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нию». Так некоторые утверждают разрушение, гибель,
небытие живого существа.

16. Седьмой говорит шестому: «Действительно, по-
чтенный, существует тот Атман, о котором ты говоришь.
Я не отрицаю этого. Но поистине, почтенный, этот Атман
не подвергается полному разрушению таким именно об-
разом. Есть, поистине, почтенный, и другой Атман, до-
стигший уровня отсутствия и сознания и не-сознания, ко-
торый преодолел уровень ничто [и имеет мысль]: "Это
мирно, это возвышенно". Ты его не знаешь и не видишь.
Я его знаю и вижу. И поскольку он действительно, по-
чтенный, при разрушении тела разрушается, гибнет и
после смерти не существует, постольку, почтенный, этот
Атман подвергается полному разрушению»31. Так некото-
рые утверждают разрушение, гибель, небытие живого
существа.

17. Таковы, монахи, все шраманы и брахманы, при-
держивающиеся учения о разрушении и настаивающие на
разрушении, гибели и небытии живого существа в семи
позициях. И все, монахи, шраманы и брахманы, придер-
живающиеся учения о разрушении и настаивающие на
разрушении, гибели и небытии живого существа, рассуж-
дают в этих семи позициях или в одной из них.

18. Но Татхагате, монахи, известно, что эти воззрения,
которые таким образом принимаются и которым таким
образом поддаются, приведут к тому-то и будут иметь
такие-то последствия. Татхагате известно и это и другое,
но этому знанию он значения не придает, в его сердце —
знание об «успокоении», и, познав должным образом
«восход» и «заход» чувств, их сладость и горечь и как их
избежать, освобождается, монахи, [от всего] через устра-
ненность Татхагата.

Таковы, монахи, те предметы — глубокие, труднорас-
смотримые, трудномыслимые, умиротворяющие, возвы-
шенные, не постижимые рационально, тонкие и пости-
жимые [лишь] знающими, — о которых Татхагата учит,
постигнув их [должным образом] своим умо-зрением, и
ради которых ему должным образом воздают хвалу.

19. Есть еще, о монахи! шраманы и брахманы, при-
держивающиеся учения о блаженстве в видимом мире и
отстаивающие [возможность достижения] высшего бла-



250 Приложение

женства для живого существа в видимом мире в пяти
позициях. На чем же они основываются?

20. Допустим, монахи, какой-нибудь шраман или
брахман придерживается такого учения и таких взглядов:
«Поскольку, почтенный, этот Атман обладает пятью чув-
ственными удовольствиями и пользуется ими, постольку
он уже достигает высшего блаженства в видимом мире».
Так некоторые отстаивают [возможность] для живого
существа [достижения] высшего блаженства в видимом
мире.

21. Другой говорит ему: «Существует, почтеннейший,
тот Атман, о котором ты говоришь. Я не говорю, что его
нет. Но [достигает он] высшего блаженства в видимом ми-
ре не таким способом. Почему? Удовольствия, почтенней-
ший, преходящи, "несчастны'', переменчивы, [поэтому]
обусловленные их переменчивостью "превращения" по-
рождают печаль, жалобы, страдание, грусть и отчаяние. И
вот когда, почтеннейший, этот Атман, освободившись от
удовольствий, ведущих ко злу, достигает первой дхьяны,
которая связана с энергичным мышлением и обдумывани-
ем, порождена различением и сопровождается удовольст-
вием и радостью, тогда он достигает высшего блаженства в
видимом мире». Так некоторые отстаивают [возможность]
для живого существа [достижения] высшего блаженства в
видимом мире.

22. Третий говорит второму: «Существует, почтенней-
ший, тот Атман, о котором ты говоришь. Я не говорю,
что его нет. Но [достигает он] высшего блаженства в ви-
димом мире не таким способом. Почему? Потому что,
поскольку [эта дхьяна] связана с энергичным мышлением
и обдумыванием, это свидетельствует о ее "грубости".
Когда же этот Атман "овладевает" [всем] мышлением и
обдумыванием и достигает второй дхьяны, которая при-
носит внутренний мир и "собирание ума" без мышления и
обдумывания и является порождением сосредоточения [и
сопровождается] удовольствием и счастьем, тогда он до-
стигает высшего блаженства в видимом мире». Так неко-
торые отстаивают [возможность] для живого существа
[достижения] высшего блаженства в видимом мире.

23. Четвертый говорит третьему: «Существует, по-
чтеннейший, тот Атман, о котором ты говоришь. Я не
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говорю, что его нет. Но [достигает он] высшего бла-
женства в этом мире не таким способом. Почему? Пото-
му что эта [вторая дхьяна] представляется еще "грубой",
поскольку здесь преобладают радость и "разбухшее" со-
знание. Когда же этот Атман освобождается от радости,
становится равнодушным, серьезным и "сознательным",
ощущает радость телом и достигает того [уровня], кото-
рый избранные обозначают как "равнодушный, собран-
ный и счастливый" — третьей дхьяны, тогда он достигает
высшего блаженства в видимом мире». Так некоторые
отстаивают [возможность] для живого существа
[достижения] высшего блаженства в видимом мире.

24. Пятый говорит четвертому: «Существует, почтен-
нейший, тот Атман, о котором ты говоришь. Я не говорю,
что его нет. Но [достигает он] высшего блаженства в этом
мире не таким способом. Почему? Поскольку здесь [еще]
такого рода радость, а значит, и "вкушение", постольку
эта [третья дхьяна] представляется еще "грубой". Когда
же этот Атман освобождается и от радости и от страда-
ния, после "засыпания" даже прежних приятных и не-
приятных ощущений и достигает четвертой дхьяны, где
отсутствуют радость и страдание и [ум] очищается через
беспристрастие и собранность, тогда он достигает выс-
шего блаженства в видимом мире». Так некоторые от-
стаивают [возможность] для живого существа
[достижения] высшего блаженства в видимом мире32.

25. Таковы, монахи, шраманы и брахманы, придержи-
вающиеся учения о блаженстве в видимом мире и от-
стаивающие [возможность достижения] высшего бла-
женства для живого существа в видимом мире в пяти
позициях. И все, монахи, шраманы и брахманы, придер-
живающиеся учения о блаженстве в видимом мире и от-
стаивающие [возможность достижения] высшего бла-
женства для живого существа в видимом мире,
рассуждают в этих пяти позициях или в одной из них33.

26. Но Татхагате, монахи, известно, что эти воззрения,
которые таким образом принимаются и которым таким
образом поддаются, приведут к тому-то и будут иметь
такие-то последствия. Татхагате известно и это и другое,
но этому знанию он значения не придает, в его сердце —
знание об «успокоении», и, познав должным образом
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«восход» и «заход» чувств, их сладость и горечь и как их
избежать, освобождается, монахи, [от всего] через устра-
ненность Татхагата.

Таковы, монахи, те предметы — глубокие, труднорас-
смотримые, трудномыслимые, умиротворяющие, возвы-
шенные, не постижимые рационально, тонкие и пости-
жимые [лишь] знающими, — о которых Татхагата учит,
постигнув их [должным образом] своим умо-зрением, и
ради которых ему должны образом воздают хвалу.

27. Таковы, о монахи! шраманы и брахманы, рассуж-
дающие о будущем, придерживающиеся воззрений на
будущее и делающие в связи с ним многообразные заяв-
ления в сорока четырех позициях. И все, монахи, шрама-
ны и брахманы, рассуждающие о будущем, придержи-
вающиеся воззрений на будущее и делающие в связи с
ним многообразные заявления, рассуждают в этих сорока
четырех позициях или в одной из них.

28. Но Татхагате, монахи, известно, что эти воззрения,
которые таким образом принимаются и которым таким
образом поддаются, приведут к тому-то и будут иметь
такие-то последствия. Татхагате известно и это и другое,
но этому знанию он значения не придает, в его сердце —
знание об «успокоении»; познав должным образом
«восход» и «заход» чувств, их сладость и горечь и как их
избежать, освобождается, монахи, [от всего] через устра-
ненность Татхагата.

Таковы, монахи, те предметы — глубокие, труднорас-
смотримые, трудномыслимые, умиротворяющие, возвы-
шенные, не постижимые рационально, тонкие и пости-
жимые [лишь] знающими, — о которых Татхагата учит,
постигнув их [должным образом] своим умо-зрением, и
ради которых ему должным образом воздают хвалу.

29. Таковы, о монахи! шраманы и брахманы, рассуж-
дающие о прошлом и о будущем, придерживающиеся
воззрений на прошлое и будущее и делающие в связи с
ними многообразные заявления в шестидесяти двух пози-
циях. И все, о монахи! шраманы и брахманы, рассуж-
дающие о прошлом и о будущем, придерживающиеся
воззрений на прошлое и будущее и делающие в связи с
ними многообразные заявления, рассуждают в этих шес-
тидесяти двух позициях или в одной из них.
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30. Но Татхагате, монахи, известно, что эти воззрения,
которые таким образом принимаются и которым таким
образом поддаются, приведут к тому-то и будут иметь
такие-то последствия. Татхагате известно и это и другое,
но этому знанию он значения не придает, в его сердце —
знание об «успокоении»; познав должным образом
«восход» и «заход» чувств, их сладость и горечь и как их
избежать, освобождается, монахи, [от всего] через устра-
ненность Татхагата.

31. Таковы, монахи, те предметы— глубокие, труд-
норассмотримые, трудномыслимые, умиротворяющие,
возвышенные, не постижимые рационально, тонкие и
постижимые [лишь] знающими, — о которых Татхагата
учит, постигнув их [должным образом] своим умо-
зрением, и ради которых ему должным образом возда-
ют хвалу.

32. Что касается, монахи, тех шраманов и брахманов,
которые придерживаются учения о вечности и отстаи-
вают вечность Атмана и мира в четырех позициях, то
вера этих почтенных господ — [вера] незнающих и сле-
пых, беспокойное стремление тех, кого влечет жажда
[«становления»].

33. И что касается, монахи, тех шраманов и брахма-
нов, которые придерживаются учения о полувечности-
полуневечности и отстаивают частичную вечность и час-
тичную невечность Атмана и мира в четырех позициях,
то вера и этих почтенных господ — [вера] незнающих и
слепых, беспокойное стремление тех, кого влечет жажда
[«становления»].

34. И что касается, монахи, тех шраманов и брахма-
нов, которые придерживаются учения конечности и бес-
конечности и отстаивают конечность или бесконечность
мира в четырех позициях, то вера и этих почтенных гос-
под — [вера] незнающих и слепых, беспокойное стремле-
ние тех, кого влечет жажда [«становления»].

35. И что касается, монахи, тех шраманов и брахма-
нов, «скользких угрей», которые дают уклончивый ответ
на любой поставленный вопрос, уподобляясь скользким
угрям, в четырех позициях, то вера и этих почтенных
господ — [вера] незнающих и слепых, беспокойное стре-
мление тех, кого влечет жажда [«становления»].
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36. И что касается, монахи, тех шраманов и брахма-
нов, которые придерживаются учения о случайном про-
исхождении и отстаивают случайное происхождение Ат-
мана и мира в двух позициях, то вера и этих почтенных
господ — [вера] незнающих и слепых, беспокойное стре-
мление тех, кого влечет жажда [«становления»].

37. И что касается, монахи, [всех этих] шраманов и
брахманов, которые рассуждают о прошлом, придержи-
ваются [определенных] взглядов на прошлое и делают в
связи с ним многообразные заявления в восемнадцати
позициях, то вера [всех] этих почтенных господ — [вера]
незнающих и слепых, беспокойное стремление тех, кого
влечет жажда [«становления»].

38. И что касается, монахи, тех шраманов и брахманов,
которые придерживаются учения о посмертном существо-
вании и учения о сознательности, настаивая в шестнадцати
позициях на том, что Атман существует после смерти в
сознательном состоянии, то вера и этих почтенных гос-
под — [вера] незнающих и слепых, беспокойное стремление
тех, кого влечет жажда [«становления»].

39. И что касается, монахи, тех шраманов и брахма-
нов, которые придерживаются учения о посмертном су-
ществовании и бессознательности, настаивая на том, что
Атман существует после смерти в бессознательном со-
стоянии, в восьми позициях, то вера и этих почтенных
господ — [вера] незнающих и слепых, беспокойное стре-
мление тех, кого влечет жажда [«становления»].

40. И что касается, монахи, тех шраманов и брахма-
нов, которые придерживаются учения о посмертном су-
ществовании и не-сознательности и не-бессознательности,
настаивая на том, что Атман после смерти существует не
сознательно и не бессознательно, в восьми позициях, то
вера и этих почтенных господ — [вера] незнающих и сле-
пых, беспокойное стремление тех, кого влечет жажда
[«становления»].

41. И что касается, монахи, тех шраманов и брахма-
нов, которые придерживаются учения о разрушении, на-
стаивая на разрушении, гибели и небытии живого су-
щества, в семи позициях, то вера и этих почтенных
господ — [вера] незнающих и слепых, беспокойное стре-
мление тех, кого влечет жажда [«становления»].
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42. И что касается, монахи, тех шраманов и брахма-
нов, которые придерживаются учения о [возможности
достижения] высшего блаженства в видимом мире, на-
стаивая на [возможности достижения] высшего бла-
женства в видимом мире, в пяти позициях, то вера и этих
почтенных господ — [вера] незнающих и слепых, беспо-
койное стремление тех, кого влечет жажда [«станов-
ления»].

43. И что касается, монахи, [всех] тех шраманов и
брахманов, которые рассуждают о будущем, придержи-
ваются [определенных] взглядов на будущее и делают в
связи с ним многообразные заявления в сорока четырех
позициях, то вера [всех] этих почтенных господ — [вера]
незнающих и слепых, беспокойное стремление тех, кого
влечет жажда [«становления»].

44. И что касается, монахи, всех [вышеперечисленных]
шраманов и брахманов, рассуждающих о прошлом и о
будущем, о прошлом и будущем [одновременно], при-
держивающихся на прошлое и будущее [определенных]
взглядов и делающих в связи с ними многообразные за-
явления во [всех] шестидесяти двух позициях, то вера
всех этих почтенных господ — [вера] незнающих и сле-
пых, беспокойное стремление тех, кого влечет жажда
[«становления»].

45. При этом, о монахи! те шраманы и брахманы, ко-
торые придерживаются учения о вечности и отстаивают
вечность Атмана и мира в четырех позициях, основы-
ваются [лишь] на контакте чувств с объектами.

46. И те, о монахи! шраманы и брахманы, которые
придерживаются учения о полувечности-полуневечности
и отстаивают частичную вечность и частичную невеч-
ность Атмана и мира в четырех позициях, также основы-
ваются [лишь] на контакте чувств с объектами.

47. И те, о монахи! шраманы и брахманы, которые
придерживаются учения и конечности и бесконечности и
отстаивают конечность или бесконечность мира в четы-
рех позициях, также основываются [лишь] на контакте
чувств с объектами.

48. И те, о монахи! шраманы и брахманы, которые,
как скользкие угри, уклоняются от ответа на любой по-
ставленный вопрос в четырех позициях, уподобляясь
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скользким угрям, также основываются [лишь] на контак-
те чувств с объектами.

49. И те, о монахи! шраманы и брахманы, которые
придерживаются учения о случайном происхождении и
отстаивают случайное происхождение Атмана и мира в
двух позициях, также основываются [лишь] на контакте
чувств с объектами.

50. И все эти, о монахи! шраманы и брахманы, кото-
рые рассуждают о прошлом, придерживаются [опреде-
ленных] взглядов на прошлое и делают в связи с ним
многообразные заявления в восемнадцати позициях, все
они также основьшаются [лишь] на контакте чувств с
объектами.

51. И те, о монахи! шраманы и брахманы, которые
придерживаются учения о посмертном существовании и
учения о сознательности и отстаивают посмертное суще-
ствование Атмана в сознательном состоянии в шестнад-
цати позициях, также основьшаются [лишь] на контакте
чувств с объектами.

52. И те, о монахи! шраманы и брахманы, которые
придерживаются учения о посмертном существовании и
отстаивают посмертное существование Атмана в бессоз-
нательном состоянии в восьми позициях, также основы-
ваются [лишь] на контакте чувств с объектами.

53. И те, о монахи! шраманы и брахманы, которые
придерживаются учения о посмертном существовании и
отстаивают посмертное существование Атмана не в
сознательном и не в бессознательном состоянии, также
основьшаются [лишь] на контакте чувств с объектами.

54. И те, о монахи! шраманы и брахманы, которые при-
держиваются учения о разрушении, отстаивая разрушение,
гибель и небытие живого существа в семи позициях, также
основьшаются [лишь] на контакте чувств с объектами.

55. И те, о монахи! шраманы и брахманы, которые
придерживаются учения о [возможности достижения]
высшего блаженства в видимом мире, отстаивая
[возможность достижения] высшего блаженства в види-
мом мире в пяти позициях, также основьшаются [лишь]
на контакте чувств с объектами.

56. И все эти, о монахи! шраманы и брахманы, кото-
рые рассуждают о будущем, придерживаются [определен-
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ных] взглядов на будущее и делают в связи с ним много-
образные заявления в сорока четырех позициях, — все
они также основываются [лишь] на контакте чувств с
объектами.

57. И [все] эти, о монахи! шраманы и брахманы, рас-
суждающие о прошлом и будущем, о прошлом и буду-
щем [одновременно], придерживающиеся на прошлое и
будущее [определенных] взглядов и делающие в связи с
ними многообразные заявления в шестидесяти двух пози-
циях, — все они основываются [лишь] на контакте чувств
с объектами.

58. Что касается, монахи, тех шраманов и брахманов,
которые придерживаются учения о вечности, отстаивая
вечность Атмана и мира в четырех позициях, то было бы
неправильно считать, что они пришли к своему опыту без
контакта чувств с объектами34.

59. И что касается, монахи, тех шраманов и брахма-
нов, которые придерживаются учения о полувечности-
полуневечности, отстаивая частичную вечность и частич-
ную невечность Атмана и мира в четырех позициях, то
было бы неправильно считать, что они пришли к своему
опыту без контакта чувств с объектами.

60. И что касается, монахи, тех шраманов и брахма-
нов, которые, придерживаются учения о конечности и
бесконечности, отстаивая конечность или бесконечность
мира в четырех позициях, то было бы неправильно счи-
тать, что они пришли к своему опыту без контакта чувств
с объектами.

61. И что касается, монахи, тех шраманов и брахма-
нов, которые, уподобляясь скользким угрям, дают уклон-
чивый ответ на любой поставленный вопрос в четырех
позициях, то было бы неправильно считать, что они при-
шли к своему опыту без контакта чувств с объектами.

62. И что касается, монахи, трех шраманов и брахма-
нов, которые придерживаются учения о случайном про-
исхождении, отстаивая случайное происхождение Атмана
и мира в двух позициях, то было бы неправильно счи-
тать, что они пришли к своему опыту без контакта чувств
с объектами.

63. И что касается, монахи, [всех этих] шраманов и
брахманов, которые рассуждают о прошлом, придержи-
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ваются [определенных] взглядов на прошлое и делают в
связи с ним многообразные заявления в восемнадцати
позициях, то было бы неправильно считать, что они при-
шли к своему опыту без контакта чувств с объектами.

64. И что касается, монахи, тех шраманов и брахма-
нов, которые придерживаются учения о посмертном су-
ществовании и учения о сознательности, настаивая в
шестнадцати позициях на том, что Атман существует
после смерти в сознательном состоянии, то было бы не-
правильно считать, что они пришли к своему опыту без
контакта чувств с объектами.

65. И что касается, монахи, тех шраманов и брахма-
нов, которые придерживаются учения о посмертном су-
ществовании и учения о бессознательности, настаивая в
восьми позициях на том, что Атман существует после
смерти в бессознательном состоянии, то было бы непра-
вильно считать, что они пришли к своему опыту без кон-
такта чувств с объектами.

66. И что касается, монахи, тех шраманов и брахма-
нов, которые придерживаются посмертного существова-
ния и учения о не-сознательности и не-бессознательности,
отстаивая в восьми позициях посмертную несознатель-
ность и не-бессознательность Атмана, то было бы непра-
вильно считать, что они пришли к своему опыту без кон-
такта чувств с объектами.

67. И что касается, монахи, тех шраманов и брахма-
нов, которые придерживаются учения о разрушении, от-
стаивая разрушение, гибель и небытие живого существа в
семи позициях, то было бы неправильно считать, что они
пришли к своему опыту без контакта чувств с объектами.

68. И что касается, монахи, тех шраманов и брахма-
нов, которые придерживаются учения о [возможности
достижения] высшего блаженства в видимом мире, от-
стаивая [возможность достижения] высшего блаженства в
видимом мире в пяти позициях, то было бы неправильно
считать, что они пришли к своему опыту без контакта
чувств с объектами.

69. И что касается, монахи, всех тех шраманов и
брахманов, которые рассуждают о будущем, придержи-
ваются [определенных] взглядов на будущее и делают
многообразные заявления о будущем в сорока четырех
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позициях, то было бы неправильно считать, что они при-
шли к своему опыту без контакта чувств с объектами.

70. И что касается, монахи, всех тех шраманов и брах-
манов, которые рассуждают о прошлом и о будущем, о
прошлом и о будущем [одновременно], придерживаются
[определенных] взглядов на прошлое и будущее и делают
о них многообразные заявления в шестидесяти двух пози-
циях, то было бы неправильно считать, что они пришли к
своему опыту без контакта чувств с объектами.

71. И у всех этих, монахи, шраманов и брахманов, ко-
торые придерживаются учения о вечности, отстаивая веч-
ность Атмана и мира в четырех позициях, и у тех, которые
придерживаются учения о полувечности-полуневечности, и
у тех, которые придерживаются конечности и бесконеч-
ности, и у тех, которые «скользкие угри», и у тех, которые
придерживаются учения о случайном происхождении, и у
тех, которые рассуждают о прошлом, и у тех, кто придер-
живаются учения о посмертном сознательном состоянии, и
у тех, кто придерживаются учения о посмертном бессозна-
тельном состоянии, и у тех, кто придерживаются учения о
посмертном несознательном и не^бессознательном состоя-
нии, и у тех, кто придерживаются учения о разрушении, и
у тех, кто придерживаются учения о [возможности дости-
жения] высшего блаженства в видимом мире, и у тех, кто
рассуждают о прошлом, и у тех, кто рассуждают о буду-
щем, и у тех, кто рассуждают и о прошлом и о будущем и
придерживаются [определенных] взглядов на прошлое и
будущее и высказывают разнообразные заявления в связи
с ними в шестидесяти двух позициях, опыт [познания]
осуществляется через чувственные контакты с шестью
базами чувств35. И у них на ощущениях основывается
«жажда», на «жажде» — привязанность, на привязан-
ности — «становление», на «становлении» — рождение, на
рождении — старость и смерть и возникают печаль, рас-
стройство, страдание, грусть и отчаяние. И тот, монахи,
есть [истинный] монах, кто знает поистине базы чувствен-
ных контактов, восход, заход, сладость, горечь и как их
избежать, знает [и все] за пределами всех этих
[шестидесяти двух позиций].

72. И все, о монахи! шраманы и брахманы, рассуж-
дающие о прошлом, о будущем, о прошлом и будущем,



260 Приложение

придерживающиеся [определенных] взглядов на прошлое
и будущее и делающие в связи с ними многообразные
заявления — все они попадают в сеть этих шестидесяти
двух позиций и, «делая прыжки», делают их в той же
сети, ею стесненные и в ней же запутавшиеся. И подобно
тому, монахи, как умелый рыболов или его слуга покры-
вает воду прудика мелкоячеистой сетью и думает: «Все
эти живые существа, живущие в пруду, попадут в эту
сеть и когда будут прыгать, будут прыгать в ней же, стес-
ненные ею и в ней запутавшиеся», так, монахи, и все эти
шраманы и брахманы, рассуждающие о прошлом, о бу-
дущем, и о прошлом, и о будущем, придерживающиеся
[определенных] взглядов на прошлое и будущее и де-
лающие в связи с ними многообразные заявления, попа-
дают в сеть этих шестидесяти двух позиций и, «делая
прыжки», делают их в той же сети, ею стесненные и в ней
же запутавшиеся.

73. Монахи! У тела Татхагаты [уже] подрезаны корни
стремления у существованию. Пока [его] тело [еще] дер-
жится, боги и люди будут его видеть36. После же разру-
шения тела и окончания [его] жизни боги и люди не бу-
дут его видеть. Подобно тому, монахи, как после
отделения черенка мангового дерева от ствола за ним
следуют и все манговые плоды, так и у тела Татхагаты
подрезаны корни стремления к существованию. Пока
[его] тело [еще] держится, боги и люди будут его видеть.
После же разрушения тела и окончания [его] жизни, боги
и люди не будут его видеть.

74. После этого почтенный Ананда спросил Господина:
— Удивительно, Господин! Восхитительно, Господин!

Как обозначить это изыскание дхармы?
— Хорошо, Ананда! Знай это изыскание дхармы как

«Сеть благ», или «Сеть дхармы», или «Сеть Брахмы», или
«Сеть взглядов», или «Высшая победа в битве»37.

ПРИМЕЧАНИЯ

Этими словами начинается любая палийская сутта. Согласно
буддийскому преданию, в каждом случае повествование ведется от
лица Ананды — любимого ученика Будды, который вскоре после его
смерти прочитал на собрании сангхи поучения Сутта-питаки (другой
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ученик, Махакассапа, воспроизводил Виная-питаку). Но очевидно, что
речь идет лишь о стандартной формуле, долженствующей придать
содержанию той или иной сутты авторитетность.

В тексте: Bhagava— наиболее употребительное обозначение Буд-
ды в палийском каноне.

Амбалаттхика (Ambalatthika) — царский парк, расположенный на
пути между Раджагрихой и Наландой, в котором Будда с монахами
нередко останавливался во время своих странствий. По Буддхагхосе,
назывался так по названию мангового деревца, росшего у его ворот.

4 Повторение сказанного в 3.
5 Так мы переводим термины в последовательности: пассат gitam

vaditam pekkham akkhanam. Наибольший интерес представляют два
последних термина, позволяющие, вероятно, говорить о наличии эле-
ментов светской драмы, возможно, вполне еще рудиментарной, в
раннебуддийскую эпоху. Хотя в одной из новых монографий убеди-
тельно доказано, что сакральная, мистериальная драма восходит уже
к шраманской эпохе и является в древности преобладающим направ-
лением сценического действа (см.: Лидова Н. Р. Драма и ритуал в
древней Индии. М., 1992. С. 121, 123), можно предположить, что па-
раллельно этому основному течению развивались и отдельные свет-
ские жанры, в том числе, вероятно, балаганнофарсовые и прочие.

6 Panissaram. N. Франке полагает, что подразумеваются хлопки в
ладоши и ритмические удары по металлу: Dighanikaya. Das Buch der
langen Texte, des Buddhistischen Kanons in Auswahl uebers. von
R. O. Franke. Goettingen; Lpz., 1913. S. 8. Т. Рис-Дэвиде видит здесь
специальный музыкальный инструмент. См.: Rhys Davids Т. W., Stede
W. Pali-English Dictionary. Delhi, 1993. P. 451.

7 Vetalam. Термин, очень трудный для интерпретации, по крайней
мере в данном контексте. Английский переводчик видит здесь просто
«магическое искусство», палийский комментарий— игру на ударном
инструменте, О. Франке склоняется, как кажется, к тому, чтобы пред-
положить здесь искусство бардов или рассказы о приключениях демо-
нов-ветал, устраивавших свое жилище в трупах, с чем не соглашается
Т. Рис-Дэвиде, основывающийся на том, что повествования о Ветале
относятся к более позднему времени. См.: Dighanikaya. Das Buch der
langen Texte. S. 8 Anm. В палийскоанглийском словаре предлагается
осторожная интерпретация — в качестве «какой-то магической игры»:
Rhys Davids Т. W., Stede W. Pali-English Dictionary. P. 647.

8 Candalam. Палийский комментарий предлагает значение «игра с
металлическими шарами», О. Франке предпочитает видеть здесь вооб-
ще жонглерское искусство (в котором специализировались люди низко-
го происхождения) — Dighanikaya. Das Buch der langen Texten. S. 9 Anm.

Dhopanam. В палийско-английском словаре предполагается, что
речь идет о церемониальном омовении костей в качестве погребаль-
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ной церемонии (после захоронения тела) и вместе с тем снова о какой-
то игре «жонглеров». См.: Rhys Davids Т. W., Stede W. Pali-English
Dictionary. P. 343.

1 0 Salakahattham. Вероятно, какая-то игра, когда рука погружается
в лак или краску и используется в качестве щеточки или кисточки
(Ibidem. P. 699).

11 Akkharikam, правильнее akkharika. Игра, состоявшая, вероятно, в
узнавании слогов, написанных в воздухе или на спине кого-то из
игравших (там же. Р. 2).

Cittakam. Вероятнее всего, покрывало из кожи пятнистой анти-
лопы.

Последнее слово означает какую-то материю, употребляемую
для обивки; значение двух первых неясно.

4 Имеется в виду та самая дисциплина красноречия и диалектики,
доказательства и опровержения любого тезиса, о которой уже под-
робно говорилось. Контекст данного понятия в этом пассаже полнос-
тью отражает пренебрежительное отношение буддистов к искусству
локаяты.

Список тем этих «пустых разговоров» воспроизводится и в дру-
гих палийских текстах. Ср., к примеру: Маджджхима-никая 1.513.

1 Те же формы оскорбительной дискуссии воспроизводятся в
Маджджхима-никае П.З.

' Mukha-homam. Подразумевается либо приношение каких-то
жертв на огне, либо просто милостыня нуждающимся. См.:
Dighanikaya. Das Buch der langen Texte. S. 14 — 15.

В тексте anga-vijja.
Можно понимать данный «параграф» и таким образом, что ука-

занные «низкие занятия» предполагают какое-то использование маги-
ческих свойств всех названных объектов.

Mudda. Значение этого термина в данном контексте не совсем
понятно, он может означать все что угодно — от простого счета на
пальцах до складывания пальцев в магические знаки (ср. мудра в
позднейшем тантризме).

2 1 Ganana, samkhanam. Первый термин означает, возможно, просто
обычное искусство счета, тогда как второй— сверхспособности в
калькуляции, например способность, посмотрев на дерево, установить
количество его листьев. См.: Dighanikaya, das Buch der langen Texte. S.
19 Anm.

Здесь обнаруживается антибрахманистская полемика буддистов,
хотя и не в явно выраженном виде.

Sassato... ca vaiijho — устойчивое обозначение неизменяемости
начал мира (см. выше в связи с учением Пакудха Каччаны). Смысл в
том, что Атман и мир в столь же малой степени способны к реальным
изменениям, трансформациям, как вершины гор, которые потому и
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характеризуются как «бесплодные» — неспособные породить что-либо
отличное от себя. Все изменения осуществляются лишь в меру чело-
веческого незнания, на уровне кажимости.

4 Idha bhikkhave ekacco samano va brahmano va takkl hoti vunansf...
Характеристика «дискурсиста» и «исследователя» воспроизводится
также в Маджджхима-никае 1.50, 68.

Для «свертывания» и «развертывания» мира употребляются со-
ответственно глаголы samvattati и vivattati. Поскольку никакая индий-
ская космогония (в том числе буддийская) не знает творения в соб-
ственном смысле (т. е. творения из ничего), то речь может идти лишь
о периодических переструктурированиях мировой материи в цикли-
ческом порядке, который и определяет последовательность бесчис-
ленных мировых периодов.

Abhassara — класс богов в небе Брахмы, «лучистые боги», о ко-
торых часто говорится как о представителях высшей любви. См.: Rhys
Davids Т. W., Stede W. Pali-English Dictionary. P. 103.

В тексте: Khidda-padosika nama deva.
В тексте: Mano-padosika nama deva.
В тексте: Asanna-satta nama deva.

30

Нет сомнения, что приведенные 16 позиций соответствуют лишь
общему предметному полю дискуссий шраманских философов. Тет-
ралеммные «завершения» доктрин типа «и наделенный формой и не
ненаделенный формой», «не конечный и не бесконечный» или «не
счастлив и не несчастлив» носят явно схематичный характер и вряд ли
реально обсуждались в «живых» диспутах современников Будды (они
явно воспроизводят уже обсужденные в «Брахмаджала-сутте» воз-
можности для мира быть конечным или бесконечным).

Очевидно, что и здесь имеет место схематизация, так как уже
третий уччхедавадин, настаивающий на полном разрушении Атмана,
«состоящего из ума», не является материалистом, в отличие от первых
двух, тем более четверо последующих, у которых Атман ассоциирует-
ся с «достигшим уровня бесконечного пространства», с «бесконечным
сознанием», с уровнем «ничто» и с уровнем «отсутствия и сознания, и
не-сознания». Но ради своих числовых выкладок составитель
«Брахмаджала-сутты» включает их в класс уччхедавадинов.

В тексте: nibbana. О «добуддийском» значении термина
«нирвана» см. выше: «Самандака, Катияна, Тимбарука». Комментарий
к Маджджхима-никае Ш.277 называет нирваной даже высшую ступень
чувственных удовольствий.

Пять позиций тех, кто допускают достижение блаженства в этом
мире, призваны представить, конечно, не реальных диспутантов эпохи
Будды (хотя реалистичность самого предмета дискуссии сомнений не
вызывает), но четыре буддийских уровня медитации — дхьяны и
предшествующую им подготовительную стадию.
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Смысл этого заявления в том, что все перечисленные
«метафизические теории» основываются в конечном счете лишь на
чувственном познании вещей и что никто из этих теоретиков не мо-
жет в действительности преодолеть его границ, в отличие, разумеется,
от самого Будды.

В тексте: ...chahi phassayatanehi. В этом пассаже уже употреб-
ляется чрезвычайно важный для последующей буддийской философ-
ской литературы термин ayatana, означающий «базы», «опоры» опы-
та— видимое, слышимое, осязаемое, вкушаемое, обоняемое и
мыслимое (ум-манас считается шестым чувством).

3 6 Из этих слов можно, как кажется, предположить, что сутта при-
урочивается тхеравадинской традицией к последним дням пребывания
Будды на земле.

* *37

Образ Брахмы, простирающего свои сети в мире, известен и из
брахманистской литературы— ср. Шветашварата-упанишада V.3.
Согласно палийскому комментарию, brahma как «священное знание»
означает скорее самого Будду, который как бы покоряет всех своим
всеведением. Можно, однако, допустить и такой вариант, что Брахма
выступает здесь в качестве мировой мистифицирующей силы, пле-
няющей тех шраманов и брахманов, которые доверяют своему духов-
ному опыту и дискурсивному мышлению. Эта трактовка, пожалуй,
лучше соответствует иронии «улыбающегося Будды».



САМАННАПХАЛА-СУТТА

1. Так я слышал. Как-то раз Господин был в Раджа-
грихе, в манговой роще детского врача Дживаки' с боль-
шой группой монахов, с 1250 монахами. И в то же самое
время царь Магадхи Аджаташатру, сьш царевны Видехи2,
в постный день3, приходившийся на середину месяца, в
лотосовый день, в полнолуние четвертого месяца [года]4,
восседал на верхней террасе дворца в окружении [своих]
придворных. И царь пришел в восхищение, [востор-
женно] восклицая:

— Замечательна эта лунная ночь! Прекрасна эта лун-
ная ночь! Великолепна эта лунная ночь! Восхитительна
эта лунная ночь! Знаменательна эта лунная ночь! Какого
бы посетить нам шрамана или брахмана, чтобы он успо-
коил наше сердце?

2. Когда он это произнес, один из придворных обра-
тился к нему со словами:

— Вот, владыко, Пурана Кассапа — руководитель об-
щины, имеющий множество учеников и последователей,
известный, прославленный, лидер течения, уважаемый
народом', искушенный, давно странствующий, достигший
почтенного возраста. Того, владыко, Пурана Кассапу сле-
дует посетить, чтобы он успокоил твое сердце6.

Но на эти слова его царь Магадхи Аджаташатру отве-
тил молчанием.

3. Тогда другой из придворных обратился к нему со
словами:

— Вот, владыко, Маккхали Госала — руководитель об-
щины, имеющий множество учеников и последователей,
известный, прославленный, лидер течения, уважаемый
народом, искушенный, давно странствующий, достигший
почтенного возраста. Того, владыко, Маккхали Госалу
следует посетить, чтобы он успокоил твое сердце.
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Но на эти слова его царь Магадхи Аджаташатру
[также] ответил молчанием.

4. Тогда третий из придворных обратился к нему со
словами:

— Вот, владыко, Аджита Кесакамбала — руководитель
общины, имеющий множество учеников и последовате-
лей, известный, прославленный, лидер течения, уважае-
мый народом, искушенный, давно странствующий, до-
стигший почтенного возраста. Того, владыко, Аджита
Кесакамбалу следует посетить, чтобы он успокоил твое
сердце.

Но на эти слова его царь Магадхи Аджаташатру
[также] ответил молчанием.

5. Тогда четвертый из придворных обратился к нему
со словами:

— Вот, владыко, Пакудха Каччана — руководитель
общины, имеющий множество учеников и последовате-
лей, известный, прославленный, лидер течения, уважае-
мый народом, искушенный, давно странствующий, до-
стигший почтенного возраста. Того, владыко, Пакудха
Каччану следует посетить, чтобы он успокоил твое серд-
це.

Но на эти слова его царь Аджаташатру [также] отве-
тил молчанием.

6. Тогда пятый из придворных обратился к нему со
словами:

— Вот, владыко, Санджая Белаттхипутта — руководи-
тель общины, имеющий множество учеников и последо-
вателей, известный, прославленный, лидер течения, ува-
жаемый народом, искушенный, давно странствующий,
достигший почтенного возраста. Того, владыко, Санджая
Белаттхипутту следует посетить, чтобы он успокоил твое
сердце.

Но на эти слова его царь Аджаташатру [также] отве-
тил молчанием.

7. Тогда шестой из придворных обратился к нему со
словами:

— Вот, владыко, Нигантха Натапутта — руководитель
общины, имеющий множество учеников и последовате-
лей, известный, прославленный, лидер течения, уважае-
мый народом, искушенный, давно странствующий, до-



Саманнапхала-сутта 267

стигший почтенного возраста. Того, владыко, Нигантха
Натапутту следует посетить, чтобы он успокоил твое
сердце.

Но на эти слова его царь Аджаташатру [также] отве-
тил молчанием.

8. Дживака же, детский врач, сидел недалеко от царя
Магадхи Аджаташатру, сына царевны Видехи, и молчал.
И царь обратился к нему:

— А что же ты, добрый Дживака, молчишь?
— Владыко, [здесь] в моей манговой роще [сейчас] на-

ходится Господин — совершенный7 и достигший высшего
просветления, с большой группой монахов, с 1250 мона-
хами. О том Господине Готаме [уже] широко разошлась
слава: «Поистине Господин — совершенный, достигший
высшего просветления, наделенный [превосходным] зна-
нием и поведением, блаженный, знающий [все] миры,
непревзойденный, направляющий нуждающихся в управ-
лении, учитель богов и людей, благословенный Будда»8.
Того, владыко, Господина следует посетить, чтобы он
успокоил твое сердце.

— Тогда, добрый Дживака! готовь слонов.
9. — Владыко! да будет так.
[С этими словами] детский врач Дживака, выслушав

сказанное царем Магадхи Аджаташатру, сыном царевны
Видехи, [распорядился] запрячь 500 слоних и любимого
царского слона и доложил:

— Владыко! Запряжены для тебя слоновьи колесницы.
Теперь же пусть Господин делает, что ему угодно9.

Тогда царь Аджаташатру посадил на каждую слониху
по [одной из своих] женщин10, сам забрался на [своего]
любимого слона и, сопровождаемый факельным
[шествием], отправился с большим торжеством из Раджа-
грихи в манговую рощу Дживаки.

10. Но вот уже недалеко от манговой рощи на царя
Магадхи Аджаташатру, сына царевны Видехи, напал
страх, он оцепенел, и волосы на голове [его] встали. И
царь, испуганный, взволнованный, стал в ужасе расспра-
шивать Дживаку:

— Я надеюсь, добрый Дживака меня не обманывает? Я
надеюсь, добрый Дживака не злоупотребляет [моим] до-
верием? Я надеюсь, добрый Дживака не предаст меня
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врагам? Как может быть, чтобы такое большое собрание
монахов из 1250 монахов не издало ни звука, ни проро-
нило ни звука и оставалась бы совершенно безмолвным?

— Великий царь! Не бойся. Я не обманываю тебя, не
злоупотребляю [твоим] доверием, не предаю тебя врагам.
Иди вперед, великий царь! Иди вперед! Там в круглом
павильоне горят огни.

11. Тогда царь Магадхи Аджаташатру, сын царевны
Видехи, продолжил свой путь на слоне, а затем сошел на
землю, подошел к входу в павильон и спросил детского
врача Дживаку:

— Где же, добрый Дживака, Господин?
— Вот, великий царь! Господин. Вот, великий царь!

Господин сидит, прислонившись к средней колонне, ли-
цом на восток, в окружении монахов.

12. Тогда царь приблизился к Господину, сохраняя
почтительное расстояние, и, рассмотрев онемевшее, без-
молвное, как пруд, собрание монахов, пришел в восторг:
«Пусть бы и царевич Удайибхадра был наделен тем же
миром, что и это собрание монахов!»"

— Великий царь! Твои мысли там, где твоя привязан-
ность?

— Мне дорог, о почтеннейший! сын Удайибхадра, и я
хотел бы, чтобы он достиг того же мира, что и это собра-
ние монахов.

13. И царь Магадхи Аджаташатру, сын царевны Виде-
хи, почтив Господина и сложив руки перед собранием
монахов12, сел на почтительном расстоянии от Господина
и обратился к нему:

— Могу ли я, о почтеннейший! о чем-то спросить Гос-
подина, если, [конечно], Господин соблаговолит разре-
шить мне вопрос?

— Великий царь! Спрашивай о чем желаешь.
14. — Почтеннейший! Ведь имеется множество обыч-

ных профессий, как-то: объездчики слонов и лошадей,
колесничие, лучники, оруженосцы, знаменосцы, знатные
[воины], «царские дети» , разведчики, «великие слоны»'4,
«герои», «кирасиры»13, природные рабы, повара, парик-
махеры, мойщики, кулинары, плетельщики венков, прач-
ки, ткачи, плетельщики корзин, горшечники, «кальку-
ляторы»16, а также и многие другие — те, кто очевидным
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образом живут в этом мире плодами своих профессий,
довольствуют и себя, и родителей, и жен с детьми, и дру-
зей с товарищами и дают хорошее обеспечение шрама-
нам и брахманам. [Результат их дел] сохраняется и на
небе, «вызревает» счастье и ведет к небесному благу. Но
может ли кто-нибудь указать, о почтеннейший! на анало-
гично очевидный результат подвижничества в этом мире?

15. — Великий царь! А не помнишь ли ты, не задавал
ли ты тот же вопрос другим шраманам и брахманам?

— Помню, о почтеннейший! Я задавал тот же вопрос и
другим шраманам и брахманам.

— Тогда как же [они] тебе отвечали, о великий царь?
Скажи, если, конечно, тебя это не затруднит.

— Не затруднит, если Господин и подобные ему будут
слушать17.

— Тогда, о великий царь! скажи.
16. — Однажды, о почтеннейший! я пришел к Пурана

Кассапе. Подойдя к нему, я обменялся с ним приветстви-
ями, любезностями и обычными вопросами, сел возле
него и сказал ему: «Почтеннейший! Ведь имеется множе-
ство обычных профессий, как-то...18 Но может ли почтен-
нейший Кассапа указать [мне] на аналогично очевидный
результат подвижничества в этом мире?»

17—18. На это, о почтеннейший! Пурана Кассапа отве-
тил мне следующее:

— Великий царь! Те, кто действуют и побуждают дей-
ствовать других, увечат [людей] и подстрекают к тому
[других], совершают поджог и подстрекают к тому
[других], делают [других] несчастными, притесняют,
дрожат [сами] и заставляют дрожать [других], отнимают
чужую жизнь, присваивают то, что не дано, совершают
кражу со взломом, уносят похищенное, грабят одинокие
жилища, выходят на большую дорогу, ходят к чужим
женам, говорят неправду, — никто [из них] зла не совер-
шает. И даже если [кто-то] с острым как лезвие диском
превратит живые существа, [населяющие эту] землю, в
мясное мессиво, в «паштет», то такое действие не будет
злом и не даст приращения зла. Если [кто-то] пойдет на
юг от Ганга, чтобы убивать, подстрекать к убийству
[других], увечить и подстрекать к тому же [других], со-
вершать поджог и подстрекать к тому [других], то эти
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действия не будут злом и не дадут приращения зла. И
если [он] пойдет на север от Ганга, чтобы раздавать ми-
лостыню и побуждать к тому [других], приносить жертвы
и побуждать к тому [других], то эти действия не будут
добром и не дадут приращения добра. Посредством ми-
лосердия, самоконтроля, самообуздания и правды не бу-
дет добра или приращения добра. Так, о почтеннейший!
Пурана Кассапа в ответ на мой вопрос о плодах подвиж-
ничества изложил [мне свое] учение об отсутствии дей-
ствия. Это подобно тому, о почтеннейший! как если бы
[кто-то, у кого] спросили о манговом [плоде], рассказал
бы о [плоде] хлебного дерева или наоборот. Так и Пурана
Кассапа в ответ на вопрос о плодах подвижничества из-
ложил [мне свое] учение об отсутствии действия, и я, о
почтеннейший! подумал: «Как же я должен относиться к
тому, если, [например,] живущий у меня шраман или
брахман будет обижен?» И я, о почтеннейший! того, что
было сказано Пурана Кассапой, не одобрил и не отверг.
Не одобрив и не отвергнув [этого], я не позволил себе [ни
единого] недружественного слова, но принял сказанное
им, не придав [тому] значения, встал и ушел.

19. Однажды, о почтеннейший! я посетил [также]
Маккхали Госалу. Подойдя к нему, я обменялся с ним
приветствиями, любезностями и обычными вопросами,
сел возле него и сказал ему: «Почтеннейший! Ведь имеет-
ся множество обычных профессий, как-то...18 Но может
ли почтеннейший Госала указать мне аналогично очевид-
ный результат подвижничества в этом мире?»

20. На это, о почтеннейший! Маккхали Госала ответил
мне следующее:

— Великий царь! Нет ни основания, ни причины нечи-
стоты живых существ: без основания и без причины ста-
новятся они нечистыми. Нет ни причины, ни основания
чистоты живых существ: без основания и без причины
становятся они чистыми. Нет ни собственного действия,
ни чужого действия, ни человеческого действия, ни мо-
щи, ни энергии, ни человеческой силы, ни усилия. Все
существа, все одушевленные, все вещи, все живые души
лишены мощи и энергии и, будучи определяемы Необхо-
димостью, «окружающей средой» и [собственным] бы-
тием, испытывают удовольствие и страдание в [виде]
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шести классов [живых существ]. Имеются 1 400 000
основных воплощений, и еще 1600, и еще 600; 500 карм, и
еще 5, и еще 3, и еще 1, и еще 1/2; 62 пути жизни; 62 ма-
лых мировых периода; 6 классов [людей]; 8 уровней че-
ловеческого [существования]; 49 способов поддержания
жизни; 49 видов странничества; 49 областей нагов; 2000
способностей чувств; 3000 адов; 36 элементов «пыли»;
7 [видов] млекопитающих, наделенных сознанием, 7 [ви-
дов] млекопитающих, лишенных сознания, 7 [видов]
растений, 7 [видов] божеств, 7 [видов] людей, 7 [видов]
демонов, 7 морей, 7 и 700 патувов, 7 и 700 горных хреб-
тов, 7 и 700 снов; 8 400 000 больших мировых периодов, в
продолжение которых и умные и глупые, «круго-
вращаясь», кладут конец [своим] страданиям. Потому
нельзя сказать: «Посредством добродетели, обетов,
аскезы или целомудрия я [добьюсь] вызревания невы-
зревшей кармы или исчерпаю [до конца] вызревшую
карму». [Дело обстоит] не так. Удовольствия и страдания
отмерены как меркой, а перевоплощения исчислены: их
нельзя сузить или расширить, увеличить или сократить.
Умные и глупые, «круговращаясь», кладут конец [своим]
страданиям [с той же необходимостью], как брошенный
моток пряжи разматывается [до конца].

21. Так, о почтеннейший! Маккхали Госала в ответ на
мой вопрос о плодах подвижничества изложил мне [свое]
учение об очищении через перевоплощения. Это подобно
тому, о почтеннейший! как если бы [кто-то, у кого] спро-
сили о манговом [плоде], рассказал о [плоде] хлебного
дерева или наоборот. Так и Маккхали Госала в ответ на
вопрос об осязаемом плоде подвижничества изложил
[свое учение] об очищении через перевоплощения, и я, о
почтеннейший! подумал: «Как же я должен относиться к
тому, если, [например], живущий у меня шраман или
брахман будет обижен?» И я, о почтеннейший! того, что
было сказано Маккхали Госалой, не одобрил и не отверг.
Не одобрив и не отвергнув [этого], я не позволил себе [ни
единого] недружественного слова, но принял сказанное
им, не придав [тому] значения, встал и ушел.

22. Однажды, о почтеннейший! я посетил [также и]
Аджита Кесакамбалу. Подойдя к нему, я обменялся с
ним приветствиями, любезностями и обычными вопроса-
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ми, сел возле него и сказал ему: «Почтеннейший! Ведь
имеется множество обычных профессий, как-то...18 Но
может ли почтеннейший Аджита указать мне аналогично
очевидный результат подвижничества в этом мире?»

23. На это, о почтеннейший! Аджита Кесакамбала от-
ветил мне следующее:

— Великий царь! Нет ни милостыни, ни пожертвова-
ния, ни жертвоприношения, ни вызревания плодов
добрых и злых дел, ни этого мира, ни того, ни матери, ни
отца, ни нерожденных существ другого мира, ни тех
шраманов и брахманов, которые, будучи на правильном
пути и с правильными целями, сами объяснили бы
[существование] этого мира и другого, постигнув [его сво-
им] умо-зрением. Этот человек состоит из четырех вели-
ких элементов. Когда приходит время, [его] земля воз-
вращается в тело земли, вода — в тело воды, огонь — в
тело огня, ветер — в тело ветра, а чувства — в простран-
ство. Четверо несут на погребальных дрогах труп до мес-
та погребения, где [жрецы] лопочут слова, пока кости не
побелеют и пепел не завершит «жертвоприношения».
Глупцы разглагольствуют о [пользе] щедрости. Те, кто
говорят о существовании [этого мира или другого], пусто-
словят и лгут. Глупые и умные [одинаково] погибают и
исчезают с разрушением тела и после смерти не су-
ществуют.

24. Так, о почтеннейший! Аджита Кесакамбала в от-
вет на мой вопрос о видимых плодах подвижничества
изложил мне [свое] учение о разрушении [всего су-
щего]. Это подобно тому, о почтеннейший! как если бы
[кто-то, у кого] спросили о манговом [плоде], рассказал
бы о [плоде] хлебного дерева и наоборот. Так и Аджи-
та Кесакамбала в ответ на вопрос о плодах подвижни-
чества изложил [свое учение] о разрушении [всего су-
щего]. И я, о почтеннейший! подумал: «Как же я
должен относиться к тому, если, [например], живущий
у меня шраман или брахман будет обижен?» И я, о
почтеннейший! того, что было сказано Аджита Кеса-
камбалой, не одобрил и не отверг. Не одобрив и не
отвергнув [этого], я не позволил себе [ни единого] не-
дружественного слова, но принял сказанное им, не
придав [тому] значения, встал и ушел.
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25. Однажды, о почтеннейший! я посетил [также и]
Пакудха Каччану. Подойдя к нему, я обменялся с ним
приветствиями, любезностями и обычными вопросами,
сел возле него и сказал ему: «Почтеннейший! Ведь имеет-
ся множество обычных профессий, как-то...18 Но может
ли почтеннейший Каччана указать мне аналогично оче-
видный результат подвижничества в этом мире?»

26. На это, о почтеннейший! Пакудха Каччана ответил
мне следующее:

— Великий царь! Имеются семь начал, [никем] не сде-
ланные, не произведенные [непосредственно], не произве-
денные [опосредованно], «неплодные», прочные, как вер-
шины гор, неколебимые, как колонны. Они не движутся,
не изменяются, друг с другом не сталкиваются, не явля-
ются друг для друга причинами радости, страдания, а
также радости и страдания [одновременно]. Каковы же
эти семь? Это начало земли, начало воды, начало огня,
начало ветра, радость, страдание и одушевляющий прин-
цип — седьмое. Эти семь начал [никем] не сделаны, не
произведены [непосредственно], не произведены [опосре-
дованно], «неплодны», прочны, как вершины гор, неколе-
бимы, как колонны. Они не движутся, не изменяются,
друг с другом не сталкиваются, не являются друг для
друга причинами радости, страдания, а также радости и
страдания [одновременно]. Потому никто не убивает и не
заставляет убивать [другого], не слушает [наставления] и
не наставляет [сам], не познает [ничего] и [никого] не
учит. И если даже кто-нибудь раскроит [кому-нибудь]
острым мечом череп, он не лишит его жизни, ибо меч
пройдет через «границы» [этих] начал.

27. Так, о почтеннейший! Пакудха Каччана в ответ на
мой вопрос о плодах подвижничества изложил мне дру-
гое о другом. Это подобно тому, о почтеннейший! как
если бы [кто-то, у кого] спросили о манговом [плоде],
рассказал бы о [плоде] хлебного дерева и наоборот. Так и
Пакудха Каччана в ответ на вопрос о плодах подвижни-
чества изложил другое о другом, и я, о почтеннейший!
подумал: «Как же я должен относиться к тому, если,
[например], живущий у меня шраман или брахман будет
обижен?» И я, о почтеннейший! то, что было сказано Па-
кудха Каччаной, не одобрил и не отверг. Не одобрив и не

10 В. К. Шохин
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отвергнув [этого], я не позволил себе [ни единого] недру-
жественного слова, но принял сказанное им, не придав
[тому] значения, встал и ушел.

28. Однажды, о почтеннейший! я посетил [также и]
Нигантха Натапутту. Подойдя к нему, я обменялся с ним
приветствиями, любезностями и обычными вопросами,
сел возле него и сказал ему: «Почтеннейший! Ведь имеет-
ся множество обычных профессий, как-то...18 Но может
ли почтеннейший Аггивесана19 указать мне аналогично
очевидный результат подвижничества в этом мире?»

29. На это, о почтеннейший! Нигантха Натапутта отве-
тил мне следующее:

— Великий царь! В этом мире Нигантха огражден че-
тырехчастным ограждением. Как же, о великий царь!
Нигантха огражден четырехчастным ограждением? Он
огражден от всей воды, он наделен устраненностью от
всего, он очищен [от всего] посредством устраненности от
всего, он заполнен устраненностью [от всего]. Потому, о
царь! Нигантха огражден четырехчастным ограждением.
И потому, о царь! Нигантха, огражденный таким образом
четырехчастным ограждением, зовется «ушедшим»,
«сдержанным» и «установленным».

30. Так, о почтеннейший! Нигантха Натапутта в ответ
на мой вопрос о плодах подвижничества изложил мне,
что есть «четырехчастное ограждение». Это подобно то-
му, о почтеннейший! как если бы [кто-то, у кого] спроси-
ли о манговом [плоде], рассказал о [плоде] хлебного де-
рева и наоборот. Так и Нигантха Натапутта в ответ на
вопрос об осязаемом плоде подвижничества изложил, что
есть «четырехчастное ограждение», и я, о почтеннейший!
подумал: «Как же я должен относиться к тому, если,
[например], живущий у меня шраман или брахман будет
обижен?» И я, о почтеннейший! то что было сказано Ни-
гантха Натапуттой, не одобрил и не отверг. Не одобрив и
не отвергнув [этого], я не позволил себе [ни единого] не-
дружественного слова, но принял сказанное им, не при-
дав [тому] значения, встал и ушел.

31. Однажды, о почтеннейший! я посетил [также и]
Санджая Белаттхипутту. Подойдя к нему, я обменялся с
ним приветствиями, любезностями и обычными вопроса-
ми, сел возле него и сказал ему: «Почтеннейший! Ведь
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имеется множество обычных профессий, как-то...18 Но
может ли почтеннейший Санджая указать мне аналогич-
но очевидный результат подвижничества в этом мире?»

32. На это, о почтеннейший! Санджая Белаттхипутта
ответил мне следующее:

— Если ты меня спросишь: «Есть ли другой мир?», то
если бы я считал, что другой мир есть, я бы ответил тебе,
что он есть. Но это не мое суждение. Я не считаю, что
[дело обстоит] так, что иначе, что не так, что не не так.
[И если спросишь:] «Не правда ли, что другого мира
нет?», «Не правда ли, что он есть и его нет?», «Не правда
ли, что его нет и не нет?» [ответ будет тот же]. «Есть ли
нерожденные существа другого мира?», «Или их нет?»,
«Или они есть и их нет?», «Или их нет и не нет?», «Есть
ли плод, "вызревание" добрых и злых дел?», «Или нет
плода, "вызревания" добрых и злых дел?», «Или он есть и
его нет?», «Или его нет и не нет?», «Существует ли Татха-
гата после смерти?», «Или Татхагата не существует после
смерти?», «Или Татхагата и существует и не существует
после смерти?», «Или Татхагата не существует и не не
существует?» [то я отвечу так же]. Если ты меня спро-
сишь: «Не правда ли, Татхагата не существует и не не
существует после смерти?» то я так бы и ответил, [если
бы считал так]. Но я не считаю так, не считаю иначе, не
считаю, что не так, и не считаю, что не не так.

33. Так, о почтеннейший! Санджая Белаттхипутта в
ответ на мой вопрос о видимых плодах подвижничества
продемонстрировал уклонение от ответов20. Это подобно
тому, о почтеннейший! как если бы [кто-то, у кого] спро-
сили о манговом [плоде], рассказал о [плоде] хлебного
дерева и наоборот. Так и Санджая Белаттхипутта в ответ
на вопрос о плоде подвижничества продемонстрировал
уклонение от ответов. И я, о почтеннейший! подумал:
«Этот из всех шраманов и брахманов самый тупой и глу-
пый. Как же в ответ на вопрос о плодах подвижничества
он демонстрирует уклонение от ответов?!», и я, о почтен-
нейший! подумал: «Как же я должен относиться к тому,
если, [например], живущий у меня шраман или брахман
будет обижен?» И я, о почтеннейший! того, что было ска-
зано Санджая Белаттхипуттой, не одобрил и не отверг.
Не одобрив и не отвергнув [этого], я не позволил себе [ни

10*
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единого] недружественного слова, но принял сказанное
им, не придав [тому] значения, встал и ушел.

ПРИМЕЧАНИЯ

' В тексте: Jivaka komarabhacca, «Дживака-педиатр» — один из пат-
ронов Будды, подаривший ему и его общине ту манговую рощу в
столице Магадхи, о которой и идет речь в тексте.

В тексте: Vedehi-putto. По комментарию, она была дочерью царя
Кошалы, следовательно, одной из трех жен отца Аджаташатру —
магадхского царя Бимбисары (две другие были соответственно из
Мадры и Вайшали).

В тексте: uposatha. Подразумевается практика уже начальной
буддийской общины собираться для перечисления каждым из монахов
своих нарушений поведенческо-уставных правил. День упосатха наз-
начался на седьмое, четырнадцатое, пятнадцатое число каждого меся-
ца.

Поскольку лотос цветет между серединой октября и ноября
(месяц каттика), действие данного повествования приходится на осен-
ний сезон.

Буддисты, таким образом, признают успехи своих главных со-
перников — шести «диссидентских» учителей.

Из этого видно, насколько высок был в обществе статус наиболее
известных философов шраманской эпохи.

В тексте: araha, термин, означающий архата — высшая из мысли-
мых ступеней совершенства в немахаянском буддизме.

Дживака, как буддист-мирянин, перечисляет таким образом от
лица небуддистов, «внешних» те характеристики Будды, которыми
наделяли его последователи его учения («пропагандистский» -прием,
достаточно распространенный в буддийских канонических текстах).

9 В тексте устойчивый оборот ...yassa dani kalam mannasi.
По комментарию, подразумевается женская лейб-гвардия царя

Магадхи.
Пожеланию Аджаташатру не суждено было исполниться, так

как царевич Удаин взошел на престол, убив своего отца.
Аджаташатру сделал знаменитый почтительно-приветственный

жест анджали, весьма популярный в Индии и в настоящее время.
В тексте: raja-putta, т. е. нечто вроде офицеров царской крови.

14 В тексте: maha-naga, по мнению Т. Рис-Дэвидса, люди, смелые
как слоны, по комментарию — передовые бойцы, которых посылали в
первых рядах и которые не отступали даже перед «слоновой кавале-
рией» противника.

В тексте: camma-yodhino, по комментарию, бойцы с панцирями
или щитами из кожи.
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16 В тексте: ganaka, muddika. Подразумеваются какие-то явно ок-
культные способности калькуляции, в подробностях которых, видимо,
не разбирались и комментаторы палийского канона. Один из пассажей
Самъютта-никаи можно, к примеру, понимать так, что людям этих
«профессий» приписывалась способность исчислять даже песчинки
Ганга, т. е. речь идет о типичной индийской фантастике.

В тексте: ...yatha" assa Bhagava nisinno Bhagavanta-гпра vati. Под-
разумевается, возможно, что и монахи, как и Будда, могут правильно
воспринять то, что скажет царь.

Здесь и далее воспроизводится перечень профессий из пассажа
14: черта, в высшей степени характерная для «формульного стиля»
текстов палийского канона, как можно видеть и по тем устойчивым
формульным фразам переводимого текста, которые воспроизводятся
в переводе.

Именование Джины Махавиры в качестве Aggivessana восходит,
по бесспорному мнению О. Франке, к имени Agnivesyayana, известно-
му еще из текстов ранней брахманической прозы — из Айтарея-
араньяки и пратишакхьи Черной Яджурведы.

В тексте: ...samano vikkhepam vyakasi. Ср. образное именование
таких философов, как Санджая Белатгхипутта, в качестве amara-
vikkhepika — «скользких угрей» в Брахмаджала-сутте.



ПОТТХАПАДА-СУТТА

1. Так я слышал. Как-то Господин пребывал в Шра-
васти, в лесу Джета, в роще Анатхапиндики1. И тогда же
паривраджак Поттхапада2 находился в парке [царицы]
Маллики3, в зале для полемики, [сооруженном из дереве-
вьев] тиндука, вместе с большим собранием 300 пари-
враджаков.

2. И однажды рано утром Господин, надев робу и взяв
чашу для собирания милостыни, пришел в Шравасти и
подумал: «Слишком рано еще собирать пожертвования.
Зайду-ка я пока в зал для полемики, в парк Маллики, к
паривраджаку Поттхападе» — и пошел туда.

3. Паривраджак же Поттхапада тем временем, сидя с
большим собранием паривраджаков, обсуждал [с ними]
громко и шумно разные «ребячьи» темы, как-то: царей,
воров, советников, армию, опасности, битвы, пищу, питье,
одежду, ложа, гирлянды, благовония, родственников,
колесницы, деревни, города, поселки, страны, женщин,
героев, уличные сплетни, рабынь, умерших, все, что
угодно, локаяту, [мировой океан] и [вообще все,] что есть
и чего нет4.

4. Поттхапада-паривраджак, завидя уже издалека
приближавшегося Господина, призвал собрание к поряд-
ку:

— Господа, потише! Не создавайте шума. [К нам] при-
ближается шраман Готама, который любит тишину и
хвалит тех, кто [умеет] говорить тихо. Убедившись в том,
что мы [умеем] вести себя тихо, он, [может быть], и захо-
чет прийти к нам.

Когда [он] сказал это, паривраджаки погрузились в
молчание.

5. Господин подошел к Поттхападе, и паривраджак
обратился к нему:
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— Добро пожаловать, о почтеннейший! Просим к нам,
о почтеннейший! Наконец-то почтеннейший Господин
соблаговолил прийти сюда! Да займет же Господин уже
приготовленное [ему] место.

Господин занял приготовленное ему место, а Поттха-
пада — другое, пониже, возле него. И Господин спросил:

— Что вы, Поттхапада! начали обсуждать и какая тема
прервалась [у вас] ?

6. Поттхапада ответил:
— Оставим пока, о почтеннейший! то, что мы собра-

лись обсуждать: [если] Господину [это будет интересно],
нетрудно будет рассказать ему об этом позднее. В
предыдущие же и прошедшие дни, о почтеннейший!
шраманы и брахманы разных направлений, собравшись
здесь, завязали диспут о том, как осуществляется пре-
кращение состояний сознания. Некоторые говорили:
«Состояния сознания появляются у человека и исчезают
без причины и без основания. В момент, когда они появ-
ляются, [он] обладает ими, когда же исчезают, лишается
их». Так некоторые учат о прекращении состояний со-
знания. Другой о том же сказал: «Не так, почтеннейшие!
обстоит дело. Состояния сознания — [не что иное], как
Атман, и они появляются и исчезают. Когда появляются,
[человек] обладает ими, когда исчезают, лишается их».
Так еще учат о прекращении состояний сознания. Третий
о том же сказал: «Не так, почтеннейшие! обстоит дело.
Есть, почтеннейшие! шраманы и брахманы, наделенные
сверхсилами и [способностью] воздействия. И они то
"притягивают" сознание человека, то "отталкивают''.
Когда "притягивают", он обладает [теми или иными] со-
стояниями сознания, когда же "отталкивают", он лишает-
ся их». Так третьи учат о прекращении состояний созна-
ния. Четвертый о том же сказал: «Не так, почтеннейшие!
обстоит дело, но есть божества, наделенные сверхсилами
и [способностью] воздействия. И они то "притягивают"
сознание человека, то "отталкивают". Когда "притягива-
ют", он обладает [теми или иными] состояниями созна-
ния, когда же "отталкивают", он лишается их». Так чет-
вертые учат о прекращении состояний сознания. И у ме-
ня, о почтеннейший! возникла мысль: «Ведь сейчас
[подойдет] Господин, прошедший [весь] путь, который
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вполне компетентен в этих вопросах. Господин знает об
этом четко и ясно». Так как же происходит прекращение
состояний сознания?

7. — Поттхапада! Что касается тех шраманов и брах-
манов, которые утверждают, что состояния сознания че-
ловека приходят и уходят без причины и без основания,
то они заблуждаются [в первую очередь]. Почему? Пото-
му что, Поттхапада! состояния сознания человека появ-
ляются и исчезают [как раз] в силу [определенных] при-
чин и по [определенным] основаниям. Благодаря
тренингу некоторые из [этих] состояний сознания появ-
ляются, благодаря тренингу некоторые исчезают.

А что такое тренинг, Поттхапада? Татхагата5 приходит
в этот мир, исполненный совершенного просветления...6

искусный в совершении [правильных] действий словом,
делом и телом, ведущий незапятнанный образ жизни, до-
стигший добродетельного поведения, с закрытыми дверя-
ми чувств, располагая вниманием и рассудительностью и
будучи удовлетворен всем. А как, Поттхапада! монах до-
стигает разумного поведения? Он избегает в этом мире
разрушения [чужой] жизни, отвращается от разрушения
[чужой] жизни, обходится без посоха и без оружия и жи-
вет незаметно, испытывая [чувство] жалости и сострадания
ко всем живым существам. Такова часть его доброде-
тельного поведения...7 Иные шраманы и брахманы, живу-
щие приношениями веры и обеспечивающие себе пропита-
ние ложными знаниями и пустыми занятиями, как-то:- уми-
лостивлением духов...8 ...[Татхагата] же от этих пустых
знаний и ложных занятий отвращается. Такова часть его
добродетельного поведения.

8. — Поттхапада! Монах с таким добродетельным по-
ведением не испытывает ни с одной стороны опасности.
Подобно тому как царь — кшатрий, правильно помазан-
ный, устранивший врагов, не испытывает ни перед кем
страха, так, Поттхапада! и монах, наделенный доброде-
тельным поведением. И он, практикующий эту благород-
ную мораль, испытывает внутреннее незапятнанное счас-
тье. Таков, Поттхапада! монах, практикующий доброде-
тельное поведение.

9. — А как, Поттхапада! монах заграждает двери
чувств? Когда он, Поттхапада! воспринимая формы зре-
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нием, не фиксируется ни на объекте, ни на том, что с ним
связано. Он исходит из того, что на того, кто не
«работает» с индрией зрения, нисходят вредоносные, не-
благие дхармы, и он удерживает эту индрию, охраняет
ее. Равным образом слушая звуки, обоняя запахи, ощу-
щая вкусы, осязая телом [прикосновения] и постигая
умом предметы, [он] не фиксируется ни на объекте, ни на
том, что с ним связано. Он исходит из того, что на того,
кто не «работает» с индрией ума, нисходят вредоносные,
неблагие дхармы, и он удерживает эту индрию, охраняет
ее. И он, практикующий это благородное заграждение
дверей чувств, испытывает неприкосновенное счастье.
Таков, Поттхапада! монах, практикующий ограждение
дверей чувств.

10. Так, когда он видит, что пять препятствий9 внутри
него устранены, у него появляется облегчение, от облегче-
ния — радость, от радости — успокоение тела, от успокое-
ния тела — ощущение мира, от мира же — сосредоточен-
ность ума. Отстраняя от себя желания и недобрые дхармы,
он достигает первой ступени медитации, включающей рас-
суждение и размышление, рожденной от различения, ис-
полненной радости и мира, и «устанавливается» в ней. И
прежние страстные состояния сознания у него исчезают,
порождаются же тонко реальные состояния10 радости и
мира, рожденные от различения, и он наделяется этими
состояниями сознания. Так благодаря тренингу некоторые
состояния сознания появляются, а другие исчезают. Вот что
такое тренинг, — сказал Господин.

П.— Далее, Поттхапада! монах, преодолев рассужде-
ние и размышление, достигает второй ступени медитации,
приносящей внутренний мир, однонаправленность созна-
ния, не содержащей [уже] рассуждения и размышления,
[но еще] исполненной радости и мира, и «устанавливается»
в ней. И прежние его состояния сознания, тонко реальные
[состояния] радости и мира, рожденные от различения,
исчезают, порождаются же тонко реальные состояния ра-
дости и мира, рожденные от сосредоточения, и он наде-
ляется этими состояниями сознания. Так благодаря тре-
нингу некоторые состояния сознания появляются, а другие
исчезают. Вот что такое тренинг, — сказал Господин.

12. — Далее, Поттхапада! монах вследствие равнодушия
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к радости достигает бесстрастия, внимания и бдительности
и телом испытывает тот мир, о котором совершенные го-
ворят: «Бесстрастный пребывает внимательным и счастли-
вым», обретает третью ступень медитации и «устанав-
ливается» в ней. И прежние его состояния сознания, тонко
реальные состояния радости и мира, рожденные от сосре-
доточения, исчезают, порождаются же тонко реальные
состояния бесстрастной радости, и он наделяется этими
состояниями сознания. Так благодаря тренингу некоторые
состояния сознания появляются, а другие исчезают. Вот что
такое тренинг, — сказал Господин.

13. — Далее, Поттхапада! монах достигает, по устране-
нии и радости и страдания, «захода» прежних положи-
тельных и отрицательных эмоций — четвертой ступени
медитации, в которой нет ни страдания, ни радости и
которая свободна [уже] от равнодушия и бдительности, и
«устанавливается» в ней. И прежние его состояния созна-
ния, тонко реальные равнодушие и счастье исчезают,
порождаются же в тот момент тонко реальные состояния
отсутствия и страдания и радости, и он наделяется этими
состояниями. Так благодаря тренингу некоторые состоя-
ния сознания появляются, а другие исчезают. Вот что
такое тренинг, — сказал Господин.

14. — Далее, Поттхапада! монах [достигает] преодоле-
ния всех материальных представлений, «захода» сознания
«сопротивления» " и, не допуская мысли о множествен-
ности [объектов, с мыслью: «Все —] бесконечное про-
странство» обретает ступень бесконечного пространства и
устанавливается в ней. И прежние его материальные
представления исчезают, порождается же в тот момент
состояние счастья, опирающееся на пространство, и он
наделяется тонко реальным [состоянием сознания], опи-
рающимся на пространство. Так благодаря тренингу не-
которые состояния сознания появляются, а другие исче-
зают. Вот что такое тренинг, — сказал Господин.

15. — Далее, Поттхапада! монах [достигает] преодоле-
ния всех [представлений], опирающихся на [идею] беско-
нечного пространства и [с мыслью: «Все —] бесконечное
сознание» обретает ступень [бесконечного] сознания и
устанавливается в ней. И прежние его тонко реальные
представления, опирающиеся на пространство, исчезают,
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порождаются же в тот момент тонко реальные представ-
ления, опирающиеся на сознание, и он обретается в них.
Так благодаря тренингу некоторые состояния сознания
появляются, а другие исчезают. Вот что такое тренинг, —
сказал Господин.

16. — Далее, Поттхапада! монах [достигает] преодоле-
ния всех представлений, опирающихся [на идею беско-
нечного] сознания, [и с мыслью:] «Нет ничего» обретает
ступень ничто и устанавливается в ней12. И прежние его
тонко реальные представления, опирающиеся на [идею
бесконечного] сознания, исчезают, порождаются же в тот
момент тонко реальные представления, опирающиеся на
ничто, и он обретается в них. Так благодаря тренингу
некоторые состояния сознания появляются, а другие ис-
чезают. Вот что такое тренинг, — сказал Господин.

17. — Когда же, Поттхапада! монах на этой ступени
приходит в самосознание'3, он постепенно достигает все
более высоких ступеней. Когда же он находится на высшей
из них, у него [возникает мысль:] «Мне лучше не размыш-
лять, чем размышлять. Если я стану размышлять и строить
намерения, эти состояния сознания исчезнут, другие же,
"материальные", придут. Потому не буду ни размышлять,
ни строить намерения». И так он не размышляет и не
строит намерения. И тогда его состояния сознания исчеза-
ют, другие же, «материальные»14, не появляются. [Так] он
достигает прекращения [функционирования состояний
сознания]. Таким вот образом, Поттхапада! достигается
постепенное прекращение функционирования сознания.

18. — И как ты думаешь, Поттхапада! слышал ли ты
прежде [от кого-нибудь] об этом постепенном прекраще-
нии функционирования сознания?

— Нет, о почтеннейший! Теперь, о почтеннейший! я
понимаю сказанное Господином: «Когда же, Поттхапада!
монах на этой ступени находится в само-сознании...15

...[Так] он достигает прекращения [функционирования
состояний сознания]».

— Все правильно, Поттхапада!
19. — А учит ли Господин об одной высшей ступени со-

стояний сознания или о многих?
— Я учу, Поттхапада! об одной высшей ступени со-

стояний сознания и о многих.
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— А как, о почтеннейший! Господин учит и об одной
высшей ступени состояний сознания и о многих?

— Поскольку, Поттхапада! [монах] достигает прекра-
щения [функционирования состояний сознания], я учу и
об одной высшей ступени состояний сознания, и о многих.

20. — А что, о почтеннейший! возникает вначале: со-
стояния сознания, а затем знание или, наоборот, знание, а
потом состояния сознания или же они возникают одно-
временно?

— Поттхапада! Вначале возникают состояния сознания,
а затем уже знание, и возникновение знания предполагает
уже состояния сознания. Ведь мыслят: «По той или иной
причине у меня возникло знание». Поэтому, Поттхапада!
становится понятным, почему вначале: возникают состоя-
ния сознания, а затем знание и [почему] возникновение
знания предполагает уже состояния сознания.

21. — Состояния сознания суть Атман, о почтенней-
ший! или они суть одно, а он другое?

— Поттхапада! а как ты себе представляешь Атмана?
— Материальным, о почтеннейший! представляю я се-

бе Атмана, обладающим формой, состоящим из четырех
материальных элементов и питающимся твердой пищей.

— Если у тебя, Поттхапада! Атман материален, обла-
дает формой, состоит из четырех материальных элемен-
тов и питается твердой пищей, то тогда поистине, Потт-
хапада! состояния сознания суть одно, а Атман другое. По
этим соображениям становится понятным, почему со-
стояния сознания суть одно, а Атман другое. Ведь этот
материальный Атман, Поттхапада! наделенный формой,
состоящий из четырех материальных элементов и пи-
тающийся твердой пищей, «фиксирован», тогда как одни
состояния сознания этого человека появляются, а другие
исчезают. Поэтому, Поттхапада! можно понять, что со-
стояния сознания суть одно, а Атман другое.

22. — Состоящим из ума, о почтеннейший! представ-
ляю я себе Атмана — со всеми членами, с дополнитель-
ными членами и со сверхчувственными способностями16.

— Если у тебя, Поттхапада! Атман состоит из ума, об-
ладает всеми членами, дополнительными членами и
сверхчувственными способностями, то тогда поистине,
Поттхапада! состояния сознания суть одно, а Атман дру-
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гое. По этим соображениям становится понятным, почему
состояния сознания суть одно, а Атман другое. Ведь этот
Атман, состоящий из ума, Поттхапада! наделенный всеми
членами, дополнительными членами и сверхчувственны-
ми способностями «фиксирован», тогда как одни состоя-
ния сознания этого человека появляются, а другие исче-
зают. Поэтому, Поттхапада! можно понять, что состояния
сознания суть одно, а Атман другое.

23. — Бесформенным, о почтеннейший! представляю я
себе Атмана — состоящим из сознания.

— Если у тебя, Поттхапада! Атман бесформен и состо-
ит из сознания, то тогда поистине, Поттхапада! состояния
сознания суть одно, а Атман другое. По этим соображе-
ниям становится понятным, почему состояния сознания
суть одно, а Атман другое. Ведь этот Атман, Потгхапада!
бесформенный и состоящий из сознания «фиксирован»,
тогда как одни состояния сознания этого человека появ-
ляются, а другие исчезают. Поэтому, Потгхапада! можно
понять, что состояния сознания суть одно, а Атман дру-
гое.

24. — Но доступно ли мне, о почтеннейший! познание,
что Атман идентичен состояниям сознания или что они
различны?

— Для тебя, Поттхапада! имеющего другие взгляды,
соглашающегося с другими, подчиняющегося другим,
следующего другой дисциплине и другим учителям,
трудно познать, идентичен ли Атман состояниям созна-
ния или отличен от них.

25. — Если же, о почтеннейший! мне, имеющему дру-
гие взгляды, соглашающемуся с другими, подчиняюще-
муся другим, следующему другой дисциплине и другим
учителям, трудно познать, идентичен ли Атман состояни-
ям сознания или отличен от них, то как, о почтеннейший!
[обстоит дело с положением], что мир вечен и всякий
иной взгляд неверен?

— Это я оставляю без решения, Поттхапада!
— А как [обстоит дело с положением], что мир не ве-

чен и всякий иной взгляд неверен?
— Это я тоже, Поттхапада! оставляю без решения.
— А как [обстоит дело с положением], что мир коне-

чен и всякий иной взгляд неверен?
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— Это я оставляю без решения, Поттхапада!
— А как [обстоит дело с положением], что мир беско-

нечен и всякий иной взгляд неверен?
— Это я тоже, Поттхапада! оставляю без решения.
26. — А как [обстоит дело с положением], что одушев-

ляющее начало и тело идентичны и всякий другой взгляд
неверен?

— Это я оставляю без решения, Поттхапада!
— А как [обстоит дело с положением], что одушев-

ляющее начало — одно, а тело — другое и всякий другой
взгляд неверен?

— Это я тоже, Поттхапада! оставляю без решения.
27. — А как [обстоит дело с положением], что Татхагата

после смерти существует и всякий другой взгляд неверен?
— Это я оставляю без решения, Поттхапада!
— А как [обстоит дело с положением], что Татхагата

после смерти не существует и всякий другой взгляд неве-
рен?

— Это я тоже, Поттхапада! оставляю без решения.
— А как [обстоит дело с положением], что Татхагата

после смерти существует и не существует и всякий другой
взгляд неверен?

— Это я оставляю без решения, Поттхапада!
— А как [обстоит дело с положением], что Татхагата

после смерти не существует и не не существует и всякий
другой взгляд неверен?

— Это я тоже, Поттхапада! оставляю без решения.
28. — А почему Господин оставляет [эти вопросы] без

решения?
— Потому что, Поттхапада! они не содействуют пользе,

не содействуют дхарме, не соответствуют основаниям
праведной жизни, не содействуют равнодушию, устра-
ненности, прекращению [функционирования сознания],
успокоению, умозрению, просветлению, нирване. Потому
я оставляю эти [вопросы] без решения.

29. — А что Господин не оставляет без решения?
— Что есть страдание — это я не оставляю без реше-

ния. Что есть источник страдания — это я не оставляю без
решения. Что есть прекращение страдания — это я не
оставляю без решения. Что есть путь к прекращению
страдания — это я не оставляю без решения.
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30. — А почему Господин [эти вопросы] не оставляет
без решения?

— Потому что, Поттхапада! они содействуют пользе,
содействуют дхарме, соответствуют основаниям правед-
ной жизни, содействуют равнодушию, устраненности,
прекращению [функционирования сознания], успокое-
нию, умозрению, просветлению, нирване. Потому я не
оставляю эти [вопросы] без решения.

— Ты прав, Господин! Ты прав, о прошедший путь! Те-
перь же пусть Господин делает, что ему угодно.

Господин встал со своего места и ушел.
31. Вскоре после того, как он ушел, паривраджаки со

всех сторон приступили к Поттхападе, подкалывая [его] и
издеваясь над ним:

— Вот как Поттхапада все, что ни говорил шраман Го-
тама, одобрял: «Верно, Господин, верно, блаженнейший!»
Мы же не обнаружили, чтобы шраман Готама [хотя бы
по одному] пункту [сколько-нибудь] определенно выска-
зался, будь то вечен ли мир или не вечен, конечен ли мир
или бесконечен, идентичны ли одушевляющее начало
или нет, существует ли Татхагата после смерти, не суще-
ствует, существует и не существует, не существует и не не
существует.

На это Поттхапада-паривраджак ответил им:
— Я тоже не обнаружил, чтобы шраман Готама выска-

зался определенно [хотя бы по одному] пункту, будь то
вечен ли мир или не вечен...17 ...не существует или не не
существует. Зато шраман Готама учит о действительном,
истинном, правильном пути, установленном в дхарме,
принадлежащем дхарме. Какой же разумный подобно
мне не одобрил бы то, что правильно говорил шраман
Готама, уча об этом пути?

32. Затем через несколько дней Читта, сын Хаттхиса-
ри18, и Поттхапада-паривраджак пришли к Господину.
Читта, сын Хаттхисари, приветствовав Господина, сел
возле него, как и Поттхапада-паривраджак, который об-
менялся с ним приветствиями дружбы и учтивости. И он
сказал Господину:

— Вскоре после того, как Господин ушел, паривраджа-
ки со всех сторон приступили ко мне, подкалывая [меня]
и издеваясь надо мной:
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«Вот как Поттхапада одобрял все... 19...не существует и
не не существует... "Я же им ответил: "Я тоже не обна-
ружил...20 ...Какой же разумный подобно мне не одобрил
бы то, что правильно говорил шраман Готама, уча об
этом пути?'"'»

33. — Все эти, Поттхапада! паривраджаки — слепцы,
ты среди них один зрячий. Ведь поистине о некоторых
предметах я высказываюсь и учу определенно, а о дру-
гих — неопределенно. О каких же предметах я высказы-
ваюсь и учу неопределенно? О том, вечен ли мир или не
вечен, конечен или бесконечен, идентичны ли одушев-
ляющее начало и тело или различны, существует ли со-
вершенный после смерти, не существует, существует и не
существует, не существует и не не существует. Об этих
предметах я высказываюсь и учу неопределенно. А поче-
му, Поттхапада! я о них высказываюсь и учу неопреде-
ленно? Потому что они, Поттхапада! не содействуют
пользе...21 ...нирване. Потому я и высказываюсь и учу об
этом неопределенно. А о каких предметах я высказыва-
юсь и учу определенно? О том, что есть страдание, что
есть источник страдания, что есть прекращение страда-
ния, что есть путь, ведущий к прекращению страдания22.
Об этих предметах я высказываюсь и учу определенно. А
почему, Поттхапада! я о них высказываюсь и учу опреде-
ленно? Потому что они, Поттхапада! содействуют поль-
зе...23 ...нирване. Потому я и высказываюсь и учу об этом
определенно.

34. Есть, Поттхапада! некие шраманы и брахманы, ко-
торые говорят и придерживаются взгляда, что Атман
после смерти [находится] в совершенно блаженном и
безболезненном [состоянии]. Я подошел к ним и спросил:

— Правда ли, что вы, господа, утверждаете и придер-
живаетесь мнения, будто «Атман после смерти
[пребывает] в совершенно блаженном и безболезненном
[состоянии]»?

Они мне ответили утвердительно. Тогда я спросил их:
— Ну [а сами вы], господа, знаете совершенно счастли-

вый мир или видели его?
- Н е т .
— А знали ли вы [сами своего] Атмана совершенно сча-

стливым [хотя бы] день или полдня, ночь или полночи?
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- Н е т .
— А познали ли вы тот путь, [который] ведет в мир

полного счастья?
- Н е т .
— А слышали ли вы, чтобы те боги, которые достигли

мира полного счастья, сказали: «Господа, следуйте пря-
мому и честному пути, чтобы достичь мира полного сча-
стья! Мы также, господа! таким путем его достигли»?

- Н е т .
— Так как ты думаешь, Поттхапада! не кажется ли то,

что говорят эти шраманы и брахманы, пустой болтовней?
35. Это подобно тому, как человек сказал бы: «Я же-

лаю первую красавицу этой страны, я люблю ее». А его
спросили бы:

— Любезнейший! Та первая красавица страны, кото-
рую ты желаешь и любишь, — знаешь ли ты, [какой она
варны] — кшатрийка, брахманка, вайшийка или шудрян-
каг

— Не знаю.
— А знаешь ли ты ее имя, род, высока ли она, мало-

росла или среднего роста, темна ли, смугла или
«золотиста» или из какого она города, деревни или по-
селка?

— Нет, не знаю.
— Тогда [получается], что ты не знаешь и не видел ту,

которую желаешь и любишь?
— [Получается] так.
— Так как ты думаешь, Поттхапада! не кажется ли те-

бе то, что говорит этот человек, пустой болтовней? 24

— Верно, Господин! так это и кажется.
36. Таким же образом, Поттхапада! обстоит дело с те-

ми шраманами и брахманами, которые говорят и при-
держиваются взгляда, что Атман после смерти
[пребывает] в совершенно блаженном и безболезненном
состоянии. Я подошел к ним и спросил...25 ...Так как ты
думаешь, Поттхапада! не кажется ли то, что говорят эти
шраманы и брахманы, пустой болтовней?

— Верно, Господин! так это и кажется.
37. Или, Поттхапада! это подобно тому, как [какой-

либо] человек стал бы на перекрестке четырех дорог
строить лестницу к дому. Его спросили бы:
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— Любезнейший! Дом, к которому ты строишь лест-
ницу, — знаешь ли ты, в какую сторону он обращен: на
запад, север, юг или восток, а также какой он: высокий,
низкий или средний?

— Не знаю.
— Любезнейший! Тогда [получается], что ты не знаешь

и не видел дома, к которому ты возводишь лестницу?
— [Получается] так.
— Так как ты думаешь, Поттхапада! не кажется ли то,

что говорит этот человек, пустой болтовней?26

— Верно, Господин! так это и кажется.
38. Таким же образом, Поттхапада! обстоит дело с те-

ми шраманами и брахманами, которые говорят и при-
держиваются взгляда, что Атман после смерти [пре-
бывает] в совершенно блаженном и безболезненном со-
стоянии. Я подошел к ним и спросил...25 ...Так как ты ду-
маешь, Поттхапада! не кажется ли то, что говорят эти
шраманы и брахманы, пустой болтовней?

— Верно, Господин! так это и кажется.
39. — Итак, Поттхапада! ты обладаешь тремя Атмана-

ми: Атманом материальным, Атманом, состоящим из
ума, и Атманом бесформенным27. Каков же, Поттхапада!
Атман материальный? Наделенный формой, состоящий
из четырех элементов, питающийся твердой пищей — вот
Атман материальный. А каков Атман, состоящий из ума?
Наделенный формой, состоящий из ума, наделенный
всеми органами и дополнительными органами и сверх-
способностями — вот Атман, состоящий из ума. А каков
Атман бесформенный? Лишенный формы, состоящий из
сознания — вот Атман бесформенный.

40. Я проповедую учение, Поттхапада! избавляющее от
обладания материальным [Атманом], посредством которо-
го загрязняющие дхармы устранятся, очистительные воз-
растут и ты достигнешь полноты развития мудрости с умо-
зрением уже здесь и «установишься» в этом28. И ты,
Поттхапада! подумаешь: «Загрязняющие дхармы устраня-
ются, очистительные возрастают и можно достичь полноты
мудрости с умозрением уже здесь и "установиться" в этом,
но страдание [все-таки] остается». Но так на это смотреть
не следует. [Ведь] загрязняющие дхармы устранятся, очи-
стительные возрастут, полнота мудрости с умозрением
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будет достигнута уже здесь, в них можно будет
«установиться» и будут радость, удовольствие, успокоение,
внимание и самосознание, [за коими] последует и счастье.

41. Я проповедую учение, Поттхапада! избавляющее от
обладания [Атманом], состоящим из ума, посредством
которого загрязняющие дхармы устранятся, очиститель-
ные возрастут...29

42. Я проповедую учение, Поттхапада! избавляющее от
обладания [Атманом] бесформенным, посредством кото-
рого загрязняющие дхармы устранятся, очистительные
возрастут...29...

43. Когда же другие нас спросят: «Каков же, достой-
нейшие! тот материальный Атман, избавление от которо-
го вы проповедуете [и утверждаете], что [при этом] за-
грязняющие дхармы устранятся, очистительные воз-
растут... 29...», мы ответим: «Это, достойнейшие! тот мате-
риальный Атман, [на котором настаиваете вы] и избавле-
ние от которого мы проповедуем [и утверждаем], что
[при этом] загрязняющие дхармы устранятся, очисти-
тельные возрастут...2Э...»

44. Когда же другие нас также спросят: «Каков же,
достойнейшие! тот Атман, состоящий из ума, избавление
от которого вы проповедуете [и утверждаете], что [при
этом] загрязняющие дхармы устранятся, очистительные
возрастут... 2Э...», мы ответим: «Это, достойнейшие! тот
Атман, состоящий из ума, [на котором настаиваете вы] и
избавление от которого мы проповедуем [и утверждаем],
что [при этом] загрязняющие дхармы устранятся, очисти-
тельные возрастут...29...»

45. Когда же другие нас также спросят: «Каков же,
достойнейший! тот Атман бесформенный, избавление от
которого вы проповедуете [и утверждаете], что [при этом]
загрязняющие дхармы устранятся, очистительные возрас-
тут... 29...», мы ответим: «Это, достойнейший! тот Атман
бесформенный, [на котором настаиваете вы] и избавление
от которого мы проповедуем [и утверждаем], что [при
этом] загрязняющие дхармы устранятся, очистительные
возрастут...29...»

46. Это подобно тому, Поттхапада! как если бы чело-
век с целью построить лестницу дома установил бы ее
под ним. У него спросили бы:
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— Любезнейший! Выходит ли этот дом на запад, на се-
вер, на юг, на восток, низкий ли он, высокий или сред-
ний?

— Это, достойнейший! тот дом, для которого я строю
лестницу.

Так как ты думаешь, Поттхапада! не будет ли речь то-
го человека осмысленной?

— Я думаю, что будет, Господин!
47. Таким же точно образом, Поттхапада! когда дру-

гие нас спросят: «Каков же, достойнейший! материальный
Атман?»... *... то мы им дадим разъяснение: «Это, дос-
тойнейший! тот Атман бесформенный, [на котором на-
стаиваете вы] и избавление от которого мы проповедуем
[и утверждаем], что [при этом] загрязняющие дхармы
устранятся, очистительные возрастут... й...»

Так как ты думаешь, Поттхапада! не будет ли эта речь
осмысленной?

— Я думаю, что будет, Господин!
48. Услышав это, Читта, сын Хаттхисари, спросил

Господина:
— Почтеннейший! [Можно ли считать, что] когда об-

ладаешь материальным Атманом, в это время обладание
Атманом, состоящим из ума, «ложно», как и Атманом
бесформенным, ибо в то время истинно обладание мате-
риальным Атманом?31 Или когда обладаешь Атманом,
состоящим из ума, в это время обладание материальным
Атманом «ложно», как и Атманом бесформенным, ибо в
то время истинно обладание Атманом, состоящим из
ума? Или когда обладаешь Атманом бесформенным, в
это время обладание материальным Атманом «ложно»,
как и Атманом, состоящим из ума, ибо в то время истин-
но обладание Атманом бесформенным?

49. — В то время, Читта! когда обладаешь материаль-
ным Атманом, не может быть речи ни об Атмане, со-
стоящем из ума, ни об Атмане бесформенном, ибо тогда
речь идет только о материальном Атмане. Когда же,
Читта! обладаешь Атманом, состоящим из ума, не может
быть речи ни об Атмане материальном, ни об Атмане
бесформенном, ибо тогда речь идет только об Атмане,
состоящем из ума. И когда, Читта! обладаешь Атманом
бесформенным, не может быть речи ни об Атмане мате-
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риальном, ни об Атмане, состоящем из ума, ибо тогда
речь идет только об Атмане бесформенном. Если же,
Читта! тебя спросят: «Был ли ты в прошлом, не так ли,
что ты не был? Будешь ли ты в будущем, не так ли, что
ты не будешь? Есть ли ты в настоящем, не так ли, что
тебя нет?», то что ты ответишь?

— Если меня, о почтеннейший! так спросят, то я отве-
чу: «Я был в прошлом, неверно, что я не был. Я буду в
будущем, неверно, что не буду. Я есмь в настоящем, не
верно, что меня нет». Так я отвечу на эти вопросы.

50. — А если, Читта! тебя спросят: «Не является ли
только обладание Атманом в прошлом истинным, а в
будущем и в настоящем ложным? Не является ли только
обладание Атманом в будущем истинным, а в прошлом и
настоящем ложным? Не является ли только обладание
Атманом в настоящем истинным, а в прошлом и в буду-
щем ложным?», то что ты ответишь?

— Если меня, о почтеннейший! так спросят, то я отве-
чу: «Что касается обладания Атманом в прошлом, то то-
гда оно было для меня истинным, а обладание в будущем
и в настоящем ложным. Что касается обладания Атма-
ном в будущем, то тогда оно будет для меня истинным, а
обладание в прошлом и настоящем ложным. Что же ка-
сается обладания Атманом в настоящем, то в это время
оно для меня истинно, а обладание в прошлом и будущем
ложно». Так я отвечу на эти вопросы.

51. — Точно так же, Читта! в то время, когда облада-
ешь материальным Атманом, нет речи об обладании Ат-
маном, состоящим из ума, и Атманом бесформенным,
ибо тогда речь идет о материальном Атмане. Когда же,
Читта! обладаешь Атманом, состоящим из ума...32

52. Это подобно тому, Читта! как от коровы — молоко,
из молока — творог, из творога — масло, из масла — топ-
леное масло, из топленого масла — сливки. И в тот мо-
мент, когда есть молоко, нет речи ни о твороге, ни о мас-
ле, ни о топленом масле, ни о сливках, потому что речь
идет тогда о молоке. И в тот момент, когда есть творог,
нет речи ни о молоке, ни о масле, ни о топленом масле,
ни о сливках. И в тот момент, когда есть масло, нет речи
ни о молоке, ни о твороге, ни о топленом масле, ни о
сливках. И в тот момент, когда есть топленое масло, нет
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речи ни о молоке, ни о твороге, ни о масле, ни о сливках.
И в тот момент, когда есть сливки, нет речи ни о молоке,
ни о твороге, ни о масле, ни о топленом масле, потому
что речь идет о сливках.

53. Точно таким же образом, Читта! в то время, ко-
гда обладаешь материальным Атманом...33 ...И в то вре-
мя, Читта! когда обладаешь Атманом бесформенным,
нет речи об обладании материальным Атманом или
Атманом, состоящим из ума, ибо речь идет тогда об
Атмане бесформенном. Таковы, Читта! мирские имено-
вания, мирские выражения, мирские обозначения, кото-
рыми Татхагата пользуется, [но] не придает [им] значе-
ния.

54. Услышав это, Поттхапада-паривраджак сказал
Господину:

— Великолепно, о почтеннейший! Великолепно, о поч-
теннейший! Это как если бы перевернувшееся поставить
на место, спрятанное открыть, заблудившемуся показать
дорогу, в темноте зажечь светильник, чтобы зрячие виде-
ли формы, — так и Господин многими способами раскры-
вает учение. Потому я, о почтеннейший! прибегаю к Гос-
подину как к прибежищу, к дхарме и к общине34. Пусть
Господин считает меня с сегодняшнего дня до конца дней
своим мирским последователем.

55. И Читта, сьш Хаттхисари, сказал Господину:
— Великолепно, о почтеннейший! ...35 ...Я же хотел бы,

о почтеннейший! вслед за Господином отречься от мира
и принять посвящение в монахи.

56. И Читта, сьш Хаттхисари, вслед за Господином от-
рекся от мира и принял посвящение в монахи. И уже
вскоре после [этого] посвящения Читта, сьш Хаттхисари,
стал жить уединенно, устраненно, внимательно, стара-
тельно и целенаправленно и вскоре познал цель, ради
которой люди благородного происхождения избирают
бездомное состояние — высшее добродетельное поведе-
ние36, осуществил и достиг [ее], и ему стало ясно:
«Рождение устранено, добродетель завершена, задачи
решены, возвращения больше нет». И так Читта, сьш
Хаттхисари, достиг состояния архата.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Анатхапиндика — богатый купец, покровитель Будды и его об-
щины.

2 Potthapada — букв, «страдающий слоновой проказой». См.
«параграф» основного текста, посвященный Поттхападе.

3 Супруга царя Пассенади-Прасенаджита, знаменитого правителя
Косалы; упоминается также в суттах Маджджхима-никаи, Самъютта-
никаи и в джатаках.

4 Формула воспроизводится и в «Брахмаджала<утте» 1.17 (см. вы-
ше).

5 Tathagata — «так ушедший» (?), обозначение достигшего истинно-
го знания и через него совершенства в раннебуддийскую эпоху. Этот
термин, заимствованный буддистами и ух современников, в палийской
литературе означает, как правило, самого Будду, но также и вообще
архата, «совершенного».

6 В издании пропуск.
7 В издании пропуск.
8 В издании сокращен тот перечень «пустых занятий», который

полностью представлен в «Брахмаджала-сутте» 27 (см. выше).
9 В тексте: рапса ruvarane. Nivarana (=скр. nivarana) — один из важ-

нейших терминов буддийской сотериологии, означающий базовые
препятствия, [содержащиеся в человеческом менталитете], которые
стремящийся к «продвижению» должен устранить: чувственность,
враждебность, паралич воли, беспокойство, колебания.

10 В тексте: ...sukhuma-sacca-sanna.
11 В тексте: ...patigha-sannanam atthagama.
12 Этот медитативный тренинг был принят буддистами как

«наследие» первого учителя Будды — древнего санкхьяика-йогина
Алара Каламы.

13 В тексте: saka-sanni hoti (ср. saka-appassaka — «имеющий малое в
качестве своей собственности»).

14 В тексте: ...olarika sanfia.
15 Повторение пассажа 17.
16 В тексте: ahlndrian'ti, ср. abhinindriya — «обладающий сверхспо-

собностями восприятия и сознания».
17 Повторение нормативных вопросов, задававшихся друг другу

первыми индийскими философами, см. выше, пассажи 25 — 27.
18 «Сын Хаттхисари» — сын дрессировщика слонов.
19 Повторение укоров паривраджаков в пассаже 31.
2 0 Повторение ответа Поттхапады паривраджакам в пассаже 31.
21 Повторение ответа Будды в пассаже 28.
22 Повторение сказанного в пассаже 29. Четыре «арийские истины»

о страдании стали предметом первой уже проповеди Будды после
достижения им «просветления» под деревом бодхи на берегу речки
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Неранджари, которая изложена в «Дхаммачаккапаватана-сутте»
(«Наставление о повороте колеса дхармы»), вошедшей в собрание
Самыотта-никаи. Подробно компоненты учения о страдании, его при-
чинах, прекращении и пути к его преодолению изложены в
«Махасатипаттхана-сутанте» Дигха-никаи. См.: The Digha Nikaya. Vol. 2.
Ed. by T. W. Rhys David andj. E. Carpenter. L., 1966. P. 305 - 314.

Повторение ответа Будды в пассаже 30.
Сравнение с любимой незнакомкой приводится также в «Те-

виджджа-сутте». См.: The Digha Nikaya. Vol. 1. Ed. by T. W. Rhys
Davids and J. E. Carpenter. P. 241 - 242.

Повторение диалога Будды со шраманами и брахманами по пас-
сажу 34.

Сравнение с лестницей к балкону несуществующего дома приво-
дится также в «Тевиджджа-сутте»: Ibidem. P. 243.

В тексте: Tayo kho"me Potthapada atta-paolabha, olariko...
В тексте: ...panna-paripurim vepullatan ca ditthe va dhamme sayam

abhinna sacchikatva upasampajja viharissathati.
Неоднократное повторение формулировки пассажа 40.
Повторение сказанного в пассаже 43.
Таким путем Будда постепенно подводит Чипу к представлению

об отсутствии перманентного, вечного Атмана.
Повторение сказанного в пассаже 49.
Повторение, сказанного в пассаже 51.
Классическая форма посвящения в буддийскую общину.

3 5 Повторение сказанного в пассаже 54.
В тексте... brahmacariya.



ЧАРАКА-САМХИТА
(Из раздела о полемике)

Дискуссия знатоков приносит радость применения
знаний, совершенствует мастерство, развивает силу крас-
норечия, распространяет свет славы, устраняет сомнения
относительно услышанного прежде благодаря повторно-
му слышанию о том, что было неясно, укрепляет уверен-
ность относительно того, что не вызывало сомнений [и
раньше], делает услышанным то, что не было еще услы-
шано, и те тайные толкования [отдельных] положений
[науки], в которые умилостивленный учитель постепенно
посвящал усердного ученика, с энтузиазмом раскрывают-
ся, когда желают одержать победу в диспуте. Потому
искусные и одобряют дискуссии знатоков.

И эти дискуссии знатоков бывают двух видов: друже-
ственные и сопернические.

При этом дискуссию дружественную рекомендуется
вести с тем, кто наделен способностью к познанию и раз-
личительному знанию, к аргументации и контраргумен-
тации, не склонен к гневу, имеет безупречное знание,
независтлив, умеет соглашаться [с оппонентом] и убеж-
дать [его], терпелив в трудных ситуациях и способен го-
ворить уважительно. Дискутируя с таким [оппонентом],
следует говорить доверительно, доверительно задавать
вопросы и, когда он доверительно спрашивает, давать
адекватный ответ, не волноваться из страха перед пора-
жением, не ликовать, одержав победу, не хвастаться
[этой победой] перед другими, не настаивать в ослепле-
нии на однозначном [решении вопроса], не обсуждать
предмет, который [оппонентом] не изучен, убеждать [его]
корректными средствами и быть при этом внимательным
[к тому, что он говорит]. Таковы рекомендации по дру-
жественной дискуссии.
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С другим же [оппонентом] следует вступать в сопер-
ническую дискуссию, убедившись [предварительно] в
собственном превосходстве.

Но прежде чем вступить в эту дискуссию, следует хо-
рошо изучить способ действия [противника], достоинства
и недостатки [собственные и противника] и особенности
аудитории. Разумный должен определить время, когда
начинать, и время, когда завершать дискуссию, потому
искусные одобряют такое изыскание. Изучающему [все
это] следует хорошо изучать также сильные и слабые
стороны и [собственные] и противника, которые ведут
[соответственно] к успеху или к неудаче. К успеху ведут
[такие качества,] как образованность, [способность] к рас-
познаванию, способность сохранять [то, что изучено],
разумность и красноречие, к неудаче же — такие, как
гневливость, неискусность, застенчивость, неспособность
сохранять [то, что изучено], невнимательность. И следует
взвешивать, какие из этих двух видов свойств преобла-
дают у противника и какие у себя.

Противник по своим основным качествам может быть
одним из трех: высшим, низшим или равным, абстраги-
руясь от прочих [его качеств].

Аудитория может быть двух видов: компетентная и
некомпетентная — и трех видов по другой классифика-
ции: дружественной, нейтральной или враждебной. При
этом в аудитории враждебной, будь она наделена знани-
ем, различительным знанием, [способностью] к аргумен-
тации и контраргументации или некомпетентна, не реко-
мендуется [вообще] ни с кем ни о чем дискутировать. В
некомпетентной же, но дружественной или нейтральной,
где не возжжен светильник знания, различительного зна-
ния, аргументации и контраргументации, рекомендуется
вступить в дискуссию с тем, кто не прославлен и презира-
ем сильными.

Когда [противник начинает] говорить, следует упот-
реблять фразы, изобилующие «закрученными» и длин-
ными пассажами. Того, кто чрезмерно волнуется, надле-
жит постепенно высмеивать и продолжать [свою] речь,
обращаясь к аудитории и не давая вставить ему ни слова.
Косноязычному следует сказать: «Так говорить нельзя!»
или «Твое утверждение потеряно!» Если же он [все-таки]



Чакара-самхита 299

продолжает [свое], ему следует сказать: «Поучись-ка еще
с годик. Видимо, ты недостаточно чтил своих учителей»
или «С тебя достаточно!» Ведь того, кто побит однажды,
считают уже побитым [навсегда], потому его вызов мож-
но уже больше не принимать. Некоторые [авторитеты,
правда], полагают, что та же [стратегия] годится и для
спора с сильным, но искусные не советуют так состязать-
ся с тем, что [тебя] превосходит.

Дискутирующий же с низшим или с равным должен
дискутировать в дружественной аудитории или, если он в
нейтральной аудитории, наделенной способностью слу-
шать, а также познанием, различительным знанием, рас-
суждением, аргументацией и контраргументацией, дол-
жен внимательно рассматривать сильные и слабые
стороны противника. Если по рассмотрении убедится в
его превосходстве, пусть не вступает безрассудно в дис-
пут. Если же сочтет его низшим, то может нанести ему
поражение.

При этом имеются средства быстрого поражения низ-
шего противника. Если он малообразованный, его следует
побеждать обильным цитированием пассажей, а если
слаб в различении — ослабленными фразами. Если ему
трудно «удержать» сказанное — фразами, изобилующими
«закрученными» и длинными периодами, если он лишен
воображения — теми же словами, но с измененным смыс-
лом, а если лишен силы красноречия — наполовину об-
рубленными фразами. Неискусного [следует ставить] в
неудобные ситуации, гневливого — в трудные, робкого —
устрашать, рассеянного — подчинять [дисциплине дис-
куссии]. Такими средствами побеждается низший про-
тивник.

Об этом сказано:

Соперникам надлежит говорить аккуратно
и не переиначивать [слова оппонента].

В такой дискуссии иные очень сильно возбуждаются.
Гневливый же сделает все негодное и скажет

все несуразное,
Потому искусные не одобряют ссору

в обществе достойных.
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Так следует участвовать в дискуссии.
Предварительно же следует поступить таким образом.

Надо вынудить аудиторию выбрать предмет дискуссии,
благоприятный для себя либо чрезвычайно неудобный
для противника, или ее следует настроить против его
позиции. Когда же с аудиторией «улажено», [противнику
нужно заявить]: «Мне больше сказать нечего. Аудитория
по своему желанию, усмотрению и намерению определит
дискуссию и ее границы» — и затем замолчать. Границы
же дискуссии — это то, что следует обсуждать, то, что не
следует, и причины поражения в диспуте.



ЛИТЕРАТУРА
(на русском языке)

Буддийские сутты / Перев. с пали Т. В. Рис-Дэвидса, с примеч. и
вступит, статьей. Рус. перев. Н. И. Герасимова. М., 1900.

Виная-Питака: Махавагга. Дигха-никая: Тевидджа<утга / Перев. с
пали и коммент. В. В. Вертоградовой // Хрестоматия по истории Древ-
него Востока. Ч. 2. М., 1980.

Паяси (Паясисуттанта) / Перев. с пали А. В. Парибка // История и
культура древней Индии. Тексты. Сост. А. А. Вигасин. МГУ, 1990.

Сутта-Нипата. Сборник бесед и поучений. Буддийская канонич.
книга, перев. с пали на англ. яз. А. Фаусбеллем. Рус. перев.
Н. И. Герасимова. М., 1899.

Упанишады / Перев. с санскр., предисл. и коммент. А. Я. Сыркина.
М., 1967.

Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. М., 1985.
Бэшем А. Чудо, которым была Индия. М., 1977.
Лысенко В. Г. Опыт введения в буддизм: ранняя будийская фило-

софия. М., 1994.
Лысенко В. Г., Терентьев А. А., Шохин В. К. Ранняя буддийская

философия. Философия джайнизма. М., 1994.
Мюллер М. Шесть систем индийской философии. М., 1901.
Ольденберг Г. Будда, его жизнь, учение и община. М., 1905.
Пишель Р. Будда, его жизнь и учение. М., 1911.
Радхакришнан С. Индийская философия. Т. 1. М., 1957.
Рис-Дэвиде Т. В. Буддизм. Очерк жизни и учений Гаутама Будды.

СПб., 1906.
Розенберг О. О. Труды по буддизму. М., 1990.
Шохин В. К. Брахманистская философия. Начальный и ранне-

классический периоды. М., 1994.
Шохин В. К. История индийской философии. Первые философы

Индии. Программа курса. М., 1995.
Щербатской Ф.И. Теория познания и логика по учению поздней-

ших буддистов. Ч. 1. СПб., 1995.



СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
Кем были первые индийские философы? 5
Философия и дофилософия 13
Философия и предфилософия 22
Эпоха первых философов; основные источники 34
Кружки и течения 43
Локаятики, Пасура, Сабхия, Ясадатта и Паччаника 51
Аджита Кесакамбала и его последователи 58
Пурана Кассапа 65
Пакудха Каччана 71
Маккхали Госала 79
Алара Калама 92
Магандия 102
Поттхапада 105
Ваччхаготта 111
Уггахамана 116
Самандака, Катияна, Тимбарука 118
Векханасса и его ученики 120
Санджая Белаттхипутта 122
Дигханакха 130
Джина Махавира 133
Саччака 150
Будда 153
Индийские и греческие философы 189
Вместо заключения 210
П р и л о ж е н и е 213
Брахмаджала<утта 219
Саманнапхала-сутта 265
Поттхапада-сутта 278
Чарака-самхита (Из раздела о полемике) 297
Литература 301



Ш О Х И Н В. К .
Первые философы Индии. Учебное пособие. - М: Ладо-

мир, 1997. - 302 с.

ISBN 5-86218-324-8

В книге впервые предпринята попытка представить историю индийской
философии как историю творческих философских индивидуальностей. Опи-
раясь преимущественно на памятники палийского канона буддистов и канони-
ческие тексты джайнов, автор реконструирует философские биографии и
учения более двадцати основных персонажей реальной истории индийской
мысли шраманской эпохи — эпохи первой переоценки всех ценностей и первой
интеллектуальной революции Индии, датируемой VI — V вв. до н. э. Персона-
лия шраманской эпохи завершается философской биографией Будды, в кото-
ром автор видит своего рода итоговую фигуру первого периода всей индийской
философии. Заключает книгу сравнительный анализ достижений первых
индийских и греческих философов, а в качестве приложения представлен
перевод одного из фундаментальных памятников палийского канона
"Брахмаджала-сутты" и фрагмент о полемике из трактата "Чарака-самхита".
Учебное пособие рассчитано на будущих историков философии и всех интере-
сующихся восточной мыслью.
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А. Н. ИГНАТОВИЧ

СУТРА О ЦВЕТКЕ ЛОТОСА ЧУДЕСНОЙ
ДХАРМЫ:

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПЕРЕВОД

«Сутра о цветке Лотоса чудесной дхармы» (санскр.
«Саддхармапундарика<утра», кит. «Мяофа ляньхуа цзин»),
чаще называемая «Лотосовая сутра», — одна из наиболее
известных и популярных сутр махаяны. Написанная около
125 г. неизвестным автором, она провозглашалась оконча-
тельным и полным изложением учения Будды. «Лотосовая
сутра» заняла центральное место во многих школах северно-
го буддизма, главным образом Китая и Японии; в Индии
почиталась в школе «идентичности различных путей к спа-
сению» (экаяна).

В Китае на основе этой сутры возникла школа Тяньтай.
Главный теоретик и фактический основатель школы монах
Чжии (538— 597), известный также под именами Чжичжэ-
даши и Тяньтай-даши, разработал отличную от традицион-
ных индийских систему доказательств наличия «природы»
(естества) Будды во всем сущем, включая неживую природу.
В Японии школа Тэндай была основана в самом начале
IX века монахом Сайте (767 — 822), посмертное-имя — Дэнге-
дайси. Со временем она превратилась в мощное буддийское
объединение, находившееся под патронажем императорского
двора и аристократии. Сайте развил традиционную тэндай-
скую доктрину о «природе» Будды и создал оригинальное
учение о буддийском теократическом государстве.

Тэндайский буддизм в модифицированном виде до сих
пор остается одним из ведущих направлений японского буд-
дизма.


