, но призванных ложны
ми взглядов~. 

Все это - человеческие черты характера как тог
да, так н сегодня, которые Будда онределяет в сво

ем учении как формы выражения сансары. При этом 

он хорошо понимал, как трудно человеку расстать

ся с тем приятным, что здесь сконцентрировано. 

Довольно часто земные качества и формы по
ведения человека препол.носнлись Будде при его 

посещениях городов 11 деревень как желание и воля 

собравшихся л.ля обучсшrя. Так это было и при 
посещении Буддоlr брахl\rанской деревни Белуд
вара, где у его ног собралась большая община 
брахl\tанов. 

Отношение брахманов к Будде было чрезвы

чайно различным. Оно колебалось 1\ICЖJ(Y глубо
ким почитанием и скепсисом. В своем отноrrrсншr 

к учению собравшисся были едины: они хотели 
приобрести новое, не отказываясь от старого. Они 
хотели сохранить собственность и одноврсi\Iсшю 
испытать небеснос блаженство. От Бу;tды они ожи
/(али указшшя пути к достижению этого. 

Как следует из пятого тома «Са.чьютта-Никай.я~ 
(в перевод~ Г. Геккера), их обращение гласило: 
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"lVIы, госrюдиrr Гаутаl\Ш, имеем желание, волю, 

стремление жить среди толпы детей. Мы охотно нрн

l\Iснясм сандаловое дерево иэ Бенареса. Мы укра

шаем себя венками, духами и мазями. Нам нравит

ся :юлото и серебро. А при рйзрушешrи оргшiизмй, 
после смерти, мы хотим пшrасть на правильный путь, 

ведущий в небесный мир. Так как мы имеем такие 

желйния, такую волю, такое стремление, то нусть 

учение господина Гаутамы укажет нам, как нам 
достичь этого" о 

Будду не смутила эта высокомерrыя, вызываю
щая речь. В и:нюжении своего учения он, видимо, 
учитывает представления брахманов, но разпивает 

из этого основы своего учения. 

Он говорит о вааимодействии радости н горести, 
об обусловленности всех поступков, которые мы со
вершаем и с последствиями которых 1\IЫ должны 

смириться. Из этого он делает вывод о необходимо
СП! правильных действий для преодоления разоча

рования и страданий. 

По срашrсни ю с притязшшями брахманов эта 
речr, является дшtлектическим шедевром, который 

так затронул и убедил слушателей, что они в тот же 
вечер безоговорочно нриобrщrmrсь к учению. 

В годы странствнii Пробужденный часто встрсчйл
ся с просты;-.1 населением страны. Все эти встречи нро

текали одинаково. Ему рассi<азывали о радостях чуu

ствешrых наслаж11.ешл':r, о професснопалыrых успехах, 
о ссl\Iейной жrrзнrr. Сначала никто и слушать не хотел 

об отказе от всего этого. Но Бума умел убеднтелыты
tчи речами о взаимосвязи обстоятельств, которая гос

rюдствует над жнзнью и поэтому онасна /~ля нес, так 

вредставить смысл и спасительное ;~ействие своего уче

Iшя, что постоянно находил новых последователей. 
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В большинстве случаев ему также у давалось по

будить людей с сомнительными профессия ми к раз
мышлению и новому началу. Так он разъяснил вои
нам, что их кровавое дело наверняка приведет их в 

ад. Но и тот, кто только думает об убийстве или 
представляет его как актер на сцене, неизбежно пой
дет по тому же пути. Потому что в карме мысль и 
дело - одно и то же. 

В этой связи вопрос о карме в наши дни должен 

насторожить нас. Какой нагрузке подвергают кар

му миллионы людей каждый день только нашими 
телепрограммами, не говоря уже о далеко идущем 

влиянии этих программ на молодых людей? Здесь 
зло становится заразным. Это бацилла, которая легко 
распространяется в сансаре. 

Будда тоже вынужден был столкнуться со злом, 
когда тесть Пробужденного и шурин Девадатта вы
ступили против него, сначала оскорбляли его, а по
том попытались даже отстранить. 



Глава XIV 

Девадатта, противник Будды 

с вступлением в орден шурина Будды Девадатты в общине монахов начались силь

ные, продолжительные волнения. Нео-

жиданная, но совершенно естественная в санеаре 

криминальная история разразилась над Буддой и 
Сангхой. 

Жизнеописание Будды содержит скудные сооб
щения о последних годах его странствий. Появле
ние этого конфликта проливает свет на опасности, 

которым подвержен на земле даже Благороднейший, 
хотя сам он как Пробужденный недосягаем для зла 

и нападок. 

Девадатта был братом Яшодхары, с которой Буд
да согласно легенде Джатака - истории его преды

дущих жизней - был связан еще в предыдущей жиз

ни и которая меж тем сама нашла путь в орден и к 

просветлению. 

Но ни Девадатtа, ни его отец Шуппабуддхо, тесть 
Пробужденного, не мог ли простить Будде его уход 
из дома. Ведь в результате этого Яшодхара лиши

лась перспектины стать царицей Капиланасту. 
Когда Будда в старости еще раз пришел на 

свою родину, Шуппабуддхо решил показать ему 
свое презрение. Встретив однажды его во время 

сбора подаяния, он не отступил в сторону перед 
ним, как это было положено делать перед !\юна
хами, а дерзко встал на его пути. Когда Будда 
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:!а мстил это, то поверну лея и пошел /Lругой доро

гой. Это озадачило Шунпабуддхо, который не мог 

себе представить, чтобы юrяжесюrй сын безмолвно 

стерпел такое оскорбление. Монахи тоже уд:ивились, 
и Ананда спросил Возвышенного, не боится ли он, 

что терпимость к такого рода поведению может по

вредить репутации ордена. На это Будда возразил, 
что скоро Шуппабу ддхо по несет свое наказание, 
через неделю он насмерть разобьется при падении с 

лестницы в своем доме. Шпионы донесли Шуппа

буддхо предсказание Будды. Но он считал, что 
легко может избежать предсказания, потому что оно 
очень конкретное. Он велел убрать лестницу и в 
предсказанный день сидел дома, испытывая страх, 

но и смутное чувство превосходства. Вдруг он уви

дел, что его любимый конь сорвался с привязи пе
ред домом. Не задумываясь, он бросился из дома в 
пустоту, потому что лестницы не было. Он бросил

ся, как говорят источ:rrики, прямо в ад. 

А его сын Девадатта, который довольно рано 
вместе с другими шакья из знаменитых семей всту

пил в орден, стал злеi-iшим врагом Будды. Еще раз 

в его образе, в монашеской рясе, перед Пробужден
ным явился Мара. 

Девадатта был дьяволом в желтой мантии. Кро
ме магических навыкоrз, он ничему больше не на
учился за годы, проведеиные в ордене. В его лице 

как бы объединились интриган и колдун. Его це
лью было стать преемником Будды как руководи
теля ордена. Он думал не о просвет лени и, а об 
убийстве. 

В « Ч уллаваzге >->, "Малой книге", подробно рас
сказывается о Девадаттс и его проступке нротив 

Будды. Хотя Девад<.пта за долгие годы в ордене не 
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иреуспел 8 учении и как своего рода отшельник 

занимался только развитием своих магичссю1х спо

собностей, в ордене его считали в силу его отшель
ничества серьезным аскетом, которого монахи при

ветствовали с почтением. Только Будда видел его 
насквозь. Он знал о его плохой карме и внутренне 
был готов к его нападкам. 

Тридцать пять лет пропел Депадатта монахом и 
так развил спои магические силы, что посчитал поз

можным пыступить вперед и завоевать влияние у 

могущественных. Это казалось ему особенно важ
ным, потому что после оскорбительного для Буд

ды выступления его отца и его смерти, предска

занной Буддой, его семья не пользовалась больше 
уважениеи. 

Он обратился к тщеславному принцу Аджата
шатту, сыну и наследнику преетала царя Б:имбиса
ры из Магадхи, на которого он произвел большое 
впечатление демонстрацией своего магического ма

стерства. Он стал его другом, и кронпринц проявил 
себя щедрым покровителем. Он велел ностроить для 
Девадатты собственный ионастырь и осьшал его 
подарками. 

Так как Девадатта чуuствовал себя на вершине 

почитания, то у него появилась мысль вытеснить 

Будду с его поста и самому стать руководителеl\t 
ордена. Пока он думал об этом, внезапно в силу 
изменений, происходящих в карl\1е, он потерял спои 

магические способности. Он был г лубоко поражен 
этим. Но зависть, ненависть и жажда власти были 

так сильны в нем, что он решпл взять 1шициативу 8 

свои руки и лишить семвдесятилетнего Будду влас
ти. Боги предупредили Будду о планах Девадатты. 

Но Пробужденный был невозмутим. 
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Когда монахи увидели, как кронпринц осыпает 

Девадатту кушаньями и подарками, и сообщили об 
этом Будде, он сказал в назидание им: "Если Дева

датта ежедневно получает от принца Аджаташатту 
·такое изобилие кушаний и подарков, принимать ко
торые ему как монаху запрещено, то у Девадатты 

следует ждать уменьшения добрых качеств, а не при
бавления. На свою погибель достиг Девадатта та

кой чести, такого уважения, такой славы. На свою 
погибель добился он всего этого". 

Это виденное и предсказанное Буддой крушение 
свершилось в короткий срок и с ужасными послед

ствиями. Оно началось актом возвышения Девадат

ты перед собранием монашеской общины. 
Когда Будда в присутствии царя Бимбисары да

вал наставления общине монахов, Девадатта встал 
и с кажущимся почтением обратился к Пробужден
ному: "Господин, стар стал Возвышенный, в пре

клонном он возрасте, долго он жил и состарился. 

Пусть, господин, предастся Возвышенный праздной 
спокойной жизни на этой земле и передаст общину 
монахов мне. Я буду руководить общиной монахов". 

Спокойно, но твердо Будда трижды отверг 
предъявленное притязание. Б последний раз он ска

зал, указывая на своих обоих заместителей: "Даже 

Шарипутте и Могаллане, Девадатта, я бы не дове
рил общину монахов, и уж тем более тебе, низкий 
подхалим". 

Б ярости Девадатта покинул собрание. После это
го Будда объявил об изгнании высокомерного из 
монашеской общины. Но Девадатта замыслил месть. 
Так беда, как и предсказал Будда, пошла своиl\1 
чередом. Но самого Будду, хотя он и был главной 
целью всех направляемых Девадаттой ударов, это 
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не тревожило. Он смотрел на вещи как безучаст

ный свидетель: как они подкатываются к нему и 

сами по себе откатываются прочь. Сансара протека
ла страшным образом, не касаясь Будды. Это было 
как бы уроком в доказательство его положений. 

Истина страданий раскрылась в своей полной угро
зе. Это должно было насторожить многих монахов. 

Разгневанный за разоблачение на собрании мо
нахов, которое он воспринял как унижение и ос

корбление, Девадатта пошел к принцу Аджаташат
ту и посоветовал ему убить своего отца, царя, чтобы 
самому занять трон. От нового царя - Аджаташат

ту, который был в его полном подчинении, Дева
датта ожидал поддержку в исполнении своего же

лания встать во главе ордена. Принца ослепила 

мысль самому стать властелином. 

С кинжалом в руке он подкараулил своего отца, 
но прежде чем он смог нанести удар, его схватили 

телохранители царя. Когда тот узнал, что его сын 

был послушным инструментом в руках дьявольско
го монаха, он покинул свое царство, стал последо

вателем Будды и передал трон сыну. 
Как только Аджаташатту стал царем, исполнен

ный ненависти Девадатта уговорил его послать 
стрелка, чтобы убить Будду. Царь дал такой при

каз. Чтобы скрыть следы преступления, он прика
зал выбранному для этого стрелку возвратиться во 
дворец окружным путем. Там он выставил двух 
других стрелков, которые должны были застрелить 
убийцу. Но и им по царскому приказу была угото
вана скорая смерть. 

Но все произошло совсем иначе. Избранный для 
убийства Будды стрелок был словно парализован 
встречей с Пробужденным. Он больше не думал о 
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своем задании. Будда велел ему опустить оружие, 

и 1\tужчина признался, что был нанят для его, Буд
ды, убийства. Тогда Пробужденный сказал: "Так 

как ты признал свой грех как грешник и правиль

ным образом исправил ошибку, то мы принимаем 
твое чистосердечное признание. Потому что для бла
городного - это укрепление дисциплины. Если он 

признал свой грех как грешник и правильным об
разом исправил ошибку, то в будущем он защищен 

от этого". 

После этого Будда дал покаявшемуся уроки сво
его учения, и он в тот же час нашел свое спасение. 

Когда он прощался с Буддой, тот послал его другой 

дорогой, потому что знал, какая опасность поджи
дает предполагаемого убийцу. 

Так как у двух стрелков, подкарауливающих 
убийцу, не хватило терпения ждать так долго, они 
пошли ему навстречу. Но не встретили его, а ока

зались неожиданно перед Пробужденным. Разго
вор при встрече повторился, и они также последо

вали учению Будды. И так происходило со всеми, 
кто был замешан в этом заговоре. После того, как 

стрелки признались, что не могут убить Пробуж
денного, Девадатта решил сделать это сам. 

Когда Будда находился в тени высокой горы, 
Девадатта поднялся на вершину и столкнул огром
ную глыбу, чтобы она раздавила Будду. "Но, 
читаем мы в обосновании мифической защиты, -
два пика горы соединились, подхватили глыбу и 
удержали ее; только маленький осколок задел ноги 

Возвышенного и причинил кровоточащую рану". 
Это ранение было, согласно Джатака, последним 
проявлением кармы на поступок, I<оторый Будда 
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совершил в своей прошлой жизни. Тогда он и:i жад

ности столкнул своего младшего брата с обрыва. 
Несмотря на вес очеrзндные неудачи своих пре

ступных попыток убить Будду, Девадатта заl\tьrш
ляет третий план убийства. 

Он подкупил в Раджагахе, где пребьшал Про
бужденный, погонщика слонов, который напоил 
пальмовым вшюм самого сильного слона и загнал 

его в тот переулок, где Будда и его ученики обычно 
просили подаяние. Слон ринулея ту да, монахи раз

бежались. Только Ананда бросился на землю перед 
Буддой, чтобы защитить его. Но когда Будда под
нял свою руку, ласково посмотрел на животное, слон 

остановился, медленно подошел к Пробужденному 
и позволил ему погладить себя. 

Когда Дсвадатта понял, что не может убить Буд
ду, он попытался в последний раз нанести ему удар, 

потребовав, хотя он был исключен из ордена, более 
строгого устава ордена. Но Будда, естественно, от
клонил это требование. В ответ на это Девадатта 

увлек ряд молодых фанатичных монахов идеей пос
ледовательных реформ ордена. На короткое время 
это привело к расколу ордена. Но монахи скоро 
поняли свою ошибку и вернулись к Будде. 

И царь Аджаташатту тоже не был больше дру
гом Девадатты. Он страдал от мучительных угры

зений совести отцеубийцы, который своим преступ
лением стал и виновником смерти матери 1• С другой 
стороны, он размышлял над планом войны. 

Оставшись один, Девадатта тяжело заболел. У 
него появилось желание. - неизвестно, из-за страха 

1 Неоютря на то, что Бп~rGпсара отка:Jался от тропа, Аджаташат
та посадил отца в тюрь~1у, где он у~1ер от голода; жена Бн~1бпсары 
!{ошалава;щ yмcp:t<l от печалп некоторое вре~ш спустя - npu.•1. пmu. 
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или раскаяния - еще раз увидеть Будду, своего 

врага. 

Будда, который знал об этом, сказал, что Дева
датта не сможет увидеть его. Так оно и случилось. 
Когда Девадатта на носилках, ходить он уже не 
мог, приблизился ко входу в монастырь, разверз

лась земля, огромный столб огня вырвался наружу 
и унес злодея прямо в преисподнюю. Перед этшч 

его охватили ужас и отчаяние и он закричал: "Я 
прошу спасения у Будды на все мои жизни". 

Это означает, что Будда, несмотря на все зло, 
которое ему было причинено, вплоть до трижды 
запланированного убийства, дал ему спасение. 

Правда он до конца нашей эры останется в пре
исподней, как говорит легенда, но потом после дол

гого раскаяния и наказания за его ужасные дела и 

ему должна быть открыта дорога спасения. 
Это значит: строго учение, но доступно каждо

му, кто его к себе призывает. 



Глава XV 

Пробужденный в нирване 

о б е последующие г ~авы являются цент
ральными в даннон книге и посвящены 

двум темам, которые связаны между со-

бой и вытекают одна из другой: нирвана и дхарма, 
пробуждение и учение. Первая- нирвана- являет
ся целью отдельного человека, касается человека и 

его просветления, вторая - дхарма, учение - под

разумевает человечество и его спасение. При этом 

обе понимаются как единство, как путь и цель отре

шения человека от заблуждений, которые мы по
знаем в нирване. 

Чтобы уяснить себе это на возвышенном приме
ре, единственном, который в мировой истории сто

ит у нас перед глазами, давайте обратимся к жизни 

Будды после проеветления и последней смерти Про
бужденного на земле. Здесь мы переживем силу его 
воздействия вплоть до угасания. 

Во многих книгах о Будде и буддизме сказано, 

что смерть Будды была одновременно его вхожде
нием в нирвану. Но нирвана не имеет ничего обще
го со смертью, она связана с отсутствием желаний и 

избавлением от иллюзий, с просветлением. 
В свой последний час Будда объяснил своему 

ученику Ананде: "Просветление пробудило меня к 
нирване, оставив последнее тело, я окончательно 

войду в нирвану". 
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Будда не только достиг 1шрваны при ЖII:ЗIШ, 110 

н JЗозвестил туда JLOpoгy. И мы rюследовалн его l!у
тем от пробуждения Бсщхис<1.твы, которого 011 с<1.м 
одн<l.жды Iшзвал "несовершенныi\I Пробуждеrшы:ч", 

JLO просветления, в котором перед ним пояпн;rасJ> 

нирван<l.. Она ост<1.лась его ueч11oii частью, которую 

он посредством дхармы - учения - представляет 

пелыо для всех других. 

Уже предыдущие гл<1.вы этоr':'r книги, начиная с 

"Просветления Будды", были главами о нирв<1.не

высказываниями о состоянии счастья н последней 
ясности. Но так как они описывают странствия Буд
ды с целью распространения учения на этой земле, 

конкретно в Северноi:i Индии, то относительно дей
ствительного поведения Будды в то время они дают 
искаженную картину, IIOTOi\1Y что вызывают впечат
ление, будто бы Пробужденный изолировал, uзял 
под арест свое бытие. 

Б действительности же нирвана не знает ни 
времени, ни пространств<l.. Кто достигает ее, тот 

отрешен и иэбавлен. Это нужно осознать, когда 
рассматривается бытие Будды в нирване, которое 
кажется все еще связанным с землей. В его случае 

это эначнт чувствовать себя обязашiЫi\1 перед са

мим собой. Но несмотря на это, он стоит над JЗCei\r и 
видит все. Он ;(авно уже :шаст, что этого мира как 

существующего и постоянного нет и что его учение 

является лишь вспо;о.югателъным средством познать 

это. 

Так Пробужденный незавнсим в IIOЛHOi\1 смысле 
этого слова, ни с чем больше не связан, ничто его 

IIC волнуст и ничто не лержит. Он абсолютно сво
бодный и ясно rюэнающнii. В нем отражается весь 

ВИДИМЫЙ ТОЛЬКО ему КОСМОС: ;\11/ОЖССТВО ;\lllpOB, а 
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также прошлое, настоящее и б у дун.Lее. И он, всегда 
готовый прийти на помощь, пребьшает в бытии, не 
имея желаний. 

Если достаточно долго размышлять об этом со
стоянии Пробужденного, то может появиться про
блеск понииашiя того, что же действительно озна

чает нирвана, это слово, которое так много толковали 

и описывали. Но постичь его иож1ю только при 
медитации. 

Это опыт быстротечности, бренности, который 
Сиддхартха постоянно накапливал посредством всех 
своих рождений на земле и с мимолетНЫ!\ПI кар
тинкаi\ш которой он прощается в расчете на нечто 

более прекрасное, великое: на несостоявшееся, не

сформировавшееся, аморфное- на вечное. Так мы 

пытаемся описать нирвану. Но она намного ёмче. 
Она - действительное в недействителыюм, сияние 

в бесконечнои безиолвии. Так как она безi\юлвна, 
ее трудно описать. Она не владеет ни словом, ни 

звуком, ни дnижением, IШ чувством. Она не явля
ется 1шчем тем, что мы знаеи и что нас окружает. 

Она по ту сторону всех развлечений. Потому что 
она появляется только тогда, когда мы преодолели 

сансару. Этоиу учил нас Будда. До последнего 

МО!\Iента главным для Пробужденного была переда
ча этого учения. Оно должно было стать его преем
ником на все времена, пою1 люди требуют этого. 

И так началось последнее странствие Б у /(ДЫ с 

целью распространения его учения. При этом Буд

да обучал как монахов, так и простых житслей раз

ными способами, соответствующими уроnню знаний 

и восприимчивости слушателей. В Наланде, где поз

же возник знаменитый университет Будды, он сфор
мулнровал для монахов три ступени к нирване: 
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"Это добродетель, это углубление, это мудрость; 
развившееся в добродетели углубление заслужива
ет высокого вознаграждения, высокого поощрения, 

развившаяся в углублении мудрость заслуживает вы
сокого вознаграждения, высокого поощрения, раз

вившееся в мудрости сердце свободно от иллюзий, 
а именно от иллюзий желания, от иллюзий бытия, 
от иллюзий незнания". 

За пятьдесят лет, посвященных проповедям, бо
лее кратко Будда еще не излагал своего учения. 

Из Валанды Будда пошел в деревню Патали, 
где произнес свою последнюю большую речь перед 
мирянами. Недалеко от этого маленького поселе
ния тогда возникла Паталипутра, столица Магад

хн, откуда двести лет спустя царь Ашока как пове

литель, стоящий между насилием и просветлением, 
дал учению Пробужденного новый, возможно, ре
шающий импульс. 

Теперь это воеточноиндийский город Патна, из

вестный всему миру своим рисом. Здесь Будда в 
последний раз разъяснял большой общине мирян 
как представителям будущих потомков пять добро
детелей и их противоположность, делая четкое раз

личие между прилежными и нерадивыми. Это раз
личие действительно, как мы видим, и в наши дни. 
Оно ясно выражено в близком к оригинальному тек

сту переводе Неймана: 

"Существует, о отцы семейств, пять огорчений 
для нерадивого, когда он отступает от добродетели: 
какие же пять? Нерадивый, отступивший от добро
детели, о отцы семейств, идет в результате своего 
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легкомыслия навстречу большой потере своего со
стояния; это первое огорчение нерадивого, отсту

пившего от добродетели. А далее, о отцы семейств, 

нерадивый, отступивший от добродетели, приобре
тает дурную славу; это второе огорчение нерадиво

го, отступившего от добродетели. А потом, о отцы 

семейств, нерадивый, отступивший от добродетели, 
обратится к собранию, каким бы ни было это собра
ние, будь то собрание воинов или священников, будь 
то собрание жителей или аскетов, обратится со ско
ванным лицом, с подавленной миной; это третье 
огорчение нерадивого, отступившего от добродете
ли. Далее же, о отцы семейств, нерадивый, отсту

пивший от добродетели, умрет в неясном уме; это 
четвертое огорченИе нерадивого, отступившего от 

добродетели. Потом, о отцы семейств, нерадивый, 
отступивший от добродетели, при разложении тела, 
после смерти, попадет вниз, на плохой путь, веду

щий вниз, в ад, в мир дьявола; это пятое огорчение 

нерадивого, отступившего от добродетели. Вот, о 
отцы семейств, пять печалей нерадивого, отступив

шего от добродетели. Но, о отцы семейств, суще

ствует и пять поощрений прилежиому, приученно

му к добродетели: какие же пять? Прилежный, 
приученный к добродетели, о отцы семейств, бла
годаря своему терпению идет навстречу большому 
приросту своего состояния; это первое поощрение 

прилежного, приученнога к добродетели. Далее, о 
отцы семейств, прилежный, приученвый к добро
детели, приобретает добрую славу; это второе по
ощрение прилежного, приученнога к добродетели. 
Потом же, о отцы семейств, прилежный, приучен
вый к добродетели, обратится к собранию, каким 
бы ни было это собрание, будь то собрание воинов 
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или свяiцешшков, будь то собранне жrrтeлcii или 
аскетов, обратится с открытыi\I шщоrч, без какого

либо смущения; это третье Iюощрение прилежного, 

приученнога к добродетели. А потом, о отны се

мейств, прилежныii, приученныii к добродетели, 
умрет в ясном уме; это четвертое поощрение при

лежного, приученного к лобродетели. А дальше, о 

о·щы семейств, прилежный, приученвый к доброде
тели, при разложении тела, после смерти, попадет 

на правильный путь, в небесный мир; это пятое по
ощрение прилежного, приучешюго к добродетели. 
Вот, о отцы семейств, пять поощрений прилежного, 

приученнаго к добродетели". 

Перед тем как Будда поюшу л деревню Пат<1ли, 
ему пока:3<lЛИ начало строительства огромной кре

rюсти новой стоmщы Маг<lдхи. И последняя почесть 

на земле была ему оказана тем, что ворота, через 

которые он покину л крепость, были названы Воро
тами Гаутамы. Будда предскаэал строящемуся го

роду прекрасное будущее н знаменитых Iювелнте
лей. Предсказание это сбылось буквалыю ;щести 

лет спустя благодаря царю Ашоке. 
Но всевидящим глазам Просветленного открыто 

не только будущее. Он знает также, что это место 
охраняется могуществе1шыми божестваi\ш-нокрови
тслями. Так, во всяком случае, говорится в найден

ном в Центральной Азии санскритскоtч тексте, ко

торый несколько от л н чается от текста налп. Б у дд<l 
никогда не отрицал существования богов, так что 

здесь речь может идти о достоверном свидетель

стве из его жизни. Это тем более прав;(опо;(обно, 
что последующее сообщение о чуде нерехо;(а через 

Ганг без парома содержится в обеих версиях. 
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На пути к его сле;{ующсй цели, городу Бесали, 
нропсходит встреча со :шамснитой куртизанкой Ам

бапали, которая при г лашает Будду и его монахов к 

себе на обед в свою эваменитую в городе идилли

ческую рощу манго, которую она потом, потрясен

ная явлением Будды, дарит ордсну. 
Б книге «Л(изнь Будды» Ашвагхоши (перевод Те

одора Шульце, 1895 год) содержится поэтическое 
описание встречи Будды с куртизанкой, которое даст 

четкое предстаплен не о том, как Будда видел и оце
нипал воздействие женщины на мужчину. Когда 
появилась куртизанка, он сказал своим монах<tм: 

"Воистину! Н еобыкновешю красива эта )ICeJt
ЩUJta и .!llогла бы обворожить paз.lJ.M любого св.я
щетюслужитсля. Поэтшtу крепко возыште себя 
в Р.lJки, не позволяйте узде .мудрости соскользнуть 
с втиего paзy}lta/ Пасть дикого тигра и Jtamoчeн
Jtыil нож палача Jte так zубителыtы, как же1tское 
общество, которое вызьюает в вас JЧысль о на
слаждении. )[(ешцшш всегда старается, идет ли 
она или стоит, си.дшп или лежит, раскрыть кра
соту и очарование своего тела. Даже изображен
Jtая Jla картине, она старается прежде всего вкрад
чиво явить свету свои прелести, чтобы покорить 
стойкое сердце }ltужчины". 

Б этой встрече Пробужденный еще раз одер

живает нобеду над мощными снлами земной жиз
НII. Будда приобщает Аl'rбапали к своему учению. 
Она становится монахиней и заканчивает жизнь 

как святая в силу ее познания, которое нашло 

свое трогательное выражение в ее « 11 сспях )llOJta

xmtu». 
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Это - странное, заставляющее задуматься собы
тие. В Последний раз Просветленный встречается с 

ярким, необычным явлением из мира обольститель
ной сансары. 

Вскоре после этого он тяжело заболел, и его уче
ники опасались, что приближается его конец. Но 
он силой своего духа поднимает себя с постели, со
знавая, что обязан сказать своим монахам последнее 

слово. При этом он вспоминает о своих так много
кратно доказанных сверхъестественных силах. И он 

говорит Ананде о возможности задержать свое уга

сание и продлить свою телесную жизнь на этой зем

ле на века. 

Этот час отмечен проблеском надежды на бу
дущее. В словах Будды содержится еще и вну

шение призвать его остаться. Но растерянный, 

терзаемый болью разлуки ученик не понял и не 
воспользовался этим. Хотя Ананда страстно же

лает, чтобы Будда продолжал жить, он не выска
зывает этого желания вопреки тому, что Будда 
трехкратным повторением своего удивительного 

высказывания трижды предоставляет ему такую 

возможность. 

Когда позже Ананда осознал это и попытался 
исправить свое упущение, было уже поздно. 

Кажется, что воля Будды к продолжению зем
ной жизни, которая так отчет лив о проявилась еще 

раз, прошла окончательно. Просветленный поки
дает Ананду, который ожидает от него особую 
весть, его завещание: "Вот последнее наставление 

учителя: У нас нет больше учителя. Но это, Анан
да, нельзя рассматривать так. То, что я провозг

ласил, Ананда, как учение и устав, станет после 

моей кончины вашим учителем". 
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На этом он настаивает до последнего, по всем 

имеющимся свидетельствам. Для представителей 
чистого учения тхеравада это является доказатель

ством, что все утверждения, что Будда задержал 
общее учение для возвещения о нем позже, не соот
ветствуют действительности. 

В описаниях последних дней Будды перед его 
угасанием, как и его рождения, переплетаются ис

тория и легенда, реальность и чудо. Снова и сно
ва начинает Будда свои наставления, которые, одна

ко, никогда не выходят за рамки уже возвещенного. 

То, что сохранилось в канонах пали и подтвержде
но вновь открытыми санскритскими текстами, мож

но считать завещанием Будды. 
В последние дни происходит дальнейшее при

общение к учению, и жители населенных пунк
тов, которые Будда, прощаясь, посещает со свои

ми монахами, выражают ему свое уважение и 

почитание. 

Легенда рассказывает о многочисленных земле
трясениях, предвещающих предстоящее угасание 

Будды. По дороге из Весали в Кушинару - к 

месту окончательной нирваны - Просветленный 
пропаведует еще раз дисциплину, погружение и 

пробужд~ние как способ преодоления жадности, 
гнева и ослепления. 

В Паве его вместе с монахами при г лас ил к себе 
в гости золотых дел мастер Чунда. При этом по 
нсобъяснимым причинам Будда получает кушанье 
из грибов или свинины- слово sukaramaddava не 
поддается однозначному переводу, - которым Чун
да хочет оказать учителю особую честь. Хотя ку
шанье кажется Пробужденному рискованным, он 
съедает немножко, а остальное велит закопать. 
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Дальше на пути в Кушинару у Б у ,ады начинаются 

колики и расстройство. Несмотря на мучнтельные боли 
он просит Ананду о том, ч.тобы монахи не обвиняли 
ювелира за кушанье, явно вызвавшее его страдания. 

С большим трудом они со смертельно больным Буд
дой добираются до леса шала недалеко от Кушинары. 
Приступ слабости побуждает Просветленного попро

сить Ананду устроить ложе под деревьями шала. Он 
знает, что оно станет его смертным одром. 

Еще раз тексты сообщают о чуде. Хотя еще не 
время, но деревья шала - в полном пвету - и осыпа

ют Будду лепестками. И это чудо становится пово
дом для наставлений. Не цветами, говорит Будда, а 

следованием его учению надо оказывать ему честь. 

Воспользовавшись случаем, Ананда замечает на зто, 

что в будущем монахи, желающие навестить Будду, 
не будут иметь возможности встретиться с ним. В от
вет на это, как говорится в источниках, Будда назвал 
четыре места, где верующие смогут засвидетельство

вать свое уважение: роща Лумбини как место его рож
дения, Бодхгая, место его просветления, Сарнатх, где 
он произнес свою первую речь, и лес шала как l\tecтo 

его окончательной нирваны. Паломничество к этим 
местам, сказал он, окупится особыми заслугами. Речь 

здесь идет, как и во многих сообщениях о его послед
них часах, о его реликвиях, рекоl'rсндациях строить и 

поклоняться ступам - конусообразным к у лыовым со

оружениям. 

Достоверно последнее обращение в учение Шуб
хадры древнего монаха, которого Бу;ща последним 

лично принял в орл.ен. 

После этого Просветленный собрал вокруг себя 
своих монахов. Здесь имеется странное противоречие 

между каноном пали и санскритсю1м текстом «Сутры 
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fv!axanapшmpвшta». Оно является ярким приl\rером раз

личия между сообщен и ем и легендой, между реально

стыо и толкованием. При этом речь идет о последних 
словах и действиях угасающего. 

По канону вали Будда трижды обратился к мона
хам с вопросом, есть ли среди них хотя бы один, 

который "сомневается или имеет другое мнение о Будде 
или об учении, об общине или пути, или о правиль
ном образе жизни". Трижды монахи не сказали ни 
слова. На это Просветленный произнес свои послед
ние слова: "Ладно, монахи, теперь я скажу вам: дви

жущие силы подвержены непостоянству, приступай

те к делам с прилежанием". 

Так или похоже они дошли до нас во всех извест
ных нам источниках и переnадах. Но в санскритском 
варианте появляется кое-что еще. Там говорится: ~воз

вышенный обнажил свое тело и сказал монахам: "По
смотрите, монахи, на тело Просветленного. А к чему 
это? Бу,пды, Святые, истинно Просветленные редко 
попадаются на глаза, редко, как цветок на дереве у дум

бара. Воистину, монахи, будьте спокойны. Непосто
янству подвержены все движущие силы"~. 

В китайском переnоде говорится: "Тут раскрыл 
Возвышенный свои верхние одежды и вытяну л свою 
руку золотистого цвета." Здесь последние слова Буд
ды звучат так: "Будда с правой рукой пурпурно-золо
того цвета является так же редко, как цветок удумба
ра. Движущие силы, которые приходят и снова 

уходят, не имеют постоянства, они появляются и раз

рушаются беспрестанно". 
Возможно, в этом обнажении Будды перед мо

нахами первоначально заложено намерение про

демонстрировать бренность телесного, даже у 
Пробужденного. 
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Позже компиляторы сделали из этого золотую 

руку или сравнимое с цветком удумбара тело, что 
следует понимать как нечто неразрушимо прекрас

ное. 

Канон пали, напротив, не содержит этой прямой 
связи Будды с телесным в образе своего собствен
ного состарившегося тела. Это ничего не меняет в 
смысле и значении нирваны. 

Все тексты сообщают о четырех видениях Угаса
ющего. После этого, читаем мы в переводе Дутойта 

«Сутры Махапаринирвана», "достиг Возвышенный 
сферы бесконечности пространства, из сферы бес
конечности пространства он поднялся и достиг сфе
ры бесконечности сознания, из сферы бесконечно
сти сознания он поднялся и достиг сферы небытия, 
из сферы небытия он поднялся и достиг сферы ни 
«Я»-сознания, ни «Не-Я»-сознания, из сферы ни 
«Я »-сознания, ни «Н е-Я »-сознания он поднялся и 

достиг утраты ощущения сознания". 

Здесь также повторяются, как и во всех текстах, 
фазы видений и угасания до вступления Будды в 
абсолютную нирвану. Тут разразилось мощное зем
летрясение, и гром потряс небо и землю. 

Захватывающими являются сообщения о скорби 
монахов и о поминовении Будды, подготовленном 

населением Кушинары. Известие об окончательной 
нирване Просветленного со скоростью ветра рас

пространилось по стране. Все князья Северной Ин
дии послали делегации в Кушинару, где начался 
спор о реликвиях Будды. 



Глава XVI 

Влияние Пробужденного: учение 

для человечества 

ъудда умер, по последним данным, меж
ду 486 и 483 гг. до н.э. Прах его был 
сожжен, его реликвии распределены меЖ-

ду различными индийскими князьями, которые воз

двигли над ними ступы, священные памятные над

гробия. Тысячекратно воспроизведенные во всех 
странах между Индией и Японией, между Афгани

станом и Индонезией, они до сих пор напоминают 
нам о нирване Будды. 

Они являются памятниками истории, но также 

воплощают в себе дух Пробужденного, который вы
жил в далеких частях Азии и с прошлого века рас-

пространился также в Европе и Америке. , 
По следам духа Пробужденного мы и хотим прой

ти там, где он еще жив. При этом мы будем пораже
ны тем, как мощно глыба учения Будды пронизыва

ет все преобразования и изменения. 
Путь Пробужденного в форме дхармы, как он 

многократно предсказал в последние часы своей жиз
ни, действительно выходит далеко за пределы его 

угасания. В учении Будда остается живым как сущ

ность универсальной силы и продолжительности, 

лишенная тела, но от этого еще сильнее излучающая 

во всем мире просветление. Как иначе мы можем 
объяснить то, что его дхарма действует непрерывно 
и постоянно увеличивает свою излучающую силу? 
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Здесь ;чьr должны rзспомiНIТI> тот нуть, который 

Сиддхартха Гаутама прошел до своего просrзетле

ния: пуп, бодхисатвы. Как путь, ведущий к будJ(е, 

он наряду с нродолжаюrцим дс~iствовать учсниеи 
персдает ост<J.вшееся благод<J.ря легенде живое и 
наг лядвое представление о Пробужденном для 
Сангхи, ордена, и, что еще важнее, для общины 

последов<J.телеJ':'r-мирян. Ведь для большинства лю
дей понятно и действенно только то, что 1чожно пред

ставить, что можно облечь в образ. Смысл этого 
больше, чем спорное слово. 

Поэтому при расСl\ютрении буддизма, который 
мы понимаем как спасительное учение, речь не мо

жет в первую очередь идти о религиозно-научных 

или филологических толкованиях, попытки кото

рых давно предпринимались и которыми еще и се

годня занимаются вредставители так называемой 

б у ддологии и многих буддийских кругов на Восто

ке и Западе. 
Смысл и цель учения Будды - это по;-.ющь и 

поним<J.ние. Для понимаr1ия нам необходима дхар
ма, для помощи - бодхисатва. Беспомощными ка
жутся нам в час смерти Будды, если мы правильно 

понимаем это, большинство монахов и все те, кто 

ловили и восприни~Ушли каждое слово Будды. 
Как бы много он ни учил и ни проповедовал, 

без величественного явления его слово тяжело вос
принималось большинством, каким бы ясным и до
казательным оно ни было. Я вижу в этом причину, 
почему буддисты в большинстве случаев не справ
ляются только словом, как бы тщательно устно оно 
не передавалось и позже не записывалось. 

Уже ВО время Сеi\ПIДНеВНОГО ПОМИНО!ЗСНИЯ ОТЧеТЛИ
!Ю проявился разлад между познание!\r и почитанием, 
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i\lежду словом и обращением. Однако мы сrитаем, 

что нссi\ютря на скорбь и слезы, несмотря на траур 
монахов, сожжение, как было принято в Индии, 

праэдновалось с флагами, цветами и ладаном, с 
иузыкой, пением и танцами. 

Это было как первая вспышка того, что позже 
роскошно и торжественно и сегодня еще тысяче

кратно празднуется в честь Пробужденного, в па
l\IЯТЬ о нем, как благодарность за его поl\ющь - в 
буддийских храмах от Индии до Японии, от Шри
Ланки до Индонезии - тоже своего рода спасение, 
- хотя и не так, как во времена Будды. 

После его сожжения только близкие ему монахи 
сохраняли скорее внутрь обращенные воспомина
ния об умершем и ежедневно представляли себе его 
слово н указанный им путь. 

Мы не знаем, как в дальнейшем народ, у кото
рого отобрали чарующее, достойное почитания яв
ление, относился к Будде. Но нет сомнения в том, 

что еще при жизни народ считал его достойным по

читания. Как долго жила в народе потребность по

чтительного отношения к его памяти после столь 

блистательного поl\ншовения, безусловно надолго 
оставшегася в памяти? Здесь мы видим корни лру
гого вида отношения к Будде, такого, какого он 

хотел сам и каким его пытались сохранить многие 

монахи IЗ духе его учения. 

Мы J(олжны хорошо представлять себе индий
скую жизнь и индийские обычаи, индийскую куль
туру и индийскую фантазию, чтобы праnильно по
няп) развитие, которое учение Будды получило в 

И т щи и и в попавших под его влияние соседних стра
нах в течение веков после его смерти. 
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При этом необходимо различать историко-духов
ное и фольклорно-временное развитие буддизма. 
Этого различия, которого пока почти никто не де

лал, а уж тем более не описывал, мы хотим придер

живаться в процессе дальнейшего рассмотрения, 

поскольку следы обеих форм явления еще можно 
найти и сегодня. 

К историко-духовным источникам относятся 

речи Будды, собранные в каноне на языке пали и 

в санскритских сутрах, а также соборы, на кото
рых эти тексты и связанные с ними традиции 

учения не только сохранялись, но и подвергались 

пересмотру. 

Если мы исходим из того, что. в слове Будды 
зафиксирована исключительная идея истинного и 

всепомогающего, то уже на первых соборах проне
хождение этой идеи подверг лось нападкам. В неко
торых текстах чувствуется неспособность человека 
найти подход к духовности Будды. И поэтому вто
рым чудом после первоидеи можно считать то, что 

целое в его возвышенном великолепии сохранилось 

несмотря на поверхностные и доктринерские влия

ния. Даже современные переводы дышат этим ду

хом первоначальности. 

Между 486 и 483 гг. до н.э. Будда окончательно 
ушел в нирвану. Первый собор монахов был назна
чен год спустя после его смерти, хотя исторически 

это не подтверждено документами. У же на этом со

боре, как сообщают источники, возникли споры меж
ду монахами прежде всего о роли Ананды, которые 

отчетливо показывают, каким опасностям подвер-

галея орден после смерти Будды. · 
Возможно, в нападках некоторых монахов на 

Ананду вылилась накопившаяся ревность к Ананде, 
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возвысившемуся в последние годы жизни Будды 

до его любимого ученика. Она вновь, очевидно, 
вспыхнула в результате изложения Анандой речей 

Будды на этом соборе, изложения, которое эхом 

откликается в записях канона на языке пали, где во 

введении каждой речи говорится: "Я слышал это ... " 
Какую роль Ананда действительно играл на этом 
соборе, мы не знаем. 

О соборе, созванном сто лет спустя, на котором 

присутствовали 500 монахов, сообщается, что он был 
созван по поводу жалобы на монахов из Весали. 
Они обвинялись в том, что брали золото и серебро 
у последователей-мирян. Обсуждались также и дру
гие проступки в Сангхе, так что этот второй собор 
можно было бы назвать скорее трибуналом. На этом 
соборе действительно дело дошло до настоящего 
судебного процесса, который привел к осуждению 

l\юнахов из Весали. 
В это смутное время многие монахи отстрани

лись от ордена, одни - чтобы вести строгую от
шельническую жизнь, другие - чтобы идти своей 
собственной дорогой и не соблюдать устава ордена. 

В то время учение, казалось, отступило на задний 
план перед диспутами, перед правовыми и формаль
ными вопросами, так что его существование и со

хранение оказались под угрозой. Но, безусловно, 
было больше превосходно обученных и знакомых с 
текстами монахов, которые придерживались трал.и

ций учения и правил ордена и которые создали 

тем самым предпосылки для дальнейшей передачи 
и последующей записи богатого собрания речей и 
сообщений из времен Будды. 

Несмотря на это, уже в первые л. в а столетия 

после смерти Будды видны отчетливые тенденции 
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рас кола rз ордсне, которые явно uьпскают нз rrро

блсмы интерпретации учения. В эти гол.ы ордену 

яuно не хватало ведущей Jшчпости. Она пояnилась 

в III веке до н.э. совсем с 11:pyгoi'r стороны, вне 

Сангхи. 
Это был великий царь династшr Маурьев Аню

ка, который, мучимый раскаянием за кровавые за

восвательские походы, объедиrшrзшие по11: его гос

подством всю Индию, обратился к буддизl\rу. 

Целый год, это был примерно 255 год до н.э., 
Ашока познавал учение, но не освободился от давя
щего груза совести. Однако он не пал от этого ду

хом. Он увидел опасности, которым подвергалась 

Сангха без настоящего руководителя, и решил взять 
на себя стабилизацию и далыrс1':'шrее распростране

ние учения. 

Возможно, это был час спасения для буддизма, 
потому что Ашока заботился не столько о секуляри
зации дхармы, сколько о прониквовении духа уче

rшя в его господстrзо, во все управление, в резу ль

тате чего, как он надеялся, улучшатся общие условия 

жизни в его огромной стране. Поэтому у него воз
никла мысль о миссионерстве, причину появления 

которой, возможно, следует искап) в очень распро

страненной в то время идее бо11:хисатвы. Целью уст

ремлений Ашоки было спасительное действие для 
индивидууi\Iа и освобождение мира. 

Для этого он создал в своей огромной стране 

многообразные предпосылки. Он ос1ювал школы и 
больницы, построил монастыри и ступы в память о 
Будде, заботился о чистых городах с озелененны
ми, тенистыми улицами и беспокоился о благе псе
го нарол.а. Колонны Ашоки со львом и колесом уче

НIIЯ и с его указами были сооружены по всей стране. 
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Онн до снх пор наказывают обшир11ые грашщы 
его государства. Это оказалось хорошеН предно

сылкой ДЛЯ СО:ЗЫВа В 246 ГО/(У 1(0 11. Э. треТI>еГО б у Д
ДИЙСКОГО собора, в которо;ч принялн участие более 

1000 монахов. 
Девять месяцев длилосi> ве;rикос собрание мо

нахов, на котором, вероятно, была установлена 

известная нам форма канона речей Бу;(ды на язы
ке пали в шще текстов, сохраненных Анандой. Ког

ла была осуществлена запись этих речей, сего;(ня 
установить невозможно. Вероятно, это произошло 

только спустя два столетия после этого третьего собо

ра, но в форме, установлешюi'1 при Ашоке, пото;чу 
что в таком виде учение попало с одним из нервых 

буддийских миссионеров, Махиндрой, родственни
ком царя, на Цейлон (Шри-Ланка), где в XIX веке 
были найдены манускрипты речей Будды на паль
мовых листьях. После этого последовали первые 
переводы на европейские языки. 

Структуру, которую часть монахов, присутство
вашних на третьем соборе, придали учению в III 
веке до 11. э., мы назьшаеl\r буддизмом тхеравада или 

хинаяна - малая колесшща. Это учение перешло 

тогда границы Индии на западе в направлении се
годняшнего Пакистана 11 Афганистана, оно, хотя и 
IIЗ;\fененное по сравнению с перrюначалыrым буд

/(ИЗi\ЮМ, осталось до наших дней наиболее близким 

л:харме, как ее понимал и пропопедавал Будда. 
Так как собор возвел буддизм до государствен

ной религии, то в Паталипутре возшrк;ш значитель

ные разног лас и я между монахами относительно уче

ния, которые в конце концов привели к первому 

официальному расколу ордена и выходу из него 
большого числа монахов, считавших, что строгая 
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структура учения тхеравада не подходит большин
ству людей. Эти противники "пути старца", как на

эьшали бу ддиэм тхеравада, стали наэывать себя ма

хасангхика - "Большая община". 
Первому разделению ордена предшествовали мно

гочисленные конфликты и недоразумения в монас

тырях, несмотря на все усилия и помощь Ашоки. 
Благодаря щедрой поддержке царя, направленной 

на процветанис ордена, чрезвычайно возросло число 
монахов. Многие новые монахи серьезно не воспри

нимали спасение и видели в монашестве только у доб
ный образ жизни, не заботясь об уставе ордена. 

Выразители взглядов махасангхики видели, как 

ослабевала дисциплина в ордене и все меньше мона
хов действительно искали путь Будды. Это побуди
ло их требовать облегчения пути к спасению, чтобы 
сделать учение приемлемым для всего народа. 

То, что началось как буддийское народное дви

жение, которое хотело прежде всего примкнуть к жиз

ненным правилам Будды и создать всем людям снос

ную жизнь, без жестокости и угнетения, уже было 
началом буддизма мах<lЯНЫ - большой колесницы, 

который, однако, далеко отошел от этих, можно ска

зать, социальных ранних идей народного буддизма. 
Прежде всего спор шел об осуществлении учения 

Будды в повседневной жизни и о добросовестности 
таких усилий. Спор проходил на ученых диспутах, 
но был вынесен и на улицы. В итоге, после много
численных маленьких конфликтов, на переднем плане 
стояла схизма Сангхи - первый раскол ордена. 

С этой точки зрения часть предсказаний Будды 
о распаде ордена сбылась ранее намеченного им сро

ка, но полностыо они не сбылись ;~о наших дней. 



Глава XVII 

Будда и бодхисатва: изменение 

учения в течение веков 

в о времена Ашоки произошло отчетливое изменение во внутреннем отношении че

ловека к его великому учителю. Начина-
ется обожествление и божественное почитание Буд
ды. Так, сам царь называет его старым именем бога 
- Бхагаван, Высшее существо, обращение к богу, 
которое живо еще и сегодня у коренных жителей 

Индии, как, например, у бхилов. 
Возможно, большинству приверженцен учения, 

как и царю Ашоке, труднее всего было представить 
полное угасание Будды, его недосягаемость. В этом 
была причина его обожествления, а также усиления 
и распространения идеи бодхисатвы, которая выс
тупала своеобразным посредником между учением 
полностыо Пробужденного, однако исчезнувшего для 
своей общины, и его строгими последователями. 

Среди них довольно рано развилось мощное пред
ставление о бодхисатве Майтрее как о носителе на
дежды на будущее. Ведь еще сам Будда говорил о 
будущем будде и пяти своих предшественниках в 

этом мире. 

Здесь уже во времена Будды и в его собствен
ных словах мы находим начало той космической 

системы относительных понятий, о которой он сам 

говорил неохотно, но которая после его смерти все 
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болынс становилась цс!проr-t cJ·o учения, особенно rз 

северных школах. 

При этом наблю.п:астся приравнинанис бу:{/l.IIЙ
ского традициошю1·о учения к сущсспзующи;ч фн

лософсю!м н ретrпюзным нредставлеш!Яi\1 Древней 
Индии, от которых Буюtа сознательно отмежевы

вался в своих высказываниях всю свою жп:нrь. 

Тенерь же благодаря новым силам Сангхи, а так
же в результате ослабления тралиционной учебной 

дисциплины в Сангху проникли .п:алеко идущие идеи 

и изменили ее духовную структуру. 

Следствием этого явилось не только возникновс
Jшс многих школ, но и появление теиденциii к рас

колу внутри этих школ. При этом особого интереса 

:~аслуживает тот удивительный факт, что при всех 
этвх изменениях основное учение Будды не по

несло никакого ущерба и сохранило свое содер

жание ;tаже там, где обра:ювались совершенно 

новые внешние формы, например, в Тибете, Цент

ральной А:ши, Китае и Я !ЮНИИ. 
Вознию-юпение новых внешних форм основано 

в болышшстве случаев на уже имеющихся пред
ставлениях, которые, однако, коренятся не столько 

В дуХОВНОЙ И l\1еДИТ<lПIВIЮЙ сфере, СКОЛЬКО В народ
НЫХ поверьях и потребности в наг лядноспr. 

Так, п новых будлнiiских группировках новой 
эры мы констатируем сильные иностранные влия

ния, луховн ыс и фольклорные, но он и значительно 
JJc изменяют и не фальсифlt!щруют основы учения 
Будлы, хотя это постояшю утверж.п:ают многие при
верженцы южного будлнзма. 

Здесt, мы не можем проследить вес преобразо
вання н изменения тр<tдиционного учения во всех 

uу;щнiiских странах. По :пому вопроС~' Иi\1ССТСЯ 
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6огатая специальная литература. В этой связи нас 

rштересует вопрос о воздействии различных форi\1 
IIровозглашения буддизма, прсжJ~е всего в странах, 
шrервые открытых для усrения, и его значение для 

современности. 

При Ашоке н его обширном политическом влия
нии учение распространилось на IОжную Индию, 
Шри-Ланку и Бирму, а также далеко на запад до 
Персии и Сирии, вплоть до греческих царей в Ма
кедонии и Египта. 

Так как эта миссия протекала исключительно под 
именем основателя, то и далее продолжала суще

ствовать закрытая для окружения картина буддиз

ма, меж:~у тем, особенно после третьего собора уко
ренился ряд названий групп, которые сегодня знает 

только историк. Образование буддийских сjюрм обу
'Iсния и почитания в отдаленных частях А::нш про

стирается от собора в Паталшrутре, то есть с 
середины 111 века до н.э., через тысячелетия до воз
шiюювеiшя IЗ<lджраяны и тантрНЗi\1а И1щии через 
Тибет и Центральную Азию до Дальнего Востока. 

В период нанбольшего распространения в Азии 

сфера влияния буддизма достигала на юге - Индо
незшi, на западе- Сирин, на севере- России, Ко

рен и Японии. При этом хпнаяна, исповедовавшая 

пер во начальное учение, господствовала в обширных 
частях Юга-Восточной Азии и на западе Индии, а 
возникающ<lя на рубеже эр махаяна - на севере и 

эап<1де и в Центральной Азии. И:~ махаяны вышли 

ваджраяна и тантраяна - тантрический буддизм, ко
торые позникли в Индии прежде, чем рост индуис
тсюrх влияний и, наконец, проникновение ислама в 

XII пеке положили начало раннему концу буддизма 
На МеСТС Cl"O ВОЗIНIКНОВеiШЯ. 
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История этого развития и связанных с ним из

менений и расширений учения известна лишь в гру

бых чертах. Так, мы ничего не знаем о первом по

явлении махаяны, не знаем места ее возникновения, 

хотя ее основополагающие идеи появились уже на 

соборе в Паталипутре. 
Как с учением мы сталкиваемся с ней только в 

поздних дошедших до нас сочинениях, которые дают 

глубокое и обширное представление о новой расши

ренной системе учения. 

Для всех направлений махаяны - большой ко
лесницы - и ее последующих явлений действитель

но положение, которым объясняется большое число 
сочинений этого направления и их содержание. 

Учителя махаяны утверждают, что ввиду низ
кой восприимчивости большинства его современни

ков Будда после пробуждения не решался провоз
гласить свое учение и скрыл большую часть своих 
просветленных знаний. Эти знания, как учат маха
яна и ваджраяна, стали известны теперь благодаря 
великой святой. 

Трансцендентная мудрость была первоначальным 
ключевым СЛ()ВОМ расширенного, ведущего вглубь 
учения. Оно дополнялось вторым центральным по

нятием Бхакти, которое означает самоотверженную 
любовь, а также веру и почитание. В этом отчетли
во просматривается изменение значения Будды как 

явления, произошедшее за это время. Теперь он 

превратился в достойного почитания, в божество, 
которое возвестило глубочайшую мудрость и все еще 
излучает ее через своих преемников. 

В махаяне и в последующих мнениях об учении 
нерваначальная вера становится незыблемой базой 
расширенного представления о спасении, которое 
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выходит за рамки нирваны, стремиться к которой и 

;{остичь может отдельно взятый человек. Это пред

ставление становится учением о спасении всего 

человечества. 

В то время, как малая колесница описывает еди

ничный путь ищущего просветления, причем уче
ние и орден могут быть только помощью, боль
шая колесница является своего рода массовым 

транспортным средством в нирвану, которую мож

но достичь одному не только после долгих усилий, 

но часто и в какой-то счастливый момент. Безус
ловность первоначального учения и тем самым ог

ромные усилия для каждого отдельного человека, 

который хочет следовать ему, теперь приуменьше

ны. Каждый может своими силами и своим спосо
бом идти путем Будды. Для многих в этом таилось 

грандиозное обещание, но и совращение к небреж
ности, просто к нерадивости. 

Если и во времена Будды монахи и последовате
ли-l\шряне были различны в своих стараниях и обя
занностях, то теперь это пошло еще дальше. Каж~ 
дому стремящемуся к проеветлению нужна была 

помощь. Старая идея бодхисатвы, как предпосылка 
для праведной жизни и правильной веры, стала под

держкой для всех, кто искал правильный путь, но 
не мог найти его сам. 

Для этого было недостаточно существования жи
вых бодхисатв - великих учителей. Идея бодхисат
вы ожила также в форме воображаемых существ 
просветления, которых представляли разнообразно, 
но не придавали им реальный образ, не видя в них 
воплощенного на этой земле явления. 

Таким образом, идея бодхисатвы развивалась 
наряду с представленнем о Будде и расширенным 
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учением Пробуждешюго в rюсле;Lующие столетия, 

чтобы стать в кorrcчrюl\1 счете пажнсiiнш;\1 носите

лем будди:зtча до наrшrх дrrcri. 
Будднйскос релипю:нюе разюrт11е :-)ТИХ веков на

шло свое отражен и с в богатоii, обпш рной литерату

ре сутр н позже в тантрах. Бl\тссте с кatюJJOl\t на 

языке налп, древшt:-ш санскритскими текстам!! 11 

l\rногочислеJШЫl\tИ персводами, прежде всего на кп

тайский язык, собрание буддиiiскriх coчшtctшii ЩJС/L
ставляет собой самое большое религиозное тексто
вое произведение вообще. Оно свидетельствуст о 

жизненности и рас!Iрострапенiюсти учения Будлы, 
содержание и представления которого постоянно на

ходят свое 1(альнеiiшсе ра;нзитие. 

Из всех духовных бо;(хисатв на передний план 
выдвигаются трос, изображение которых мы до сих 

пор встречаем в районах Гималаев в внде троицы. 
Ими являются Авалокитешпара, бодхнсатва безгра

ничного сострадав и~, Манл.жушри, бодхисатва бо
жественной мудрости, и Ваджранашt, бодхисатва 

с алмазным скипетром, которыii с самого начала 

выступает как покровитсль Будды. Вес онн оли

цетворяют ;~ля человека явления, которые всегда 

готовы помочь 11 которые во:ншкают из духа Буд

ды. Они воплощают в себе аспекты его учения, 
которое находит в махаяне н позже в ваджраяне 

все более широкую и глубоко идущую шперпрета
цию. 

В то время, как для самого Будды важно было 
указанис правилыюго пути спасения из сансары, 

бо;{хисатвы предлагают помощr> и в самой сансаре. 
Эту помощь они ока:~ывают не толы-со l\юнаху, но 
и каждому ищущему мирянину. При сном цель ос

тается такой же, как ее описал и достиг Будла, но 
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IIYTI> раССЧИТЫВается COOTBeTCTIЗCIIHO СНЛаJЧ 11 ПОIШ

;чаНИЮ каждого отдельного человека. 

Для простых людей с не;tостато'шоi'I силоii духа 

11 слабой волей сущсствоrзал нуп) плечом к плечу 

вместе со многими другими. Сильные духом пре
одолевали путь самн, часто в короткое время и i\ЮГ

ли стать 1юмощниками слабьп\1. При этом было еще 
щ1е1tставление о не:Jемных просветленных существах, 

имеющих свяэь как с Буддой, так 11 с человеком, 

что также было больuшм утешением. 
Будда теперь уже не угасшнй, как он описал 

себя своим учениюtм, а еще более сияющий, выс
шее явление для верующих, покло1Iяющихся e1-ry, а 
именно о таких н идет здесr) речь. 

Эта связь I\lежду продолжающiii\1 жить учением 

и его велию1м основателем сохраняется также и в 

сутрах. Во многих текстах авторы сутр намеренно 

представлены современниками Пробужденного, ко
торый цитируется как лично прнсутствующий, ког

да на дискуссию выносятся важные вопросы того 

времени. Однако тот, кто видит в этmr фальснфи
кацию, подвержен ошибочной оценке духа време

ни. Вездесущность Будды в расширенных учениях 

является частицей духовной действительности, как 
ее понимали авторы этих текстов. Они больше не 
хотели быть отделенными от вдохновителя их кос

l\Шческо-духовных интерпретаций структуры воэдеil
ствия, под которой они по Будде понимали мир. 
Ведь они ощуш.али себя идущими по следам того, 
что он называл дхармой, своим у'rснием, и что от

крылось им как основное понятне того мироrзоэзре

ния, которое он открыл как cвoii мировой закон. 

Дхарма, как они ее пmшмали, была больше, чем 
учение; дхарма была целым во ncex его явлениях 
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или наоборот: целое в своем течении, n своем измс
няющемся бытии было предметом учения, было дхар
мой. Это и есть глубочайшая мудрость и познание 

сутр махаяны: своими Четырьмя Благородными Ис
тинами Будда открыл не только мировой закон воз
никновения и исчезновения, но и познал то, как 

человек должен применять его для собственного 
блага. Это значит, что буддизм, став религией, при
обрел благодаря силе разума своих великих интер
претаторов одновременно значение и г луб и ну как 
космиqеская философия, как учение о динамической 
и аморфной всеобщей взаимосвязи, о сливающемся 
и текущем вместе, постоянно изменяющемся. Или, 
как говорит лама Говинда, немецкий буддист наше
го времени, в предисловии к собранию сутр махая

ны: "Что отличало Будду от его современников и 
выделяло его из совокупности духовной жизни Ин
дии, так это его познание динамической сущности 

действительности. Учение Будды является антите

зой понятия материи". 
Это отчетливо показал сам Будда в своем уче

нии. Заслугой великих учителей махаяны, преж
де всего Нагарджуны, который жил примерно n 
200 году н.э., было то, что они ясно и однозначно 
показали это. Насколько это трудно, мы хотим объяс

нить на примере раннего текста махаяны «Праджна
пара..миmы», "Книги запредельной мудрости". 

Его связывают с Нагарджуной, хотя сочинения 
«Праджнапараll'tиты» восходят ко временам до на
шей эры, и о Нагарджуне, вероятно, можно гово

рить только как о собирателе рассеянных частей и 
первом издателе. 

Б любом случае вьщающийся учитель в народных 
поверьях связан с текстами «Праджнапара.миmы». Он 
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получил их якобы от Наги, девушки-змеи, из моря, 
где Будда хранил их как свои ценнейшие тайные 
сочинения. На этом примере мы видим, что не только 

времена Будды, но и последующие столетия соот

ветственно индийской манере овсяны богатыми ле
гендами, которые даже э:ютерическое облекают в 
народные представления. 

«Ilраджнапара.миmа» является не отдельной сут
рой, а комплексной системой объяснения дхармы, 

простирающейся через многие текстовые группы и 
столетия, впервые касающейся всей ширины и глу

бины этого трудноинтерпретируемого понятия. 
Если понимать под дхармой в смысле первона

чального значения этого слова "несущее" и "дого

вор" и, следуя из этого, "обычай" и "закон", то 

выясняется, что здесь мы имеем дело как в санск

рите, так и в языке пали, где это называется дхам

ма, с первичным словом. 

Ашока, познавший дхарму как закон жизни, знал 

о соответствии Четырех Благородных Истин ходу 
жизненного процесса, который он понимал как про
цесс постоянного изменения всех явлений. 

Это соответствует естественно-научному фило
софскому понятию дхармы, как его определяет ин
долог Гельмут фон Глазенапп: "Дхармьr не явля
ются сами по себе ничем постоянным, а существуют 
только один миг, чтобы в следующий момент усту
пить место воепроизведениям самих себя. Эти дхар
мы существуют каждая для себя и отдельно друг 
от друга, но взаимодействуют друг с другом по 

определенным законам. Весь мировой процесс есть 

не что иное, как вибрирование этих субтильных 
преходящих, но постоянно обновляющихся дхарм; 
нет ни субстанции, ни материи, ни души, а есть 
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только качество, только ощущение и нейтральные 

ланныс". 
Этот вывод раскрьшает дхарму соответственно 

ученшо Будды как процесс, который Глазенапн 
называет "как бы кинематографическим". И n со
ответствии с буддийскими Представлениями о сан
еаре он логически эаключает: "То, что кажется 

нам постоянным бытие!\!, в действительности яв
ляется лишь непрекращающимся возникновением, 

цепью временных существований". Такой мир, 
каким его здесь рисует Глазенапп, по учению Буд
ды, не содержит ничего того, что мы называем 

бытие и «Я». 
Как же предстаnлен этот мир явлений дхармы 

в «Праджнапараjщтzе»? Из 6ольшоt·о числа этих 
текстов мы выбрали самый краткий варвант, ко
торый еще и сегодня ежедневно декламируют 1\юна

хи в монастырях махаяны. Это ответ бодхисатвы 

Авалокитешвары на вопрос одного монаха о том, 
как сын или дочь должны изучать "глубокую 
«Ilpaджuanapa.мumy»". Благородный Авалаюпеш
вара отвечает: 

"Если сын или дочь желает изучить глубокую 

«llраджнапара.миmу», то сначала он должен осво
бодиться от всех идей личностного. Пусть он дума
ет так: личность? Что такое личность? Это постою-r

ная сущность или она состоит из преходящих 

элементов? Личность состоит из пяти ощущаемых 

компонентов: формы, чувства, восприятия, обра
за, сознания, которые по природе свободны от все

го личностного. Форма есть пустота, но ни пустота 

не отличается от формы, ни форма не отличается 
от пустоты, на самом деле пустота есть форма. И 
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далее: чувство ес1ъ пустота, ни пустота не отлича

ется от чупства, tHI чувство не отличается от нусто

ты, в са:-юм деле пустота сеть чуnспю. И далее: 

воснриятне сеть нустота, ни нустота не отличается 

от восприятия, tш воспрнятне не отличается от пус

тоты, на самом /{еле нустота сеть восприятие. Об
раэ сеть вустота, 1ш пустота не отличается от обра

за, ни образ не отличается от пустоты, !{СЙстпитслыю 
пустота сеть обра:3. И далее: сознание есть пустота, 
ни пустота не отличается от сознания, ни сознание 

не отличается от пустоты, де1'iстпнтельно пустота есть 

созшшие. 

Так как вес вещи обладают приро;{оЙ пустоты, 

то у них нет нп начала, нп конца. Они не являют
ся НII ошибочнымн, 1111 беэошпбочнымп, ни со

першенными, ни несопсршснными. В пустоте нет 
ни фор;чы, ни чувства, ни ощущения, ни образа, ни 
сознан11я. Та:ч нет ни глаз, ни ушей, ни носа, ни 

языка, ни осязания, ни разума. Там нет ни види

мости, ни звука, ни занаха, 1111 вкуса, нп касания, 
ни умственного процесса, ШI объекта, ни знания, 

ни незшшия. Там нет ни разрушения объектов, ни 
прекращсния знания, ШI л рекращения нсзнапия. 

Там нет Четырех Благородных Истин: ни страда
ния, ш1 причины страдания, ни прскращсния стра

дания, 1111 пути, ведущего к прскраш.ению страда

ния. Там нет ни разложения, ни сl\tерти и нет 

разрушения понятия от распада и смерти. Там нет 
знания о 1111рване, нет достижения нирваны, там 

нет недостижения нирваны. 

Почему нет достижения нирваны? Потому что нир

вана есть царство "неовеществленности". Если чс

лопек нщет высшее, сопершешюс знание, он прсбы
васт в нарстпс созшнiия. Если он намерен осуществить 
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нирвану, он должен выйти за пределы соэнания. В 

высшей санадхи, перешагнув череэ соэнание, он 

окаэывастся над способносп,ю различать и позна

вать, за пределами досягаемости изменения и стра

ха; тогда он уже наслаждается нирваной. Полное 

понимание этого и терпеливое усвоение - высшее 

совершенное знание, которым является Праджна
парамита. Будды прошлого, настоящего и будуще
го осуществляют Праджнапараииту так, как они 

достигли высшей санадхи, приобретя просветление". 

Эту беседу Аналоюпешвары с монахом из бли
жайшего окружения Пробужденного, который даже 
при этом разговоре пребывал в "санадхи" -в меди
тации, - мы должны представлять себе как встречу 
земного с неземным в своего рода индийском эли

зиуме. Здесь соответственно заглавию сутры речь 
идет о раскрытии последних му дростей о нашем со

энании, которое согласно Будде и его последовате

лям в махаяне единственно заслуживает название 

бытия. 
Лама Говинда говорит по этому поводу во введе

нии к этому переводу: 

<<За парадоксальным способом выражения тек
стов Праджнапарамиты скрывается опыт такой 
необъятной глубины, что слова могут служить 
только для того, чтобы освободить нас от поня
тийности, привести на границу высказываемого 
словами, где в борьбе за последнюю истину в нас 
вспыхнет первое предчувствие более глубокой дей
ствительности, в которой полярная противоположность 

нашего мира понятий теряет свой смысл. В пережива

нии этой сверхпротивоположной действительности не 
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отрицается относительное в пользу а6солютно1·<1 или 

множество не жертвуется абстрактному единству, 
а индивидуальное и универсальное проникают 11руг 

в друга и обусловливают друг друга так абсолют
но, что одно немыслимо без другого. Однако здесь 
мы имеем дело не только с констатацией общей 

относительности (которая так у д об на современно
му человеку для обесценивания всех оценок, да и 
для отрицания всех этических и духовных цен

ностей), но и с познанием действительности, кото
рая, выходя за пределы этой относительности, 
приводит к тому, что делает возможной эту относи

тельность: а именно к той всеохватывающей цело
стности, скрытой во всем индивидуальном. Это 

переживанис целостности так же далеко от "абсо
лютной единственности", как и от "абсолютной 
множественности", от однообразности статического 

космоса, как и от противоречивого многообразия 
неукрощенного хаоса. Это переживание может быть 
различным в каждом "индивидууме" и все же зак
лючать в себе все переживания единичности всех 
других "индивидуумов". Потому что индивидуум, 

или как бы мы ни называли формы бытия и явле
ния живых существ, является не бессмысленным 
повторением, подражанием или простой копией кос
rvюса, а единственным в своем роде и неподражае

мым выражением: осознание того, что присуще всем 

вместе, но не присуще одному отдельно взятому, 

что должен каждый пережить в себе, чтобы осво
бодиться от самого себя~. 

Буддийская концепция сознания, которая демон

стрируется здесь как правильная предпосылка по

знания, представляет собой одновременно помощь 
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в жи:ши и в познании мира. Она наглядно нока

зьшает, что махаяна представляет coбoii расшире

ние буддийского мышления, а не вырождение, как 

утверждают критики. Поэтому она, как н перво

начальное учение Буд/{Ы, будет играть реш<tющую 
роль в наших дальнейших р<tзмышленнях. 

При этом может быть полезгто протшюпостав
ление главных фигур хпнаяны и махаяны- <lрха
та и бодхисатвы. Архат, ученик Будды, святой 

"старой школы", последовательно идет первона

чальным путем Буд/{Ы. В противоположность ему 
бодхисатва не является самоспасителсl\1, а спаси
телем мира, он похож на снасителя в христиан

ском понимании. В Будде вorrлoщeiiЬI оба: архат, 
просветленный, и бодхисатва, учитель и номощ

ник. Уже в этом можно увидеть значение обоих 
направлений. Их параллельпое существование 

нельзя сравнить с о;{новремеш-Iым существовани

ем в христианской церкви. Потому что в буддиз

ме нет догмы, о чем, конечно, можно спорить. Не 

зависимо от того, рассматривают ли его как уче

ние 1\Iудрости илн релнгшо, следуют ли только 

Будде или также выросшим из его учения бод
хисатвам, каждый, кто живет как буддист или чув

ствуст себя вдохновлешrым этим учением, отмечен 
духом терпимости, миролюбия, добра и готовно
сти помочь. 

Поэтому буддизм является единственным учени

ем, которое никогда, как христианство, не призы

вало к официальному уничтожению людей по ре
лигиозным причинам и никогда к убийству неверных 
- как ислам. С самого начала оно было терпимым 

учением, которое, возможно, 110 причине времен

ной жестокости и насилия других вероисповеданий, 
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не на:~ывали религией. Жестокость, как я считаю, 

нссовместима с мул.ростыо и человечностью. Это

му учат Будда и бодхисатвы. И этому следуют их 
истинные привсрженцы. 



Глава XVIII 

Лотос из болота: сутра о 

спасении мира 

о сенью 1992 года в немецкоговарящем 
мире произошло почтинезамеченное ли

тературное событие, которое имеет бо-
лее чем эпохальное эначение: перевод индийской 

сутры махаяны с японского языка. Он перебрасы
Бает для нас мостик почти через две тысячи лет и 

устанавливает связь с ранним учением Будды: пе
ревод, о котором вряд ли кто мог сказать, несмотря 

на знание его заголовка «Сад-дхар.ча-пундарика» 
(«Сутра Лотоса Чудесного Закона»-), какое значение 
он будет иметь для нас. 

Даже если он не стоит в списке бестселлеров, 
тем не менее эта книга является одной иэ важней

ших в буддийской литературе, появившейся в по
следние десятилетия на немецком языке. 

Как будто вновь сталкиваешься с «Илиадой» Го
мера или «Божественной ко>tедией» Данте, только 
не западноевропейской, а в духе Будды, наполненной 

больше прониюювением, чем действием, больше со
общающей о vita contemplativa, чем о vita activa. 

Сутра «Сад-дхар>tа-пундарика» относится к девя
ти дхармам буддизма махаяны. Это сутры раэлич
ных лет и различных направлений учения, которые 

в отличие от речей Будды иэвестны только в науч

ном мире и о которых у нас написано много крити

ческих работ. 
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С точки зрения первоначального буддизма и его 
современных последователей, а также с точки зре

ния хинаяны Юга-Восточной Азии это оправдано. 
С позиций Китая и Японии, г де уже давно возник
ли переводы Сутры Лотоса, это выглядит совсем 
по-другому. 

В Японии она считается "библией" важнейших 
буддийских группировок с миллионами последова
телей. Такое значение она приобрела на Дальнем 
Востоке не только как книга буддийского учения, 
но и в силу своих высоких литературных качеств, 

которые четко проступают и в немецком переводе 

Маргариты фон Борзиг. 
По сравнению с основными произведениями хри

стианских мистиков она возвышается из множества 

индийских сутр махаяны как эр ратический валун. 
Гениальным, полным фантазии образом она обра
зует связующее звено между жизнью Будды вместе 
с легендой и Представлениями, которые развивались 

в последующие столетия после него из его достой
ной подражания жизни и неразрывно связанного с 
ней учения. 

Тот, кто хочет знать, чем является махаяна и ка

кое значение она имеет, должен прочитать ~Сутру Лото

са Чудесного Закона~. Она показывает величие, но и 
слабости идеи махаяны, которые, как можно себе 
представить, выражаются в преувеличениях. Возмож
но, они возникли у авторов как результат своего рода 

эйфории, исходившей из учения Будды. Это была 
эйфория, которая еще более укрепилась представле
ннем о чудодейственных, достижимых сегодня и здесь 

бодхисатвах. Авторы стремились погрузить Будду, 
дхарму и последователейвнеизмеримое сияние, на

писать книгу славы буддизму. 
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«Сутра Лотоса>> создав:сuшсь в тсчспис длнтслыюго 

периода. Это вривело к новым углублениям текста 
в более по:здних главах. Очевидно, что тексты были 
эакончены в середине третьего века н .э., потому что 

уже между 265 и 316 гг. новой эры rюявились пер
вые переводы на китайский язык. В 406 году воз
ник знаменитый перевод всей «Сад-дхар.ма-nуllдари
ки» индийского монаха Кумарадживы, с тех пор 
высокочтимой в Китае, но еще больше в Японии. 

Он в эначительной мере способствовал распростра
пению и сохранению буддизма в обеих странах. В 
Японии эта сутра составляет основу учения важ
нейших школ буддизма - тендай н нпхирен, по 

испольэуется также современными буддийскими на
правлениями страны, например, движением сто

ронников Рисшикосай-каи (общество установления 
истинной веры и для ближних), а также сенсацион
ным движением Сока Гаккай (общество создающих 
ценности). 

Произведение состоит из стихотворных строф 
- гатха - и частей в прозе, которые, однако, свя

:~аны друг с другоi\1. В первых главах мы встреча

ем исторического Будду, который начинает образную 
речь переднеобозримой толпой будд, бодхисатв, бо

гов, святых, учитслей, монахов, монахинь, мирян 

обоих полов, а также животных и сказочных су
ществ, послав молнию иэ клока волос между бро

вями. 

Эта речь является обращением к космосу rю 
всех его земных и неземных проявлениях. Деi:'I

ствительность нагружается в эоны - в вечность и 

бесконечность времени и пространства. При этом 
демонстрируемое богатство должно нораждать со
знание абсолютной пустоты. 
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Часто критикс подвергаются свсрхпрсуnсличсння 

текста, заклинания бесчисленных существ и немыс

ЛIIмые размеры. Но мне кажется, что в поверхност

ной крнпше заключена глубочайшая, скрытая ;чу JL

рость: идея утрировать санеару и ;{овестн }I,O абсурда 

в сознанин человека. 

Это такое же рассуждение, которое способству

ет n r\lахаяне TOi\IY, что плохой, но rrронпцательныii 

t!рсстушrик может ближе IrаходиП>СЯ к нирване, чем 

Iюстоюпю старающийся, которому нсдостушю пре
одоление последних преград :на пути освобождения 
от бытия, даже сели они не стоЛI> трудны. 

Своеобразная, напоминающая Iю:-щнне тантриче

ские учения снетема опюсителыюсти понятнй появ

ляется уже в первых главах сутры, кor}l,a Будда 

испускает в космос таинственный луч сnета. 

Присутствующпй в кругу слушателей бодхисат
ва Майтрея, готовящийся к своей бу;Lущсй роли 

будды, размышляет, что бы мог значить этот знак. 
Он не может спросить у Будды, который находится 

в погружснии. Поэтому он обращается к Манджуш
ри, бодхисатвс божественной мудрости. При этом 

вопрос в виду отрешенного Будды превращается в 
нроповедь, точнее в нохвалу изумителыюii и:~луча

ющей силы слова. 

Здесь образно заклинается всемирное воздействие 
учения Будды. Только после 1\ШОГО'!Исленных строф 
Майтрея подходит к свое;чу вопросу, который сам 

е1це раз становится гимi-юl\1 нохвалы Просветле:шю

;чу. Там говорится: 

"Сын Будды, /Vf аиджушри! 
Развей 1taиm со.мнения! 

Четверичная общшш, радосп то подпяв 1-лаза, 

19.) 



Ъудда 

смотрит на тебя и меня. 
Л о какой причине Л очитае.мый во все.м мире 
послал такой яркий луч света? 

Сын Будды! Ответь теперь! 
Обрадуй нас, развеяв наши сомнения! 
Ради какого такого богатого блага 
показал он нам этот яркий луч света? 
Н е хочет ли Будда проповедовать 
чудесный закон, который он постиг, 
когда сидел на террасе просветления? 
И ли он дает пророчество? 
И показывает, что все страны Будды 
ценны, сияющи и чисты, 

и что мы все видим будд, 
это не по ничтожной причине. 

М андж.lJшри, ты должен знать, 
четверичная община, наги· и духи смотрят 
на тебя, не скажешь ли ты что-нибудь". 

И Манджушри отвечает: 

"Вы, славные сыновья! Как я сужу, теперь Буд
да, Л очитаемый во всем .мире, желает проповедо
вать великий закон, пролить дождь великого закона, 
трубить в раковину великого закона, бить в бара
бан великого закона и объяснить значение великого 
закона. Все вы, славные сыновья, когда я видел у 
прошлых будд этот благоприятный знак, посьише
мый ими такой луч света, то это означало, что они 
пропаведуют великий закон. Л оэтому следует знать: 
если Б_lfдда послал теперь такой луч света, то этим 
он показывает, что желает, чтобы великий закон, в 
который трудно поверить во всех мирах, бьut услы
шан и постигнут, это особый знак". 
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В прозе Манджушри воскрешает будду прошло
го, чтобы таким образом объяснить всеобщую взаи
мосвязь, которая восстановлена благодаря понима
нию Буддой дхармы. 

В результате становится понятно, о чем сообща
ет ~Сутра Лотоса~ как о целом: испускающий лучи 
образ Будды, который во второй главе начинает свою 
великую речь, не является уже больше Буддой Ша
кьямуни, и речь здесь идет о всеохватывающем кос

мическом духе будды, который возвещает просвет
ленное будущее не для одного отдельного человека, 
а для всего человечества. 

В двенадцатой г лаве сутры Будда демонстриру

ет процесс всеобщего спасения на примере своего 
шурина Девадатты, ввергнутого в ад, о котором 
он говорит, что когда-нибудь он станет деварад
жой, небесным царем. Но посылка всей Сутры 
Лотоса состоит в том, что благодаря милосердию 

Будды все люди, также и злые, могут приобl?ести 
спасение. 

Дальше махаяна не могла отойти от перваначаль

нога учения Будды. Христианское возвещение спа
сения звучит здесь скорее в форме доброй и обяза
тельной строгости Будды. 

Но люди, слушавшие сутру, чувствовали себя 

понятыми и принятыми. Это было успехом махая
вы, прежде всего у мирян, которые искали не нир

вану, а помощь в жизни, и несколько перерожде

ний, по возможности в лучших условиях, ничего 

для них не значили. 

Поэтому в ~Сутре Лотоса~ бодхисатве Авалаки
тешваре определяется центральная роль. Он счита
ется великим помощником в нужде. Да, возможно, 
он является именно тем, в честь кого текст получил 
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название «Сутра Лотоса ЧудссJю?л 3mco7ta», Iютmiy 
что его л ревнейшее нмя было Падмапани, носитель 

лотоса. И с цветком лотоса он изображается посто
янно, как [\fЫ утщим в слелующей главе. 

А что же означает лотос в нашей связи? Он стал 

снмво;юrч махаяны, как колесо учения ЯВ.'Iястся сиrч

волом псрвоначалыюго буддизма и х1шаяньr. 
Белый Iщеток лотоса, снiчволизирующий абсо

люпrую НеВIШIЮСТЬ Jl ЧIICTOTY, На КОВре ТСi\11!0-ЭеЛС

НЬ!Х листьев является чем-то потусторонюiJ\t, невшню 

возвьrшающимся и:3 глубины IЮ/\Ы и земли, и:~ бо
лота н тьмы. Он олицетворят coбoii жнвое, кото

рое, не касаясь грязи нашей повседiiевiюii жи:ши, 

Iюстоянiю раскрывает свон роскошные ленсетки на 

тонком стебле. В этом смысле он стал, прежде все
го на картинах буддийского пантеона, несущим, хотя 
и не полностью Jrонятным символо;ч позднего бу.д

диэма и его всемирного распространения, так же, 

как он стал символом яiюнского государства. В слс

/\УЮЩеЙ главе мы 1шовь встретим er·o во всей полно
те его значения. 



Глава XIX 

Образный язык буддизма 

D о сих пор мы говорили о Будде и его 
учении: о слове и речи, многообрйзJю 
сохрашшшихся до наших дней. Но 

Будда стал известен во всем мире не только благо
даря своему учению, но и своему образу. 

Во:!можJю, этот образ даже нечто большее, чем 
учение, о котороi'r думшот, когл.а нроиэносится его 

имя. Оно OTi\reчeJю четкими признаками и вырази
тельной силой, которые, помимо лица Будды, убеди

тельно просматриваются только в изображе:шш Хрис
та. При этом между буддийским и христиански.ч 
искусством существует принципиальная разница. Ощю 

является иконографическим изображением, другое, 
буддийское - символизацией. Бу;:Iдийский мир обра

зов не является собственно искусством, им его сдела
ли западные наблюдатели, а является отражением со
знания верующих: язык обра:юв, который должен вести 
к встрече с самим собой и познанию самого себя. 

Соответственно изменению и э~ютерическому рас
пространению его учения u образе размножен не только 
сам Будда. Он появляется тош,ко вместе с множе

ством явлений, называемых буддийским пантеоном, 
который в виде живописи и скульптуры нрисутствует 

тысячекратно в храмах и монастырях северного буд
дизма. И все это несмотря на то, что учение о нирва

не изложено без иллюстраций, каким оно и было 
при жизни Будды. 
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Его община была вынуждена ждать сохранив
шийся портрет Будды минимум шестьсот лет. До 
этого буддизм выражался только в запоминающих
ся символах, которые мы находим прежде всего в 

ступах и их ограждении. Так, отпечатки ступней 

Будды, трон под деревом бодхи, колесо учения и 
лестница, с помощью которой он посетил свою мать 

у богов, указывают на Пробужденного. 
Из первых веков после Будды до нас не дошло 

ни одного изображения Будды. Но есть тибетский 
перевод древних индийских текстов, по которым 

портрет Будды был изготовлен с натуры при его 
жизни. 

Самая известная из этих легенд связана с царем 
Магадхи Бимбисарой, которого мы уже встречали 

в жизненном описании Будды. От одного своего 
друга-властителя он получил в подарок ценную коль

чугу и не знал, как ему ответить на такой ценный 

подарок. Один из его министров посоветовал ему 
написать портрет живущего неподалеку Будды. Царь 
пришел в восторг от такого предложения и попро

сил Будду разрешить художникам написать его пор
трет. Будда согласился и предложил, в свою оче

редь, снабдить портреты важнейшими положениями 

его учения. Портрет нужно было создать во время 
званого обеда. Но художники были так поражены 
сиянием Будды, что никто из них не смог написать 

портрета. Тогда Будда сел на пологом берегу пруда, 
и художники написали его портрет, глядя на отра

жение Просветленного в воде. Воздействие портре

та было огромным. 
Эта прекрасная легенда ничем не доказана, как 

и другая, согласно которой перед небесным путе
шествием Будды к своей матери была вырезана 
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чудесная статуя из сандалового дерева, наполнен

ная магическими силами. Существуют и другие ска
:ючные сообщения о портретах Будды, возникшие 
при его жизни или вскоре после его смерти, но ни 

один из них не сохранился. 

Прошло более пятисот лет, прежде чем возник
ли первые сохранившисся до нас портреты Будды, 
но зато в большом количестве и, что тоже подобно 
чуду, в трех различных, далеко лежащих друг от 

друга местах Индии: в Гандхаре, могущественном 

царстве в области сегодняшних Пакистана и Афга
нистана, где встретились персидский, древнегре
ческий и римский стили; в Матхуре, на северо-за

паде Индии, где самобытное искусство существовало 
уже многие века; и на юга-востоке Индии, где пло

дотворно взаимодействовали живой религиозный ин
терес и обмен с Шри-Ланкой. 

Однако невоЗможно точно установить даже вре

мя начала изображения Будды. Возможно, это было 
в первом веке нашей эры. В Гандхаре следовали 
западным образцам, стиль которых проник на вос
ток через "шелковый путь". Статуи Аполлона осо
бенно выделялись как образцы для первых изобра

жений Будды стоя. При этом в Гандхаре выражение 
лица Пробужденного также носило западный отпе
чаток. Но даже изображения головы Будды на юга
востоке Индии несли в себе западноевропейское, 
даже римское влияние, хотя в отдельных случаях 

это невозможно ни доказать, ни проследить его путь. 

В этом раннем языке образов буддизма речь идет 
не только о самом Будде, но и о всей истории его 

жизни и легенде. На рельефах, украшающих гале
реи многочисленных ступ, повествуется о пути Буд

ды из последнего места его пребывания на небе 
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тушита, о эачатии и рождении Будды IIЭ бедра его 
1\Iатери Майи, о побеге нз родительского дворца, об 
аскетизме н всех оста11оuках шцуш,его на пути к про

свстлению. Далее следуют ;(еятслыюсп) учителя и 

ЧY/LCC<l., 1\ШОГОЧI!СЛСIН!Ые встречи С ll<lj)0/(01\1, !УЮНа

хами И СВЯТЫМИ, ВПЛОТЬ ДО !ЮСЛСДШ:~Й СЦеi!Ы 11 01<011-
ЧаТеЛЫЮГО угасания в тecJюi\I кругу скорбящих уче

ников. К следующи!\I теtчам рельефоu относятся 
сожжение бренных остатков, rючнтание реликвий н 
воздвижение вервых ступ. Все они, частично вы

полненные с высоким мастерством, изготовлены из 

трудно обрабатьшасмого серого сланца Гандхары. 
Ранний мир бу;(дийских образов выходит д<tле

ко за рамки Будды и истории его жизни. Мы мо
жем видеть бодхисатв в натуральную величнну в 
тонко вьшоJшенных одеждах с бог<tтыми украшени
ями, которые сыновья князей того времени, воз

можно, считали образцом для портрет<t. А в облас

ти Матхура мы находим наряду с добуддиiiскими 
богами природы - якшами - уже и женские боже
ства, которые включены в буддиiiский пантеон, та

кие, как апсары, которые парят над дающим настав

ления Буд;LоЙ. 
Понятно, ч.то здесь на сцене уже господствуст 

махаяна, хотя хинаяна не враждебна изображени
ям, но се язык образов ограничивается Пробужден
ным. В храмах и монастырях Юго-Восточной Азии 

он до наших дней является для монахов образцом 
медитации. 

На севере, наоборот, прежде всего в Тибете и 

Гималаях, Будда отступает перед сотнями, тысяча

ми явлений пантеонов махаяны и т<tнтраяны. Воз

никает вонрос об их значении. Не только Будда 

разl\шожился и выступает в эзотерических формах 
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как нернобу дды н татхагатьr, ра:~множаются и бод
хисатвы в тех случаях, ко1-да они нужны. 

Б ваджраянс и тантрая не tюявляютс}I таюке и 
женскис просветленные существа - тары. Божеств 

покровительства и IIшщн;щшi ~IЫ встречас;ч u со
единении полов -- я б-юм, - Iюэн \LII н, которая 11 ;--I.ест 

целью не оргазм, а нрсодолеш1с всех фнэичесi<их 
инстинктов и желаниi'r. Но это ;чiюжсство явлевнi'r, 

которые представляют более по:щш1ii буддийский 

пантсон, значительно от;(аляст нас от Буд/\Ы и его 

учения. 

Tel\t уюлзительнее остается на протяжении веков 
ло совре;ченности IIOЧTII нс:замсчасiчый, воснрнни

l\Шсмый как само собой p;вyi\rcющiii'icя феномен. Это 
трон из лотоса, простой или двойной, выполнен

ньтi'I ЦСЛИКО!\1 ИЛИ ТОЛЬКО С фронтальноЙ СТОfЮНЫ, 

на котором сидят или стоят почти все эти фнгуры, 
от Будды Шакьямуни, бодхисатв и тар до групп яб
юм и демонических явлений. 

Здесь можно различить объединяющий нризнак 
буддийского языка образов, о котором стоит по
думать. 

В позднем буддизме, особенно в махаянс, цве

ток лотоса наряду с колесом учения вес больше и 
болыне становится главным символом. Причина это
го заключается в изменении буддизма, с чем мы 
уже познакомились. Нарялу с дхармой Будды ло

тос, с которым мы сталюшаеi\Jся как темой важ

нейшей сутры махаявы, приобретает все большее 
значение. 

В то время, как колесо учения, сrасто с двумя газе

лями по обе стороны, представляет собой символ 
Бу;щы, лотос, который на санскрите наэывастся "на!(

ма", мы l\южсм приэнать символом важнейшего 
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бодхисатвы Авалокитешвары, первоначальным име
нем которого было Падмапани (носитель лотоса). 
Во всех его ранних изображениях он держит в ле
вой руке полностью распустившийся лотос. Иногда 

он обрамлен двумя усиками лотоса. 
Но и бодхисатва Манджушри, который на мно

гих скульптурах высоко держит в правой руке меч 

божественной мудрости, на более поздних изобра
жениях и в бронзовых скульптурах обрамлен ло
тосовыми усиками. При этом на уровне плеч так

же находятся распустившиеся цветы лотоса, в 

центре которых расположены поднятый меч икни

га мудрости. 

То, что здесь речь идет о структуре значений 
еще не полностью раскрытых взаимосвязей, видно 
из того, что будущий будда Майтрея в своих много
численных формах проявления часто изображается 
в обрамлении лотоса, причем иногда один из цветов 
еще не распустился и представляет собой лишь бу
тон. Символика очевидна: Майтрея возвещен чело

вечеству, но он еще не открылся перед ним. Бутон 
еще не пробился сквозь болото санеары, которое 
олицетворяет жизнь всех нас. С другой стороны, 
есть еще тары (женские бодхисатвы), которые с двух 
сторон украшены побегами лотоса. Зеленая тара -
реинкарнация непальской принцессы - на некото

рых изображениях опирается небрежно вытянутой 
ногой на цветок лотоса. 

Беликий святой и учитель, тибетский реформа
тор Цзонхава также часто изображен с лотосом. 

Нет сомнения в том, что трон из лотоса, на ко

тором находятся все фигуры буддийского нантео
н а, как и это сопутствующее растение, которое под

нимается из илистой воды, указывают на прорыв 
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живого из болота и мути к свету и прозрачности, 
которому учил Будда и которого добиваются все 
следующие ему буддийские традиции веры. 

Только одна эта глава буддийского образного язы
ка показывает нам, как мало значения придается 

здесь художественной форме и как много - убеди
тельному способу выражения дхармы. 

Каждый изображенный символ также является 
аспектом учения, как и каждая фигура пантеона, 
которую нельзя представить без символа, потому 
что она была бы непонятна. 

История буддийского мира образов от Индии че
рез Тибет и Китай до Японии, от Центральной Азии 
через Шри-Ланку, Бирму, Таиланд и Камбоджу до 
Индонезии еще не написана, хотя есть некоторые 
начала. Для этого не хватает слишком многих пред

посылок. Так, с живописью и скульптурой Тибета 
мы познакомились только несколько лет назад. 

При этом как раз они скрывают величайшие тай
ны, так как тибетский пантеон насчитывает тыся
чи иконографических, то есть также эзотерических 
вариантов. 

С оккупацией Тибета китайцами и бегством 
многих тибетцев из монастырей и храмов были 
вывезены за пределы страны бесчисленные про
изведения. Сегодня они рассеяны по всему миру, 
находятся в музеях и частных коллекциях. Там 

они рассматриваются частично как выставочный 
материал, а в частном секторе как капиталовло

жение. 

И все-таки живопись и скульптура древнего, 

таинственного Тибета стали для многих коллекци
онеров стимулом для более г лубокого занятия этим 
трудным для понимания миром образов. Начался 
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внутренний конфликт с духом проиэведсний, нрн
rюлящий к векоторому гю1шмшrию своего собстrзен

ного состояния. 

Поэтому при рассмотрении влияний буддийско

го учения и л:вижений на человека наших дней мы 
не должны упускать из виду язык образов. Без 

него доступ к учснню Буд/1Ы был бы для многих 
еще тяжелее, хотя он и без этого труден, приче;-.1-
если быть строгим н точным по отношению к себе 
самому, - во всех его направлениях. 



Глава ХХ 

О всеобщей взаимосвязи 

тантрический масштаб буддизма 

с_] l опятпо, что м1юrие западные буддисты отвергают махаяну с ее эзотерически

ми буддами и бодхисатв<1ми, но еще в 
большей степени ваджраяну, таитри ческий буддизм, 

С его МНОГООбр<lЗНЫМИ ирре<1ЛЬНЫМ11 ЯВЛеНИЯМИ, 
нредставляют их в черном цпете, отuергают их врак

тику как ИДОЛОПОКЛОIШИЧеСТllО, ПОТОМУ ЧТО ОНИ I!e 
Iюнимают тантрическое, потому •по рамка их мыш

леiшя СЛИШКОМ узки ДЛЯ Hl!ДIIliCKИX М<lСUПабов, ПО
тому что не могут охватип) космические размеры 

этих явлениli и их фон. 
Но, возможно, как раз этим расширяющиi'I дви

жениям, которые так точно соответствуют азиат

скому духу, буддизм как целое обязан своим су

ш:ествованием до наших дней, как бы часто нп 
nозникали угрозы его существованию. 

К тому времени, которое Будда вредвещал как 
конец Сангхи, в Индии и Шри-Ланке существова

ли не только спло•Iенные общины ордена Тхерава
дин, но и, как мы уже видели, ожиiЗленное даль

нейшее развитие буддийских представлений на 
севере, западе и востоке до Средиземного моря и 

Китая. 
В этих регионах махаяна превратилась во вли

ятельную религию среди друп1х сонерничающих 

релипюзных нанравлений, воздействие которых 
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объяснялось частично близостью к народу, но в боль
шей степени богатством их образов. 

Так получилось, что развитие собственного об

разного языка стало для северного буддизма жиз
ненной необходимостью, которая открыла ему од
новременно ворота в закрытые до этого области с 
сильными народными религиями, прежде всего в 

Гималаи. 
Предпосылкой для этого поначалу неожиданного 

развития в первые века нашей эры было всесторон
нее развитие убедительного, просто потрясающего 
пантеона, который своими частично блестящими, ча

стично пугающими явлениями впечатлял народные 

массы, которых г лубоко волновало таинство за
гадочных существ-спасителей и их помощников, 

как, например, побежденных для службы учению 
демонов. 

Эти изображенные на свитках, тхангка, и в скульп
турах явления родились из мира представлений 

древнего индийского мышления, которое отразилось 

в мире тантр - таинственных мифических текстов,

которые потом получили наглядное изображение. 
Тантры до сих пор считаются, особенно в Тибете 

и Гималаях, священными писаниями: сложные, ча
сто намеренно вводящие в заблуждение непосвящен

ного тексты вообще невозможно понять без образ
ного перевода символов, употребленных в них. 

Трудность понимания и объяснения тантры на
чинается уже с самого понятия. Оно, как и проис

ходящее от слова тантра название maнmpuз,J.t, мно

гозначно и часто применяется без разграничения в 
совершенно различных учениях и образах жизни. 

У же его перевод с санскритского необычайно 
тру де н. Корневой слог та н означает расширять, 
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умножать. Слово "тана" можно перевести с санск

рита как "нить", но также и "расширение". Тан

тава означает "сделанный из нитей", "сотканный". 

Для самого слова "тантра" есть два значения: пред

писанный, или нормированный, и игра на струнах. 
В европейских языках слово "тантра" впервые 

появляется в 1799 году. Тог да английские миссио
неры открыли тайные писания одной из сект Шивы 

шакти, которые были названы "тантры". Как бы 

незначительно ни было понимание чужих текстов в 
течение длительного времени, несомненно, посто

янно появляющихся, считавшихся неприличными, 

если не дьявольскими, выражений было достаточ

но, чтобы подвергнуть тантры проклятиям. Церковь 
и наука целое столетие умалчивали в публикациях 
эти тексты или клеймили как продукт г лубокай 

моральной развращенности, не зная их истинного 

содержания. 

С III века, возможно еще раньше, в Индии воз
никли в большом количестве индуистские, буддий
ские, а также джайнистские тантры, из которых 

только немногие научно обработаны, изданы или 
переведены на европейские языки. Несмотря на по

стоянно возрастающий интерес к азиатским куль ту

рам, до сегодняшнего дня мало что изменилось в 

отношении к таитрам и тантризму. 

Тексты тантр, как и описания тантрических 

культовых процессов, воспринимались буквально 
и также интерпретировались. То, что в их основу 

положена глубокая символика, раскрывается толь
ко в последнее время благодаря бережному толко
ванию. И постепенно мы начинаем понимать, что 

здесь представлены тексты и ритуалы, которые 

тысяча пятьсот лет назад предвосхитили то, что 
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западноевропейские медики открыли только в нача

ле нашего столетия: таiiны чело!Зеческой дунrи. 

Из этого позднего открытия, возможно, вытека

ет тот интерес, который нахо;щт сегодня именно 

тантризм. При этоi\r не следует замалчивать тот 

факт, что под его i\Нюгозначием !ЗСе еще предлагаются 
сомнительные интерпретации и нелепые приемы, 

которые вселяют неуверенность в действительно 
интересующихся буддизмом, если вообще не от

талкивают. 

Поэтому мы попытаемся изложить исторические 
и религиозные взаимосвязи буддийского тантриз
ма. Его предпосылкой было возникновение нантео

на махаяны с медитирующими буддаi\rи, которых 
также называли буддами джайни пли татхагатами, 
и его многочисленными бодхисатвами. 

Из этого эзотерического буддизма, с обширной 
литературой которого мы уже познакомились, раз

вилась в первом веке нашей эры в двух далеко от

стоящих друг от друга регионах Индии, в Бенгалии 
и Кашмире, ваджраяна- буддизм алмазной колес
ницы. Ее возникновение объясняется силыiЫlЧИ 

влияниями с запада, прежде всего из Персии, а 
также природными религиями, культами плодо

родия и магии Ссверо-Восточной Индии и облас

тей Гималаев. В районах Бихар, Бенгалия, Орисса 
и Ассам при формировании rзаджраяны возник ос
нованный на древнем образе жизни этого региона 
синтез между стаrзшиl\I религией буддизмом махая
вы и укоренившимвся ритуалами плолородия, из 

которых разпились многообразные формы тантриз
ма. Здесь произошло уравнивание крайностей, что 
rз истории религии яrзляется абсолютно уникальным. 

Это можно понять, только исходя из психики 
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индийского народа, многообразия его расовых, ду

ховных и религиозных вариантов и из его древ

ней, г лубоко укоренившсйся в народе обществен
ной иерархии - системы родов и каст. 

Учение Будды было для инл.нi-iца, ориентиро
ванного на обычное мышление, слишком личным и 
слишком абстрактным. Так, очень рано, возl\южно, 
еще при жизни Будды, вера народа заполнила его 
всеми Представлениями о богах, духах и демонах, 

без которых были немыслимы индийская жизнь и 
вонимание самого себя. 

Ранний буддизм был для индийца дополнением 
мьшrления и действия, которые были ему знакомы 
с древних времен из йоги. Даже сам отход Будды 

от телесного, заповедь телесного аскетизма остались 

для многих непонятными, как бы широко ни был 
распространен в стр<Нiе аскетизм. Сильнее и более 
соответствующим индийской сути были распростра

ненные, особенно у коренных жителей на востоке, 
фаллические культы народноi'r религии. Из них воз
ник тантрический вариант буддизма, возможно, еще 
раньше, чем образовался тантрический индуизм, 

который до сих пор играет в Индии важную роль в 
религиозной жизни народа. 

Но в то время, как этот индуистский тантризм 

перенимал элементы народной религии в образе вер
ховного бога Шивы, а также культов Рудры и 
Шивы, восходящих к доиндуистскому времени, и 
тем самым подчеркивал телесно-сексуальную услов

rюсть этоi'r формы тантризма, буддийский тантризм 
rвел совершенно другим путем. 

Здесь произошло расширение мира представле

ниИ фаллических куль то в до духовного и вместе с 

тем до космического единства жизни, что нашло свою 
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эзотерическую базу в ставшем религией учении Буд
ды. Жизненные указания Будды стали в тантризJ\Iе 

ядром универсального мировоззрения, которого мож

но поэтапно достичь на пути тайных миров. Пред
посылкой для этого была эманация Будды Шакья
муни в многообразный пантеон будд, бодхисатв и 

божеств, символизирующих единство мира. 
Уже в буддизме махаяны в этом смысле значи

тельно изменилось представление о Будде. Истори
ческий Будда как Просветленный и учитель был 
только аспектом существования будды, которое по
нималось в трех формах бытия - трикая. 

Со г лас но этому учению каждый будда является 
в тройном образе. Как земное кажущееся тело он 
олицетворяет нирманакаю своих ограниченных во 

времени земных дней. Как неземное существо он 
господствует в самбхога-кая - спасенном теле -.над 
небесными существами в раю, возникшем из его доб

рых дел. И, наконец, своим космическим телом -
дхарма-кая - он участвует в духовной действитель

Iюсти всех будд - единственной действительности 
вообще, - которая, с точки зрения буддизма махая

ны, одновременно является первопричиной всех ви

дов бытия. 
В этой сфере дхарма-кая мы встречаемся с пра

буддой Ваджрадхарой и духовными эианациями 
татхагаты, из которых центральное явление Вайро
чаны вместе с Ваджрадхарой связано с вселенскИ1\1 
буддой как центром космоса. 

Оба - Ваджрадхара и Вайрочана - символизи
руют иконаграфически путь в Ваджраяну - вступ
ление в тайное учение тантрического буддизма. У 
Ваджрадхары он выражается в двух знаках, ко

торые прабу дда держит в скрещенных на гр у д и 
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руках. Это ваджра, алмазный скипетр, и гханта, 

колокольчик, атрибуты мужского и женского, кото
рые олицетворяют здесь одновременно полярность 

всех форм бытия, исчезающего только в нирване. 
Еще более отчетливо, чем у Баджрадхары, эти 

полярность и ее уничтожение проявляются в соеди

нении противоположностей в известных изображе
ниях Байрочаны. Его обычный жест, дхармачакра
мудра (жест учения), во многих скульптурах заменен 
бодхнагри-му дра, что однозначно символизирует со

единение упая, мужской активности, и праджна, 
мудрости женского элемента. Если представить, что 
мудра появляется уже во II- III вв. в изображениях 
Будды из области Гандхара, то можно предполо
жить, что буддийский тантризм, возможно, имеет 
два далеко удаленных друг от друга корня, из кото

рых в конечном счете произошел поздний ламаист

ский тантризм региона Гималаев и Тибета, проник
ший в Китай и Японию. 

Западноиндийскому тантризму, который имеет 
эзотерическое, отмеченное сильным влиянием рели

гии света из Персии происхождение, противостоит 
в Севера-Босточной Индии буддийский тантризм со
вершенно другого вида, который несет на себе отпе
чаток сексуальных культов народных религий и ко

торый достаточно рано находит свое выражение не 

только в изображении будд и бодхисатв, но и в 
полных фантазии изображениях богинь, а также в 
многоруких и многоголовых группах яб-юм, оли
цепюряющих божества защиты и инициации. 

Из познания космических взаимосвязей всех яв
лений, отражающихся в нашем человеческом со

знании, в буддизме ваджраяны развилось понима

ние единства духа и тела, мужчины и женщины, 
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микро- и макрокосмоса. Наше тело, согласно этому 

положению, имеет свое соотrзетствие во вселенной, 

как мужчина имеет сrзое соответствие в женщине, а 

дух в теле. 

Уничтожение дуализма внешнего нанряжения, за

ложенного в таких антагонистических парах, явля

ется целью тантризма. Чтобы достичь этого, необ
ходим опыт единого, затмевающего все дуализмы 

содержащегося в духовной природе будды. Символ 

такого будды дал имя позднему буддизму. 
Речь идет о ваджре, алмазном скипетре, возник

шем из "палицы грома", магическом оружии веди

ческого бога Индры, которое, возможно, сrзязано с 
метательным снарядом древних вреl\tен. 

Ваджра rз буддизме является мужским символом 
пути к просветлению, одновременно выражением не

изменной, ясной самоприроды будды, как она про
является в Ваджрадхаре и Вайрочане. Чистая сущ
ность будды, благодаря которой ищущий находит 
ясность и, наконец, просветление, сияет, но не из

меняется как алмаз, так учат сутры махаяны. 

Безупречной прозрачности алмаза соответствует 
также подчеркнутое великим учителем махаяны и 

пионером буддийского тантризма Нагарджуной, жив
шим на рубеже эр, понятие шунята. 

Оно означает великую пустоту, которая является 

целью по ту сторону множества псреж:иваний, впе

чатлений, опыта и rзолнений, которым подвержен 

каждый человек. Пустота всего преходящего соот

ветствует безупречной, ничего не содержащей про
зрачности алмаза, в которой проявляется чистая 

суть будды. Но ваджра - только о;щн из множе
ства символов, которые отличают духовную систе

му ваджраяны и тантризма. Гханта, колокольчик, 
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как символ женского, вместе с ваджрой отражаю

щий дуализм внешнего бытия, наряду с ваджрой 

вринадлежит к важнейшим из этих признаков. 

В руках тибетских лам ваджра II гханта стано
вятся центральными объектаи:и медитации таптри
ческого культа. Но и пхурбу, кинжал призраков, 
который служит для обу~щания демонов, масляные 
лампы и сосуды для риса, а прежде всего картины 

и фигуры в храме в сознании верующих являются 
не тем, что они видят перед глазами, а символами 

духовного мира, который с их помощью все больше 
и больше раскрывается 1\Iеднтирующему. 

Это означает, что тантрнчсское искусство не яв

ляется ни искусством в нашем пониманин пре!<рас

ного, ни идолом для поклоrrе1шя, а является объек

том медитации, который должен служить тому, 

чтобы облегчить вход в духовный мир, который рас
крьшается медитирующему, когда он оставляет вне 

себя изменяющийся мнимый 1\IИр так называемой 
действительности. Он стремится войти в новую дей

ствительность, которая является выражением алмаз

ного космоса чистых будд. 
В отличие от долгого мучительного пути буддис

та тхеравады в нирвану описанный в таитрах путь 

шунята богат изображениями. Прнверженец тантр 
постоянно осознает всепомогающие силы многочис

ленных будд, бодхисатв 11 других божеств и может 

ориентироваться в их символическоl\I существова

нии. Так, он преодолевает сферы влияния рассеи
вающего внешнего мира, который он одновременно 

оставляет позади себя как мнимый мир. и знако
мится с пустотой в общении с равным!! себе и в 
сознании готового помочJ) окружения, которое вез

десуще в форме образов и символов. 
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Приверженец тантры знает три входа в духов

ный мир: йога, мантра и янтра - владение телом, 

владение голосом и владение формой. Ритуал, ко

торому он при этом следуст, слоги, которые он 

декламирует, и символы, которые складывает и 

постоянно познает, являются содержанием сотен 

тантр, которые были составлены в последние ты

сяча пятьсот лет и широко прокомментированы. 

Йога, это мы знаем еще от Будды Шакьямуни, 
является необходимым путем к медитации. Опус

тошение своего ~я», освобождение от всех внешних 
влияний окружающего мира, приведение в состо

яние покоя своего ~я» и его конечное растворение 

в космическом целом - все это этапы из йоги, 

которые в конечном счете ведут к космическому 

мировоззрению и просветлению. При этом взаи
мосвязь между медитирующим и миром по ту 

сторону явлений - между микрокосмом и макро

космом - устанавливается космическими центра

ми в теле, так называемыми чакрами. 

В семи чакрах, которые в йоге кундалани подни
маются как распустившисся цветы лотоса с увеличи

вающимся числом лепестков вдоль позвоночника от 

корневой чакры до макушки и воспринимаются как 

центры силы, медитирующий узнает цвет и фор
му семи символов, которым подчинены слоги -
мантры и каждый из которых, образно говоря, 
представляет собой божество в объятиях своего 
женского соответствия. 

Этому внутреннему миру образов, которые тан
трист понимает как рассмотрение, соответствуют 

образы внешнего мира- произведения искусства, 
- которые, со своей стороны, также являются 

помощью на пути внутрь. ЗдсСI> уже явно враступаст 
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всеобщая сnязь тантрических приемов, их сплете
ние с космосом. Но эти приемы касаются не одно

го только рассмотрения. Связь между медитиру

ющим и образами и открывающийся путь внутрь 
возможны только с помощью сначала контроли

руемого, а потом непроизволыю управляемого ды

хания, пранаяма, лишь с помощью которого, в 

свою очередь, может быть достигнута дхарана, 
концентрация, необходимая для тантрических ри

туалов. 

К миру дыхания, который оживляет мир обра
зов чакр как макрокосмоса, относится также мир 

звуков мантр. Здесь требуются не только сияю
щие надписи чакр, но и звуки, которые деклами

руются по строгим правилам, исходя из магической 

науки. Таким образом, благодаря дыханию, дек
ламации· и образному представлению в медитиру
ющем возникает та связь между «Я»- и бесконечно
стыо, между микрокосмом и макрокосмом, которая 

понимается как вход в мир тантрических тайн. 

В этом мире все со всем связано. Космическое 

переживанис означает чувство собственной связи 
не только с многообразием явлений, но и с неви
димым, даже с немыслимым. Для таитриста этот 
видимый, кажущийся нам действительным мир 

связан с бесчисленными мирами, которые мы не 
можем ни увидеть, ни познать другими органами 

чувств, но которые существуют для таптриста и 

оказывают такое же влияние, как и видимый и 
отцущаемый м пр. 

Это эначит, что люди и боги участвуют в этих 
н тех мирах. При этом божество не является, как 
в христианстве, центральной, веземной фигурой, 
а явлением, также подверженным изменениям. Для 
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человека оно может стать путеводителем к само

осуществлению. Поэтому целью для приверженца 

тантры является идти своим путем, а не как у 

христианских мистиков - самому стать божеством 

или буддой. 



Маидала 

Глава XXI 

тайна священного 

:круга 

ъ ольшая трудность для проникновения западного человека в дух тантризма состо

ит в том, что важнейшие тексты не пере-

ведены, а переведенные в силу символического ха

рактера их языка в большинстве случаев непонятны 
для нас. Это связано не только с эзотеризi\ЮlЧ и чуж

дым для нас многообразием образов и метафор, ха
рактерных для этой литературы, но и с рассу дитель

ностыо нашего общего школьного и университетского 
образования, которое азиатскоиу образу жизни и мыш
лению отводит иесто только на соответствующих лек

циях и практических занятиях и то с западноевропей

скими предубеждениями. Для многих из нас азиатское 
мышление имеет еще обесценивающий привкус экзо

тического, которое "европейский человек фактов" рас
сматривает как интересную редкость, но отнюдь не 

как серьезно воспринимаемую альтернативу для сво

ей собственной духовной жизни. 

В этом заключается причина неспособности боль
шинства людей века техники серьезно вникнуть в уче

ния мудрости востока и особенно в самое трудное из 
них - тантризм. 

Когда знаменитый европейский ученый Д.Туччи 

определяет историю религии в Индии как "утоми
тельный путь к завоеванию самосознания", в чем 
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он, несомненно, прав, становится ясно, какой ущерб 
западный человек наносит себе таким невежеством. 
Туччи занимается этой тематикой в своей книге, 

посвященной центральному символу тантрическо

го буддизма. Она называется «Тайна ;!tандалы» и 
пытается объяснить :шпадному человеку значение 

мандалы. 

В расчете на западноевропейского читателя Туч
чи пишет: "В Индии интеллект был не так силен, 
чтобы подняться над силами души, и никогда не 
отделялся от них так далеко, чтобы вызвать роко
вой раскол между самим собой и психикой, кото
рый на западе стал болезнью". 

Как мы знаем, это болезнь нашего времени, ко
торая в силу роковой кажущейся привлекательно
сти нашего стиля жизни уже давно распространи

лась на Азию и причинила там такое же несчастье, 
как и у нас, где дух и душа хиреют, а интеллект 

поднимается до уровня идола. 

Туччи пишет по этому поводу: "Чистый интел
лект, оторванный от сущности человека, означает 

его смерть. Интеллект, который переоценивает себя, 
предъявляя к самому себе слишком высокие тре
бования, который спасается бегством в самонаде
янную самодостаточность, не облагораживает че

ловека; более того, унижает и обезличивает его. 
Интеллект, имеющий установку исключительно на 
самого себя, есть нечто мертвое, убийственное, он 
является принrJ;ипом дезинтеграции. В Индии ин

теллект играет по;(чиненную роль. Мир подсозна

ния никогда не отрицался и не вытеснялся. Им 

управляли и его сублимировали в гармоническом 
процессе с целью становления самосознания, позна

ния «Я», которое по природе является не отдельным 
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<<Я>.>, а «Я>.> космического солrания, и;i которого все 

нсходит и к которому все возвраш.ается, которое не 

:-Jатенено никакими конкретными мыслями и в то 

же время образует предпосылку для всех конкрет
ных мыслей, которые составляют духовную действи
тельность живущего индивидуума". 

Путь, намеченный Туччи, не так далек от Сре

динного Пути, которому учил Будда Шакьямуни. 
Это путь самосознания и созерцания. Его тайна на
зывается медитацией. Его исходной точкой являет

ся мандала. 

Теперь мы подошли к труднейшему, но и одно

временно самому доступному из тантрических сим

волов, причем слово "доступный" следует понимать 
буквально. Потому что маидала проходима, если и 
не всегда для наших ног, как, пожалуй, самая боль
шая мандала на земле - знаменитый Борабу дур на 
Центральной Яве, то хотя бы в мыслях. 

При этом маидала является противоположно
стыо лабиринта. Она ведет не к заблуждению, а к 
центру. И ее центр идентичен центру в нас. В нем 
мы познаем и узнаем будду, бодхисатву или бога, 
которым мы мог ли бы быть сами, если только смог
ли бы преодолеть внешний мир. 

Вступление в круг мандалы является вступле
нием в космический порядок, к которому мы при

надлежим, но многие не осознают его, потому 

что вместо сосредоточения ищут рассеивание, вме

сто срединного - разностороннее. 

Монастырь, храм, мандала - символы деления, 

духовного порядка в опасной, непроходимой и поэто

му непонятной дали - в этом следует видеть один из 

источников происхождения ламаистско-тантрического 

искусства, а также причину г лубокого изменения 
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буддийского учения в этом мире Гималаев и 
Трансгималаев. Мандалу можно пон.шчать как не

посредственное выражение, как ви;-щмый образ спого 
изменения. 

Мысль о том, что бог или боги со:щали iЧИр, 
которая положена в основу иудейской, христиан

ской и других ближневосточных религий, так же 

чужда тибетцу, как и инди1':'щу. Однако в то время, 
как божество для индийца является мифически-l\rа
гической контактной фигурой, обра:юм, в котором 
отражается многообразие мира в целом, в тибет
ской сфере, где нет богов, господствуют духи и де
моны, но без уравновешивающих сил, которые мог
ли бы побеждать злое, опасное, роковое. 

Боги Тибета, какими мы их встречаем в боль

шом количестве, угнетающие и в то же вреi\IЯ спа

сающие, в мандале являются творением человека, 

являются выражением самосознания, которое нод

нялось из глубин бесформенного, управляемого слу
чаем, полного опасностей окружающего мира, что

бы найти самого себя. Здесь религии, правда в се 
таитрической версии, отводится роль всего лишь 
помощницы в поисках самого себя. Будды, бодхи
сатвы и божества играют при этоi\I роль твердой 
опоры в окружающем море напирающей видимо

сти, которая хочет представить человеку внешний 

мир как реальность и исполненную смысла дей

ствительность. С этой точки зрения, статуи и порт
реты, прежде всего мандала, являются образно вы
раженным процессом созидания. 

Бесформенному, хаотичному, необозримому 
внешнему миру, состоящему из гор, пустынь, плос

когорий, ледников и обрывов, характерных для лан

дшафта Тибета, соответствует измученный страхом, 

222 



.Ман.да~а - mайн.а с6ящен.н.оzо круга 

подвергаемый постоянной нужде внутренний мир 
тибетского человека. Обоим противостоит маидала 
как внутренний образ н символ. В ней форма и 
порядок победили хаос и беспорядок. Но связь с 
внешним миром продолжает жить: центром манда

лы, какой бы бог ни восседал там на троне, являет
ся ось миров, которую тибетцы представляют себе 
не иначе, как на священной горе Меру, образ кото
рой постоянно стоит у них перед г лазами, будь то 
Каилаш на западе Тибета или одна из гор восточ
ных Гималаев. 

Вокруг этой оси миров разворачивается окружа

ющий мир тибетцев с шатрами, хижинами, домами, 

дворцами и монастырями, скудный растительный 
мир, символизирующий в кругу листьев лотоса ман
далы, которые воскрешают одновременно мир их 

родины, Индии, о которой в священных текстах рас

сказывается богатым и образно-красочным языком. 
Но центр мандалы имеет еще и другое значение 

- область сердца, область идентификации для че

ловека, который пытается найти в мандале самого 
себя. Туччи в своей книге о мандале объясняет это 
превосходным образом: 

"В области сердца, которая магическим образом 
превращается в космическое пространство, проис

ходит восстановление нашей внутренней реально
сти, того незапятнанного и непостижимого пршщи

па, из которого все возникает, что в его иллюзорном 

и преходящем проявлении находится в состоянии 

становления. Это восстановление проходит посте

пенно. Как на космической горе вокруг оси ми

ров боги находятся на все более высоких ступе
нях, один над другим все более чистый, и как 
ностепенно поднимаются от вершины к вершине, 

223 



Ъудда 

пока не достигнут пика все1·о того, l!To находится 

в нроцессе становления и имеет форму, так же 
систематически, как каждый переход на более вы
сокий уровень, происходит переход с уровня сан

еары к уровню нирваны вверх на последующие 

фазы, ступень за ступенью. Эти ступени по изве

стной индийской традиции символизированы в 

образах богов. Так становится наглядным процесс 
объединения многого в одном, который свершает
ся двойным образом. Может случиться, что меди

тирутощий действует надлежащим образом, чтобы 
принудить божество, симнолизирующее определен
ную ступень, спуститься к нему. Это - анахана, 

насильственный вызов нового духовного положе

ния и - рассматриная символически - роды бога 

в середину сердца, благодаря которым медитиру
тощий изменяется. Этот спуск обусловливает сме
ну уровней. Ученик идентифицируется с симво

лизированным богом. Это установление контакта 
вызывает разрыв в покрывале майи и уничтожает 

его. Это такой процесс, который литургические 

церемонии предписывают, чтобы никто, кто сам 
не стал богом, не мог прославлять бога: nadevo 
devam arcayet. Или речь может идти о противопо
ложном процессе. Используя многие возможности ми
стически находящегося в его сердце сознания, меди

тирутощий вызывает божество, с которым хотел бы 
идентифицироваться. Он делает это соответствен

но традиционным указаниям йоги. Мистическая 
суть ю1ждого божества выражается в слоговых сим
волах, которые передают его высший принцип. У 

медитирующего, который представляет светлый 

пламенный зародыш в своем собственном сердце 

и одновременно концентрируется на мысленном 
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видении этого бога, каким он появляется в тради
Iщонной иконографии, этот зародыш, который вос
нламенястся от огня познания, вызывает возник

новение образа, который он помещает в середину 
своего сердца". 

Здесь идентификация макрокосмоса вселен
ной вместе с его богами с микрокосмосом нашего 

собственного «Я» представлена как центральная за
дача тантрических культовых форм. Маидала яв
ляется местом этой идентификации. В ней кон

центрируются мировой опыт и преодоление мира. 
Действительность, которая символизируется в фор
мах мандалы - кругах, квадратах, воротах, дво

рах и кладбищах, - превышается и тем самым 
преодолевается богами, буддами и бодхисатвами, 
которые населяют ее как мысленные проекции ме

_тщтирующего. При этом медитирующий сам идет 
по пути все большей абстракции образов манда
лы. Есть ли еще такие примеры, в которых бук
uы, слоги или символы выступают вместо божеств 
и объясняют тем самым, что речь здесь идет не 
только о мире изменяющихся образов, но и о 
духовной системе относительных понятий, в ко

торой все не только родственно всему, но и все 

явления взаимозаменяемы между собой по зако
ну сансары, по видимому характеру нашего мира 

нереживаний и представлений, которые маидала 
в своем символическом образе оставляет позади 
себя. 

Неу дивительна, что это внечат ляющее учение 

о целостности бытия во всех его проявлениях -
от тантр до мандалы - наряду с известным на 

:1ападе уже более века буддизмом тхеравада с его мно
гочисленными сторонниками достигло и очаровало 
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сегодня у нас много людей. И особсшю с тех пор, 
как согласно нредсказашrю Падмасамбхавы, с ко
торыl\1 мы познакомимся в следующей главе, ти

бетские монахи во главе с лалай-ламой как боже

ственным царем в изгнании сшщетельствуют у нас 

в IIользу этого учения н его действсшrостн. 



Глава XXII 

Пророчество Падмасамбхавы, 

"второго Будды" 

в мире тантрического буддизма, который все больше и больше развивалея 13 насrалс 
нашего тысячелетия в Индии, н ока не до-

стиг J-Jаивысшей точки около 500 года шш1сй эры, 
как единичное явлеш1е 13озвьшrается принц иэ обла

сти Гандхара, на прш-rере которого мы можем нро
демонстрировать дух н способ проявления этого 

движения. 

Мы говорим о родившемся, возможно, в долине 

реки С13ат в ныне1шrем Пакистане в VIII веке Пад
масаi\rбхаве, который rючiпается, особенно буддис

тами Гималаев, как укротrпеЛI> деi\юiюв н второй 
Будда. 

Он яrзляется основателем тибетсi{()ГО лai\Jaii3i\Ia: 

переливающееся всеми красками и труднооiiрсде

ляеiчое явление, полярная противоположность Про

бужденному, последователем которого он сегодня 
считается у лам. Он повернул учение Будды и со

:шательно сломал его мораль. Несмотря на это, он 

стал наиболее почитаеi\rым и rзызывающим восхи

щение явлением поэднего буддиэма вплоть до на
шего времени. 

В каждом восходящем к нему монастыре крас

ношаrrочников, да и у рефорl'шроrзашrых желтоша
почников Цзонхава 13 Тибете, мы находи м с тату и 
шrи тхангюr с его портретом, где он в болышшствс 
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случаев изображается в обществе своих двух люби
мых жен, многочисленных женских демонов даки

ни и летающих божественных существ. 
Большим достижением Падмасамбхавы было то, 

что он противопоставил нерваначальному учению 

Будды - Восьмеричному Пути Добродетели - не
что немыслимо новое: проеветление и освобожде
ние через самоосуществление, через проявление всех 

своих инстинктов во всех формах, через проявле
ние и у давлетварение всех внутренних желаний, 
вплоть до влечения к преступлению и его созна

тельного прекращения. Причем сохранившисся до 

нас тексты представляют как жестокую, частично 

зловещую реальность все то, что в учении Падма
самбхавы имеет только символический характер и 
представляет собой для азиата само собой разумею
щееся соответствие между материальной и психи

ческой действительностью. 

Жизнь Падмасамбхавы и многих последующих 
ламаистских гуру характеризуется грешными де

лами и после познания правильного пути, что 

должно ясно показать, что наша земная жизнь, 

определяемая постоянными взлетами и падения

ми, неизбежно включает добро и зло, что в конеч
ном счете для проеветления и спасения важны не 

наши поступки, а их духовная сублимация. В этой 
связи проеветление является становлением созна

ния человека, вовлеченного в круговорот страда

ний, который высвобождается из него. То, что на 
этом пути приходится пережить много плохого, 

узнать мир со всеми его ужасами, является для 

лам само собой разумеющимся. Так это и отраже
но в описаниях их жизни, как и в биографии Пад
масамбхавы. 
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Легенда рассказывает, что святой якобы появил
ся годовалым, прекрасно образованным, окружен

ным золотой аурой мальчиком на распустившемся 

цветке лотоса, росшем в пруду сада царя Ургяны 

(или Одияны) в принадлежащей сегодня Пакис
тану долине реки Сват, и был усыновлен царем 
Индрабодхи. 

Биография Падмасамбхавы устанавливает пря
мую связь между смертью Будды, его вхождением 

в нирвану и этим чудесным рождением. Там мы 
читаем: 

~Перед кончиной Будда сказал своим плачущим 
и стоящим вокруг него ученикам: "Так как этот мир 
преходящ и смерть неизбежна для каждого живого 
существа, то я вижу, что для меня пришел час пе

рейти в мир иной. Не печальтесь. Через двенадцать 
лет из цветка лотоса на пруду Ургяны родится 
тот, кто будет мудрее и сильнее меня духом. Его 

будут звать Падмасамбхава, и он откроет все тай
ные учения"~. 

Хотя якобы предсказанные Буддой двенадцать 
лет до появления Падмасамбхавы в действительно
сти превратились в сто двадцать лет, это не нанесло 

ущерба величию и влиянию этого "второго Будды", 
гуру Ринпоче. Наоборот: Падмасамбхава еще и се
годня находится в центре ламаизма красношапоч

ников как великий эзотерический образ вождя, хотя 
в древних записях речей Будды не содержится и 

намека на появление Падмасамбхавы. Более того, 
мы узнаем в них, что Будда отрицал тайные учения 
и эзотерическое колдовство и не видел для себя ни
какого преемника. 
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"Три вещи светят нам открыто, а не тайно: 

солнце, луна и учение Будды", - так он ответил на 

вопрос монахов о послс;щих скрытых откровениях. 

Несмотря на :ло, столетия спустя после его с;-.Iерти 

Iюявиласr) теория, что тайные сочинения Будды, 

терма (сокровища) будто бы спрятаны повсюду в 
странах будди:3ма, особенно в Гималаях, и ждут 
предопределенных им искfJ.телей соr<роrзищ - выда

ющихся ла;-.1. 

Согласно учению позлиейшей буддийской версии 
ваджраяны или алмазной колесшщы ПfJ.ДMfJ.Cai\Iбxaвa 
был первым в этом ряду первооткрывателей. Поэто

му он изображается с ваджрой, алмазны;ч сюmет

ром, как символом абсолютной чистоты и познания, 
который своим сияние~1 открывает последние ТfJ.Йны. 

О его открытии таi:'шых учений Будды в биогра
фии Падмасамбхавы говорится: <:<Одна дакини по
явилась перед Падмасамбхавой, приветствовала его 
как "воплощение духа будды Амитабхи" и объяс

нила, что пришло время достать спрятанные тексты 

учений Будды. Падмасамбхава собрал тексты из всех 

небесных миров, из l'шра наги и мира людеii и пос
ле овладения их содержанием стал называться "Мо
гуществешюе богатство l'шра" ~. 

Позже сам Падмасамбхава спрятал такие сокро
вища в 1юсточных Гималаях, которые были найде
ны его нрсемниками и значительно способспювали 
развитию ламаи:зl\ш в Гим:1лаях. 

В обшнрной биографии Падмасамбхавы, жившеi\I 
в VIII веке, что исторически может бьпъ доказано, 
леген11,а и начала гнщдающсikя проверке дсiiствн

тельности -это персплетение истории жизни глубо

кой духоююсти и соl\шrпслыюй фант(lстиюi. Она 

являет coбor":'r настоящий 11pтr.\lep лреннснндийского 
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сочинительства, где просматрнваются параллели 

с легендоii жи:ш н Будды lllакьямуни. Так, пер
вые десятилетия, проведешrые Падмасамбхавой 

при дворе ааря Одияны, похожи на годы, прове

ленныс Сил.дхартхоii Гаутамой во дворце его ро
лителсй во многих отношениях: то же блапнюлу
чис, привлекатсльные депушки его окружения, 

блестящая внешность, страх царя нотерять его юш 
наследника. 

Но в отличие от Сиддхартхи, который после стол

юювения с различными формами человеческого стра
дашrя последовательно идет путем бездомного, ве

дущим череэ аскетизм к медитации и в конечном 

счете к нросветлению, Падмасаl\tбхава идет coвcel\t 

другим нутем. Он ведет жизнь ч:у допюрца и вол
шебника, многократно становится убш':'щсй, подвер
гается строгоi'tу наказанию, но каждый раз выходит 

из всего этого чистым и сияющим. Он выдерживает 

даже несколько жестоких убийств. 
Его дела простираются, если следовать биогра

фии, на тысячу лет и более. Так, сообщается, что 

обращение индийского царя Ашоки следует отнести 
на его счет. 

Легенды о Будде выглядят скромно по сравне
нию с делами Падмасамбхавы, хотя Падмасамбхава 
во всех своих сохранившихся речах и наставлениях 

ссылается на Будду. Но в противоположность Буд
де, который вел жизнь самоотречения, Падмасамб
хава, как сообщают легенды и описания его совре
менников, был постоянно окружен женщинами и 
рекомендовал половые сношения как путь к дости

жению просветления. 

По этому вопросу Падмасамбхава и представля

емый им тантрическиii будди:ич, как еще называют 
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ваджраяну, подвергся, естественно, европейской кри

тике в XIX веке. В силу буквального понимания 
всех сообщений о гуру Ринпаче и его многочислен
ных приверженцев, известнейшими из которых яв

ляются махасиддхи - так называемые 48 великих 
волшебников, возникли к тому же недоразумения, 
которые появляются в последних комментариях 

тантризма. 

Чтобы правильно понять дело Падмасамбхавы в 
то время, нужно представить себе, что в распрос
транении буддийской веры ему препятствовали в 
Индии ставший мощным индуизм, а в Тибете, куда 
его пригласил царь, бон - религия коренного на
рода. Но ему все удалось, потому что он интегри

ровал местные религии в буддизм, а тантрические 
элементы воеточноиндийских природных религий 

включил в буддийский символизм. 
При этом возникли тантрические приемы "пра

вой и левой руки". Приемы правой руки означа
ли преодоление телесного соединения с помощью 

избавляющей силы представления. Если в тант
ризме народных религий и в буддийском тантриз
ме левой руки сексуальное соединение понима

лось и совершалось как священное действие, то 

объятие в буддийском тантризме правой руки было 
с самого начала лишь актом представления, в ко

тором мужской элемент активности - упая - со

единяется с женским элементом мудрости- прад

жна - и ведет медитирующего по пути сознания 

от единства двух к просветлению. Тантризм, если 

его так понимать, является преодолением дуализ

ма, противоположности «Я» и «Ты», является 

соединением макрокосмоса и микрокосмоса, мира 

и человека. 
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В таком смысле преодоления противоположно
стей, которые выражаются также во взаимодействии 

добра и зла, великим достижением можно считать 
то, что Падмасамбхава как при г лашенный учитель 
укротил демонов на тибетском плоскогорье и сде
лал их хранителями буддийского учения. Это стало 

часом рождения ламаизма в Тибете. Ему, правда, 
предшествует ряд преступлений и приключений Пад

масамбхавы, которые, если принимать сообщения 
буквально, не вяжутся с при г лашением ко двору 
тибетского царя. 

Еще в царстве отца Падмасамбхава как танцую
щий йога стал убийцей многих подданных своего 
отца, которых он убил ваджрой, алмазным скипет
ром. Тогда один из министров, настроенный враж
дебно к буддизму, приговорил кровожадного прин
ца к смертной казни. Но царь, несмотря на тяжесть 
преступления, добился для приемнаго сына замены 
смертной казни на ссылку. Этим открылся путь для 
странствий, которые создали славу Падмасамбхаве. 
Легенда рассказывает, что он в сопровождении бо
гинь и фей якобы по воздуху покину л родной го

род верхом на чудо-коне Валахаке. 
Если подробнее рассматривать невероятное на

чало биографии Падмасамбхавы, то за рассказом 
можно увидеть переносное значение его преступ

лений. Возможно, убийство чиновников ваджрой 
указывает на их обращение в буддизм. А наказа
ние ссылкой царь назначает по слабости, потому 
что не может противостоять неверующему мини

стру, требующему смертного приговора. Такого 
рода двусмысленность ламаистских текстов мы не 

должны исключать, хотя и не можем допускать 

ностоянно. 
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В своих странствиях Падмасамбхава проходит мно

го стран. Он и3учает медицину, астрологию и алхн

мrrю, знакомится с различными религиозными уче

Iшями, углубляется в тантры и юшпr по колдовству 
и вызыванию дьявола. С увсmiчснием его знаний 
растет его власть. Им посхищаются, но одновремен

но и боятся. 
В городе Сахор на северо-западе Индии он встре

чает прИНI(ессу Маидараву, появившуюся на свет в 

резу ль тате божественного оплодотворения. П ринцес
са становится не только его страстной поклонни

цей, но и возлюбленной. Когда царь узнает об этой 
связи, противоречащей монашеской З<lпопсДII, он 

приказывает бросить принцсссу п Яl\IY с шипаi\IИ, а 
святого сжечь на вертеле. Но огонь не достигает 

его. Даже его одежд<l остается целоJ':'I. Снова, как в 

час его рождения, появляется лотос, и Падмасаl\rб
хава восседает на чудесном цветке как на троне в 

середине пламени. 

Обращенный этим чудом царь отдаст Падмасаl\Iбха
ве принцессу в жены и поручаст упраплять споим 

царством. После того, как благодаря своим необы
чайным способностям Падмасамбхава убеждает всех 
врагов царя в бессl\Iыслснности планируемого напа
дения на свое царство и обеспечивает тем самым 
мир, он продолжает свои странствия в сопровож

деJiии М<шдар<lвы. 
С лих пор, как Iювестuует легенда, П<lдмасамб

хава выступает в многочисленных образах - как 

гуру, как колдун, как огнснно-красныii, вызываю

щий ужас демон, -часто в сексуальном сосдинении 
с одной из диких даюmи. 

Ламаиэм знает, однако, Падмасамбхаву также 

н как всmiкого писателя, о котором мы читаем 
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следующее: "IУlногочпсленные книги, которые он на

висал, он спрятал в мире людей, в небесных мирах 
и у священных эмей, под uо;т.ой морей и оэер, что

бы сохранить первоначальные, нефальснфицирован
ные усrения для будущих ноколсниi!". 

То, что Падмасамбхава является автором i\ШО
пrх священных текстов, которые были найдены 13 

течение столетий после его смерти, rзозможrю, зна

чительно способствовало его популярности до се
годняшних дней. 

Па1т.масамбхава, rзидиi\ю, был мужчиной такой 
силы духа и такого очарования, что мог поrзсюду 

привлечь на спою сторону не толыю могущсстrзен

ных нрашпелеi\ но и народ и умел повысить cвoii 

авторитет с помощью колдовства и чудес. Интерес

но при этом то, что i\Шогие его чу де са соответ

ствуют библейсю1м легсн;т.ам. Так, в Тибете при 
недостатке воды он у;т.аром палки пробил в скале 
источник, о чем мы энаем как о чуде, совершенном 

Моисеем в пустыне Синай. 
Исторпя обращения тибетского народа в буддизм 

н укрощение всех угрожающих стране и тирашrзи

рующнх ее духов н демонов становится в легенде 

свершением чуда благодаря духовной силе Падl\rа.
самбхаrзы. Беликий гуру развил при этом вес те 

магические силы, которые до сих пор относятся к 

;т.ейстюrяl\1 лаl\rаизма. В них rзходят: преодолеш1е 

смерти, воскрешение мертпых, хождение по воэду

ху, паревис над землей, приблнжеш1е к гораl\1 но 

во:щуху. Мы назвали только некоторые из эп1х чу

;~сс, к которым просвет ленные ламы чувствуют себя 
снособными и которые частично по;(твсрж;т.ены св

ронейскими путешсствснiшками, rюccпiВIIIJii\111 Ти

Gст, как, напри;чср, Алекса1щра ДaВIIi(-Hcem,. 
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В Тибете Падмасамбхава высказал то пророче
ство, которое устанавливает непосредственную связь 

между ним и нашим временем и одновременно с 

темой нашей книги. Он сказал: "Когда полетит се

ребряная птица и лошади накатятся на колесах, тогда 
тибетцы рассеются как муравьи по всему миру, а 
учение Будды дойдет до самых отдаленных стран". 

Много веков ломали голову над тем, что бы мог

ло значить это предсказание. Ведь до второй миро
вой войны Тибет был самой закрытой страной на 
Земле. Сегодня мы знаем, что имеет в виду проро
чество Падмасамбхавы. Оно между тем сбылось. 



Глава XXIII 

Тибет - буддийская судьба 

с октября 1950 года, когда уже давно лета
ла серебряная птица и лошадиные силы 
приводили в движение колеса, букваль-

но ужасающим образом начало сбываться пророче
ство Падмасамбхавы. Большая часть тибетского на
рода, прежде всего его ведущие силы и многие ламы, 

среди них далай-лама, божественный царь страны, 
бежали в последующие годы от китайских завоева

телей. Они рассеялись по всему миру. 
Но они заботились также о том, чтобы исполни

лась последняя часть пророчества. Они возвещали 
и возвещают в возрастающем объеме свой буддизм 
- который до последнего времени считался своего 

рода тайной религией - во многих странах, даже в 

тех, где о буддизме было практически ничего не 

известно. 

Нет сомнения в том, что глубокое мировое учас
тие в политической судьбе Тибета, его оккупации и 
подавлении китайцами объясняется прежде всего 
религией этой страны и приверженностью жите

лей к буддизму, а также бедствиями оккупации и 

изгнания. 

Вряд ли можно представить другую такую стра

ну, беженцы которой поддерживали бы такой тес
ный контакт с оставшимися в оккупации и эмигри
ровавший монарх которой, как далай-лама, мог бы 
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стать фигурой интсJ'[ХЩИИ псего 11арода внутри и эа 

IТрсделаrчи страны. 

З;LccJ, проявляется IIеспiбасмая сила религии, ко

торую Китай напрасно нытастся искоренить и кото

рая сильнее, чем какая-либо другая, распространя

ется по всему миру 13 наше далскос от бога время; и 
это 13се без божествешюi·о образа отца, о котороi'I 
возвещают три мировые религии, которые не смог

ли принести человеку ни пош1мания, ни добра, ни 

тем более спасения. 
Какой же сильньп':'1 импульс исходит от тибет

ского буддизма и его духовного руководителя да
лай-ламы. Мнопii\1 он кажется БyJLдoli нашего rзре

мени. И мы спрашиваеы себя, где лежат источники 
этой силы и этого во;щействия, которые сегодня 

ощущаются по всем мире. 

Когда Тибет при царе Сронцзангамбо в VII веке 
стал буддийским, на то были в большей степени 
политические причины, чем религиозные. Речь шла 
об укреплении и распространении власти в стране, 
о подчине1ши родовых князей, которые опирались 

на свящешrиков унаследованных традиционных ре

Jшгий страны. Если бы речr) шла о влияниях и пс

ремснах rюлитики в Тибете, то, возможно, уже дав
но бы никто не говорил об этой стране на крыше 
мира. Она была бы частью Китая, как поnеюду в 
мире определенная территория попадаст под поли

тическое господство чужестранцев, а ее парод- под 

иго оккупантоrз. 

В Тибете с самого начала была другая ситуация. 
Этот народ нашел свою веру более тысячи лет на
:-Jад: булди:-1м, нрiiшсдший из Индии и Непала, с 
которым он сросся, как со своего рода духовно-ре

ЛIIПIО:нюй одеждой. Тибет, который существует, 
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11есмотря на все смуты п угрозы, п теlrение веков, 

имеет в буддизме свою родину, как и будди:н-1 в 
своей особой форме тантризма-ламаизма нашел свою 
родину в Тибете. 

Эти люди - это чувстuуется при общении с каж

дым верующим тибетr{см - имеют в буд;{изме свои 

корни. Он представляет собой жизненный элемент, 

который делает этот народ сильным и при всем его 
бедственном положении- довольным и счастливым. 

Этот исключительный феномен мы можем просле
дить в его истории. Тибет, каким бы отдаленным и 
неприступным он ни казался на своих вершинах меж

ду Гималаями, Каракорумом и горами Куньлунь, 
всегда был привлекателыrой страной, которая ноло
му часто подвергалась нана;lеrшям. 

Как китайцы, так н монголы предпринимали в те
чение тысячелетия попытки подчинить себе Тибет. Но 
это всегда приводило к rюлип1чесrюму и военному 

влиянию, но не к заваеваюно и оккупации страны, 

которые началнсь только с 1950 r·ода. 
До тех пор Тибет существовал, несмотря на много

численные угро3ы (впервые монголы перешли его гра
шщы в 1207 году), по крайней мере в религиозном 
отrюшснии нсrюкоренной страной. Он был и остался 

буддийским. Более того, влияние повернулось в дру

гую сторону. Тибетский буддизl\1 проник в Монголию 
и стал там государственной религией, как в Тибете. 

В обеих странах вплоть до захвата власти комму
нистами господствовал один божествснныii щtрь. Гос-
1/одство в политической и религиозной сферах нахо
дилось в руках одного человека. 

Тибетский буддизм коснулся также и Китая, в ко
тором с нервого века нашей эры начал распростра

I!Яться будди:1м махаяны. Его высоко цешtлн, прежде 
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всего в императорских домах минской и маньчжур

ской династий, с XV века до начала нашего столе
тия. Тибетские ламы получили в Пекине роскош
ный дворец принцев для храма и монастыря, а к 

северу от Пекина, в древнем городе императоров, 
ламам был предоставлен обширный всемирно-изве
стный округ с копиями важнейших тибетских хра
мов и монастырей, который даже во время культур

ной революции Мао Цзэдуна остался практически 

неразрушенным. 

Как бы ни тяжело было политическое притес
нение тибетцев извне на протяжении веков до на
ших дней, оно не коснулось их ядра - буддизl\rа .. 
Наоборот! 

Тибетский буддизм воздействовал почти на всех 
людей, соприкасавшихся с ним, благотворным об
разом, находя понимание и стимулируя к размыш

лению. 

Это наблюдается и сегодня - и не только в эмиг
рации. Намерение китайцев искоренить буддизм в 
Тибете было безуспешным, хотя они разрушили сот

ни храмов и монастырей и запретили тибетцам до
машний алтарь и даже их молитвенные мельницы. 

Поэтому с 1979 года они ослабили запрет на ре
лигию, открыли священные места паломничества 

даже для туристов. И с этих пор вновь горят масля

ные лампы перед священными изображениями. Но 
вряд ли можно себе представить, какую жертву ради 
этого принесло население, которое готово было луч
ше голодать, чем отказаться от блеска светильни
ков и его отражения на золотых статуях. Портреты 

далай-ламы в этом сиянии, хотя это было запреще
но оккупационными властями, являются выраже

нием надежды в стране, г;{е религия представляет 
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собой действительно единственное прибежище, во
истину в духе Пробужденного, провозгласившего 
учение две с половиной тысячи лет назад. 

В силу такого понимания религии тибетцами по 
ту и другую сторону границ их измученной страны, 

которую они отказываются называть автономным 

районом Китая, Тибет сегодня находится везде как 

духовная провинция огромного излучения, перед ко

торым почти никто не может устоять, кто хоть раз 

почувствовал его. 

Посетив впервые в 1980 году Тибет, я мало что 
почувствовал там. Но с каждым новым пребывани
ем на крыше мира, в отдаленных частях Тибета, в 

Ладакхе, Непале, Сиккиме и Бутане, укреплялось 
впечатление, что я нахожусь в области особого ду

ховного излучения. 

Часто ландшафт, монастыри, храмы, жилые дома 
и люди, не только настоятели и ламы, но и ремеслен

ники, крестьяне, погонщики яков, весь народ взаимо

действовал в этом смысле, производил то, что я бы 
назвал нерваначально религиозным чувством, силой 

воздействия, которую я ощущаю еще сегодня, хотя 

уже давно снова нахожусь в Германии. Я хотел напи
сать "дома". Но ввиду вновь всплывающих в памяти 

впечатлений возникает вопрос об истинном доме. 
Я признаюсь, что часто при встречах с буддиста

ми, прежде всего из Тибета и вообще Гималаев, здесь 
в Европе я испытывал чувство защищенности, кото

рое тоже называют домом. 

Я вспоминаю о часах, проведеиных с далай-ла

мой, с Кармапой, Бакулай и Калу Ринпоче, чтобы 
только назвать их имена, о часах, когда мне откры

лось, что означает тантрическое мышление: Тибет 
как духовный центр. 
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Это чувство, это r лубакое знание элементарных 
космических взаимосвяэей невозможно, естествен

но, приобрести из книг, хотя очень часто требуется 
толчок из неясных текстов, чтобы пробиться к по

ниманию тантрических взаимосвязей. 
Я возвращаюсь к главе "Жизнь в круговороте 

персрождений" и пытаюсь проложить мостик к пред
ставлениям лаl'шизма о перерождениях, которые опи

раются на идею бодхисатв. 

О Падмасамбхаве, овеянном легендаl\ш гуру Рин
паче, мы уже слышали. Ринпаче является тибет
ским словом для обозначения перерожденных вы

соких лам. В Ринпаче согласно таитрической вере 
вновь воплощены святые и гуру, великие настояте

ли монастырей и учителя ламаизма, тантристы, из 
которых исходят знания и помощь для всех, кто в 

них нуждается. 

Ринпаче в ламаизме является добровольно пере
рожденным, которого с большими трудностями ищут 

монахи, чтобы поместить его на нужное место, г де 
он имеет свои функции, где умер его предшествен
ник. Так это мы знаем о далай-ламе. Его тепереш

няя реинкарнация, четырнадцатая, извещает в его 

биографии о том, как трудно было найти его в 
л:етском возрасте. И мы наблюдаем это у умершего 
в 1982 году шсстна;щатого Карманы, которого так
же трудно было найти. 

Я встречался с молодыми ринпоче, даже с од
ним из них, который был только что найден, и 
должен признаться, что они произвели на меня 

сильное, глубокое впечатление, особенно в детском 
возрасте. При этом я понял, что ринпаче необхо
дим, чтобы обеспечить космическую взаимосвязь так
же и в человеческой сфере. 
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Приобретение познания из тантрических встреч 
и опыта не так уж отдалено от того, что Будда пе
редавал в своих речах, хотя в тантризiVrе есть и дру

гие пути, приводящие нас к познанию. 

Но я думаю, что в конечноl\r счете не столько 
важны пути, сколько цель, которую мы ставим пе

ред собой. И это всегда та цель, которую далай
лама н оставил для своей страны. Она называется -
освобождение, при том, что для многих тибетцев, с 

которыми я познакомился, духовное, внутреннее ос

вобожление давно наступило. Оно производит силы, 
которым на длительное время не может противо

стоять даже такая держава, как Китай. Внешнее 
освобождение еще придет. 

Поэтому буддизм так важен для Тибета не толь
ко среди тибетцев, но и повсюду в l'tиpe. Мы долж
ны пытаться проводить его в жизнь. В качестве пред
посылок для этого необходимы терпение, доброта, 
честность, понимание, доброжелательность, реши
иость и духовная сила, чтобы противостоять мощ
ным сид:ll\1 зла на земле, как это делал Будда две 
тысячи пятьсот лет назад. 

По тибетскому пониманию есть ряд путей и тех
нических приемов для преодоления жизненных труд

ностей и для спасения человечества от притеснений 

и бедствий, которым оно подвержено особенно в 
наш век и ужасающим образом подвержен как раз 

Тибет и сами тибетцы. 



Глава XXIV 

Калачакра и поиски Illамбхалы 

мы не можем назвать все пути, кото
рые нам указывают тантры и знания 

тибетских гуру. Большинство из пу-
тей Востока нам все равно тру дно понять и поэто
му проследить их можно только условно. Мы хо

тим обратиться к тем из них, которые, как и само 
учение Будды, могут установить мостик между За
падом и Востоком, между чувством реальности и 
эзотеризмом. 

Сегодня на первом месте по своему значению сто
ит последняя и важнейшая буддийская тантра - ка
лачакра, в буквальном переводе "колесо времени". 
Мы можем приблизиться к этой важной тантре с 

помощью ее трудного текста и его многочисленных, 

так же тру днопонимаемых комментариев, а также с 

помощью изображений и скульптур и комплексного 
слогового символа- дашакаро ваши. Эта космически
магическая диаграмма, которой приписываются "могу
щественные в десяти образах" - центральные фигу
ры тантры - как космические зародышевые слоги 

(биджа), включает в себя ветер, огонь, воду, зем
лю, гору мира Меру, сферы телесности и бестелесно
сти, солнце и луну как знаки мужского и женско

го, а также демона Раху, вызывающего солнечные 

затмения. 

Наряду с двадцатичетырехрукой, четырехли
кой фигурой калачакры, которая обнимает свою 
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восьмирукую, тоже четырехликую праджну Биш
вамату, эта диаграмма может быть также центром 
мандалы калачакры, которая представляет собой до 
сегодняшних дней одно из важнейших медитацион

ных изображений тантрического буддизма. 
Ей почти тысяча лет, но для ламы, прошедшего 

инициацию, она молода и действенна, как в первые 

дни. Или, как мне сказал один ринпоче: "Сила ее 
воздействия возрастает из года в год". 

Эта уверенность, видимо, является причиной 
того, что далай-лама, начиная с китайской оккупа
ции его страны и многочисленных угроз безопасно
сти мира в наше время, во всех частях мира на 

инициациях калачакры пропаведует мир во всем 

мире, в спасительном, миротворческом влиянии ко

торых он убежден. 

Б 1985 году в Швейцарии я принимал участие в 
такой церемонии инициации. Это было потрясаю
щее событие. Тысячи участников пережили то, что 
кажется невозможным на таких массовых меропри

ятиях: тишину, покой, углубление в себя, погруже
ние. Возможно, это было самым значительным из 
одиннадцати дней совместного пребывания участ
ников различных национальностей и вероисповеда
ний, потому что там были не только буддисты. 

~онахи оборудовали для церемонии инициа
ции из разноцветного песка мандалу калачакры. 

Над тронным креслом далай-ламы висела боль

шая тхангка с изображением калачакры в позе 
яб-юм. 

Так над присутствующими возвышался доми

нирующий мировой принцип полового соединения 

как визуализация нашего происхождения. Только 
не в смысле постоянного повторения ведущего к 
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короткому оргазму полового акта и его последствий, 

а в смысле его целенаправленного преодоления. 

Соединение не как конфликт, а как освобожде
ние - это было здесь основным импульсог.1 среди 
прочих, которые, однако, все сле/{ОШlЛИ одной цели: 

самопознание с целью самопреодоления. Таким об
разом, частичка таитрической идеи должна была 

стать жизненной реальностью не только для каждо
го отдельного участника, а для всей мировой общ
ности людей, которых представляли собравшисся 

как на своего рода г лобаль н ом парламенте. 
Для понимания церемонии инициации мы долж

ны ответить на два вопроса: чем является калачак

ра, помимо ее вышеошrсанной внешней формы, и 
как она преобразовывается ощутимо для человека? 

Калачакра считается важнейшей и эффективней

шей тантрой буддизма. В фигурс калачакры вопло
щается, по понятиям верующих, сам Будда в своей 

форме прабудды- Ваджрасатвы. 
Таким обра:юм, каждый инициант через кала

чакру непосредственно связан с Буддой. Одновре
менно, и это уже тантричсский аспект, он ясно по

нимает, что в его теле отражается весь космос: 

макрокосмос вселенной и микрокосмос каждого от

дельного человека. 

Это сознание создает телесно-духовную связь, 
которая образует для инициации калачакры важ
нейшую предпосылку, из которой в течение после
дующих дней возникает общность одинаково чув
ствующих и одного и того же желающих. 

Чувство называется общностью, целью являет
ся мир. Путь состоит в интенсификации совмест
ного исполнения священного действия, которое на

чинается в первый день, тогда это было 21 июля 
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1985 года, со своего рода заселения земли и очище
ния почвы, на которой должна возникнуть м андала 

и проходить церемония. 

Ритуалы последующих т.нести дней посвящены 
установлению мандалы, в эти дни взывают к богине 
земли. 

Босi>мой день, после завершения мандалы, по
священ ее созерцанию и освящению. Девятичасо
вые церемонии сопровождаются ритуальной муаы
кой и культовыми танцами, которые визуально и 

акустически должны ввести во внутренний круг свя
щеннодействия. Это путь освящения мандалы и по

священия инициантов. 

Связующим ритуалом всех церемоний инициа
ции является садхана мандалы духа. Что это зна
чит, инищrант должен узнать в течение последую

щих дней посредством упражнений, декламации и 
концентрации. При этоl\1 возникает тантрическое свя
зующее взаимодействие из созерцания, языка и rrо

гружения, которое открывает путь в садхану - по

знание пустоты как единственной реальности. 

То, что этот путь ведет через визуализацию бо
жественных явлений, как на инициации калачак
ры, непосвященному проследить очень трудно. При 
этом изображение нужно представпять себе как зер
кало, в котором узнаешь самого себя и которое так
же направляет тебя на правильный путь. 

Чтобы как можно совершеннее достичь этого, 
инициант визуально представляет себе не только 
изображение, но и связанную с ним последова

тельность священных слогов - мантр. Он должен 

быть наполнен желанием достичь садхану вплоть 
до своих снов. При этом речь идет об исключении 
всех внешних влию-tий, о сосредоточении только 
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на целенаправленных изображениях, которые по
могают создать в себе сознание абсолютной пусто
ты. В конце должны исчезнуть все изображения, 
сознание должно освободиться от всех представле
ний и фантазий сансары, преодоление которой здесь, 
как и в Четырех Благородных Истинах Будды, яв

ляется конечной целью. 

Но как неодинаково протекает этот путь и как 
непосредственна надежда на спасение, перспектива 

просветления! Оно, как утверждают ламы, может 
произойти во время инициации, если достаточно ин

тенсивно предаться идее калачакры. 

С девятого по одиннадцатый день, важнейшие 

дни инициации, интенсивно преодолевается путь 

тантры. Он начинается с внешних приготовлений

от очищения до настоящей мотивации - и ведет от 

"просьбы о ступенях посвящения", "принятия клятв 
и дачи прорицаний" до исследования снов. 

После того, как инициант таким образом введен 
в тантрическое всеобщее взаимодействие мандалы 
калачакры, на десятый день следует вступление в 

саму мандалу с завязанными г лазами. Это шаг к 

визуализации самого себя как божества калачакры. 
На вопрос божества: "Кто ты?" - инициант отвеча
ет: "Я - облагодетельствованный счастьем последо

ватель тантраяны и ожидающий состояния блажен
ства". После этого он дает тантрическую клятву. 

Декламируя мантры, инициант вступает в ман
далу и обязуется хранить в тайне свой тантрический 
опыт. Это служит защитой тем людям, которые не 
продвинулись далеко вперед; неправильное пони

мание может быть вредным для них. Как только 
инициант достигает середины мандалы, он бросает 
цветок, в направлении, где он упал, определяется 
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будущий татхагата - медитационный будда иници
анта. После этого цветок возлагается на его голову 

и с г лаз снимается повязка. Он может видеть ман

далу, и инициирующий лама знакомит его с боже
ствами мандалы. 

На одиннадцатый день совершаются собственно 
семь посвящений, которые являются центральным 

событием всей инициации. Все г луб же проникает 
инициант в тайны тантры калачакры. Все в целом 
является широким актом идентификации с боже
ствами мандалы как соответствиями собственного 
микрокосма. 

При этом для присутствующих существуют раз

личные ступени инициации, от самого присутствия, 

которое уже означает благословение, до тайного по
священия, о котором мы только что узнали. 

Своеобразным во всем ритуале является то, что 
настоящая целевая установка инициации - сохра

нение мира во всем мире - не высказывается даже 

в сопровождающей ритуал декламации далай-ламы, 

которая представляет собой космическую програм
му всеобщей связи. Это и есть тантрический под
ход в глубочайшем смысле: то, чего хотят достичь, 
описывают. Воздействия обращения и заклинания 
быстрее приводят к успеху, чем прямой подход. Та
ково ламаистское сознание, каким я его понял в 

разговорах с ламами и тантрическими гуру. При 
этом мир в его скверных проявлениях остается сна

ружи. Так здесь танцуют калачакра и праджна на 

явлениях этого внешнего мира в образе ведического 
бога бури Рудры и Мары, дьявола, который также 
в своем явлении как Камы, индийского бога любви, 
не может никого обмануть в том, что он является 
властелином сансары. 
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Посторонний наблюдатель, даже если он скло

нен к буддийской идее, заинтересуется, как же мо

жет такая сложная инициация, обходящая основ

ную тему, даже если ей верно и самоотречешю 

следуют тысячи, способствовать благу человечества 
или, как хочет далай-лама, что может сделать для 

мира на этой беснокойной земле? Ответ следует ис

кать только в доверии, которое ламы вкладывают в 

инициацию, в посвящение доброжелательных лю

дей, л;алай-лама видит в этом, как он мне объяснил 
однажды, своего рода взаимосвязь желания и воли. 

Чем больше людей действительно хотят 1\IИра, 

противостоят насилию, не применяя насилия со сво

ей стороны, тем больше становится потенциал доб
рого мышления и воли, который необходим для 
изменения негативных тенденций в мире. Это и 
есть та надежда, вытекающая из потока мыслей, 
которую инициация калачакры хочет виушить ее 

участиикам. 

Но после разрушения мандалы на двенадцатый 
л;ень 1 августа 1985 года и окончания инициации 
вернемся назад в Азию, родину тантризма и кала

чакры. 

В отличие от ранних великих буддийских тантр, 

гухьясамаджи, чакрасамвары и хеваджры, которые 

возникли в Индии, калачакра возникла в Централь
ной Азии. 

Она содержит ссылки на христианство, манихей
ство и ислам, который называет религией варваров, 

что указывает на первые встречи буддистов и иу
сульман. Возможно, эти встречи стали одной из вне
пших причин возникновения тантры калачакры. 

Если мы обратимся к вопросу возникновения, 
ответа на который пока нет и, видимо, не будет, то 
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столкнемся со второй большой тайной тибетского 
буддизма, которая наэывается Шамбхала. 

Если спросить тибетского ламу о Шамбхале, он 
без колебаний ответит: "Это священная страна, к 
северу от Тибета". И если он потом увлечется, то 
можно будет подумать, что он говорит о рае Биб
лии перед грехопадением. Но в Шамбхале, видимо, 

шrкогда не было грехопадения. Поэтому священная 
страна еще существует, хотя современный человек 
не может ее найти. Но, по мнению лам, именно из 

нее в недалеко м будущем придет спасение челове
чества: уничтожение зла в последней войне царя 
Шамбхалы, а потом начнется золотой век. 

В этой таинственной стране, над которой много 

ломали голову и о которой много писали, хотя нет 

свидетелей ее существования, якобы и возникла тант
ра Калачакры. На этом настаивает также и да
лай-лаl\·tа, который в этой истории возникновения 

калачакры видит одновременно доказательство 

существования Шамбхалы. 
Мы не будем участвовать в спекуляциях о 

Шамбхале, которые длятся уже несколько веков, 
и не будем выяснять, находилась ли она в бассей
не реки Тарим к северу от Тибета или в закрытой 
долине к востоку от Гималаев и находится ли еще 

и сейчас. 
Для нас Шамбхала является тантрической про

блемой, не вопросом о реальном фоне, а вопро
сом-ответом, которьп':'r может объяснить нам, ка
кую маленькую роль IЗ тибетском буддизме, а 
точнее в буддизме IЗообще, играют стоящая на пе
реднем плане реальность или реализация, кото

рые при правильном применении учения и без того 
ве имеют никакого значения. 
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Шамбхала является царством калачакры. Обе не
разделимо связаны духом размышляющего поиска 

и г лубокай медитации. 
Кажется, что путь в центр мандалы калачакры, 

каким его указывает далай-лама в своих инициациях 

за мир во всем мире, является одновременно пу

тем в Шамбхалу: миротворческий путь в возмож
ное, дарящее счастье царство нашего успокоенно

го сознания. 

Но Шамбхала по ту сторону реальной связи с 
современностью, которую устанавливает далай-лама 

своими инициациями калачакры, представляет еще 

и другой аспект. Это аспект древних, связанных с 
Шамбхалой и ее легендарными правителями проро
честв, которые, как и пророчество Падмасамбхавы, 
касаются нашего времени. 

Их мы находим в комментариях калачакры, ко
торые подвергают острой критике внебуддийский мир, 
прежде всего ислам. Они направляют эту критику 
против бездуховного, варварского мира материализ
ма, который эти комментаторы и их современные 

ламаистские интерпретаторы находят, однако, не толь

ко у мусульман, но и в иудаизме, и в христианстве. 

Так, один из высших лам нашего времени гово

рит: "Есть много видов варваров. Всем им не хвата
ет духовных ценностей. Они - материалисты, и им 

неважно, что они убьют миллионы людей, если только 
этим они добудут славу и власть себе или своей стра
не, или своему учению." 

Ринпаче однозначно обращается против господ
ствующих тенденций нашего времени, а также про

тив неспособности сегодняшних религиозных руко

водящих сил установить мир и неспособности даже 

хотеть этого. 
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Единственная противостоящая сила для тибет

ских буддистов находится в Шамбхале и в ее таин
ственных царях, двадцать первый из которых - Ани

руддха, -согласно пророчеству калачакры, вступил 

на трон в 1927 году и будет править до 2027 года. 
После еще двух преемников в году на трон 

Шамбхалы взойдет Рудра-Чакрин - "Неистовый с 
колесом" и победит мир материализма. 

Последняя битва против развращенного челове
чества и его коррумпированных правителей, по пред
сказанию, должна произойти на Ближнем Востоке, 
возможно, в регионе Ирана. 

Ей, согласно пророчеству, предшествуют природ
ные катастрофы, голод, эпидемии, войны и граж
данские войны, с которыми не смогут справиться 

все политические, научные и экономические усилия 

корыстного, стремяшегася только к прибыли и ус
пеху человечества. Богатство и нищета как проти
воречия страшного мира, говорится там, никого боль
ше не сделают счастливыми: одни погибнут в нищете, 
другие в изобилии. И материалистическая "интел
лигенция дела" не сможет предотвратить крушение. 
Когда "правители варваров" будут мнить себя на 
вершине их власти, их уничтожит Рудра-Чакрин. 

И начнется золотой век. 

В этих безбрежных, живописных, фантасти
ческих комментариях символически выражается кон

фликт между духовным миром буддизма и заб
луждениями человечества, верящего в реальную 

действительность и соответствующим образом дей
ствующего. 

Здесь отчетливо видна разница между восточным 
и западным мышлением. Это- противоречие между 

верящими в прогресс сторонниками современной 
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науки и техники и убежденными в учении Будды 
противниками, как они считают, иллюэорной дей

ствительности, которая, по их мнению, есть не что 

иное, как обман. 

В пророчсстве Ш<1мбхалы интересно то, что имя 
последнего царя сказочного царства - Рудра-Чак

рин - состоит из имени ведического бога Рудры, 
древнеиндийского бога бури, и слова "чакра" -ко
леса, которое мы знаем по "колесу учения". Из это

го видно, что до позднего времени образования буд
дийских форм учения и толкования существовала 
связь между древнеиндийским языком и дхармой 

Будды, которая, возможно, 3J-Iачительно способство

вала сохранению буддийского учения и его сильно
му воздействию до наших дней. 



Глава XXV 

Шестнадцатый кармапа и его 

спорное перерождение 

великим тайнам тибетского буддизма, 
которые вызывают большой интерес и 
у нас, вне пределов буддийских кру-

гов, относятся истории перерождений великих лам, 

ринпоче. В них воплощаются представители и учи
теля ваджраяны, которые являются настоятелями 

важнейших монастырей или духовными главами раз
личных систем учения тантрического буддизма. На
ряду с орденом тибетской государственной религии, 
возглавляемым далай-ламой, светским и духовным 
главой Тибета, живущим сегодня в эмиграции, Ге
лугпой (так называемьши желтошапочниками), ос
нованным в конце XIV века реформатором Цзонха
вой, в Тибете есть ряд древних форм, возникших 
на начальных этапах ваджраяны. В соответствии с 

головными уборами лам их называют красношапоч
никами. В численном отношении наименьшая, но в 

силу ее духовного значения высоко почитаемая груп

пировка - школа Карма-Кагью привлекла внима
ние в последние десятилетия также в Европе и 

Америке. 
Ее духовные руководители, карманы, сводятся 

к двум важнейшим иахасиддхам, великим учите

лям индийского буддизма ваджраяны Тилопе и На
рапс, за которыми следуют великий учитель Марпа 

и его знаменитый, родившийся в 1052 году, ученик 
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Миларепа, величайший поэт Тибета. Из молодой 
школы Карма-Кагыо вышел Гампопа, современник 
Миларепы, ставший первым комментатором тради

ционных учений ваджраяны, основополагающее про

изведение которого о тибетском буддизме под на
званием «Сокровище духов1-tоzо освобожде1-tuя~ было 
издано на немецком языке в 1989 году в переводе 
Герберта Гюнтера. 

Ко г да тысячу лет назад появилось это произве

дение, Дюсум Хьенпа, первый из длинного ряда 
кармап, основал существующий сегодня высокочти

мый орден Карма-Кагью, мудрость учения которо

го оказывает на восприимчивых людей глубокое вли
яние. Это духовная сфера, которая окружала также 
шестнадцатого патриарха традиций Карма-Кагью, 
умершего в 1981 году, кармапу Ригпе Дордже и 
сообщалась его окружению. 

Для меня кармапа Ригпе Дордже стал важней
шим вдохновителем буддийского мышления и по

знания. Я никогда больше не встречал человека с 
таким духовным излучением и способностями пере
носа силы. 

Моя первая встреча с кармапой состоялась в 
1977 году в задней комнате старой квартиры, при
мыкающей к магазинчику, в районе Кройцберг, в 
которой тогда регулярно собирались берлинские по
следователи тибетского буддизма для наставлений 
и встреч с ламами, временно находящимися в городе. 

Там я многократно встречался также с ринпаче Калу, 
о котором речь еще впереди. 

Первый час с кармапой в Берлине, который мы 
провели в разговорах о возможностях духовного ос

вобождения, стал для меня решающим событием, 
которое приобрело еще большую г луб и ну позже, во 
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время последующих встреч в Берлине и в Румтеке, 

монастыре эмиграции карманы, недалеко от Гаш-то

ка, столицы Сиккима. 

Хотя я постоянно показывал кармане свою не

преодолимую склонность к индивидуализму, 18 сен
тября 1978 года в доме Бетания в Берлинском рай
оне Кройцберг он дал мне после символического 
обрезания клочка волос дхармийское имя Карма До
дуб Вангшук. 

Год спустя я был в гостях у кармапы в Румтеке 
и впервые увидел в традиционных рамках знамени

тую церемонию черной шляпы, которая уже много 

веков является центром церемоний Кагью. После

довавший за этим разговор в его красивом доме выше 
монастыря дал мне возможность понять здесь, в Сик

киме, еще лучше, чем в Берлине, различие между 

западным и восточным состоянием духа и мыш

ление!\!. Мне стало понятно, что наш отмеченный 
материализмом мир со свойственным ему претен

циозным мышлением отдельного человека очень 

затрудняет путь к пониманию духовных элементов 

учения Кагью. Однако в последующие годы я по
нял, какую помощь оказали мне наставления кар

мапы в преодолении повседневности в нашем за

падном мире. Одновременно приобретенные взгляды 
отягощали мое поведение - как члена окружающе

го мира, проявляющегося в значительной мере в 

конфронтации и конфликтах, с его обязанностями 
и предубеждениями -так сильно, что временами я 
страдал от этого. 

Ко г да в 1982 году меня достиг л о из Америки 
известие о смерти кармапы, которого там опериро

вали по поводу рака, меня это поразило так же, как 

если бы умер ближайший любимый родственник. Я 
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не мог себе представить, что его трон в монастыре в 

Руi\пекс ;Lолгое время, а возможно, шшсегл;а, как 

мне сначала казалосr), останется пустым. 

Коr·да я с расстояния в /LССЯ1Ъ лет вспоi\ншшо о 

кармане, ставшем моим важнс(шшм будднйсюrм учн
телем, то i\ШС ст~шовится совершенно ясно, что из 

ВСеХ МОИХ ЛИЧНЫХ КОНТаКТОВ С ЛIOДIJMII ВОСТОЧIIОГО 

духовного мира встре'Ш с ним повлияла на меня 

сильнес всех других. 

В гол;ы после его смерти, прежде всего во время 
моих посещений Румтека, я надеялся п ждал извес

тия и намека на обнаружение его перерождения. В 

Ладакхе, Сиккиме и Бутане я уже встречался со 

многими i\ЮJюдыми ришюче как преемниками зна

меюпых настоятелей. О Jювом кармал е долгое вре

мя ходили только слухи. 

Это является достаточным основанием задумать
ся над л роисхождением Карма-Кагью н его вшrете

нием в общую концепцию тибетского б у дди:-Jма. Как 
и повсюду в буддизме, здесь тоже имеются более 
или менее укорснившаяся историческая традиция, 

а также эзотерическая, основанная на легенде. К 

этой сфере относится центральнос культовое деii
ствие Кагью: церемония черной шляпы. Головные 

уборы имеют в тибетском бу ддиэме особое значе
ние. Они отличаются не только в различных це
ремониях. По их цвету раэличают направления 
учений: желтые шапки носят реформированные, 
гелугпы, подчиняющнеся далай-ламе; красные шап

ки носят ламы старых школ, из которых в настоя

щее время еще сущеспзуют двена;щать. Одна из этих 

школ достаточно рано откололась от перваначаль

ной Карма-Кагыо черношляпников как секта крас
ношапочников. 
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Черная корона кармап иэготстлена якобы нз во

лос дакини - женских демонических существ, кото

рые олi-щетворяют пдохiювляюшую силу сознания. 

В нeii на все времена скош~сiприронана способность 
спасителыюго воздейспзия всех будд н бодхисатв. 
Она означает и вьшывает Iютенщtалыiую духоrшую 

актиtшость. 

В этом смысле кармапы связаны с Авалокитеш

варой как с бодхисатrюй всеобъемлющего сострада

ния и помощи. Их почитают как его воплощения. 
То же самое относится и к далай-ла:чам, в которых 

решшарнируется четырехрукая форма Авалакитеш
вары - Шадакшари. 

Тантрическое соединешtе - эзотерическая спле

тенность - высших лам с духовными бодхисатва;чи 

просматривается ::3десь на м1югих /~ругих нримерах. 

Одновременно при этом раскрывается взаимосвязь 
значений, которая раснространяется на Itсторические 

событня и тем самым на религиоснtую и поJшти
ческую повседневную жи:шь Тибета н Гималаев. В 
этой л.вуслойности их ролей и следуст рассi\rатри

вать таких мужей, как далай-лама нли карманы. 

Это особенно проявляется в понсках IIX вере
рождений после кончины. Так, :JTO мы уже наблю

дали у теперешнего 'Iетырна;щатого далай-ламы 

после смерти тринадцатого п наблюдаем после дли
тельной неизвеспюсти и спорного обнаружения сем

надцатого каrмапы, в подлшнюстti которого сомне

ваются прсжле всего семья его преюнествешшка и 

многие привсржснцьr Кагью на Зёшадс. 

Между тем средства массовой информации но
:3аботились о сенсации. Мюнхенский режиссер Кле

i\Iенс Куби многие годы наблюдал :~а IЮIIсками 

семнадцатого кармапы li снимал докуi\IенталыiыЙ 
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фильм. 21 октября 1993 года иллюстрированный 
журнал "Штерн" посвятил титульный лист восьми

летнему новому кармане с заголовком "Ребенок -
бог". Речь шла о ребенке кочевников из оккупиро
ванного китайцами Восточного Тибета. 

Одновременно всемирноизвестный итальянский 
кинорежиссер Бернарда Бертолуччи с большим раз
махом снял в Непале и Бутане фильм об истории 
перерождения- "Маленький Будда", который рас

сказывает о семилетнем мальчике из американского 

Сиэтла, в котором тибетский монах узнает реинкар

нацию своего умершего учителя-ламу. 

Фильм Бертолуччи является парафразой к теме 
реинкарнации, а также к теме Будды и буддизма. 
Он привлекает внимание зрителей к многослойной 
тематике Будды, его учения и его наследия. Это 
может иметь непредвиденные последствия, многие 

люди задумаются о Будде, а у многих вызовет со

мнение учение о перерождениях и его сенсацион

ная и одновременно спорная форма - реинкарна
ция ринпоче. 

Возможно, в таких фильмах и иллюстрирован
ных сообщениях, которые колеблются между 
сенсацией и документальностью, повторяются ви

зуализации, которые со г лас но тантрическому по

ниманию могут привести к встрече с самим собой 
и к рассмотрению себя и тем самым могут быть 
полезны ищущим. Все будет зависеть от каждого 
отдельного человека, который столкнется с ними, 

и от установки, с которой он примет к сведению 

предложенное. 

Насколько широко активное участие мировой об
щественности в таких внутренних событиях, как 
поиски и обнаружение ринпоче, влияет на их ход и 
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эзотерическую интенсивность, сказать трудно. Об

стоятельства и последствия обнаружения семнадца
того кармапы допускают опасения, что возрастут 

негативные влияния, как это уже было раньше при 
поисках реинкарнаций далай-лам. 

При этом не следует недооценивать роль насиль

ственного деления тибетского народа на оставших

ся на родине и эмигрировавших тибетцев. В то вре
мя, как первые вынуждены сопротивляться влиянию 

и численному росту китайских захватчиков, для на

ходящихся в изгнании существуст опасность поте

ри идентичности в резу ль тате влияния на них чу

жого, во многом непонимающего их окружающего 

мира, хотя духовные руководители тибетцев за гра
ницей показали себя учителями и хранителями тра
диции. Но тем более они нужны в Тибете. 

Как четырнадцатый далай-лама, так и шестнад

цатый кармапа эмигрировали вместе со своими при

ближенными в 1959 году после нападения Китая на 
Тибет. В то время, как далай-лама поселился в ин

дийском городе Дхарамсала, кармапа получил от 
короля Сиккима в подарок гору недалеко от столи

цы Гангток, где построил свой монастырь Румтек. 
Его основной монастырь Цурпху к северу от Лха
сы, основанный первым кармапой, был разрушен 

китайцами во время культурной революции. 
Во время моих многочисленных путешествий по 

Тибету меня постоянно спрашивали об обоих ду
ховных руководителях в эмиграции и передавали 

им через меня привет. Я понял, что их недостает в 
стране как отцов-защитников. 

Поэтому не удивительно, что многие тибетцы 
надеются на перерождение карманы в Тибете. Эту 
надежду разделяет также далай-лама, который по 
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rюлитическюч прнчина.ч откаэывастся вернуться на 

родину. 

Все больше ожидание семнадцатого карманы пре

вращается в муку в Тибете, а также для всех тибет

цев н нх друэей в мире, что было выскаэано во 
м1 юп1 х бесс;(ах, которые я вел с ламаi\ш по обе сто

]ЮНЫ тибетской границы н rч1юпrми простыми mo;(ь
I\IИ, ремесленниками, крестышами и кочевникаi\1\I в 

Тнбете. 

Время от времени появляются слухи, что сем

на;щатый уже найлен. Они оставались только слу

хами, пока ринпаче Ситу, один из ближайшего ок
ружения карманы, в 1992 году не нalllcл n лщщс с 
амулетами, который ему по;(арил кap~rarra Рнгпе 

Дордже незадолго ло его счерти, письмо, написан
нос рукой кармапы. Уже часто письма были путс

водителями в поисках следующего ринпочс. Так 

было и в этот раэ. В Руl\пеке кармапа написал: 
"Севернее отсюда, на востоке снежноli страны есть 

местность, в которой 1·реi\ШТ божественный гроi\1. 
Это страна кочевников. Отца :ювут Деrщруп, мать 

- Лолага. Там uы найдете того, кто вернется как 

кармапа". 

И они нашли его - Угьена Тхишrей Дордже, 

мальчика с шестью сестрами, ребенка кочевников, 
рОЖ/1,еННОГО В ИЮНС 1985 ГОДа, ПОСВЯЩСIШО!"О l\fOHaC

TЫp!O с тех пор, когда роюпели привели трехлетне

го в первый раз в местнос1ъ, которая в главном 

монастыре Кагыо должна стать царством подраста

ющего карманы. 

Одного взгляда на JШI(O 1\rальчика достаточно, 

чтобы рассеялисr, вес сомнения. Оно то же, что 11 у 
его преювественника. Он - перерождение Ригне 

Дордже. Это подпзер;(ил также и ;(алай-лама, когда 
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рншюче Ситу сообщил ему о письiче и его содер

жании. Так, Угьсн Тхинлеii Дордже с благослове
ния далай-ламы был во:шедсн на трон 27 сентяб
ря 1992 года rз восстановленном монастыре Цурнху 
как ссl\ша;щатый кармана Гы-иша. 

При этом произошло нечто, что пселило надеж

ду в далай-ламу, а вне Тибета было rзоснринято с 
болывш'! не;(оверием: юпаi'rское правнтельство по
здравило нового главу Кагью и признало за JHII\1 

титул ")Кивущий Будда", которым раньше китай

скис 1\i\Шераторьr награждали rзысiШIХ лам. Многие 

yвiiдcлJI в этом подтверждение их подозрения, что 

поисю1 и обнаружение нового юtрмапы были мани
пуляцией, проведенной Bl\Iecтe с китайцами. 

Этот тезис имеет двух сторонникоrз. В Руl\пеке 

это ринпоче Шамар, сrестолюбивыii племянш1к 
шестна;щатого кармапы, который опасается, что Рум

тек потеряет свое значение, он сам - свое влияние, 

если Угьен Тхинлеii Дордже будет во всем мире 
приэнан IIOBЬII\I кармапой. Об обмане 11 фальсифи
кации говорит также и:шестны.й датский приrзерже

вец шестнадцатого юtрl\шпы Оле Нидаль, которыi"r 

11агrисал MIIOГO Ю!ИГ О СIЗОИХ встречах С б у ДДIIЗi\101\1 
ваджраяны. 1-Iаметиншаяся эдесь конфронтация не 
имеет ничего общего с буддийским духом. Скорее 
всего речь идет о жажде власти и недостаточнО!';'! 

чуrзствнтелыюсти. Громкос вмешательство европей

ца в эти внутренние проблемы тибетцев кажется мне 
особенно неуместным, прежде всего, если оно Иl\Iс

ет послсдстrзня в далеком Сиккиме, о которых 1\ЮЖ

но только сожалеть. 

В аrзгусте 1993 года rз Румтске сторонники не
нризнания напали на ринпаче Ситу, который с не

сколькими верующими и монахами хотел помолиться 
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за нового кармапу, и забросали его камнями, ножа
ми, топорами и мешочками с кислотой. В этом 

проявились последствия абсолютно небу ддийско
го, характерного для его инициаторов насилия, в 

противовес которому далай-лама по всему миру и 

по возможности часто направляет свои обращения 
за мир без насилия. 



Глава XXVI 

Путь дзэн 

и з сферы г лубакой, уходящей корнями в космическое эзотерики и тантриче

ских посвящений, какими их тибетский 
буддизм принес также и в западный мир, где нашел 
много приверженцен, мы вступаем в более трезвую 
область буддийских упражнений дза-дзэн. 

Для меня это было вообще первой встречей с 
буддийской практикой. Она проходила в 1963 году 
в монастыре дзэн Енгакуйи в японском городе Ка

макура. Там мне посчастливилось встретить вели
кого мастера дзэн Саган Асахину, который ввел 

меня в начала дзэн. Хотя я прежде много читал об 
этом, для меня все это было, включая практичес
кий аспект дза-дзэн, неподвижное сидение, чуж

дой сферой. 
По сравнению с красочным миром изображе

ний тантризма дзэн отличается строгостью и почти 

не имеет изображений. Даже статуя Будды счита
ется лишь куском дерева или металла. Дзэн - это 

черно-белая окружность самоизучения, сидя в по
гружении при полной концентрации. Это должно 

происходить без всяких стремлений, без ожидания 
пользы. 

Незаинтересованное, безучастное сидение - это 
дза-дзэн. Он уходит корнями к пребыванию Буд
ды под деревом бодхи перед его просветлением, 

перед пробуждением. 
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Инюrйские монахи принесли эшшие об :лu:\1 в 

Китаii, отгу;tа оно нрошrкло u Яноншо, которая на
ряду с Китаем ло наших ;щей считается рсщнrюй 

бyд;LI!ЗL\Ia ДЗЭI!. 

Яllol!cюrii .'Jаi!/Щiафт нрсдставляет собой сuоеоб
ра:шос, шпенсшнюе соответствие ЭTOi'IY. Подобнос 

я наблюitаЛ 11е только IЗ состоящих н:~ гальки и ка;ч

нсii садах ;t:~эll в городе Кното, но и под цвстущн;\11! 

UI1IШ!ЯJ\НI на о:!<.'~рс Бива, а также в горных мснrасты

рях над средневековым городом Химедэн. Кажется, 

что здесь совсем иначе, чем в Индиr1, буддизм срос
ся со страной rr се челоrзско;\1. Нигде больше я не 

замсчал такой яrзной свялr :чежду окружающшr ми

ром и Jtyxoм, между пpиpo;toii и самсшзученrrсl\r. 

Ни1ле больше буд/(I!Зi\1 не ушел так далеко от сово
купности своего н роисхождения и ра:звития, как в 

Японии - и это при ноmюм сохранении своей сущ

rюсти, которой мне так не хватает, например, в Ев
ропе или Америке, несмотря на усилия l\Шогих его 

после;tоватслсй. 

Дзэн япляется глубочайшей тайной буддизма 11 од
новре<У1ешю его четким выражеrн1ем в врактике. Я не 
мог rюняп>, что :ло :шачит, rюка не Irосндел ввервыс 

среди l\юнv.хов. Но Iютом мне открылось: это узнава

нис сейчас и здесь того, что мы есть вне наших дел, 
нашей <штивности, вне нашего обращения в прошлое 
11 наших IIЛ<:шов на :3<.штра и на все бу;~ущее. 

Сейчас и здесь оз11асrаст: самосознание, отка:з от 
бес11окоi'rстпа, которое мы тюшtм<~ем как бытие, как 
существование. Дзэн увековечивает мпювс1ше созер

цания, нробуждеш1с Сиддхартхи lllаю,ямуrш н од /(С

ревом бодхи - это уннкалыюе, миллион р<1з изобра
женное мгновение проеветления, которое является 

11pCДJIOCI>!JП(OЙ ДЛЯ Л:Jа-дз::m. 
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В отличие от Т11бста, Г11Ма.тrаев н 10m-Восточ

ной Азии в ЯIIOIIITИ я встречал ~rJюго лro;(ci\ раэлич

rrых профсссий 11 соцналы1ых слоев, которые еже;L
невно упражняются в ;tэa-л:>:)II. l{ак о1ш говорили 

мне, это стало нх второii натуроii, а точнее со()

ственно натуроi:'r. Потому что IIOJa ;(:>:m ощунtастся 
В ИХ ПOBCCДHCBIIOJI ЖИЗI!Н, В !IX IIOBC/(CHIII!. Для ЭТО

ГО им не нужны нr1 мстастырr,, t!ll о()щнна мирян. 

Дзэн является их выросrшrм 1r:з л:Jа-дз:нш, полно

стыо связанным с нacтoяiiLIIM со:нi<шием. Их до

машнее окружение ока:~ывает при :-по;-r ()ольшую 

помощь. Гlоi\rещения, в которых rточтн нет мебели, 
циновки для сидения в:-1ссто наших стульев и кре

сел, которые и:шачалыю нерсклщtывают жизш, на 

уровень и возу дза-;(зэн, со:щают лучшие прс;(по

сылюr для соответствующего обращення с телmr и 
духом, чем нашн отчуждающие, подчиненные моде 

квартиры и культура жизтш. 

Ча~шая церемония, состаuлсние букета, рисова

ние тушыо, вьшсшивание рисунков на свитках в 

вредназначенных /LЛЯ этого нишах являются rюдго

товительньrмн деikтвнями, ве;tущими к юза-дзэн. 

Домашняя жи:шr, яrюrrщt Iю:пoi\ry более закры
та и гармонична, хотя 11 здесь кuартирный дефи
цит и сапрсменная техника, особенно телевизор, 
многое ра:~рушили в последние десятилетия u ста
рой гармонии, которая тrреж;tе всего состояла нз 

тишины. 

Но ;tэа-юJЭн и сегодня занимает онредсленное 

место, хотя и не перпоочередное положение, как 

Прежде, В ЯПOHCI<OII ЖИЗ!IИ. 

Тем у дивителы-rее то, что в последние л.есятиле

тия буддизм дэа-дээн вриобрел сильное влияние в 

I::вporrc, и это влияtнrе rrродолжаст расти. В этом 
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явно чувствуется тоска по тишине и концентрации 

в нашем шумном, поверхностном мире. 

У нас дзэн все больше и больше понимают как 
путь к освобождению иэ тюрьмы господствующего 

над всеми, все планирующего окружающего мира. 

Цель называется <<найти себя~. Дза-дзэн является пред

посылкш! для этого: путь, который ведет к овладе

шпо духом, к встрече с самим собой. 
Замечательным в дзэн мне кажется при этом 

целостность его воздействия на людей, упражня

ющихся в дза-дзэн. В каждом, кто наполнен дзэн, 
вырастает новое сознание жизни и культуры. Это 
настойчиво подчеркивают многие знаменитые япон

ские, а также европейские и американские авторы. 

Дзэн - это не только религия. 

Другим, но не менее значительным образом, чем 
тибетский тантриз~.1, он наполняет uсю жизнь. Он 

является выражением ясности, сознательности и сти

ля. t1o эта сознательность не имеет ничего общего с 
сознанием. Более того, она является выражением 
несо::Jншшя, которое великий японский интерпрета

тор дзэн Дайсец Таитара Сузуки определил как пред
посы.:шу ДЛЯ ДЗЭ!i. 

Дзэн - это не учение, а состояние рассмотре

ния мира, в котором исключены все многообра
зие, все богатство, но и весь хаос, всякое развле
чение. 

Как и в первоначальном учении Будды, речь 
идет о '1реодолении явлений - о пустоте всех пред

ставлений, надежд, желаний. Но это также озна
чает преодоление всех заблуждений и иллюзий. 
Здесь имеется в виду, как это Сузуки называет в 
своем «Введении в 6 уддиз.м дзен», "великое осво
бождение". 
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Это освобождение, следующее из пустоты, неко
торым образом связано с нирваной, с пробуждени
ем, которое в дзэн называется camopu, но понима
ется несколько иначе, чем достижение буддийства, 
хотя и в сатори происходит пробуждение. Это та
кое пробуждение, которое, по информации многих 
адептов дзэн, может наступить внезапно, моменталь

но и неожиданно представить окружающий мир в 

совершенно новом свете. Он погружен в несозна

ние и утерял свое напряжение, свой дуализм, свое 
черное и белое, доброе и злое. Если сказать по
буддийски, он уже не сансара. У человека откры

вается внутренний г лаз. При этом исчезают проти
воречия, которые определяют его полную страданий 

жизнь. Сузуки называет это "прорьшом к абсолют
ному "Я", благодаря котороиу появляется способ
ность познать и рассмотреть свое относительное «Я». 

Слова, которые употребляет учитель дзэн, что
бы открыть этот путь, кажутся ч.ужими, ч.асто пара

доксальными. Они лишены видимой связи, логики, 
причишюсти. Их называют коанами. n дослшшом 
переводе это значит "публичное объявление". 

В дзэн они становятся парадоксом сами по себе. 
Особенно четко это проявляется в игре в вопросы и 

ответы, которую мы встречаем во многих ко ан ах. 

Существуют пять видов коанов, которые разли
чаются как по их намерению, так и по степени труд

ности разгадывания. 

Их целью является раскрытие важности вопроса 

или даже бессмысленности всего, что говорится, и 

направленного на понимание. 

В сязи с этим существует распространенное оши

бочное мнение, что коаны это загадки. Но в боль
шей степени загадкой является человек, который не 

269 



Ъудда 

может р<tзгадать кошrы в силу cвcii свя:т с санса

рой. В TIOIII!MШIИJI коаноn мастер дээн измеряет crc
нcrrь :iрслости своего учсшша. С другоi1 стороны, 

для болышшства неrюсвящс1шых коаны являются 

бессмысленныl\ш я:!ыковыми играми. 

Но в старых монастырях д:~эп н:~ одного брошсн
lюго коана мог во:тшшуть цслыi! косl\юс нэ 1\Iыслсй 

и нх таинственных опюшсний. Стспеш) поштмашrя 

у монйхов была раэлнчной. Многие ок<tзыва;шсъ ис
ти:ннымн мастерами глубокомысленных, часто труд

но IIОIIИмаемых на слух ответов. 

Орьо Энан, знаменитый учитель дзэн XI века, 
сочинил коан "Три пре;{сла Орьо", который, как и 

знаменитые 48 ко<1нов учителя Мумона из XIII века, 
еще и сегодня ежедневно используется в 1\юнасты

рях дзэн в Японни /UIЯ тренировки учеников. 
Орьо любнл задавать монахам в дза-дзэн пря

мые, неожиданные вопросы в форме коанов. На
нри~rер: "У каждого своя собственная причин<1 рож

дения. Какова вричина твоего рождения?" Или: 
"Почему tчоя рука такая же, как рука Будды?" И, 
наконец, самый сбивающиii с толку: "Поl1ему моя 
нога, как нога осла?" 

Вопросы приобрели среди учителей дзэн клас
сическое значение. И во вpei\Icшt Мумона, двести 

лет снустя после Opt)o, пок;юiшик Мумот1, MyplJO 
Сою, в благодарность пеликому усштслю дзэн ванн
сал на коаны Орьо следующее, выдержанное совср

шсшю в духе коанов стихотворение: 

"ПочсNу NОЯ рука, как рука Будды? 
Я чувстиовал noд_ljlUJC.lJ .ю спиной, 
И нспроизиолыю я t'-ршщо заоtеялся. 

Вес тело сеть в действитслыюсти .моя рука. 
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fl OЧCJ\L.lf .моя нога, как 1юга осла? 
Прежде, че.м я сделаю еще oдmt ишг . .я y;vce пршиел. 
Совершетю как я хочу. я moooдllo продтtгша-ь /10J\/Opюt. 
Л скачу задшt наперед на 111JJСХ1югшt осле йоги. 
/{а)f(дый пчест свою собствсюtую 1lJЛLЧllll.lJ JЮждтtия. 
/{а.)кдыi'i ocyzцecmmutnю, что ему бьию прсдопредслтю. 
Н ama CJIONaлa свои кrxmu и отдалаzд; JШ3ад свсхщу an Щlf· 
Рука Будды, 1юга осла и причипа рождсNия: 
Они Jtc являются ни Буддой, Jtu Т а о, 1ш д3эн. 
Н с удивляiiся, что преграды бс3 ворот так трудны. 
Они вы3вали у .монахов жг.lJЧ.lJIO 1tCltaвucmь." 

Из этих строф становится ясно, что коаны игра
ючн доводят реальность и прнчишюс·1ъ до абсурда. 

Опи также показывают перекинутую через врс!-Jсна 

и пространства алогичную связь oпroшeiшil, кото

рая характеризует духовную ат!'юсферу в монасты
рях дээн, а возможно, также псре;щет что-то от оча

рования дзт1 вообще. 

Благодаря коанам, которые очень скудны и од

новрсмсшю ошеломляющи по свое!'IУ выражению, 

соответственно духу дээн язык во:шращастся в мир 

тшшiньr, но коя, г лубокого размышления. В силу это
го дзэн многим недостунен. Это нрнводит также к 

неправилыrому пониманию дззн как своего рода эзо

терической развлекателыюй игры, как модного яв

ления нашего общеспза, все еще ищущего новое са

монзображение. Но дзэн совершенно не водходит 

для этого. 

Суэуки четко объясняет это, когда пшuст в сво
ей книге «)f{tt31lЬ из дзэн»: "Дзэн является conep
meшro обычным, а противоположность этому не 

является дзэн. Сколько бы дзснr ты ШI имел, твоя 

ежедневная жизнь не должна отличаться от жнэни 
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твоего соседа. Единственное различие должно 

заключаться в твоей внутренней жизни". 

Для дзэн важны не показ, не демонстрация, а 

внутреннее жизненное понятие. Речь идет не об изоб
ражении, а о тишине, о познании, внутреннем ста

новлении собственной природы будды. 



и 

Глава XXVII 

Будда в нас 

меет ли человек природу будды? То 
есть заложен ли будда в каждом из 
нас? Этот вопрос занимает сегодня 

многих из тех, кто обратился к учению Будды и 
хочет разобраться в нем. Возможно, это самый труд

ный вопрос из всех прочих. Это мистический воп
рос, который мы касательно бога уже знаем в хрис
тианской сфере от Майстера Экхарта и Якоба Бёме; 
западноевропейский вопрос, который, возможно, не 

задаст ни один азиатский буддист. Он унаследует 
Будду и ему нет необходимости подчеркивать это, 
иначе он не был бы буддистом. 

Для западного человека все иначе. Для него, со

гласно традиции христианского учения, есть бог
создатель и бог-спаситель, нечто внеземное, что тре

бует веры и доверия. Этим в западноевропейском 
человеке заложен дуализм. Он противостоит богу. 

И только мистика, которой всегда было трудно ут
вердиться в сфере христианской церкви, говорит о 
божьей искре в нас. 

Эта божья искра, своего рода начальное зажи
гание к познанию и просветлению, является тем, 

что в буддизме называется прирадой будды. Она, 
естественно, не идентична Будде ни в коем слу

чае, но указывает нам на него и его учение, как 

только мы обращаем на это внимание. Это значит, 

<по в каждом человеке есть способность воспринять 
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учение Будды н r1реодоле1ъ страдание, у:шать сна

ссние. 

Это вопрос зрелост11 и внутренней готовJюспi -
:~ах о чет ли челопек rюследопап> голосу, который на

:Jывается пробужден и ем. Конечно, в закрытом б у;{
ЛJJiicкol\t обществе, юlюrе, мы эшlем, есть в Шри
Jlанке, Бир;чс и Таилан;{е, а также у тибстl{еn по ту 

н эту сторону грашщ страны, легче rюсле;(оваТI> это

;чу голосу, чем в окружающем мире, который рас

сматривает такое общеспзо как нечто чуждое, нечто 

экзотическое. Однатю мы не должны забывать, что 

не прошло еще и ста лет с тех пор, как в западном 

мире появились первые знания об учении Будды. 
У нас оно получило более широкое распростра

нение только после второй мировоii воiiны, а точ

нее- с начала семидесятых годов. Наблюдающийся 

с тех пор скачкообразный рост интереса к различ
ным нанранлениям, особешю к тибетскому б у ддиз
му, показывает, что в :.;ашщно;vг ми ре растет готов

ность способствовап> нрорыву природы Будды в 

'ICJIOBeKC. 

При этом на первый JJЛ<.Ш выдвигается вопрос: 

как происходит в нас 11ро6уждсние нрпроды буд

ды? На него 13 р<~.злнчных буддистских группах и 
кругах, существующих n Европе и Аi\1срике, отве
чают по-разному. 

Обозначились лJЗа пути, обучение и практика, 

которые указываются и Jro которым IЩ)'Т также по
разному в зависимости от траюrциi-i учс111 rя. Но еслп 

рассматривать направление, то все они вслут к од

ной цели. При этом ни одно из учсrшй не может 

откаэаТI>СЯ от обучения. Прежле чем tiсрсйти к врак

тике, будь то тантризм или дзэн, нужно ЗIIaТl>, о 
чем идет речь. Иног;(а в ра:1t·о1юрах с евронейсю1ми 

274 



Ъудда в fiac 

или аi\tерикш-rскими буддистами у меня возникало 

ощущешrе, что они мало ул:сляют внпмания обучс
вшо. Вхождение через так rrаэываемые группы са

мопо:шания кажется i\Ше особенно сомшrтелыrым. 
Ведь в будди:~ме важны не Эi\IO!{IIOII<lЛЬIIЫC процес
сы, а духовные: пorrиi'tarшe, познание. 

Поэтому в целом группы, нозниюrшс из тхерава
ды, занимаются шrтснснвнее, чем последователи 

махаяны, тантраяньr и дзэrr. Последавател и тхера
в;:щы показьшают при передаче учения основатель

ность, которую можно приветствовать, но она 1\Ю

жет оттолкнуть тех, кто бы хотел все это пережить 
спонтанно. 

Остается еще один rюrrpoc о том, дейстuительно 

ли в буддизме люди нщут :3аложенную в нас воз
можJюсть просветлсшш, а это, как мы шцелн, труд

ный и долгий путь, илн больше думаrот о другом, 
об экзотическом, с которым болынинспю иэ нас сuя

эывает сrюи представления об Азии, ее религии и ее 

культуре. 

Сего,дня имеется достаточно стнмулов для того, 
спобы открыть в нас будду. Выпустить его нз HClC 

еще труднее. Сочинения Будды н его преемников -
архата, махасиддхи и гуру, -а также комi\rеrпарии 

И СОПрОВОДJ!ТеЛЫIЬiе ТСКСТЫ 1\ШОГОЧИСЛеlШЬI, НО мало 

rюнятны для людей нашего времени, особсшю здесь, 
на Западе. Их нужно не только читать, но и дей
стnителыю медитироВ<lТ11. Пprr этом вопрос доступ

ности так же важен, как и вопрос о сочинениях, 

которые ведут далыuе и помогают, а не вводят в 

заблуждение. 

Если посмотреть на изобилие вредлагасмой буд
дистской литературы, то ою:tзьшается, что ос1ень 

трудно не только выбрать, но и норекомендоватr>. 
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Необходимо учитывать, что доступ к "будде в нас" 
происходит для каждого нсодинаковым образом. 
Возможности соприкосновения очень многообразны. 

При этом для большинства из нас ключ предла

гают не речи самого Будды. К тому же единствен
ное обширное издание речей в переводе Карла Нсй
мана давно уже является антикварной редкостью. 

И несмотря на возрастающий интерес к б у лдиз
му, вряд ли можно ожидать переиздания в бли
жайшее время. Даже сборник с замечательными 
комментариями, выпущенный Гельмутом Геккерам 
в 1987 году, уже раскуплен. 

Так как "будда в нас" жаждет пищи, то следует 

внимательно осмотреться в сфере указаний и ком
ментарий, чтобы найти те, которые могут быть по
лезны для правильного понимания. При этом речь 
идет не о произведениях, которые представлюот и 

комментируют Будду с западной точки зрения. Их 
много, но они служат интересующимся, а не ищу

щим. В общем они не дают ответа на вопрос о "буд
де в нас". Этот ответ мы можем ожидать скорее от 

практиков, от тех, кто пытается проводить в жизнь 

буддийский дух на Западе, будь то азиаты или за
падники, которые познали буддийский дух в себе и 
осуществили его. С ними мы и хотим познакомить

ся в последних главах этой книги. 

Начать этот разговор я хотел бы словами одного 
ринпаче, с которым я часто встречался и теплая 

человечность которого очень трогала меня. Это умер

ший в 1989 году ринпаче Калу, тибетский лама, 
представивший для публикации опыт отшельни
чества в штате Орегон, книга вышла и на немец

ком языке под названием "Идти путем Будды". 

Эта публикация представляет собой введение в 

276 



Ъудда В нас 

медитативную практику тибетского буддизма вадж
раяны для жителей Запада. В этой книге ринпаче 

Калу дает в предисловии ясный ответ на вопрос о 

нашей природе будды и ее развитии. Он пишет: 

"Склонность и способность найти проеветление 
являются прирадой духа, то есть даны нашему су
ществованию с самого начала. Однако нам не хва
тает прямого знания этого, и так образавались це
лые слои заблуждений и затемнений. В той или 
иной мере мы находимся в положении маленьких 
детей, зависимых от матери и неспособных сде
лать что-либо самостоятельно. По сути мы не дер

жим в руках самих себя. В этой беспомощности и 
бессилии мы не можем быть сами себе спасением 
или направить сами себя на путь к просветле
нию. Разум потерял господство над своими соб
ственными проекциями, над присущими ему кар

мическими тенденциями, над мыслями и эмоциями, 

которые постоянно возникают в нем и будоражат 
его. Поэтому мы не можем сами себе быть спасе
нием или давать самим указания для духовного 

развития. 

Чтобы идти по пути просветления, нам нужна 
помощь; мы должны поискать спасение где-нибудь 
вне нашей собственной ограниченности. Поэтому 
сначала и прежде всего мы прибегаем к помощи 
Будды. Чтобы стать буддой, необходимо удалить 
все слои затемнений и заблуждений разума и раз
вить невероятвый потенциал, который является 

прирадой духа. На этой ступени царит совершен

ное господство и совершенная свобода, совершен
ная власть над всеми способностями. Будда как 
один из тех, кто достиг всеведения, может оказать 
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нам rrомощь и рукоJюдитr, нами в ;~уховной прак

тикс". 

Ринпаче Калу ука:~ываст ищущему на Будду 

как на духовного руковоюrтеля. Далее в тексте 

он объясняет, почему от;(ельный человек не ;-.ю

жет найти путь сам. И он ошrсывает медитации 

ваджраяиы, для которых необходтч сведущн(r 

учитель, как визу<lлиэ;щии мира изображений 11 

представлений., которые должны облеrtшть и:ни
цианту пуп,, по которому последователи тхерава

ды и адепты дзэн лолжны И/(ТИ без такоl'r визу
альной помощи. 

При близком рассмотрении оказывается, что 
путь и цель различных направлеrшй учения бли

же друг к другу, чем это может по казаться на 

первый взгляд, хотя путь без изображений нам, 
естественно, кажется более трезвым. 

В тхераваде ищущий один на один со своим 
состоянием. И учение анатта 11южет показаться ему 

огромной горой, которую вряд ли iчожно поко

рить. Это в том случае, если он п споих усилиях 

вынужден обхоюпr,ся только силами своего разу
ма, которые по их врироде более склонны к про
тивоположному курсу распознавания иллюзорных 

свяэей нашего бытня. 

Тибетцы по:тали власть санеары н над духом 
человека и вызвали своим миром образов полную 
противоположность санеаре - созrrательныii ил

люзорный космос всеобщей свяэ1r явлений, в ко

тором ищуrций человек может отражап,ся так дол

го, пока он не увидит вес. Это длитслыrьrй вроцесс, 

на который человеку требуется, по учению Б у д

ды, до семи лет. 
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Для нослед<шатслей тхсрав<щьr такой 1юмощи 

нет. Для них сеть чистый путь /(уха к 11о:шаш1ю н 

раснознаванию илл ю:юрной свя:н1 опюшений, та

кой он раскрывает жизнь последователю учения. 

При этом вхождение для начинающего намного тя

желее, чем в ваджраяне, где лама указывает ступе

ни посвящения. Ишщиант, которого здесь uсрут за 

руку и вместе с другими, как мы rнщели при шшса

нин IШИI{иации калачакры, ставят на путь, дейстВJI

телыю остается один с малой колесницеi'1. Правда, 

он находит собеседников в буддийских груrшах, об

ществах и на семинарах, но пуп, спасения он дол

жен проходить один, каким он его нашел, н не те

рять из виду. В IЮШii\Ынии тхеравадьr это является 

С/{ИНСТВеШЮЙ ВОЗi\ЮЖIЮСТЬЮ дсiiсПЗИТеЛЫЮ ДОСТИЧЬ 
просветления. Это путь, которы(I, согласно тхера

ваде, прошли все, начиная с Будды, успешно или 

неуда'шо, в зависимости от сил, усилий н выдерж

ки. Припасами на дорогу могут служить речи Бу;L

ды. Но они, как !ЧЫ знаем, были сказаны 2500 лет 
назад в далекоii Индии. И какими бы обширными и 
безврсl\tенными они не считались 110 cвocii сути, их 
ЯЗЫК Н форма JJe ОUЛегчают IЮНИМаJIИЯ. 

Я, например, 1\Шогие годы искал во mюююi\ ли

тературе нашего времени тексты, которые могли бы 

стать помощшrками в поисках пути, импу m,сом к 

пробуждению и руководством "будды в нас". При 

этом я в большинстве текстов ощущал огромную 
дистанщ1ю. То лн это былн тысячи километров, 
лежащие между И ндиеil и Западной Европой, то 

Jll! j{Ве С ПOJIOBIJIIOЙ ТЫСЯЧII ЛСТ Между Пpoвo:~I"JJ(-1-

ШCIIИCl\l учения Бую{ы и нами, а чаще 11 то. 11 :lру
гос Bi\leCTC как 6ар11ер l1Сред BOЗi\IOЖl!OCTbiO дe;'j

CTBHTCЛI>IIOГO IJОIIИМання. С другоii стороны, часто 
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западноевропейский язык анализа или объяснений 

препятствует пониманию и осознанию. 

В семидесятые годы я натолкну лея на журнал 
«Виссэн унд Ванделы>, который, казалось, не содер
жал ошибок многих буддистских публикаций. Это 
был журнал, выходящий с 1955 года один раз в два 
месяца в рамках "Буддистского семинара", руко

водимого Паулем Дебесом. Этой же цели служат 
также изданное Паулем Дебссом в 1982 году двух
томное сочинение «Овладение существованием по
средство.м учения Будды» и том «Медитация по Б уд
де», которым я обязан глубоким проникновевнем в 
буддийское мышление и его применением к пробле
мам нашего времени, а также их разрешением с по

мощью учения Будды. 
Здесь указан путь, которым западный человек 

может идти в духе учения Будды. Это путь разъяс

нения, который исходит не из одного только уче

ния, но также из состояния современного человека, 

к которому это учение должно быть приближено. 
Большой заслугой Пауля Дебеса и его семинара я 
считаю открытие ими доступа к "будде в нас", при
чем, возможно, Дебес отклонил бы это понятие как 
претенциозное. Классификация как последователя 
хинаяны или тхеравады также не подходит этому 

человеку, который, как лишь немногие в наше вре

мя, имеет большие заслуги в распространении буд
дийского учения на основе речей Будды. 



Глава XXVIII 

Обусловленность бытия. Что 

сказал бы нам Будда сегодня? 

м ы много слышали о жизни и учении Будр.ы- больше, чем человек, кото
рому чужда эта тема, может понять 

без особых усилий. Для большинства из нас это 

чуждое мышление, хотя, как показывает последняя 

глава, оно заложено в нас как возможность того, 

что может помочь нам преодолеть бытие в нынеш
нее время. Это выражено и в названии большого 
произведения Пауля Дебеса «Овладение существо
ванием посредство.м учения Будды». 

Это книга, которая ищет доступ к учению не в 

далекой Азии и не во времени, когда жил Будда, а 

в наших сегодняшних буднях: в мире санеары ХХ 

века. В ней автор начинает рассматривать это уче
ние. В самом начале он признается, что в учении 
Будды он видит возможный мостик для преодоле

ния большой пропасти, которая "здесь, на Западе, 

существует между религиозным высказыванием и 

научным высказыванием". 
Это пропасть между христианством и естествен

ными науками, которой не существует в буддизме. 
Современное естествознание в своих исследовани

ях все больше приближается к воззрениям Будды 
в момент его проеветления. Это следует из предис
ловия к тому 'J Физика и трансцендентальность", 

изданному Гансом Петером Дюрром, преемником 
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Хай:зенбер1·а в ИIIсппуте фиэики Макса Планка в 

Мюнхене, где он нишет: "Консистентное, то есп) не 

содержащее противоречий, объяснение квантового 

феномена пришло к ошелоl\rляющему выводу, что 
овеществленный мир, то есть пред;четная реальность, 

которую мы преююлагаем прн нашем объективном 
рассмотрении как естественную, "в де~Iствiпелыю

сти" вообще не существует, а является лишь конст

рукцией нашего мышления, целесообра:шым про
смотром 11.ействителыюсти, который помогает нам 
грубо систематизировать факты нашего непосред
ственного внешнего опыта". 

Благодаря этому высказыванию, которое очер
чивает основную позицию сегоJI.няшнего естеспзоз

нания, учение Будды приобретает с западноевро
пейской точки зрения новые масштабы - масштабы 

доступного научному пониманию. Это является не 
только неожиданным онрав11.анием учения Будды 
2500 лет спустя, но и подтверж11.ением его значения 
для людей нашего времени, которое, несмотря на 

такие научные познания, очень далеко от необходи

мых выводов, этических целей и требования истин

ной человечности. Я считаю это доказательством 

того, что познание - как Будды 2500 лет назад, так 
и современных естественных наук - пока мало спо

собствовало зрелости человека, правильному обра

зу жизни. 

Подобный югляд, rюэможно, побудил Пауля Де
беса нанисать «Овладение cyщccmвoвmtuc.flt~. Пото
му что все еще или как раэ ceiiчac очеш, важно 

ука:~ать человеку nыхсщ из страюший сансары. При 

этом Дебсе покаэывает бескомпромиссныii, осJю

ванный IIсключитслыю на слове Бу;(ДЬI пуп,, ког

да он 1/Ишет: <<"Учение Булды" - пол этим следуст 
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Iюнимап, не болышшство сегодняшних явлений и 
учений, названных на Зан;.ще 11 Востоке "буддий
сюrмн" н во:~ниюшrх ;~ал е ко от Будды и вовсе без 
него, а нерваначальное учение саl\юго основателя, в 

I(еiпральных сочиiiеШIЯХ которого в к<tноне на языке 

IIaJIIJ нредставлен нам нанболее гарантированный и 
вполне достаточный материал. Только нем1югим по

свящеНIJЫМ нзвеспю, что сохранившисся выска:Jы

вания Пробужденного в сотни раз больше, чем те, 
что составляют сохрйнившиеся в Евангелии слова 
Иисуса, и что они также образуют обширный и еди
ный коl\шлекс обоююю подтверждающих и допол
няющих, но никогда не противоречащих высказы

вашri'r о взаимосвязи явлений и условностей внутри 

всеобще1'i сферы существования - сферы, в которой 

МЫ ГIOCTOЯIIHO НаХОДИМСЯ">>. 

Это значит, что Дебсе категорически отмежевы
вается от всех нреемственных явлений б у дднзма, 
таких, как махаяна, ваджраяна, тантризl\t и д~3ЭН. Б 

то время, как их представители понимают себя как 
тех, кто расширяет 11 совершенствует у<rен:ие, для 
Дебеса ПОДЛШП!ЫМИ ОСТаЮТСЯ ТОЛЬКО СОЧШIСНИЯ ка
НОНа на языке пали. И его книга основывается только 

на этих текстах. Б этом отношении мы должны 

рйссматривать произведение Дебеса как мост не 

только мсжлу а:шатско-бу ддийским и современным 
духом, но 11 прежде всего межлу псрвоначалыrым 

учением Будды и желающими учиться, ищущими 

спасения людьми Запада настоящего времени. 

Дебесу важно изображение обусловленности 
мира, в которую человек вовлечен в силу санса

ры, и выявление пути, который, как и во времена 

Будды, выводит человека из этого мира сансары. 

При этом в:~аимосвязь условностей, изображение 
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которой делает просматриваемыми обусловленность 
и переплетение всех явлений, рассматривается и 

объясняется как "основной закон существования". 
Впутанный в это почти безвыходное сплетение со
относительных понятий, которое многие люди тем 

не менее воспринимают как свободную жизнь, че
ловек является мечтателем, одержимым заблужде

ниями действительности, управляемыми разумом, 

и тенденциозной необходимостью. Так его и пред
ставляет Дебес. По этому поводу он пишет, явно 

ссылаясь на учение анатта: 

«Заблуждение состоит в том, что состоящие из 
ощущений явления мира вместе с появляющимся в 

них «Я~ рассматриваются и познаются не как ощу
щения, а принимаются за последнюю действитель

ность, как и спящий· признает сновидения не как 

сны, а принимает их за действительность. С таким 
заблуждением невозможно господство над явления
ми, над бытием, недостижимы свобода и спасение. 

Все не проевещенные Пробужденным люди жи
вут в иллюзорном представлении: "Там - мир, здесь 
-я". Так они связаны оковами заблуждения. И так 

как мы всю нашу жизнь и бесчисленные прошлые 
жизни прожили в оковах заблуждения, то истин
ный вид мира уже давно стал нашей прирадой, и 

мы всем нашим сердцем и существом вплетены в 

этот мир~. 

С этой позиции просвечивания бытия Дебес во 
втором томе своего произведения подводит читате

ля к учению Будды и его применению в сегодняш

ней жизни. Целью при этом является постепенное 

познание истины, освобождение из многообразных 
коллизий в санеаре и, наконец, пробуждение ото 
сна иллюзий, которые мы считаем нашей жизнью. 
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Важным для пути, который указывает Будда, 
сегодня, как и 2500 лет назад, является то, что речь 
идет не о пути веры и слепого доверия, а о пути с 

контролируемыми остановками. Главным при этом 
является освобождение себя из принудительной си
туации, в которой находятся все узники санеары и 
страдания которой они вынуждены познать. 

К преодолению страдания ведет путь, указан
ный Дебесом со слов Будды. При этом не суще
ствует ни заповедей, ни запретов, а только просле

живаемые благодаря познанию отрезки пути, по 
которым надо идти в со г лас и и с самим собой, то 

есть шаг за шагом, без принуждения и угнетения. 
Здесь нет догмы, перед которой нужно преклонять
ся, нет кодекса, которому нужно следовать. Учение 
является путеводителем к растущему оздоровлению 

духа. Из познания и растущего понимания взаимо
связей бытия вытекает уменьшение заблуждения и 
его полное исчезновение. При такой большой сво
боде, при отсутствии внешнего принуждения никто 
не гарантирован от рецидивов. Постоянно появля
ются сомнения, потому что власть и соблазны окру
жающего мира очень сильны, особенно на началь
ном этапе, ко г да они сильнее, чем наше желание 

избежать их. Тем более сегодня, когда жизнь опре

деляется и управляется, когда подвергается плани

рованию даже свободное время человека, а тишина, 
которая является самым важным для идущего пу

тем Будды, стала почти иностранным словом. 
Но окружающий мир и распространенное венони

мание ближних не должны влиять не решимость. 
Путь, указанный Буддой, не требует скачков. Он пре
доставляет свободу, даже при ходьбе. Но с самого 
начала он оказывает ищущему некоторую помо1ць 
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посредством проникновсrшя в истишrьrс В:3<:Шi\юсвя

:3И сущсствовашrя и его онасностей. 

Сам Пробужденный сказал о своем учении, что 
оно требуется Lfсловеку в начале, в ссрел:ине и в 
конце. Это значит, что речь не и;1,ст об "или, или" и 

не о безусловном обращении. Рекомендованный пуп, 

ведет, согласно слову и познанию Б у дп.ы, к пес боль

шей ясности и, ваконеrс к пробуж/tению. Часто 
требуется много л:олпrх уснлнii, чтобы желание не
пременного спасения привело, наконец, к освобож
дению из круговорота бытия и вместе с тei\r к сво

боде, к спасению. 
Но что эта свобода для человека нашего rзреме

ни? Первой мыслью должно бып, разlчышленис, 
первым шагом - устаJюuлешrе дистанции. Остано

виться и посмотреть: что окружает меня, что там 

собственно нроисходит, чего требуст от i'Icшr жнлrь? 
Или rrравильнсс: чего я требую для себя в этой 
жиэни? 

Наш мир прои:шодства тратит большие срсд
сгва на преходящсе, думаем ли мы при этом о 

товарах потребления, о средствах массовой ин
формации или об индустрии развлечений. Сегод
няшнее состояние мира со:3;tаст такое впечатле

ние, что вес направлено на то, чтобы не даТ!> 
человеку покоя, не дать времени для ра:3мышле

ний. Он распланирован. до самой ночи. Сегодня 

сансара, если иметь в шщу телевидение или l\recтa 

развлечений, - это беспрерывная двадцатичеты

рехчасовая программа. Для многих стало уже не

возможным остановиться, отказаться. К этому до

бавляется еще чувственное раздражение вес более 
фантастическими, безудержными и жестокими нро
дуктами - от детских игрушек до сунерфильмов. 
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Если верить тем, кто расточительно рекламирует 

зто, то можно подумать, что мы - благослоrзенное, 

счастливое, довольное человсчеспю. Но все как раз 

наоборот. Не только распространение военного на
силия 11 преступностн во все:м мире, массовая без
работица и социальное обнищание, голол: п беэ

домносп> отунляют и лпшают нал:ежды многих 

люл:ей, прсжл:с rзсего молодежь. Большое внутрен
нее обнищание вызывается благодетельстrзующи

ми тенденциями безудержной, лишенной всяких 
этических перспектин экономики, которая все про

л:ает, что может взять из этой эемли и ее людеi>r. 

Она непрерывно содействует вес более глубоко;чу 
вовлечению человечества в завышенное рекламой 

~rышление, оrrределяемое желаниями, которое, как 

мы знаем от Будды, всегда существовало, но те

перь стало практическн програмi\юЙ rз этом мире, 

который внушает все новые желания и унарно ра

ботает над закрытием "н робелов потребления", IСО
торые сам н создает. 

Существуют мировоэзрепческие н религиозные 
линедев, таким же образом и с такой же целью 
воздеikтвующие на сегодняшний мир. Они обеща
ют помощь, но с;нпr думают только о прибыли. 
Это затрудняет ищущему найти путь, который имеет 

смысл и не вел:ет к заблуждениям. 
Многие искусители стоят наготове с этикеткой 

"бул:дизм". Поэтому нужно быть предельно осто
рожным повсюл:у, где предлагается быстрая по
мощь и сенсационные приемы. Настояtцих гуру 
не находят через объявление в газете. И медита
ция является не оплачиваемым фирмешrым това
ром, а нросто частичкой саi\юсозшншя, которой 

можно научиться даже в вол:оворотс времени. 
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Итак, что может сегодня сказать нам Будда и 

что предложить в качестве помощи в жизни? На 

начальном этапе - это прежде всего успокоение и 

размышление. 

То, что он сказал в своей самой длинной пропо

веди перед мирянами сыну мирянина Сингалаке, 
действительно и сейчас - разумная жизнь, лишен

ная ненависти и жадности: 

"Если mев бушует в твое.J>t сердце, 
то на устах должна лежать твоя рука". 

Это значит: сдержанность в споре, размышле
ние вместо гнева. 

Будда запрещает молодому человеку шесть у до
вольствий: опьяняющие напитки, хождение по ули

цам в неурочное время, частое посещение увесе

лительных заведений, азартные игры, дружбу с 
плохими людьми и безделье. 

Безднами ада называет Будда эти удовольствия. 
Каким бы несвоевременным ни казалось это мнение 
сегодня, но за этими удовольствиями скрываются 

источники многих несчастий. Это видно и по тому, 

как многие молодые люди сознательно отказывают

ся от них. 

"Я не вижу никакого смысла в поверхностных 
развлечениях, в дискотеке и азартных играх", -
довольно часто говорили мне молодые люди, посе

щавшие мои лекции, стремившисся к такому образу 
жизни, который избегал бы общей сегодняшней 
тенденции. Это были не аутсайдеры, не сектанты, 
а люди, которым не нравилась бездумная жизнь 

многих. Они искали смысла жизни. Поверхност
ное времяпрепровождение не помогло им в этом, 
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как и чувственнос раздражение сенсационных филь
мов и больших мероприятий. 

Как часто я слышу: "Мы мечтаем о тишине. Толь

ко мы не знаем, где можно найти ее". Разве это не 

обвинение нашему обществу и его извращенным при
вычкам? Этот вопрос часто повторяется в таких бе
седах. Это вопрос разума перед лицом темпа, шума 

и опьянения массовыми мероприятиями. Тот, кто 

сознательно рассматривал это явление времени в его 

течении, дистанциируясь от него, тот знает, что оста

новка и молчание в общей сутолоке могут оказы
вать сильное успокаивающее действие. 

Такие моменты осознания могут стать началом 

обращения к учению Будды. Человек познает себя 
и свой окружающий мир, он узнает нужду, кото

рую этот мир может уготовить внимательному и 

разумному. Но он также понимает, что здесь су

ществует возможность избежать потока событий -
сансары. 

Насколько я понимаю, сегодня существуют три 
формы встречи с Буддой. В каждой из них Пробуж
денный говорит другии образом, но в подобном тоне. 

Это -тон успокоения в неспокойное время. Из трех 
фор и представляемая Па у леи Дебссои является яс

ной и бсзвреиенной, я бы назвал ее первоначальной 
формой: указание пути, которое должно иметь для 
будущего непредвиденное значение. 

Вторая форма заключена в дза-дзэн. Его воздей
ствие определяется, в основнон, тем, кто применяет 

его на практике. Это учение, несомненно, является 

важным коррективом активности и притеснений 

общества. 

Большое значение я придаю также третьей форме 
встреч - тантричсской. С ее космической весобщей 
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взаимосвязыо она кажется мне особенно подходя

ще[r для того, что6ы увести большое количеспзо 
людей с материалистисrески определяемого пути 

заблуждений и способствовать обп1,ему кармическо

му улучшению существований. 

Для всех трех форм будднikкого осознания и 

поисков спасения предпосылкой является сознатель

ный выход из общества потребления н разплече
ний, прскращение бсздумшн':'1 жизни день ~ia днем и 

час за часом. 

Потом начнутся шаги по BocычepiJliJIOl\IY Пути, 

который Будда называет срединным. Они требуют 
усилий продуманной ходы1ы н духовпой твер;щстн, 
с которой уже нель:~я больше потерять нэ виду 
первую цель, правильнос мышлсш1е н правиль

ные действия. 



Глава XXIX 

<<Идти путем Будды)> 

r. ри колесницы б у ющikкого учения -7/ (, хинаяна, махаяна и ваджраяна - ве
дут, как мы видим, разными нутями 

и в течение различных перrюдоn времени к одной 

цели: к просветленню, к пирnане. Если нзначалыю 

нршшсывать им различную Т(сшюсть, различное ::ша

ченне, то это, по мнению нршзсрженцев ;чахаяны и 

наджраяньr, свндетельствует об ограниченности, о 

недостаточrюl\1 rюнимашш сути Будды н целостно

сти выдающегося учения, которое не знает ни гра

ниц, НИ ДОГМ. 

Возможно, уже само rюнятие буддизм как одно 
из многих "измов" слишком ограниченно для того, 

чему учил Будда. 

Три колесницы предназначены для ;шщей раз

личного происхождения, различной сущности, раз

личного мышления, то есть различного духа. Сооб

ща они раскрывают ту космическую истину, что не 

имеет ни начала, ни конца, которая звучит n каж
дом слове Будды, хотя он не связал их в систему. 

Так как учение Будды н его продолжение в веках 

говорят о целом, то е;чу не нужна систематизация. 

Оно объясняет мировую систему, которую Будда 
ясно предстаnил в своем учении об осношюм законе 
существования. 

Для Буд/LЫ важно не только учение для людей, 

но и иэложение истины о всеобщеrr вэаимосня:ш 
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существований и их мнимом бытии, которое Будда 
разоблачил как небытие, как изменяющуюся взаи

мосвязь условий, что явилось большой ~iаслугой 

Будды. 
Если несколько десятилетиii назад считали, lfТO 

Будда прежде всего провозгласил всеобъемлющую 
этику, то тепер1), благодаря новейшим естествен

но-научным знаниям нам известно, что эта этика 

является лишь условно познаваемым выводом из 

понимания всеобщей взаимосвязи нашего сознания. 

Тру д1юсть его познаваемого достижения состоит в 
том, что санеара как основной закон сущсствований 
заставляет человека пребывать на ложном, лежа

щем в стороне пути, по которому большинство без
думно следуют. 

Поэтому все серье:шо предпринимаемые сбли

жения с буддийским учением, которые должны 
привести к результату, имеют для большинства из 
нас предпосылкой ясный императив: ты должен из

менить свою жизнь. 

Ни один путь не проходит мимо этого. Но для 
многих необходимо изменение не внешней формы 
жизни, а внутренней: наше отношение к самому себе, 
наше понимание себя, а также наши отношения с 
ближними, с окружающим миром. 

Изменить себя означает проснуться ото сна бы
тия, понять, это- путь Будды. Но это требует вни
мания и концентрации. 

Я вспоминаю о столкновении с этими проблема
ми, которые занимали меня еще в юности. В начале 

семидесятых годов в Индии я познакомился со зна

менитым тантрийским гуру, которому я обязан про
никиовеннем во многие тайны тантрического буд

дизма. После нескольких недель, проведеиных в 
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одном ладахеком монастыре, мы еще раз встрети

лись в Дели. Какая разница в сравнении с ладах

ским уединением в горах! 

Следуя своим мыслям, мы молча шли рядом по 

улицам города. 

Вдруг мой спутник тихо, так что я едва расслы

шал, сказал: "Человечество лежит в глубоком сне". 

Я прислушался. Мы были окружены пешехо
дами, машины, сигналя, пытались протиснуться 

дальше, велосипедисты, громко крича, с трудом 

прокладывали себе дорогу. "В глубоком сне?" -
переспросил я удивленно, так как подумал, что 

ослышался в городском шуме. "В глубоком сне", -
повторил он, кивая головой, хотя в глазах у него 

светился лукавый огонек. "Для этого оно слишком 
быстро движется", - сказал я, указывая на людей 
вокруг нас. "Взгляд обманывает, как все, что мы 
видим и считаем действительным", -возразил он. 

Не говоря ни слова, мы медленно двинулись даль

ше по у лице. Я попытался мысленно установить 
связь между окружающим нас оживлением и пред

ставлением, что все они спят. "Может быть, луна

тики?" - неожиданно спросил я. "Скорее, впавшие 
в сон", - поправил он. "Они еще не проснулись". 

На одном из оживленных перекрестков Дели мы 
распрощались- он, чтобы найти себе жилье, я, что
бы пойти в книжный магазин. 

Вечером у моих друзей я вспомнил о коротком 
разговоре. Так часто бывало в А:ши: в нескольких 
словах, почти между прочим, затрагивается боль
шая тема. 

Спят ли они действитслыю, спешащие люди на
шего времени? Слепы ли 6олыпинство и:~ них, без 

чувств и бсэ цели? Если рассматривать это бурное 
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оживление с критической предвзятостью, то на воп

рос следует ответить положительно. Но что ;Lолжно 

из этого следовать: разочарование, раннолушие, 

отчаяние? 

Разве мало таких, которые ищут выход, щюбуж
дение? А как обстоит дело с нро6уждением у моих 
JLрузей, у меня самого? Вопросы, ничего, кроме воп

росов. И окружающий мир, который препятствуст 

пониманшо ответов, которые Будда дал на вес вол

росы сущеспювания. 

Когда я Iюнытался в этой кш1ге сообщить что
то о смысле ответов и их значешш лля человека 

ССГОДНЯ, ТО Иl\Ш.)'ЛЬС 1\е В fiOCЛeДII\010 очередь 1\СХО

Дl!Л из только что OIIИCaii Jюго разговора, за1шсь ко

торого я нашел п свосi\ рабочей тетради, когда на

чал ли сап~ ::Угу книгу. 

С этой незабываемой встресrи с тантрнйски;-.1 

гуру я постоянно занимался буддизмоl\1 как уче

нием н как вопросом /LЛЯ себя самого. При этом 
мне стало ясно, что именiiо сего;щя для меня су

ществует, вопрею1 rrревосходяш,ей силе санеары, 

ряд возможностей сближения с буддийским уче
нием, хотя азиатский вл ляд на мир н его формы 
выражения затрудняют понимание для западного 

человека. 

Но слово и образ открывают достуньr, которые 

частично, благодаря их отчужденности, не только 
интересны, но н могут быть полс:шы для дейстrзи

телыiо ищущего. 

Важным при этоi\I является HJЫBJIJIЬIIaя оценка 

формы II ви;Lа, в которых 11ам встречается буд
днikкос учение как лiпература 11 MI!p и:юбраже
ний. Буддийская литература вынолняст свою учеб
ную за;щчу 1111ачс, чем библия ил11 коран, также и 
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живоrrись и сrсулыпура н буддизме имеют совер

шсш-ю другое эшtчепие, чем в христианстве. 

Буддийские труды являются, как мы видели, со

чинсниЯ!\ПI по обучению и медитации, n которых 
суть текстов составляет малоизвестная нам техника 

постоянного повторения. Читающий, а в Азии это п 
большинстве случаев декламирующий, должен слить

ся с содержанием текста. Написанное или напеча
таннос слово япляется не только помощью в жизни, 

но и указанием поведения. По духу своему, так хо

чет этого Будда, изменяется человек, не только в 
поэнании, но и во всем своем существе. Поэтому 

прн чтении он воспринимает не постоянно новое, а 

уже знакомое ему. Главным в текстах является не 
только информация, не только стиль, но и влияние, 
изменение духа и сердца. Это длительный процесс. 

Образы окаэывают то же воздействие, что и язык. 
Как !\IЫ уже видели, изображения для тантрийских 
буддвстав не являются произведениями искусства в 
нашем rюни!\rании, не являются иллюстрациями про

rнсдшей дсйстrштелыюсти или будущей возможно
сти. Они есть отражения аспектов нашего со:шания. 

В зависимости от их духанного илн иконографи
ческого :шачения простой народ их либо боится, 
либо почитает. Такое понимание изображений рез
ко отличается от поШI!\1аiШЯ у нас, п Западной Ев
ропе. И текстам придастся совсем другоii смысл, 

другое значение, чем то, которое мы нридаем на

шей литературе. Они янляются сопровожденисl\r в 

пути и могут даже стать, наконец, руководством н 

пути. 

Н этой свяэи я хочу еще раэ вернуться к тем 
двум книгам, которые, как я думаю, могут разJНJli

ным обраэом стать сегодня ищущему спутником в 
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пути. Я имею в виду «Овладение существование.м 
посредство.м ,учения Буддьи> Пауля Дебеса и «Идти 
п_цтем Будды» ринпаче Калу. 

Авторами являются немец и тибетец. Это книги 

нашего времени для людей нашего времени: важ

ные книги, как я думаю. 

Дебес показывает ищущему путь из сансары. В 
своей книге он ссылается на названные Буддой "че

тыре условия для достижения входа в поток", вы

полнение которых позволяет вступить на путь Буд
ды. к ним относятся: 

" 1. Общение с правильными людьми. 
2. Слушать правильное, спасительное уче-

ни е. 

3. Вни.мателыюе рассJ;юmрение происхожде
ния явлений. 

4. И ЗJ;tенять и преобразовывать себя соглас
но этим взглядам". 

При этом вопрос о "правильных" людях явля
ется решающим. Для Дебеса здесь на первом мес

те стоит Будда. Он для него - пример и образец 

основателя учения. После кончины Будды из его 
учения исходит все. Оно - путь. Так видит его 
Дебес и так представляет его со всей решимостью, 

но и исключительностью. 

У ринпаче Калу по-другому. Согласно взгля
дам тибетских буддистов, он сам является одним 
из длинного ряда будд и бодхисатв, которые помо
гали людям в течение многих жизней. Он откры

вает доступ к космической системе, к всеобщей вза

имосвязи, которая открывается человеку в слове, 

символе и изображении как тантрическое учение. 

Для ринпаче Калу к проеветлению ведет путь 
истины. 
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Однажды Будда сравнил путь к проеветлению 
со строительетнам дом<1. Ринпаче следует Пробуж

денному в этом ра:-Jмышлении и приводит в своей 

книге строительные м<1териалы, которые необхо
димы для осуществления духовной практики, со

провождающей этот путь. К ним относятся предме
ты, визуализации и умственная активность, которые 

ведут к "усилению позитивного". 
Предпосылкой для вступления и продвижения 

по пути Будды для ринпаче Калу является встреча 
с подходящим для этого гуру. Личное общение и 
доверие к нему являются решающими для процесса 

собственного созревания. Он должен вести к духов
ному опыту и, наконец, к клятве бодхисатвы. В 
этом ринпаче Калу видит цель для того, кто сегод
ня приближается к буддизму. 

Для него важно, чтобы ученик представил 
мысль как пустое по существу, а не связанное с 

«Я~- Если это удается, то ученик приобретает по
знание и сострадание, понимание и внимание ко 

всем существам. Поэтому ринпаче Калу пишет: 
"Если мы все более отчетливо понимаем пус

тоту мысли, то приходим к выводу, что мы про

должаем страдать только в силу недостатка пря

мого опыта и пребываем в путанице. Теперь мы 
видим, что все живые существа, как и мы, живут 

в заблуждении, что б у д то бы существуют реаль
ные вещи и реальное «Я~ и это и есть настоящая 

действительность. В силу этого ложного представ

ления все живые существа вынуждены жить в пу

танице. Это есть собственно причина страдания и 
беспорядка, которые известны всем существам. 
Если мы начнем так рассматривать вещи, то уста

новим, что наша любовь и наше сострадание по 
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отношению к другим живым существам постояir

но растут". 

В точно ннтернретируемой им клятве бодхисат
вьr и ее осуществлении ринпаче Калу видит лучшее 

решение, которое l\южет человек нрl'шять сегодня. 

Отсюю1 следующий шаг ведет к тавтрическтrу но
Ш!l\Iанию - к Самайе ваджраяны и самоосвобожде

ншо посре;1,ством благоразумия и стремления Iвбе
жать "четырнадцати коренных проступков". Эти 
проступки касаются нашего отношения к гуру, к 

нашей духовности и к ближним, причем неува
жение к гуру ваджры, даже недостаточное дове

рне к тантрийскому учителю рассматривается как 

тяжелейшее преступленне, которое невозможно 

иску нить. 

В Iюследней трети своей книги ринпоче Калу 
учит медитации шаматхи и ;1.уховной практике ма

хаl\rудра. В Тибете шаматха является развитой тех

никой медитации для достижения "тишины и по

сгоянства духа". При этом речь идет о поэнашш 

духа u его пространственности и безграничной, бес
конечноi':'r нротяжешюстн, причем связанный с но

знанием аспект духа пршшмает форму пятн орга
нов <rувстn н сознания, которое как шестое чувство 

выводит мысли и идеи, которые производятся пя

тыо чувстваl\IИ человека. 

Здесь ринпаче Калу сходится в высказьrвашнr 
с Паулем Дсбесшvi. Оба говорят в одной связи о 
ситуации nосприятия, которая rrмеет решающее 

значение для пр;шплыrой оценки нашего созна

ния. Для обоих цель состоит в нознанни и нреодо
лении сансары. Трудность достижения этой r1,сли 

заключается в нашем вредставлени и о TOl\1, что мы 
называем ДCЙCTBIITCJihHOCTЫO. 
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Ринпаче Калу пишет 110 этому поводу: "Осrюв

ная нроблема состоит, естественно, в том, что мы 

как живые существа, как непросветлешrые суще

сгва в круговороте перерождений так познаем вещи 

и в такоl\f соверше11ном убеждении, будто бы они 
являются I<оl!ечiюЙ действитель11остью. Мы убеж

дены, что IШIJie тело абсолютно действителыю, и 11э 
этого убеждения во:·тнкают стра;щния, болезнь и 
боль. То же самое относится и к речи, которая яв

ляется зпуковым феноl\tеном; мы убеждены, что речь 
есть нечто абсолютно реальное. Когда произносят
ся слова, то мы прiШИl\Iаем опыт слушания этих 

слов, :ли эвую1 как нечто, что действительно само 

110 себе. Польза и вред зависят от наших убежде

ний. Слова tvюгут нас ранить, rrричишпь боль и не
пугать, потому что l\IЬI принимаем их как реальное. 

То же самое можно ска;~ать об уровне paзyl\ta. То, 
что образуется в уме как мысли и чувства, считает
ся чем-то реальным по сути". 

Пониманием этой снтуащш заключенного в сан

еару человека для ищущего на<швается нуть к сна

сеншо. 

Дебсе описывает его как путь, на который всту

пил Сиддхартха Гаутама, поюшув дом, и указал 

Iюсле его нросветлсния. 

Для ришюче Калу целью, напротив, является 

бодхисатство, н он обыrсняет десять ступеней - бху
ми, - которые ведут туда: "На первой ступени осу

ществления бодхнсатвы достигается прямой и нс

исчезающиii опыт, что дух по своей сути пуст, ясен 

и неограничен. Если это является не временным опы

том, а опытом, который более или менее четко ос

тается сохраненным, то это н есть первый бхуJ\!и. 
В первый ра:3 мы приобретаем злесь истинную 

299 



Ъудда 

свободу духа и истинный контроль над опытом. Оп
ределенные при:шаки указывают на эту вновь при

обретенную свободу духа. В настоящем мы мо
жем испытывать только одно состояние духа, а 

бодхисатва первой ступени может одновременно ис
пытывать сто состояний медитативной погруженно

сти без возникновения какого-либо противоречия в 
нем. Тексты говорят о двенадцати таких признаках 
или свойствах, которые называют -Двенадцать со

тен. К ним, например, относятся способность духа 
в один-единственный миг стократно проявляться во 

благо других существ в различных сферах; способ
ность духа в один-единственный миг встретить сто 

будд; способность в один-единственный миг уви
деть сто чистых стран; способность вспомнить сто 

предыдущих жизней и способность предсказать об
стоятельства следующих ста рождений. Существует 
двенадцать таких способностей, которые традици
онно рассматриваются как признаки первого уров

ня свободы духа и контроля над опытом. 
От первой до двенадцатой ступени и далее до 

совершенного проеветления наши усилия направле

ны на очищение, которое мы называем накоплени

ем заслуг, и на медитативную практику, которую 

мы называем накоплением мудр ости, и мы стано

вимся постепенно все более зрелыми. Образовав
шаяся на первой ступени стабильность nce больше 
становится составной частью нашего опыта, а наши 

негативные черты характера убывают. Так прохо
дит устранение тех ограничивающих и тормозящих 

факторов, которые раньше препятствовали этому 
опыту. 

Все заблуждения и затемнения, которые мы те

перь узнали: основное незнание, Привязаннасть к 
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дуализму, эмоциональные смятения и кармические 

тенденции - имеют грубые и тонкие аспекты. На 
вервой ступени исчезают грубые аспекты кармиче
ского тумана духа, а он является самым грубым ас

нектом всех уровней заблуждения. На седьмой сту
пени осуществления бодхисатвы исчезают грубые 
аспекты эмоционального смятения. На восьмой сту

пени устраняются грубые аспекты эмоциональной 
привязанности, а на девятой и десятой ступенях, 
наконец, преодолеваются субтильные аспекты. 

Если мы достиг ли десятого уровня осуществле
ния бодхисатвы, то остается еще один фактор, ко
торый мешает духу и ограничивает его, а именно: 

субтильный аспект основного незнания. Его нужно 
устранить прежде, чем можно б у дет достичь совер
шенного просветления. Тибетское понятие "сашъе" 

определяет совершенное проеветление как устране

ние также и последнего затемнения, и последнего 

препятствующего фактора, и тогда может проявить
ся весь присущий духу потенциал". 

Я сознательно привел здесь длинную цитату, по
тому что она не только своим высказыванием, но и 

своей структурой проливает свет на дух ринпаче 

Калу - дух гуру. Книга Калу направлена на пово
рот к лучшему. Он тактически, как вывеска в тупи

ке, меняет путь через санеару и побуждает этим к 
размышлению: какой путь проходим для меня? Он 

заставляет читателя направить этот вопрос самому 

себе. Крайний вывод называется JltaxaJityдpa. 
Снова речь идет о духе, о вопросе его суще

ствования. Ответ в махамудр е гласит, что он су

ществует и что он не существует, потому что дух 

находится по ту сторону существования и несу

ществования. Любые выражения, которыми мы 
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ПЬ!Таеl\1СЯ ОПИСаТ!> СГО, JHJ К ЧCl\IY не 11рН13СJ(ут, ПО
ТОМУ что он есть нечто, 1re 11оддающсеся ониса
нию. И вес же мы живсiч с IIИl\1, от него. Он вла

деет нашшч :нrшшс;ч и нсэJJанисм. Это и есть оныт 

махамудры. Потому что "чистая природа духа су

Jцествует всегда", читаем мы у ринпаче Калу. 

Здесь мы выходим на след щюисхождсния J(уа
лrrэма, столь рокового J(ЛЯ развития ;(уха человека. 

В задачу ринпаче Калу входит взбежать дуали:сща, 
rюказать перспектину правильного пути, то есть под

вести к труднейшей, но в послед11ем счете н к про

стейшей форме медитативного восприятия истины. 
Если мы ретроспективно рассмотрим юш1·у рин

паче Калу, то установим, что она нредставляет со

бой введение н од1ювременно также последнес уг

луuлсние в махамудру, :шашrе о нустоте духа и 
бытия. 

Ясно представляя себе наше сегодняшнее состо
яние, ринпоче Калу пишет: "Наше современное по

ложение как ненросветленная сущность об-J>Ясняет
ся нобсдой незшшия над псрвоначалыrым 1шдсшtем. 

Маха.мудра поможет видению одержать победу над 

незнанисм". 



Глава ХХХ 

Майтрея - Будда будущего 

Е ш:е 2500 лет назад Бу!tда Ш. акьямуни окон
чательно вошел в нирвану. Через 25 ве
ков, следуя пророчеспзу Просветленного, 

;tолжен появиться новый учитель мудрости Будда 
Майтрея. Сегодня мы одинаково отдалсны от обо

их. В то время как, учение одного вес еще достига

ет н волнует нас, многне люди, прежде всего в 

Азии, уже сегодня возлагают Н<lдеждьr 11<1. при

ход следующего. 

Идея и провозглашение этого Будды будущего 
лежат в основе одного ордена - Арья Майтрея Ман

дала, - который основан 14 октября 1933 года в 
Индии Эрнстом Лотароi\I Хофманом нз Вальдхайма 
в Саксонии и распространен по всему миру. 

Хофман, который в 1928 году в Шри-Ланке 
примкнул к нeмeitf<OJ':'I общине монахов тхеравады 
вокруг Ньянатилоки и был инициирован там юш 
Брахмачари Говинда, оказался через несколько лет 

лучшим ::ша током южного буддизма. Поэтому в 
1931 году он был послан делегатом от находящего
ся тогда под властью Британии Цсйлсша на Весин

дийскую буддистскую конференцию в Даржилинг 
на северо-ностоке Индии. Там он встрсп!Лся с ти

бетским ламой Нгавангом Калцангом, IшвecTIIЫi\I как 
ришючс Томо Геше, который носвящал ГoвиfljtY в 
учение махаяны и ваджраяны. Быстрое н глубо

кое нроникновенис Говинды в тайны северного 
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буддизма побудило ришюче, заботящегося о миро
вом распространении наджраяны, поручить немец

кому монаху основать буддийский орден. Так воз
никла Арья Майтрея Мандала, община буддистов, 

которая в духе ринпаче и его выдающегося ученика 

Говинды пытается понимать учение Просветленно

го и жить по нему согласно смыслу ваджраяны. 

С помощью журнала «Крайз», выходящего раз 

в три месяца, орден и примюrувшие к нему общины 
мирян поддерживают связь со всеми немецкогова

рящими заинтересованными людьми. 

Своей деятельностью умерший в 198.5 году лама 
Говинда объединяет посредством учения и произве

дений - он написал большое количество важных 
книг- три направления буддизма: хинаяну, махая

ну и ваджраяну. Он четко показывает общее в 
них и указывает в этом смысле буддийский путь 
в будущее. 

Это выражено уже в названии ордена: Будда 

Майтрея указывает направление, которое является 
главным для Говинды и его последователей среди 

тибетских гуру. Ведь Будда Шакьямуни уже на
;шал Будду Майтрею, который нанебетушита ждет 
своего Последнего персрождсния, единственным бод

хисатвой и своим преемником. 

Говинда преподносит "буддизм как живой опыт". 
Так называется важная г лава одной из его ранних 
книг «Основы тибетской J.tucmuкu». В ней он убе
дительно объясняет, почему сохранившисся речи 
Будды не передают полного познания и знаний 
Просвет ленного. 

Он пишет по этому поводу: "Даже совершен
нейшая формулировка учения Буддой не избавила 
бы его последователей от необходимости новой 
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формулировки, потоl\rу что даже если учение было 
совершенно, то люди, которым он возвещал его, 

были несовершенны, н то, что они могли воспри
нять и нере;~ать дальше, было, как все дела челове

ческие, весовершенным". 

Эта точка зрения составляет основу обращения 
Говинды с учением Будды. Этим он отмежевывает
ся от всякого рода ;~огматизма. Он говорит: "Те, 

которые слепо верят словам, как и те, которым ис

торический антиквариат важнее истины, естествен

но противятся такому осознанию, которое лишает 

их чисто ограниченное и скроеннос для домашнего 

потребления мировоззрение его абсолютизма и его 
однозначности. Поэтому они думают, что поздние 
буддийские школы выйдут ~1а пределы Будды, в то 

время, как они в действительности вышлп только за 

ограниченные, обусловленные временем понятия со
временников и пресмников Будды, которые пыта
лись навечно закрепить его учение". 

Вряд ли кто-нибудь, кроме Говинды, так серь
елю и г лубоко занимался духовными элементами 
буддизма на всех его фазах. Квинтэссенция этого 
длящегося всю его жизнь занятия учением, его из

мененияl\tи и его выводами записана в его выпу

щенных дополнительно сочинениях под названием 

«Живой буддизfit 1ta Западе», которые считаются его 
:швещанием. Там он пишет в продолжение преды

дущей мысли: 

"Мы, буддисты Запада, должны учиться у исто
рических школ Востока, пока мы, не изменяя суще
спзенно сщ~ержан н я учения, найдем соответствую

щее нам выражение и путь. Концепции учения в 

булдизме имеют всегда только значение пальца, 
указывающего путь, а именно путь, которым нужно 
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идти. И как до сих пор каждая страна чем-то цен

ным способствовала развитию буддиэма, так и мы 

на Западе должны, если хоти!\1, чтобы учение Бла
городного пустило здесь корни, внести наш вклад в 

дальпейшее развитие и наполнить его свежей жиз

ненной кровью". 

И далее он говорит: "Мы выражаем m1ше глу
бочайшее почтение со:щанным в прошлые времена 
формам и !\1Ы знаем, что мы должны по ним учить
ся. Но мы затормозим собственный рост и приго
ворим буддизм к с:-.rерти, если останемся привя
занными к старым формам. Жизнь не :шаст простая, 
и то, что не растет, должно умереть. Позто!\IУ 1\fЫ 
извлечем пользу из опыта прошлого - не непляясь 

за него, а исходя из него, построим будущее н в 
его основу заложиiVI самое существенное всех школ 

буддизма". 
С такой точки зрения Говинда смотрит на Май

трею, Будду будущего. Для него он является аль

тернативой не Будде Шакьямуни, дух которого он 
примет и понесет дальше, а для запутавшихся в 

санеаре людей перед лицом их разнообразных бла
годетелей, будь то политики, экономисты, ученые, 
священнослужители или гуру-самозванцы и цели

тели сомнительного толка. 

Говинда был противником закоснелого и ложно
го - истинно духовный человек на пути Просвет

ленного. Он понимал, что буддизм, как полагают 
многие, не яuляется заменой друго{I общепринятой 
религии. В нем он видел возможносп> освобожде
ния человеческого духа от его зависимости, от при

носящих несчастье раэвлечений. 

Для такого пути, выводящего иэ самодоволь

ства и догматических тисков, Майтрея каэался еrчу 

306 



Maй.mpest - Ъудда будущего 

обещанием, носителем надежды. В этом смысле он 

формулирует цель сuоего ордена: 
"Арья Майтрея Мандала не должен стать прибе

жищем для узколобых догматиков и уставших меч
тателей, а должен служить настоящему и б у дущеl'IУ 
буддизма, которые мы постоянно вновь создаем на

шими живыми, деятельными усилиями. Так как l\1Ы 
умеем ценить великие достижения прошлого, то мы 

не думаем, что можем довоЛI>ствоваться однажды 

достигнутым: l'IЫ должны продолжать строить на 

основе прошлого, не изматывая себя постоянными 
повторениями! Как преды;\ущне поколения в раз

личных культурах придавалн буддизму новое лицо, 

так и мы должны также работать над буддiiЗl\ЮМ 
нашего времени и нашей культуры, чтобы прибли

зить его к человеку нашего времени, которому он 

нужен". 
Говинда прошел путь от первой встречи с Б у д

дой и его учением, распространенным 2500 лет на
зад, до встречи с новым предвестником Майтрен 
ринпаче Томо Геше не только духовно, но и как 
паломник по дальним дорогам Азии, между Бир

мой, Шри-Ланкой, Индией и Тибетом - ищущий, 
нашедший и передавший ясно и убедительно свои 

познания в сочинениях. 

При этом Майтрея важен ему также как учи
тель, обещающий спасение в будущем. В мире от
чаяния и нигилизма, в котором только поверхност

ные удоrюльствия и безмернос потребление могут 
дать человеку кратковременное удовлетворение, он 

учит нас правильному применению духа и познава

юно сомнительной действительности, которая явля

ется всего лишь резу ЛI>Татом человеческой деятель

ности. Он показывает, что нужда и лишения нашего 
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времени созданы самим человеком и ноэтому не мо

гут быть причиной лля отчаяния. 
Применителыю к Майтрее Говинда пишет, вы

ражая надежду: "В обращении к Майтрсе проявля

ется все более усилнвающееся сознание настоящего 
и будущего, которое не щшольствуется взглядом 

назад в прошлое, а признает творческое настоящее 

важнейшим, единственно способным к осуществле
нию и формирующим будущее аспектом времени, в 
котором прошлое, расплавившееся в современной 
жизни и разбуженное к новой жизни, выливается в 
новые формы и преобразуется". 

Для Говинды Майтрея является обязательным 
олицетворением сути бодхисатв, которая все боль
ше становится целью многих сознающих ответствен

ность людей. Эта суть является решающей основ

ной концепцией против недугов времени, к которым 

не может успешно подетупиться ни один высоко

поставленный представитель религии, так как ре

лигии вес больше и болыне сближаются с духом 
времени. 

Исключение составляет далай-лама. Многим он 

кажется сегодня связующим звеном к ожидаемому 

Майтрею. Но только сели все больше и больше 

познающих последуют его достойному подражанию 

пути, это сможет привести к благу человечества. 
Решение стать бодхисатвой -это важный шаг, тре

бования которого не следует недооценивать, осо

бенно в наше время. Говинда говорит об этом очень 
четко: "Кто сегодня хочет идти путем бодхисатвы, 
тот должен учиться по примеру преемников БуJL
ды держать открытым свой дух, постоянно трени

руя свое воображение. Он должен тренировать себя 
посредством изучения, нравственного поведения, 
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исходящего из собственной ответствешюстн, носред

ством культового почитания и ритуалов и посред

ством медитации избегать всякой однобокости и 

стремиться к внутреннему единству и преобра:ю

ваншо, чтобы на этом пути приобрести мировоз
зрение, которое было бы достаточно широким, что

бы охватить совокупность человеческо1·о знания. 

На этом пути духовного углубления он проникнет 
в суть всех явлений, и его образ жизни /1.d.CT ему 
способность использовать любую 11,еятельность орга
низма и духа как помощь на пути к просветле

нию". 

Это звучит тяжеловесно и, rюзможно, непри

емлемо в какой-то части для многих современных 

людей в отдельных частях. При этом следует еще 

раз вспомнить слова Будды о том, что каждый 

шаг на указанном им пути может вринести спасе

ние, благо. Но именно современный человек с при
сущими ему крайностями - рвение и темп, уси

лия и наивысшая производительность - вряд ли 

может выйти из спешки, нехватки времени и стрес

сов. Попытка остановиться и задуматься может 
быть полезной. Только один шаг в сторону одно
колейной 11,ороги, ведущей к мнимому успеху и сча

стыо, которого вряд ли можно достичь, может от

крыть глаза на сомнительную 11,ействителыюсть 

того, что мы называем 11аполненной жизнью п что 

раскрывается, о11,нако, лишь как солействие ее убо
гости. Т<1к это видит Гопшща. И с этих позшщй он 

рекомендует стараться преодолеть с<1нсару в нас и 

вокруг нас. Он приэываст к духовному экспери

менту, который при правильном применевин мо

жет привести к самопознанию и тем самым к сам~

освобожлению - к освобож;~ению из нлена «Я». 
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Для Говинды этот путь предна~тачен не для од
ного человека. Это нуть, который мы должны про

ходить все вместе в метте - любви и доброте ко 
всем живым существам. При этом он ссылается на 

Просветленного, который в сборнике афоризмов 
«Итивуттака» говорит по поводу любви к ближним: 

"Человек, копюрый ocoз1tmt1IO тренирует 
себя в неограничетюй любви, 
скоро начинает чувствовать, как 

истончаются его оковы и исчезают 

тюре.мныс застенки. 

И если mt любит только одно существо 
чистой любовью, чуждой злу, то это у.)ке 
приносит спасеиис. 

Н о тот, кто полон cocmpaдmtuя ко вce.ltl, 
тот получает неиз.мери;чую пользу". 

В этом смысле Говинда понимает метту, то чув

ство внимшшя и доброты, благодаря распростране
нию которого в наших людей, наполненных нена

вистыо, завистью н недоброжелательством, входит 

все больше и больше спасения, как мы это поняли и 
хотели. 



Глава XXXI 

Быть буддистом в наше время 

ъ у ддизм сегодня прояnляется, как мы видели, как в Азии, так и в Европе и 

Америке, в многообразных фopl\taX уче-
ний и явлений, которые, однако, имеют одно об
щее: связь с Буддой и его сохранившимся в речах 

учением. Оно является основой всех буддистских 
движений и общин. У них общая труднодостижн
мая цель - просветленис, но они отличаются друг 

от друга путями, которые они выбирают. Это про
является не только в их сочинениях с толкованием 

учения, но также в образе мышления, собраниях и 

практике их членов. Но и среди тех, кто, как гуру 
посвящают себя распространению и углублению уче
ния, наблюдаются различия в сносабах и интенсив
ности их деятельности. 

В лице Пауля Дебеса, ринноче Калу и ламы 
Говинды мы представили три знаменитости наше

го времени. Многие их ученики воодушевлены их 

духом и могут считаться достойными доверия учи

телями. 

Но сегодня есть еще и такие "учителя", которые 
занимаются распространением учения с целью на

живы. Таких людей следуст остерегаться. Насколь
ко важна тщательная проверка нри выборе учите
ля дхармы, познается по первому из коренных 

зол, о которых говорит ринпаче Калу. Доверие и 
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полнос послушание являются самым В<lжным, если 

свой гуру уже найден. 

"Лучше попытаться И/(ПI о;(rюму, Lfeм легкомыс
ленно попасть в ошибочную затrснi\юсть", - таким 

был совет моего друг::t ламы из Ладакха ври расста
вании много лет назад. 

Действительно, здесь IIIПУНLИЙ стоит перед са

мой большой проблемой. Это вопрос не только со
вести, но и жизни. И каждый может решить его 
только сам. 

Во всяком случае решение о духовном учителе 
нужно принимать не вначале. Только тот, кто бла
годаря долгому изучению peчer';'r Будды и богатой 
бу дд:ийской литературы, благодаря беседам с дру
гими ищущими действительно приблизился к буд
дизму и создал себе картину воздействия и распро

странения дхармы нашего времени, может начать 

поиски подобающего помощника, который может 

быть всего лишь г лубоко проникшиrч в учение ми
рюшном, а не обязательно гуру. 

Часто я замечал у задающих вопросы rюспеш
ность, торопливость, с которыми они нытались про

никнуть в тайны буддизма. В большинстве случаев 
они с самого начала выбирают труднейший доступ, 
как его показывает ринпаче Калу, и очень часто -
не узнав достаточно о простсrrших основных фор
мах буддийского мышления. 

Если кто-нибудь читает Библию или Коран и не 
понимает их, то это не вредит чит::tтелю. Если же 

кем-то владеют нспонятые им буддийские представ

ления или кто-то без достаточных знаний предается 

ложной нрактике, то это может нансети ему необоз

римый духовный и душевный вред. Поэтому я ре

комендую долгое время :заниматься обстоятельным 
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повторным чтением, нрсжде чем нерейти к практи

ке, осоuешю высоких, указанных ринноче Калу сту
пеней. Тогда л ос туп нахо;щтся неожиданно, каi< бы 

ненамеренно и без больших усилий ноли, просто 

нотому, что :1а это вре1чя ;tостигнута необходимая 
зрелость. 

Для каждого, кто серьезно оuращается к буд
дийскому учению, важно с самого начала знать раз

личие между учением Б у мы для монахов, вытекаю
щим из устава ордена, и его речами для мирян, 

чтобы не начать ставить перед собой завышенные 
требования. Потому что для монаха существует по 

сравнению с мирянином ряд завышенных обязан
носгей. Также следует учитывать различия време

ни и местности между Индией Будды и нашим ми
ром технической цивилизации, когда изучаешь речи 

Будды, хотя, как 1\IЫ уже видели, основные челове

ческие состояния одинаковы во все времена. 

Сансара находится повсюду и втягивание чело

века в круг ее действия неизбежно. Однако осво
бождение из нее, если следовать источникам, сегод
ня несравненно тяжелее, чем во времена Будды. 

Несмотря на это, часто внимательно и обдуман
но прочитанная речь Будды позволяет нам проник
нуть в учение глубже, чем лекции и дискуссии це
лого семинара. Мы не можем и не должны также 

принуждать себя к пониманию и преобразованию. 
Они часто приходят именно тогда, когда мы ждем 

их меньше всего. При этом даже размышление об 
основах учения Просветленного может быть так по
лезно, что мы неожиданно чувствуем в себе измене
ния в положительную сторону. 

Как правило, маленькие шаги более ценны и их 
результаты более значительны, чем судорожные 
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усилия с целью достижения болт)шого пробужде

ния, каким обманывают себя приrзыкшие к быст

РЫJ\I успехам сторонники сиюминутных решений н 

действий. 

Ни в коем случае нельзя преодолевать путь к 

проеветлению как марафон. Но это не должно бьгп) 
и второстепенным делом; оно требует от человека 

полной отдачи, но при этом нельзя пренебрегать 
окружающим миром и повседневной жизнью. 

Наоборот! Важно следовать своим повседнешiЫJ\1 
обязанностям и встречать свое окружение без высо
комерия, но с вниманием и дружелюбием. Как во
обще первой заповедью для б у ддийски настроенно
го человечества должно быть сердечное обращение 
с другими - так, как это выразил Будда в своих 

словах о любви. 
Но если ищущий внутри себя и для себя создал 

фундамент правильного поведения и старается ус
пешно использовать в обращении с другими, то он 
может, если желание этого больше не оставляет его, 
начать поиски гуру. Тогда он созрел для того, что

бы стать челой - вригодным учеником. 

Что значит такое решение, припятое после на

стоящей встречи, четко высказал лама Говинда. В 
«Л(uвoJ1t буддизNс на Западе» он пишет по этому 
вопросу: 

"Отношение между гуру н чело(i подобно нор

мальному отношению между отцом и сьшом или от

цом и дочерью, а так как в традитщи ваджраяны 

есть и гуру женского пола, то, соответственно, от

ношению между матерью и сыном или матерью и 

дочерью. Фундамент такого отношения между гуру 

и челой составляет духовная, осиовантнт на вы

борном родстве, внутренняя встреча двух людей, 
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которая выходит далеко за pal\IKИ семейных уз и 

длится всю жизнь. Это отношение нельзя ни анну

лировать, ни расторгнуть, потому что речь идет не 

об отношении между учителеi\1 и уч:епиком или о 
"договоре об образовании", а о внутренней связи, 
которая не зависимо от волевого решения также не

разрывна, как кровнос родство меЖJ{У отцоi\! и сы

ноrч, хотя сын уже давно идет своей дорогой". 

Все это нужно хорошо продумать, прежде ч:ем 

взвесить решение и выполнить его. Только тот, 
кто хочет полностыо посвятить себя учению, кто 

стремится стать монахом, должен принимать та

кое решение. 

Но и здесь действует то же положение, ч:то хо
роню продуманный, сделанный от всего сердца иду

щей волей первый шаг значит больше, чем попытка 

пройти путь Будды в быстром темпе. Нирвана не 
является целью состязания в беге. А тот, кто таким 

образом стремится к этой цели, наверняка не дос
тигнет ее. 

Тот, кто воспринииает учение Будды как спа
сительное учение для ч:еловечества, не должен 

упускать иэ виду две точки зрения: собствсшюе 
освобождение из оков сансары, но и возможное 
улучшение состояния мира, указание пути для всех, 

кто не может больше вьшосить ритм жизни нашего 
быстротечного времени и больше не хочет согла
Iшпься с денатурированными формами жизни. Чем 
больше людей выступают за это, тем больше но буд
ди.lkкоиу пониманию шанс на улучшение общей 
ситуации всех живых существ на нашем земном 

шаре. 

Эту идею представляет и далай-лама, когда он в 

этом духе проводит шшпи<щии калачакры. В это:-.1 
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же духе ринпаче Калу завершает свою книгу «Идти 
щ;теjч Будды», где сказано: 

"Распространение буддизма дает большое осно
вание для надежд, потому что, чем больше людей 
обратятся к дхармс, более того, чем больше людей 
в своем поведении саг ласуются с дхармой, тем 

лучше становится общая ситуация. Будда часто 

говорил, что опыт всего человечества соответствует 

поведению всего человечества. Если большинство 
предадутся бесполезным, вредным и злым действи
ям, то положение быстро ухудшится; если большин
ство посвящает себя духовной практике или по край
ней мере его действия не противоречат духовной 
практике, то общая ситуация станет улучшаться. Ин
дивидуальные действия людей ведут ко всеобщему 
результату, который и определяет, будет ли кол
лективный опыт в человеческой среде улучшаться 
или, наоборот, ухудшаться". 
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