






Обязанности общины 

– 204 – 

которое есть истинное богатство в этом мире, 
сгораемом в пламени страстей. 

 
Если мы хотим следовать учению Будды, нельзя 

быть эгоистичными или упрямыми; необходимо питать 
сочувствие ко всем в равной степени; надо уважать тех, 
кто достоин уважения, и служить тем, кто достоин 
служения; относиться ко всем одинаково по-доброму. 

 
Так, миряне первым делом совершенствуют свое 

сознание и не беспокоятся о действиях других людей. 
Таким образом, они внимают учению Будды и 
применяют его в жизни, не завидуя другим и не 
находясь под влиянием кого-то, и только так, и никак 
иначе. 

 
Те, кто не верит в учение Будды, имеют узкое 

видение и, как следствие, нарушение сознания. Но те, 
кто обрел учение, уверены, что великая мудрость и 
великое сострадание объемлют весь мир, и, веря таким 
образом, миряне не беспокоятся по пустякам. 

 
 

4. Те, кто слышит учение Будды и следует ему, знают, 
что жизнь не вечна и что их тела – лишь средоточие 
страданий и источник всех зол. Поэтому они не 
привязываются ни к жизни, ни к собственному телу. 

 
В то же время, миряне не забывают заботиться о 
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своем теле, не потому что они хотели бы испытывать 
чувственное наслаждение, а потому, что тело временно 
необходимо для обретения мудрости и для исполнения 
проповеднической миссии. 

 
Если миряне не будут должным образом 

заботиться о своем теле, они не проживут долго. Если 
их жизнь будет короткой, они не смогут лично 
практиковать учение или передать его другим. 
 

Если человек хочет переправиться через реку, он 
очень внимателен к своему плоту. Если ему предстоит 
долгое путешествие, он заботится о своем коне. Так, 
если человек стремится достичь Просветления, он 
должен заботиться о своем теле. 

 
Ученики Будды должны носить одежду, чтобы 

защитить организм от экстремальных высоких и низких 
температур, чтобы прикрыть свою наготу, и не должны 
носить одежды как украшение. 

 
Они должны питаться, лишь чтобы поддерживать 

свое тело, чтобы они могли слушать и запоминать и 
объяснять учение, но они не должны есть для 
удовольствия. 

 
Миряне должны жить в доме Просветления, чтобы 

защитить себя от воров – мирских страстей – и от бурь 
дурных учений, и они должны использовать этот дом 
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для реализации истинной цели, а не ради хвастовства 
или сокрытия эгоистичных наклонностей. 

 
Таким образом, вещи этого мира должно ценить 

лишь в той мере, в какой их можно использовать для 
достижения Просветления и ради проповеди. Нельзя 
рассматривать их как собственность или привязываться 
к ним по эгоистичным причинам. 

 
Таким образом, сознание мирянина всегда должно 

быть сконцентрировано на обучении, даже если он 
дома, в кругу семьи. Необходимо, пестуя мудрый и 
отзывчивый разум, заботиться о них и искать 
различные способы, чтобы пробудить в них веру. 

 
5. Миряне буддийской Сангхи должны изучить 
следующие уроки на каждый день: как почитать своих 
родителей, как общаться женой и детьми, как 
контролировать себя и как почитать Будду. 

 
Чтобы лучше чтить своих родителей, нужно 

научиться доброте по отношению ко всему живому. 
Чтобы счастливо жить с женой и детьми, следует 
избегать похоти и эгоистичных мыслей о собственном 
комфорте. 

 
Когда наслаждаешься музыкой семейной жизни, 

нельзя забывать о сладчайшей музыке учения и, живя в 
уютном доме, следует стремиться к умиротворенному 
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уюту практики дзэн, в которой мудрецы нашли 
убежище от всей скверны и всех смущений. 

 
Когда миряне совершают подношения, они 

должны полностью устранить из своего сердца 
алчность; когда они находятся среди толпы, их разум 
должен быть среди мудрецов; когда они сталкиваются с 
несчастьем, они должны хранить свой разум 
спокойным и свободным от преград. 

 
Когда миряне находят прибежище в Будде, они 

должны искать его мудрость. 
 
Когда они находят прибежище в Дхарме, они 

должны искать ее истину, которая подобна великому 
океану мудрости. 

 
Когда они находят прибежище в Сангхе, они 

должны искать ее умиротворенное братство, свободное 
от эгоистических интересов. 

 
Когда они одеваются, также они не должны 

забывать облачаться в одежды добра и смирения. 
 
Когда они хотят освободиться, они должны 

устранить из своего сознания алчность, гнев и 
невежество. 

 
Когда миряне с трудом бредут в гору, они должны 
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воспринимать свой путь как путь к Просветлению, 
ведущий их за пределы мира иллюзий. Когда они 
двигаются с горы, они должны воспользоваться такими 
благоприятными условиями, чтобы добиться большего 
прогресса на пути обретения состояния Будды. 

 
Когда миряне видят мост, они должны возжелать 

построить мост учения, чтобы люди по нему 
перебрались на берег Просветления. 

 
Когда миряне встречают печального человека, они 

должны оплакивать горечь этого непостоянного мира. 
 
Когда они видят алчного человека, они должны 

сильно желать освободиться от иллюзий этой жизни и 
обрести истинное богатство Просветления. 

 
Когда миряне видят изысканные блюда, они 

должны быть внимательными; когда они видят 
неаппетитную пищу, они должны желать полного 
устранения алчности. 

 
Жарким летом миряне должны сторониться пыла 

мирских страстей и стремиться к освежающей 
прохладе Просветления. Холодной зимой они должны 
думать о тепле великого сострадания Будды. 

 
Во время чтения священных писаний миряне 

должны твердо запомнить их и должны быть полны 
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решимости претворить учение в жизнь. 
Когда миряне думают о Будде, они должны желать 

обрести такие же проницательные глаза, как у Будды. 
 

Засыпая ночью, миряне должны желать, чтоб их 
тела, речь и разум очистились и обновились; когда они 
просыпаются утром, их первым желанием должно быть 
то, что в этот день их разум был бы чистым для 
восприятия всех вещей. 

 
6. Те, кто следуют учению Будды, осознают, что все в 
этом мире «не-субстанциально», и не относятся 
легкомысленно к вещам, окружающим их в 
повседневной жизни; они получают вещи такими, 
какие они есть, пытаясь применить их для обретения 
Просветления. 

 
Миряне не должны воспринимать этот мир как 

бессмысленный, погружаясь в смятение; мир 
Просветления полон смысла и умиротворения. Скорее, 
они должны узнать путь к Просветлению в любых 
деяниях в этом мире. 

 
Если человек смотрит на мир глазами, 

замутненными невежеством, он увидит его 
искаженным; но если он посмотрит на мир ясными 
глазами, исполненными мудрости, он увидит этот мир, 
какой он есть на самом деле, как мир Просветления. 
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Дело в том, что существует только один мир, а не 
два – бессмысленный и наполненный смыслом, или 
хороший и плохой. Люди думают о двух мирах в силу 
дуальности сознания. 

 
Если бы они могли избавиться от этого различения 

и содержать свой разум чистым, озаренным светом 
мудрости, то они увидели бы только один мир, в 
котором все наполнено смыслом. 

 
7. Те, кто верит в Будду, познает эту универсальную 
чистоту единства во всем, и, таким образом, они 
ощущают сострадание ко всем и испытывают желание 
помочь каждому нуждающемуся. 

 
Поэтому миряне должны очистить свой разум от 

всякой гордыни и пестовать смирение, почтение и 
отзывчивость. Их разум должен уподобиться щедрой 
земле, которая кормит всех без предпочтений; они 
должны быть кроткими и услужливыми, терпеливыми, 
всегда усердными и видеть свою высшую радость в 
служении всем бедным людям, сея в их сознании 
семена учения Будды. 

 
Таким образом, разум, исполненный сострадания к 

бедным людям, становится матерью для всех людей, 
чтит всех людей, видит в них своих друзей и уважает 
их, как своих родителей. 
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Поэтому, несмотря на то, что тысячи людей могут 
не любить и быть недоброжелательными по отношению 
к буддистам-мирянам, они не могут навредить им, 
потому как такой вред подобен лишь капле яда в водах 
великого океана. 

 
8. Мирянин будет счастлив благодаря обретенным 
способностям памятования, размышления и 
благодарности. Он поймет, что его вера – это 
сострадание Будды, дарованное ему самим Бхагаваном. 

 
Не прорастают семена Будды среди грязи мирских 

страстей, но благодаря его состраданию эти семена 
веры могут быть там посеяны, и они будут очищать 
разум, пока вера в Будду жива. 
 

Как уже было сказано, ароматное дерево Чандана 
не может вырасти в ядовитом лесу Эранда. Так и 
семена веры в Будду не могут прорасти на поле 
заблуждений. 

Но, на самом деле, цветок радости цветет на поле 
заблуждений, поэтому можно заключить, что, хоть 
цветы и растут среди грязи мирских страстей, корни их 
– в другом месте, а именно, на поле Будды. 

 
Если мирянин станет эгоцентричным, он будет 

ревнивым, завистливым, злобным и вредным, потому 
что его разум был осквернен алчностью, гневом и 
невежеством. Но если такой отступник вновь вернется 
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к Будде, он совершит еще большую услугу для Будды, 
чем упомянутая выше. Это, поистине, удивительно. 

 
 

3. РУКОВОДСТВО В ЖИЗНИ 
 

1. Неправильно полагать, что несчастья приходят с 
востока или с запада, они происходят только внутри 
собственного разума. Поэтому глупо, защищаясь от бед 
внешнего мира, оставлять разум без контроля. 

 
Существует древний обычай, которому, 

по-прежнему, следуют многие люди. По утру встав, они, 
омыв лицо и рот, кланяются в шести направлениях – на 
восток, запад, юг, север, небесам и земле, – чтоб ни 
одна беда не настигла их, приходя с любого из шести 
направлений; так они обеспечивают себе благополучие 
на целый день. 

 
Но учение Будды тем и отличается, что мы 

должны чтить все шесть направлений, откуда приходит 
Истина, поступая разумно и добродетельно и тем 
самым предотвращая все несчастья. 

 
Чтобы защитить врата в этих шести направлениях, 

люди должны устранить скверну «четырех деяний», 
удержать «четыре злых помысла», и заткнуть «шесть 
дыр», ведущих к потере дома и имущества. 
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Под «четырьмя деяниями» подразумеваются 
убийство, воровство, прелюбодеяние и ложь. «Четыре 
злых помысла» – это алчность, гнев, невежество и 
страх. «Шесть дыр», ведущих к потере дома и 
имущества, – это страсть к опьяняющим веществам, 
глупое поведение, бодрствование до поздней ночи, 
легкомыслие, увлечение музыкой и театром, азартные 
игры, связь со злоумышленниками и пренебрежение 
своими обязанностями. 

 
Устранив четыре злодеяния, избавившись от 

четырех злых помыслов и заткнув шесть дыр, ученики 
Будды совершают почитание шести направлений 
Истины. 

 
Теперь, что значат эти шесть направлений 

Истины? Восток символизирует отношения родителей 
и детей; юг – отношения учителя и ученика; запад – 
отношения мужа и жены; север – отношения между 
друзьями; земля  символизирует отношения господина 
и слуги, а небеса – почтение к проповедникам. 

 
Во-первых, что касается отношений между 

родителями и детьми, почитаемых в восточном 
направлении. Ребенок должен выполнять пять дел: 
заботиться о родителях, работать ради родителей, 
защищать родню, наследовать семейное имущество, а 
также достойно похоронить родителей. 
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В свою очередь, родители должны выполнять пять 
дел, заботясь о ребенке. Они должны предостерегать 
его от неверных поступков, поощрять добрые дела, 
обеспечить ребенку должное образование, устроить его 
свадьбу и передать семейную собственность, когда 
придет время. Если эти пять дел соблюдаются, 
отношения родителей и ребенка, почитаемые в 
восточном направлении, будут мирными и 
беспечальными. 
 

Далее, что касается отношений учителя и ученика, 
почитаемых в южном направлении; ученик должен стоя 
приветствовать учителя, близко к сердцу принимать 
проблемы наставника, слушаться учителя во всем,  не 
пренебрегать подношениями учителю и с почтением 
принимать его наставления. 

 
Со своей стороны, учитель должен собственным 

примером воодушевлять ученика на следование 
благому пути, правильно передать все, что узнал сам, 
проверить подготовленность ученика и отпустить его, 
способного снискать почести и уважение, куда бы тот 
не пришел. Таким образом, отношения учителя и 
ученика, почитаемые в южном направлении, будут 
мирными и беспечальными. 

 
Далее, что касается отношений мужа и жены, 

почитаемых в западном направлении; муж должен 
уважать жену, быть с ней вежливым и верным, доверять 
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ей принятия решений и одаривать ее подарками. Жена 
обязана должным образом выполнять свою работу по 
дому, быть внимательной к нуждам членов семьи, быть 
верной мужу, беречь семейное имущество и успешно 
вести домашнее хозяйство. Таким образом, отношения 
мужа и жены, почитаемые в западном направлении, 
будут мирными и беспечальными. 

 
Далее, что касается отношений между друзьями, 

почитаемых в  северном направлении; необходимо 
дать друзьям то, в чем они нуждаются, говорить с ними 
по-доброму, печься об их пользе, всегда быть 
внимательным к ним, хранить честность в отношениях. 

Следует прилагать усилия, чтобы отвратить друзей 
от следования ложными путями; защищать их дом и 
собственность, когда они сбились с пути; вникать в их 
проблемы, когда они возникают; подать друзьям руку 
помощи в трудные времена, поддерживать их семью, 
когда это необходимо. Таким образом, отношения 
между друзьями, почитаемые в северном направлении, 
будут мирными и беспечальными. 

 
Далее, что касается отношений господина и слуги, 

почитаемых в направлении земли; господину 
необходимо соблюдать следующие пять пунктов, 
управляя слугами: необходимо распределить работу 
между слугами в соответствии с их способностями; 
следует обеспечить их хорошим питанием и 
достаточным жалованием; надлежит проявлять к 
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слугам заботу, когда они больны; делиться с ними 
вкусной едой со своего стола и предоставлять им отдых 
в соответствующее время. 

Со своей стороны, слуга, работая на господина, 
должен иметь в виду следующее: утром надо вставать 
раньше своего хозяина, а вечером отходить ко сну 
позже него; всегда быть честным; хорошо справляться с 
порученной работой; не позорить доброе имя хозяина. 
Таким образом, отношения господина и слуги, 
почитаемые в направлении земли, будут мирными и 
беспечальными. 

 
Далее, что касается уважения проповедников 

учения, почитаемых в направлении небес; относиться к 
ним следует с огромным уважением, поклоняясь им и 
телом, и речью, и разумом. Приветствовать учителей 
Дхармы следует вежливо, слушать их наставления и 
следовать им, а также совершать подношения. 

 
В свою очередь, проповеднику следует отвергать 

зло, содействовать добру, быть сострадательным и 
добрым, проповедовать моральные принципы, 
полностью разъяснять слушателям учение, чтоб люди 
обрели мир в душе. Таким образом, уважение к 
проповедникам Дхармы, почитаемым в направлении 
небес, будет мирным и беспечальным. 

 
Тот, кто кланяется шести направлениям, делает это 

не ради того, чтоб уберечься от внешних напастей, а 
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для того, чтобы защититься от скверны, возникающей в 
сознании. 

 
2. Среди своих знакомых человек должен 
распознавать тех, с кем нужно общаться, и тех, с кем 
нельзя. 

Нельзя дружить с алчным, хитрецом, умеющим 
складно говорить, льстецом и транжирой. 

 
Дружить надо с людьми отзывчивыми, готовыми в 

любую минуту помочь и словом, и делом, разделить и 
печали, и радости. 

 
Настоящий друг, с которым ничего не страшно, 

всегда придерживается правильного пути, тайно 
беспокоится о благосостоянии своего друга, в трудную 
минуту всегда утешит, протянет руку помощи, будет 
надежно хранить тайны и всегда готов дать хороший 
совет. 

 
Очень трудно найти такого друга, и стать таким 

другом тоже нелегко. Как солнце согревает 
плодородную землю, так и хороший друг своими 
добрыми делами освещает все вокруг. 

 
3. Невозможно сполна отплатить родителям за их 
заботу и доброту, даже если бы сын сто долгих лет 
носил отца на правом плече, а мать – на левом. 
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И даже если бы он в течение ста долгих лет купал 
своих родителей в благоухающих ваннах, служа им как 
примерный сын, достал бы для них трон и все 
богатства мира, он все равно не смог бы отблагодарить 
их в должной мере. 

 
Но если он приведет своих родителей к Будде и 

объяснит им его учение, убедит отказаться от ложного 
пути и следовать правильным, ведущим к устранению 
алчности, к наслаждению практикой подношений, то он 
отблагодарит своих родителей сполна. 

 
4. Семья – это место, где два разума соприкасаются 
друг с другом. Если они любят друг друга, дом будет 
столь же красивым, как цветущий сад. Но если 
гармония двух разумов нарушена, то семья похожа на 
сад, в котором бушует буря. 

 Если внутри семьи раздор, не стоит винить 
других, следует изучить свой собственный разум и 
следовать правильному пути. 

 
5. В старину жил один глубоко верующий молодой 
человек. Когда отец умер, он стал жить вдвоем с 
матерью. Они любили друг друга и жили хорошо. 
Вскоре сын женился, и они стали жить втроем. 

Сначала все шло благополучно, все были 
счастливы. Но однажды из-за пустяка возникло 
недоразумение между свекровью и невесткой. Начались 
раздоры, которые никак не стихали. И, наконец, старая 
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мать не выдержала, оставила молодых и ушла из дому. 
 
После того, как свекровь ушла, молодая невестка 

родила сына. До свекрови дошел слух, что невестка 
говорила: «Когда свекровь жила с нами, ничего 
хорошего не происходило, а теперь, как только она 
ушла, у нас такое счастливое событие». 

 
Эти слова разозлили свекровь, и та воскликнула: 

«Если мать мужа уходит из дома, и в дом приходит 
счастье, то справедливость покинула этот мир!» 

 
Тогда мать крикнула: «Теперь надо похоронить 

справедливость!» И, как обезумевшая, отправилась на 
кладбище. 

Бог Индра, услышав об этом случае, явился перед 
женщиной и попытался урезонить ее, но тщетно. 

 
Индра тогда сказал ей: «Если так, то я должен 

испепелить ребенка и его мать. Ты будешь довольна?» 
Услышав это, свекровь поняла свою ошибку, 

извинилась за свой гнев и умоляла Индру пощадить 
ребенка и его мать. Одновременно молодая жена и ее 
муж поняли, как они были несправедливы к старой 
женщине, и пошли на кладбище искать ее. Индра 
примирил их, и после этого они жили вместе дружной 
семьей. 

 
 



Обязанности общины 

– 220 – 

Справедливость никогда не исчезает навсегда, 
если один отталкивает ее от себя. Может показаться, 
что правда исчезла, но, на самом деле, это не так. Когда 
кажется, что она исчезает, это происходит лишь потому, 
что кто-то выбросил ее из своего разума. 

 
Несогласие разумов часто приводит к бедствиям. 

Пустяковое недоразумение может сопровождаться 
большим несчастьем. Особенно этого следует 
остерегаться в семейной жизни. 

 
 

6. В семейной жизни вопрос о ежедневных расходах 
должен решаться с особой тщательностью. Каждый 
взрослый член семьи должен трудиться, как 
прилежный муравей или работящая пчела. Никто не 
должен полагаться на усердие других или ждать от них 
благотворительности. 

 
С другой стороны, человек не должен все, что он 

заработал, считать исключительно своей 
собственностью. Часть должна быть потрачена на 
общие нужды, часть должна уйти в общую семейную 
копилку, часть – на нужды общества и часть – для нужд 
религиозных учителей. 

 
Всегда следует помнить, что в мире нет ничего, 

что можно было бы назвать «своим». Все, что человек 
обретает, приходит к нему согласно закону причин и 
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следствий, все это временно и поэтому не может быть 
использовано ради удовлетворения эгоистических 
устремлений или на недостойные цели. 

 
7. Когда Сьямавати, жена царя Удаяны, совершила 
подношение Ананде из пятисот одежд, тот с 
удовольствием принял дар. 

 
Царь, узнав об этом, заподозрил Ананду в 

нечестности, подошел к нему и спросил, что он 
собирается делать с этими пятьюстами одеяниями. 

 
Ананда ответил: «О, правитель, многие из моих 

братьев носят лохмотья, я раздам одежды им». 
«Что вы сделаете со старой одеждой?» 
«Мы сделаем из них одеяла». 
«Что вы сделаете со старыми одеялами?» 
«Мы сделаем из них наволочки». 
«Что вы сделаете со старыми наволочками?» 
«Мы сделаем из них коврики». 
«Что вы сделаете со старыми ковриками?» 
«Мы будем использовать их как полотенца для ног». 
«Что вы сделаете со старыми полотенцами для ног?» 
«Мы будем использовать их как швабры». 
«Что вы сделаете со старыми швабрами?» 
«Ваше Величество, мы порвем их на кусочки, 

смешаем с глиной и законопатим ими стены». 
 
Каждая вещь, данная нам, должна быть 
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использована должным образом, потому что она не 
«наша», а только доверенная нам на время. 

 
8. Отношения мужа и жены установлены не только 
ради наслаждения. Они имеют более глубокий смысл, 
чем просто проживание двух людей в одном доме. Муж 
и жена должны использовать близость своего 
соединения, чтобы помочь друг другу 
совершенствовать свой разум на пути к Просветлению. 

 
Пожилая пара, которую все вокруг считали 

идеальной, обратилась к Будде со словами: «Учитель, 
мы знаем друг друга еще с детства, потом поженились, 
и наша семейная жизнь была счастливой и безоблачной. 
Пожалуйста, скажи нам, сможем ли мы вновь быть 
вместе в следующей жизни?» 

 
Будда так ответил им: «Если вы оба 

придерживаетесь одной веры, одинаково постигли 
учение, одинаково совершаете подношения, если вы 
обладаете одинаковой мудростью, то вы будете 
обладать тем же сознанием и в будущей жизни». 

 
9. Нет никаких различий между мужчиной и 
женщиной на пути к Просветлению. Если женщина 
решилась искать Просветления, она станет 
последователем Истинного Пути. 

 
Маллика, дочь правителя по имени Прасенаджит и 
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супруга правителя Айодхаи, была таким 
последователем. Она твердо верила в учение Бхагавана 
и в его присутствии приняла следующие десять обетов: 

 
«Господин, пока я не обрету Просветление, я не 

буду нарушать священные заповеди; я не буду 
проявлять высокомерие перед старшими; я не буду ни 
на кого сердиться». 

 
«Я не буду завидовать другим или желать их 

имущества; я не буду жалеть ни своего разума, ни 
своего имущества; я постараюсь отдать беднякам все, 
что получу, и не буду ничего оставлять для себя». 

 
«Я почтительно приму всех, кто придет ко мне, 

дам им все, в чем они нуждаются, и ласково поговорю с 
ними и решу их проблемы, не заботясь о своей выгоде; 
буду честно заботиться о пользе для них». 

 
«Если я увижу, что кто-то одинок, в тюрьме или 

страдает от болезни или других неприятностей, я 
постараюсь освободить их, сделать счастливыми, 
объяснив им законы и причины их бедствий». 

 
«Если я увижу, что кто-то пленяет животных и 

жесток к ним или нарушает другие заповеди, я накажу 
их, если он заслуживает наказания, я наставлю его, 
если он готов внимать наставлениям, а затем я 
постараюсь исправить то, что ими сделано, исправить 
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их ошибки в меру своих возможностей». 
«Я не забуду внимать истинному учению, ибо я 

знаю, что, когда человек пренебрегает истинным 
учением, он быстро отпадает от истины, пребывающей 
повсюду, и не может достичь Просветления». 

Затем она выразила следующие три желания, 
чтобы спасти бедных людей: «Во-первых, я постараюсь, 
чтобы каждый обрел мир и покой. Это желание, я верю, 
какое бы новое рождение я не обрела, будет корнем 
добра, из которого возникнет мудрость благого 
учения». 

«Во-вторых, после того как я обрету мудрость 
благого учения, я буду неустанно наставлять всех 
людей». 

«В-третьих, я буду защищать истинное учение, 
даже если придется пожертвовать телом, жизнью или 
имуществом». 

 
Истинное значение семейной жизни – 

возможность взаимной поддержки и помощи на пути к 
Просветлению. Если женщина обладает тем же разумом, 
чтобы следовать пути к Просветлению, и соблюдает те 
же обеты, она может стать такой же великой 
последовательницей Будды, какой была Маллика. 
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Глава 2. 

СТРОИТЕЛЬСТВО СЧАСТЛИВОЙ 
ЗЕМЛИ БУДДЫ 

 
1. ДРУЖНАЯ ОБЩИНА 

 
1. Представим пустыню в кромешной тьме, где, как 
слепые, бродят живые существа, коих числом – великое 
множество. 

 
Естественно, они напуганы и, не в силах в темноте 

распознать друг друга, страдают в одиночестве. 
Поистине, жалкое зрелище. 

 
Теперь представим, что неожиданно появился 

совершенный человек с факелом, и все вокруг стало 
четким и ясным. 

 
Живые существа, бродившие во мраке 

одиночества, испытали огромное облегчение и, 
оглядевшись вокруг, узнали друг друга и насладились 
обществом друзей. 

Под «пустыней» подразумевается человеческий 
мир, лежащий во мраке невежества. Те, чей разум не 
наделен светом мудрости, бродят в одиночестве и 
страхе. Они родились в одиночестве и в одиночестве 
умрут, не зная, как построить отношения с друзьями, 
чтобы пребывать с ними в гармонии; и от этого им, 
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естественно, тоскливо и страшно. 
 
«Совершенный человек с факелом» – Будда в 

человеческом облике, освещающий мир светом своей 
мудрости и сострадания. 

 
В этом свете люди обретают себя и других, 

радуясь установлению гармоничных отношений. 
 
Тысячи людей могут жить сообща, но настоящего 

общения нет, пока они не проникнутся друг к другу 
симпатией. 

 
Настоящая община обладает верой и мудростью, 

которые освещают ее. Это место, где люди знают и 
доверяют друг другу и где есть гармония в отношениях. 

 
На самом деле, гармония – это жизнь и подлинный 

смысл настоящей общины или организации. 
 

2. Существует три типа коллективов. Первый из них 
– тот, который основан на силе, богатстве или на 
харизме руководителя. 

 
Второй тип — коллектив, в который люди 

собираются со своими расчетами, и пока их расчеты 
оправдываются, коллектив продолжает существовать. 

 
И третий тип — это коллектив, основанный на 
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следовании благому учению, и всеобщая гармония 
является централизующим аспектом. 

 
Конечно, лишь последний тип является истинным 

сообществом, поскольку его члены единодушны в 
своих благих помыслах, порождающих добродетели. В 
такой общине преобладает гармония, радость и счастье. 

 
Просветление подобно дождю, проливающемуся 

на горы и стекающему со склонов многочисленными 
ручьями, которые затем образуют полноводные реки, 
впадающие, в конце концов, в океан. 

 
Дождь сакрального учения падает на всех людей 

одинаково, независимо от условий или обстоятельств. 
Те, кто принимает его, собираются сначала в 
небольшие группы, затем они образуют целые 
организации, а потом – многочисленные общины и, 
наконец, все встречаются в великом океане 
Просветления. 

 
Сознания этих людей смешиваются, как молоко и 

вода, и, наконец, образуют гармоничную общину. 
 
Таким образом, истинное учение является 

основным связующим звеном в идеальной общине и, 
как упоминалось выше, это свет, позволяющий людям 
узнать друг друга, научиться жить в согласии, 
совершенствуя свой разум. 
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Таким образом, сообщество, создаваемое на 
основе совершенного учения Будды, называется 
Сангха. 

 
Члены Сангхи должны соблюдать предписания и 

совершенствовать свой разум согласно учению. Таким 
образом, хоть буддийская Сангха и включает, 
безусловно, всех, но, по сути, ее настоящими членами 
являются только те, кого объединяет строгое 
следование единому Пути. 

 
3. В буддийской Сангхе присутствуют два типа ее 
членов: одни наставляют мирян; другие заботятся о 
наставниках, совершая им подношения пищей и 
одеждой. Вместе они распространяют и увековечивают 
учение. 

 
Чтобы Сангха была идеальной, в ней должна 

царить гармония. Учителя наставляют мирян, а миряне 
чтят наставников; так и устанавливается гармония. 

 
Члены буддийской Сангхи должны уметь ладить 

между собой, быть обходительными в дружеской 
беседе, стремиться обрести единомыслие. 

 
4. Есть шесть правил для достижения гармонии в 
Сангхе: во-первых, искренняя речь; во-вторых, 
искренние поступки; в-третьих, искренний и 
дружелюбный разум; в-четвертых, честное 
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распределение собственности общины между ее 
членами; в-пятых, надлежащее соблюдение заповедей; 
в-шестых, приверженность всех членов Сангхи 
истинным воззрениям. 

 
Среди этих правил шестое, правило «истинных 

воззрений», занимает ключевое положение, тогда как 
остальные пять второстепенны по отношению к нему. 

 
Есть также два набора правил для всей общины и 

для отдельных членов. Если соблюдать эти правила, 
община будет процветать. Сначала правила для всей 
общины: 

(1) часто собираться вместе, чтобы слушать 
проповеди и затем обсуждать услышанное; 

(2) и старшие, и младшие должны жить дружно и 
уважать друг друга; 

(3) следует чтить учение, соблюдать заповеди и не 
менять установившийся порядок; 

(4) старшие и младшие должны по-дружески 
относиться друг к другу; 

(5) их отличительной чертой должны стать 
искренность и благоговейность; 

(6) для медитации надлежит подыскать тихое, 
уединенное место, но прежде, чем приступать к 
созерцанию, следует предложить такое место 
товарищу; 

(7) необходимо сострадать всем людям, быть 
приветливыми с путниками, заботливо ухаживать за 
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больными. Сангха, которая следует этим правилам, 
никогда не распадется. 

 
Теперь, семь правил для каждого члена общины: 

(1) хранить разум незамутненным и довольствоваться 
малым; (2) быть честным и устранить алчность; (3) 
быть терпеливым и не вступать в споры; (4) поменьше 
говорить и не болтать попусту; (5) уважать закон и не 
стремиться к власти; (6) сохранять разум 
непоколебимым и не следовать различным учениям; (7) 
быть бережливым и экономным в повседневной жизни. 

 
Если члены Сангхи будут следовать этим 

правилам, община никогда не распадется. 
 

5. Как упоминалось выше, в Сангхе должна 
сохраняться гармония, без согласия между отдельными 
членами она не может быть названа общиной. Каждый 
член должен стараться не стать причиной раздора. Едва 
появившийся разлад должен быть немедленно устранен, 
потому как затянувшийся конфликт вскоре приведет к 
распаду общины. 

 
Пятна крови не удалить еще большей кровью; 

обиду не удалить еще большим негодованием; обиду 
можно устранить, лишь забыв о ней. 

 
6. Давным-давно жил царь Каламити, чье 
государство было завоевано соседним воинственным 



Строительство счастливой земли Будды 

– 231 – 

царем по имени Брахмадатта. Одно время Каламити 
скрывался вместе с женой и сыном, но вскоре их 
поймали. Одному только сыну удалось бежать. 

 
Царевич пытался найти способ спасти своего отца, 

но тщетно. В день казни отца переодетый царевич 
пробрался на захваченную отчизну, где смог лишь 
беспомощно наблюдать за казнью своего бедного отца. 

 
Заметив в толпе сына, царь произнес, делая вид, 

что разговаривает сам с собой: «Не ищи долго, не 
действуй поспешно, обиду можно успокоить, лишь 
забыв о ней». 

После этого царевич долго ждал удобного случая 
для мести. Наконец-то, прислуживая во дворце 
Брахмадатты, он решил завоевать расположение 
убийцы отца. 

 
Однажды, когда Брахмадатта охотился, царевич 

решил осуществить свою месть. Ему удалось увести 
своего господина в уединенное место, и Брахмадатта, 
устав, уснул, положив голову царевичу на колени, 
таким образом, полностью оказавшись во власти 
юноши. 

 
Царевич выхватил кинжал и приставил его к горлу 

Брахмадатты, но внезапно запнулся. Слова его отца, 
произнесенные перед казнью, вспыхнули в его 
сознании, и, хотя царевич попытался еще раз, он не 
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смог убить царя. Внезапно Брахмадатта проснулся и 
рассказал царевичу сон, в котором сын казенного 
Каламити пытался его убить. 

 
Царевич, потрясая кинжалом, поспешно схватил 

царя и, признавшись, что он и есть сын казненного 
Бхармадаттой царя Каламити, заявил, что время мести 
настало. Но все же он не смог убить Брахмадатту, и, 
бросив кинжал, упал на колени перед царем. 

 
Выслушав рассказ царевича о последних словах 

Каламити, Брахмадатта был очень растроган и просил 
прощения у царевича. Позже он вернул юноше его 
царство, и их страны долгое время жили в дружбе и 
согласии. 

 
Предсмертные слова царя Каламити «не ищи 

долго» означают, что нельзя злиться долгое время, 
слова «не действуй поспешно» означают, что нельзя 
поспешно разрывать дружеские отношения. 

 
Злобу нельзя удовлетворить, она может быть 

устранена, лишь когда забыта. 
 
В буддийской общине, основанной на гармонии и 

истинном учении, каждый ее член должен всегда 
помнить о смысле этой истории. 

И не только члены буддийской общины, но и все 
люди в целом должны помнить об этой истории. 
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2. МИР БУДДЫ 

 
1. Как было уже сказано, если община не забывает о 
своих обязанностях о проповеди учения Будды и живет 
в гармонии, она будет постоянно увеличиваться, а 
учение будет распространяться во все уголки земного 
шара. 

 
Это значит, что все больше людей будут 

стремиться обрести Просветление, что несущие зло 
полчища алчности, гнева, и глупости во главе с 
демоном невежества и похоти будут разбиты, а 
мудрость, свет, вера и радость восторжествуют. 

 
 
Царство дьявола полно алчности, мрака, нищеты, 

соперничества, войн и кровопролития, а также 
изобилует ревностью, предрассудками, ненавистью, 
обманом, лестью, заискиваниями, интригами и 
грубостью. 

 
Теперь предположим, что свет мудрости озарил 

эти мрачные владения, и вот уже дождь сострадания 
проливается на многострадальную землю, и вера 
укрепляется, и цветы радости начинают 
распространять свой чарующий аромат. Затем владения 
дьявола обращаются в Чистую Землю Будды. 
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И точь-в-точь как легкий ветерок и первые цветы 
на ветке возвещают о приходе весны, так и, когда 
человек достигает Просветления, трава, деревья, горы, 
реки и все вокруг наполняются новой жизнью. 

 
Если разум человека очищается, все вокруг тоже 

становится чистым. 
 

2. В стране, где царит истинное учение, каждый 
житель имеет чистый и умиротворенный разум. 
Действительно, сострадание Будды постоянно 
приносит пользу всем людям, и его сияющий дух 
изгоняет всю скверну из сознания людей. 

 
Чистый разум вскоре обретает глубину, 

согласуется с Истинным Путем, любит жертвовать, 
соблюдает заповеди, становится терпеливым, усердным, 
спокойным, мудрым, сострадательным, ведущим 
других людей к Просветлению посредством множества 
искусных средств. Таково устройство земли Будды. 

 
Дом, где есть и жена, и дети, превращается в дом, 

где живет Будда; страна, раздираемая социальными 
противоречиями, тоже превращается в содружество 
родственных душ. 

 
Золотой дворец, обагренный кровью, не может 

служить пристанищем для Будды. А ветхая хижина, где 
сквозь щели в крыше внутрь струится лунный свет, 
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может стать прибежищем Будды, если разум ее хозяина 
чист. 

 
Если земля Будды опирается на чистое сознание 

хотя бы одного человека, то этот единственный 
незамутненный разум способен увлечь за собой в 
Сангху других. Вера в Будду распространяется от 
человека на всю семью, от семьи на всю деревню, от 
деревни на весь город, от города – на страну и, наконец, 
на весь мир. 

 
Поистине, искренность и верность в 

распространении Дхармы – это то, на чем базируется 
Земля Будды. 

 
3. С одной стороны, этот мир, полный алчности, 
несправедливости и кровопролития, выглядит как 
владения дьявола, но, как только люди придут к вере в 
Просветление Будды, кровь превратится в молоко, а 
алчность – в сострадание, а затем дьявольский мир 
станет Чистой Землей Будды. 

 
Невозможно вычерпать океан небольшим ковшом, 

но решимость это сделать, даже если потребуется 
бесчисленное количество новых рождений, – это 
свойство разума, обладая которым человек достигнет 
Просветления Будды. 

 
Будда ждет на другом берегу, в его мире 
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Просветления, – там, где нет алчности, гнева, 
невежества, страданий и мучений, только там, где 
разливается свет мудрости и проливается дождь 
сострадания. 

 
Это страна покоя, прибежище для страждущих, 

печалящихся и испытывающих муки, а также место 
отдохновения для проповедников Дхармы. 

 
В этой Чистой Земле постоянно светло, а жизнь 

длится вечно. Те, кто достигает этого убежища, никогда 
не возвращаются в мир заблуждений. 

 
Поистине, эта Чистая Земля, где цветы 

распространяют аромат мудрости и птицы воспевают 
благую Дхарму, является конечным пристанищем всего 
человечества. 

 
4. Хотя эта Чистая Земля и является местом 
отдохновения, леность здесь непозволительна. Ложа из 
благоухающих цветов не для лени и праздного безделья, 
а для отдыха и восстановления сил, чтоб с новым 
рвением продолжить распространять учение Будды. 

 
Миссия Будды вечна. Пока в этом мире страданий 

рождаются люди и другие живые существа, до тех пор, 
пока эгоистичный и загрязненный разум будет 
создавать несовершенные миры, миссии Будды не будет 
конца. 
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Дети Будды, достигшие Чистой Земли с помощью 
безграничной силы Амиды, могут выразить рвение 
вернуться обратно, чтобы присоединиться к великой 
миссии Будды. 

 
Как свет маленькой свечи по очереди передается 

от одного к другому, так и свет сострадания Будды 
будет бесконечно передаваться от одного чистого 
сознания к другому. 

 
Дети Будды, познав его дух сострадания, 

перенимают его миссию очищения и Просветления и 
передают эту традицию из поколения в поколение, 
прославляя Чистую Землю Будды. 
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3. ОПОРА МИРА БУДДЫ 
 

1. Сьямавати, супруга царя Удаяны, была глубоко 
предана Будде. 

 
Она жила во внутренних покоях дворца и не могла 

свободно перемещаться, но ее служанка, Уттара, чья 
память была безупречна, частенько выходила из дворца 
и посещала проповеди Будды. 

 
Возвращаясь, служанка повторяла царице учение 

Бхагавана, и таким образом мудрость и вера Сьямавати 
росли и укреплялись. 

 
Вторая жена Удаяны ревновала мужа к Сьямавати 

и неоднократно пыталась убить свою счастливую 
соперницу. Она постоянно клеветала на нее, пока, 
наконец, правитель не поверил ей и решил казнить 
Сьямавати. 

 
Царица Сьямавати была столь спокойна перед 

лицом смерти, что у царя не хватило смелости 
привести приговор в исполнение. Взяв себя в руки, 
Удаяна извинился перед царицей за недоверие к ней. 

 
Ревность совсем обуяла вторую жену, и она 

подослала злодеев поджечь внутренние покои дворца, 
пока Удаяна был в отъезде. Сьямавати, сохраняя 
невозмутимость,  успокаивала и ободряла служанок, а 
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потом, не испытывая страха, мирно умерла, ведомая 
истиной, которую постигла в наставлениях Бхагавана. 
Верная Уттара последовала за своей госпожой. 

 
Среди многочисленных последовательниц Будды 

эти две наиболее почитаемы: сострадательная царица 
Сьямавати и ее служанка – усердно внимавшая 
проповеди Уттара. 

 
2. Двоюродный брат Будды, царевич Маханама, 
верил в учение Будды и был одним из его самых 
верных последователей. 

 
В то время вероломный царь Вирудака, правитель 

Кошалы, завоевал клан Шакьев. Царевич Маханама 
предстал перед завоевателем и просил помиловать 
захваченных в плен людей, но Вирудака и слушать его 
не хотел.  Тогда Маханама предложил Вирудаке 
условие: тот отпустит столько пленников, сколько 
успеют убежать, пока Маханама будет оставаться под 
водой в ближайшем пруду. 

 
Вирудака с легкостью согласился, полагая, что 

царевич не сможет долго находиться под водой. 
 
Как только Маханама нырнул, ворота замка были 

открыты, и пленники бросились прочь, спасаясь. Но 
Маханама так и не выплыл, пожертвовав своей жизнью 
ради спасения своего народа, привязав под водой 
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волосы к корню ивы. 
 

3. Среди монахинь Утпалаварна была самой 
знаменитой, чья мудрость была сравнима с мудростью 
Маудгальяяны, великого ученика Будды. Она, 
действительно, была первой среди монахинь, 
признанным их лидером, неустанно наставлявшей на 
истинный путь. 

 
Дэвадатта был очень злым и жестоким, он 

затуманил разум правителя Аджаташатру и убедил того 
препятствовать распространению учения Будды. Позже 
Аджаташатру раскаялся, разорвал свою дружбу с 
Дэвадаттой и стал смиренным учеником Будды. 

 
Однажды, когда Дэвадатте отказали в аудиенции у 

Аджаташатру, он увидел выходящую из ворот дворца 
Утпалаварну. Это еще больше разозлило Дэвадатту, и 
он избил монахиню, тяжело ее покалечив. 

 
Несмотря на сильную боль, Утпалаварна 

самостоятельно добралась до монастыря, и, когда 
другие монахини кинулись к ней, чтоб оказать помощь, 
она сказала им: «Сестры, человеческая жизнь полна 
неожиданностей, все преходяще. Только мир 
Просветления спокоен и умиротворен. Вы должны 
продолжать совершенствоваться». Затем она тихо 
скончалась. 
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4. Ангулималья, некогда жестокий бандит, убивший 
множество людей, был спасен Бхагаваном и стал одним 
из его учеников. 

 
Однажды он пошел просить милостыню в город и 

перенес много лишений и страданий за свои прошлые 
злодеяния. 

 
Горожане напали на него и жестоко избили, но он, 

истекая кровью, вернулся к Бхагавану, и, упав к его 
ногам, благодарил Будду за возможность искупить 
прошлые злодеяния. 

 
Он сказал: «Учитель, мое настоящее имя – «Не 

приносящий вреда», но по вине собственного 
невежества, я отнял много драгоценных жизней, и, 
отрезая у каждой жертвы по одному пальцу, я получил 
прозвище Ангулималья, коллекционер пальцев! 

 
Затем благодаря твоему состраданию я познал 

мудрость и был посвящен в три сокровища – Будду, 
Дхарму и Сангху. Когда человек ведет лошадь или 
корову, он использует кнут и веревку, но ты, Учитель, 
очистил мой разум без кнута, веревки или крюка. 
 

Сегодня, Учитель, я страдал лишь за то, что 
заслужил. Я не хочу жить и не хочу умирать. Я только 
жду, когда мое время придет». 
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5. Маудгальяяна вместе с почтенным Шарипутрой 
были двумя величайшими учениками Будды. Когда 
представители других религий увидели, что чистая 
вода учения Будды распространяется среди людей, и 
люди охотно пьют ее, они стали завидовать и всячески 
препятствовать проповеди Дхармы. 

 
Но ни одно из препятствий не могло остановить 

повсеместное распространение учения Будды. Тогда 
последователи других религий решили убить 
Маудгальяяну. 

 
Дважды ему удавалось избежать их гнева, но в 

третий раз нечестивцы окружили Маудгальяяну, 
который пал под их ударами. 

 
Укрепленный Просветлением, он спокойно принял 

побои, и хотя его плоть была растерзана, а кости 
переломаны, он скончался, сохраняя незамутненный и 
умиротворенный разум. 
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АНГУТТАРА НИКАЯ 
 
Монахи, есть человек, кто пришел в этот мир ради блага 

многих, ради счастья многих: кто пришел в этот мир из 
сострадания, ради пользы, благополучия и счастья 
небожителей и людей. Кто он? Это Татхагата, Архат, 
полностью Просветленный. Вот, монахи, кто это. 

 
Монахи, в мире трудно найти проявление этого человека. 

Какого человека? Татхагаты, Архата, полностью 
Просветленного. Он один такой. 

 
Монахи, трудно в мире встретить столь необыкновенного 

человека. Какого человека? Татхагату, Архата, полностью 
Просветленного. Он один такой. 

 
Монахи, смерть одного человека повергает всех в скорбь. 

Какого человека? Татхагаты, Архата, полностью 
Просветленного. Он один такой. 

 
Монахи, есть один человек, пришедший в этот мир, не 

имеющий себе равных. Кто он? Это Татхагата, Архат, 
полностью Просветленный. Он один такой. 

 
Монахи, проявление одного человека есть проявление 

всевидящего ока, великого света, великого сияния. Какого 
человека? Татхагаты, Архата, полностью Просветленного. 
Он один такой является таким человеком. 

(Ангуттара Никая 1-13) 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОЧНИКИ “УЧЕНИЯ БУДДЫ” 
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 Сокращения: ДН - Дигха Никая 
   МН - Маджджхима Никая 
   СН - Самъютта Никая 
   АН - Ангуттара Никая 

 
БУДДА 

 
Раздел Стр. Строка Источник 
Глава 1. 

 1 2 1 Различные сутры 
  4 18 АН 3-38, Сукхумала-сутта 
  5 4 МН 3-26, 

Арьяпариесана-сутта 
  5 15 Различные сутры 
  6 15 МН 9-85, 

Бодхираджакумара-сутта 
  6 20 Различные сутры 
  7 3 Сутта-нипата 3-2, 

Падхана-сутта 
  7 9 Различные сутры 
  7 21 Виная, Махавагга 1 
  8 24 ДН 16, 

Махапариниббана-сутта 
 2 10 4 ДН 16, 

Махапариниббана-сутта 
  11 1 Париниббана-сутта 
  13 6 Париниббана-сутта 
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Раздел Стр. Строка Источник 
  13 13 ДН 16, 

Махапариниббана-сутта 
Глава 2. 

 1 15 1 Сутры Амитаюр-дхьяна и 
Вималакирти-нирдеша 

  15 7 Шурангама-сутра 
  15 12 Вималакирти-нирдеша и 

Махапаринирвана-сутра 
  16 4 Саддхармапундарика-сутра 

16 
  16 21 Махаяна-джатака- 

читтабхуми-парикша-сутра 
  17 3 Махапаринирвана-сутра 
 2 19 1 Саддхармапундарика-сутра 3 
  19 20 Саддхармапундарика-сутра 4 
  21 8 Саддхармапундарика-сутра 5 
 3 22 15 Саддхармапундарика-сутра 

16 
Глава 3.    

 1 25 1 Аватамсака-сутра 5 
  26 4 Махапаринирвана-сутра 
  26 10 Аватамсака-сутра 
  26 18 Суварнапрабха- 

соттама-раджа-сутра 3 
 2 29 1 Аватамсака-сутра 
  29 7 Аватамсака-сутра 34, 

Гандавьюха 
  29 11 Малая Сукхавативьюха-сутра 
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Раздел Стр. Строка Источник 
  29 16 Аватамсака-сутра 
  30 1 СН 35-5 
  30 5 Махапаринирвана-сутра 
 3 32 4 МН 8-77, 

Махасакулудайи-сутта 
  33 5 Махапаринирвана-сутра 
  33 17 Ланкаватара-сутра 
  34 2 Аватамсака-сутра 32 
  34 17 Саддхармапундарика-сутра 

25 
  34 22 Махапаринирвана-сутра 
  35 13 Саддхармапундарика-сутра 2 
  35 20 Саддхармапундарика-сутра 3 
 

ДХАРМА 
Глава 1. 

 1 38 1 Виная, Махавагга 1-6 и СН 
56-11-12, 
Дхаммачакка-паваттана-сутта 

  39 20 Итивуттака-сутта 103 
  40 6 МН 2, Саббасава-сутта 
  40 15 Сутра в 42 главы 18 
  41 3 Шрималадэвисин- 

ханада-сутра 
 3 42 21 Аватамсака-сутра 22, 

Дашабхумика 
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Раздел Стр. Строка Источник 
Глава 2. 

 1 46 1 МН 4-35, Чуласаччака-сутта 
  48 12 АН 5-49, Мунда-раджа-сутта 
  48 23 АН 4-185, Самана-сутта 
  49 7 АН 3-134, Уппада-сутта 
 2 49 13 Ланкаватара-сутра 
  49 17 Аватамсака-сутра 2 
  50 3 Аватамсака-сутра 16 
  50 13 Аватамсака-сутра 22, 

Дашабхумика 
  51 3 Ланкаватара-сутра 
  51 10 АН 4-186, Уммагга-сутта 
  51 14 Дхаммапада 1, 2, 17, 18 
  52 3 СН 2-1-6, Камада-сутта 
 3 52 14 Аватамсака-сутра 16 
  52 22 Ланкаватара-сутра 
  53 17 МН 3-22, Алагаддупама-сутта 
  54 12 Ланкаватара-сутра 
  54 18 Ланкаватара-сутра 
 4 57 11 Виная, Махавагга 1-6 
  58 2 Ланкаватара-сутра 
  58 9 СН 35-200, 

Даруккхандха-сутта 
  58 22 Ланкаватара-сутра и другие 
  59 5 МН 2-18, 

Мадхупиндика-сутта 
  60 1 Ланкаватара-сутра 
  60 19 Ланкаватара-сутра 
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Раздел Стр. Строка Источник 
  61 17 Вималакирти-нирдеша-сутра 
  63 22 Аватамсака-сутра 34, 

Гандавьюха 
  64 5 Ланкаватара-сутра и другие 

Глава 3. 
 1 65 1 Виная Махавагга 1-5 
  65 16 Виная, Чулавагга 5-21 
  66 4 Шурангама-сутра 
 2 71 22 Шурангама-сутра 
  73 13 Махапаринирвана-сутра 
  73 21 Саддхармапундарика-сутра 7 

и Шурангама-сутра 
  74 9 Аватамсака-сутра 32 
  74 15 Махапаринирвана-сутра 
  74 20 Брахмаджала-сутра 
  75 3 Махапаринирвана-сутра 
 3 75 23 Махапаринирвана-сутра 

Глава 4. 
 1 81 1 Шримала- 

дэвисинханада-сутра 
  82 9 АН 2-11 
  82 14 Итивуттака 93 
  82 22 Виная, Махавагга 
  83 6 АН 3-68, Аннатиттхика-сутта 
  83 22 АН 3-34, Алавака-сутта 
  84 13 Вайпулья-сутра 
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Раздел Стр. Строка Источник 
  84 21 Виная, Махавагга 1-6, 

Дхаммачаккапаваттана- 
сутта 

  85 2 МН 2-14, 
Чуладуккхаккхандха-сутта 

  85 19 Махапаринирвана-сутра 
  86 21 Итивуттака 24 
 2 88 13 МН 6-51, Кандарака-суттанта 
  89 5 АН 3-130 
  89 14 АН 3-113 
 3 90 1 Итивуттака 100 
  90 17 Самьюктаратнапитака-сутра 
  91 14 Махапаринирвана-сутра 
  92 23 АН 3-62 
  93 13 АН 3-35, Дэвадута-сутта 
  94 14 Тхеригатха Аттхакатха 
 4 95 11 Сукхавативьюха-сутра том 2 

Глава 5. 
 1 102 1 Сукхавативьюха-сутра том 1 
  105 22 Сукхавативьюха-сутра том 2 
  107 7 Амитаюр-дхьяна-сутра 
 2 110 18 Малая Сукхавативьюха-сутра 
 

 ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
Глава 1. 

 1 116 1 МН 2, Саббасава-сутта 
  118 2 МН 3-26, 

Арияпариесана-сутта 
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Раздел Стр. Строка Источник 
  118 19 СН 35-206, Чхапана-сутта 
  119 18 Сутра в 42 главы 41-2 
  122 6 МН 2-19, 

Дведхавитакка-сутта 
  123 1 Дхаммапада Аттхакатха 
 2 123 23 АН 3-117 
  124 12 МН 3-21, Какачупама-сутта 
  127 18 МН 3-23, Ваммика-сутта 
  129 7 Джатака IV-497, 

Матанга-джатака 
  132 22 Сутра в 42 главы 9 
  133 6 Сутра в 42 главы 11 
  133 24 Сутра в 42 главы 13 
  134 24 АН 2-4, Самачитта-сутта 
 3 135 15 Самьюктаратнапитака-сутра 
  145 2 Махапаринирвана-сутра 
  145 22 Самьюктаратнапитака-сутра 

Глава 2. 
 1 150 1 МН 7-63, 

Чуламалункья-суттанта 
  152 8 МН 3-29, 

Махасаропама-сутта 
  153 21 Махамая-сутра 
  154 11 Тхерагатха Аттхакатха 
  156 5 МН 3-28, 

Махахаттхипадопама-сутта 
  156 22 Махапаринирвана-сутра 
  157 10 Аваданашатака-сутра 
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Раздел Стр. Строка Источник 
  158 12 Махапаринирвана-сутра 
  160 5 Панчавимшати- 

сахасрикапраджняпарамита- 
сутра 

  161 13 Аватамсака-сутра 34, 
Гандавьюха 

 2 163 5 АН 3-88 
  164 6 АН 3-81 
  164 13 АН 3-82 
  165 6 Париниббана-сутта том 2 
  166 12 МН 14-141, 

Саччавибханга-сутта 
  167 20 Париниббана-сутта том 2 
  168 17 АН 5-16, Вала-сутта 
  168 24 Аватамсака-сутра 6 
  170 3 Махапаринирвана-сутра 
  170 15 Самьюктаратнапитака-сутра 
  171 9 Суварнапрабхаса-сутра 26 
  171 25 Махапаринирвана-сутра 
  173 1 Тхерагатха Аттхакатха 
  173 21 Джатака 55, 

Панчавудха-джатака 
  174 19 Итивуттака З9 и 40 
  175 2 Махапаринирвана-сутра 
  175 5 Махапаринирвана-сутра 
  175 11 АН 5-12 
  175 18 Париниббана-сутта 
  176 6 Шурангама-сутра 
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Раздел Стр. Строка Источник 
 3 177 9 СН 55-21 и 22, 

Маханама-сутта 
  178 3 АН 5-32, Чунди-сутта 
  178 11 Вималакирти-нирдеша-сутра 
  178 23 Шурангама-сутра 
  179 5 Сукхавативьюха-сутра том 2 
  179 15 СН 1-4-6 
  179 18 Аватамсака-сутра 33 
  180 14 Аватамсака-сутра 24 
  181 1 Суварнапрабхаса-сутра 4 
  181 11 Амитаюр-дхьяна-сутра 
  181 14 Сукхавативьюха-сутра 
  181 20 Махапаринирвана-сутра 
  182 13 МН 2-16, Четокхила-сутта 
  183 1 Сукхавативьюха-сутра том 2 
 4 184 1 Дхаммапада 
  191 14 СН 1-4-6 
  192 8 АН 
  192 12 Махапаринирвана-сутра 
 

ОБЩИНА 
Глава 1. 

 1 194 1 Итивуттака 100 и МН 1-3, 
Дхаммадаяда-сутта 

  194 7 Итивуттака 92 
  194 15 Виная, Махавагга 1-30 
  195 16 МН 4-39, 

Маха-ассапура-сутта 
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Раздел Стр. Строка Источник 
  197 2 МН 4-40, Чула-ассапура-сутта 
  198 7 Саддхармапундарика-сутра 

19 
  198 17 Саддхармапундарика-сутра 

19 
  199 1 Саддхармапундарика-сутра 

14 
 2 200 20 СН 55-37, Маханама-сутта 
  201 7 АН 3-75 
  201 14 СН 55-37, Маханама-сутта 
  201 19 СН 55-54, Гилаянам-сутта 
  202 1 Аватамсака-сутра 22 
  203 19 Махапаринирвана-сутра 
  206 13 Аватамсака-сутра 7 
  209 9 Махамая-сутра 
  210 9 Аватамсака-сутра 21 
  211 6 Махапаринирвана-сутра 
 3 212 4 ДН 31, Сингаловада-сутта 
  217 21 АН 2-4, Самачитта-сутта 
  218 11 АН 3-31 
  218 19 Джатака 417, 

Каччани-джатака 
  220 10 ДН 31, Сингаловада-сутта 
  220 22 Дхаммапада Аттхакатха 1 
  222 3 (Бирманские комментарии) 
  222 20 Шрималадэвисинханада-сутра 
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Раздел Стр. Строка Источник 
Глава 2. 

 1 225 1 Махапаринирвана-сутра 
  226 15 АН 3-118, Сочеййан-сутта 
  228 10 СН 
  228 21 Виная, Махавагга 10-1 и 2 
  229 8 ДН 16, 

Махапариниббана-сутта 
  230 13 Виная, Махавагга 10-1 и 2 
 2 233 2 СН 
  234 1 Антарабхава-сутра 
  234 7 Вималакирти-нирдеша-сутра 
  235 13 Махапаринирвана-сутра 
  236 8 Малая сукхавативьюха-сутра 
  236 15 Сукхавативьюха-сутра 
  237 5 Виламакирти-нирдеша-сутра 
 3 238 1 Дхаммапада Аттхакатха 1 
  238 10 АН 34-2 
  239 8 Дхаммапада Аттхакатха 
  240 2 АН 5-1 
  240 8 Мула-сарвастивада-виная 

Сангхабхеда васту 10 
  241 1 МН 9-86, Ангулимала-сутта 
  242 1 АН 26 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ БУДДИЗМА 
-Распространение из Индии в Японию- 

1. ИНДИЯ 
 
Одним из величайших событий в духовной жизни человечества, 

имевших эпохальное значение и получившее название «Свет Азии»,  
было возникновение в Центральной Индии источника Великого 
Разума, Милосердия и Сострадания, который в течение многих 
веков вплоть до наших дней продолжает питать разум всего 
человечества. 

 
Будда Гаутама, который позже стал известен как Шакьямуни, 

или «Мудрец из рода Шакьев», покинул свой родной дом, стал 
нищенствующим монахом и на юге, в местечке Магадха, под 
деревом бодхи достиг Просветления. Как предполагают, это было 
примерно в середине V в. до н. э. В течение сорока пяти лет он 
продолжал неустанно проповедовать учение о разуме, милосердии 
и сострадании вплоть до «Великого Ухода», то есть до ухода в 
Паринирвану. Позднее были созданы крупные буддийские центры в 
государствах Центральной Индии. 

 
При Ашоке, третьем царе династии Маурья (правил в 268-232 до 

н.э.), учение Гаутамы Будды распространилось по всей Индии и 
стало даже проникать за пределы страны. 

 
Династия Маурья была первой династией, объединившей 

разрозненные княжества Индии. При ее основателе, царе 
Чандрагупте (правил в 317-293 до н.э.), владения Маурьев 
доходили на севере до Гималаев, на востоке до Бенгальского залива, 
на западе до гор Гиндукуш и на юге до гор Виндхья. Царь Ашока 
расширил владения Маурьев до Деканского плоскогорья, завоевав 
государство Калинга. 

 
Этот царь был известен своей жестокостью, и люди прозвали его 

‘Чандашока’, что значит «Жестокий Ашока». Но, видя бедствия, 
приносимые войной с Калингой, он резко изменился, став 
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ревностным последователем учения о мудрости и сострадании. С 
тех пор Ашока как последователь Будды совершил много хороших 
дел, самыми примечательными из которых являются следующие 
два. 

 
Первое из них — «Наскальные эдикты Ашоки», или 

административные указы, основанные на принципах буддизма. 
Повсюду в своих владениях он приказал поставить каменные 
столбы, на которых было высечено, что правление в стране ведется 
по учению Будды. Такие же надписи высекались и на 
отшлифованных скалах. Второе дело — он активно направлял 
миссионеров за пределы своих владений, способствуя 
распространению учения Будды о разуме, милосердии и 
сострадании. Особенно примечательным является то, что 
некоторые миссии были направлены в такие страны, как Сирия, 
Египет, Кирена, Македония и Эпир, распространяя буддизм во все 
уголки, вплоть до Европы. Более того, Махендра (в языке пали 
Махинда), посланник на Шри-Ланку (о. Цейлон) создал 
замечательный трактат «Установление прекрасного учения на 
прекрасной земле Ланки» (на пали – ‘Lankādīpa’)", что может 
рассматриваться в качестве отправной точки истории буддизма на 
острове. 

 
 

 
2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ МАХАЯНЬI 

 
Буддисты более поздних лет часто говорят о «продвижении 

буддизма на восток», но до первых веков новой эры 
распространение буддизма явно было обращено на запад. 
«Продвижение на восток» началось примерно в начале новой эры. 
Но прежде, чем осветить этот вопрос, следует рассказать о великом 
изменении в буддизме. Это рождение нового течения, названного 
‘Махаяна’, или «Великая колесница», которая стала играть все 
более заметную роль в буддизме. 
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Когда же и как возникло это новое направление в буддизме, и 
кто его основатель? Никто на этот счет не может сказать ничего 
определенного. Общеизвестно, что, во-первых, Махаяна возникла 
благодаря усилиям нескольких монахов на основе раннебуддийской 
школы махасангхиков, и, во-вторых, во II – I вв. до н.э. и в I-м в. 
н.э. в сутрах содержались основные элементы махаянского учения. 
И когда на основе этих сутр развернулась активная философская 
деятельность Нагарджуны, Махаяна вышла на сцену истории 
буддизма. 

 
В долгой истории буддизма Махаяна сыграла крайне важную 

роль. В Китае и Японии буддизм на протяжении всей истории 
продолжал развиваться под влиянием этого направления. В этом 
нет ничего странного, потому что Махаяна содержала новый идеал 
спасения, для осуществления которого в буддизме возник культ 
святых — бодхисаттв. Более того, для теоретического обоснования 
нового культа махаянские мыслители добились крупных успехов в 
области метафизики и психологии. Таким образом, декларируя 
преемственность учению Будды Гаутамы, Махаяна внесла новые 
элементы в учение о разуме и сострадании. Благодаря этому 
буддизм обрел новые силы и энергию и, подпитывая культуру 
стран Востока, стал подобным бурной великой реке. 
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3. ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 
 
Китайцы впервые познакомились с буддизмом именно при 

посредничестве государств Центральной Азии. Поэтому, когда мы 
говорим о пути буддизма из Индии в Китай, прежде всего, 
необходимо упомянуть о Шелковом пути. Этот путь, проходящий 
через бескрайние просторы Центральной Азии, соединяя Запад и 
Восток, начинает активно использоваться еще в эпоху правителя 
Ву династии Хань (правил в 140-87 гг. до н.э.). В то время области 
Хань простирались далеко на запад, и в таких соседних странах, 
как Фергана, Согдиана, Тохаристан и даже Парфия, дух 
предпринимательства, внедренный Александром Македонским, 
по-прежнему был силен. На торговом пути, проходившем по этим 
странам, наиболее важным товаром считался китайский шелк, 
потому то этот путь и получил свое название. На рубеже новой эры 
культурные контакты  между Индией и Китаем осуществлялись 
непосредственно по этому торговому пути. Таким образом, 
Шелковый путь был путем распространения буддизма. 

 
 
 

4. КИТАЙ 
 
История буддизма в Китае началась с приобретения текстов 

буддийского канона и их перевода. С древних пор считают, что 
первой была переведена на китайский язык Кашьяпа Матангой и 
другими монахами «Сутра в Сорок Две главы» 
(Сы-ши-ер-чан-цзин) в период Ин-Пин (58-76 н.э.) при императоре 
Мин-ди династии Поздняя Хань. Но, по мнению современных 
ученых, это – лишь легенда. Подтвержденные документально 
данные доказывают, что эту работу выполнил Ань Ши-гао в Лояне 
в период с 148 до 171 года н.э. С тех пор переводы буддийских 
канонов продолжались до самого правления императоров династии 
Северная Сун (960-1129 н.э.), т.е приблизительно в течение тысячи 
лет. 
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Первое время переводчиками буддийских сутр на китайский 
язык были в основном монахи из Центральной Азии. Например, 
Ань Ши-гао пришел в Китай из Парфии. Кан Сэн-кай, пришедший 
в Лоян в третьем веке и переведший сутру “Сукхавативьюха” 
(«Сутра о бесконечной жизни»), был из района Самарканда. Более 
того, Чжу Фа-ху, или Дхармаракша, известный как переводчик 
Саддхармапундарики, пришел из Тохаристана и жил в Лояне и 
Чанъане с конца III-го и до начала IV-го вв. А в начале V в., когда 
из Кучи пришел Кумараджива, переводческая деятельность 
буддийского канона в Китае достигла своего расцвета. 

 
Примерно с этого времени китайские монахи начинают 

осуществлять паломничества в Индию с целью изучения санскрита. 
Первым из них был Фа Сянь (339-420?). Он покинул Чанъянь в 399 
г. и вернулся из Индии лишь спустя пятнадцать лет. Самым 
выдающимся был Сюань-цзан (602-664), который отправился в 
Индию в 627 и вернулся в 645 г. после долгих девятнадцати лет. 
Кроме того, И-цзин (635-713 н.э.) (не путать с книгой И-Цзин) 
уехал в Индию морским путем в 671 г. и вернулся также спустя 
двадцать пять лет. 

 
Совершая одиночные паломничества в Индию, китайские 

монахи, выучив санскрит, возвращались на родину с избранными 
буддийскими текстами и возглавляли коллективы переводчиков, 
работавших над привезенными рукописями. Сюань-цзан проявил 
выдающиеся лингвистические способности, и при нем 
деятельность по переводу буддийского канона в Китае достигла 
своей вершины. Много позднее осуществленные ранее переводы 
Кумарадживы получили название «старых переводов», тогда как 
работы Сюань-цзана стали именоваться «новыми переводами». 

 
В философской и религиозной деятельности китайских монахов, 

основанной на этом богатом переведенном материале 
канонической литературы, постепенно стала отмечаться тенденция 
к китаизации. Это было явным проявлением национального 
характера, потребностей нации и ее уверенности в себе. Об этом 
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свидетельствует тот факт, что первое время китайские монахи 
проявляли интерес к метафизике концепции «пустоты», о которой 
говорится, в особенности, в сутрах праджняпарамитского цикла. 
Свидетельством тому служит также и то, что вскоре они отказались 
от Хинаяны, или Малой колесницы, и стали интересоваться одной 
только Махаяной, или Большой колесницей. Эта тенденция ярко 
проявилась в школе Тяньтай, а наибольшего расцвета она достигла 
в учении Чань. 

 
Окончательно школа Тяньтай сформировалась во второй 

половине VI в. при третьем патриархе Чжи-и (538-597). Он был 
одним из выдающихся буддийских мыслителей Китая. Его 
классификация учений Будды, оформленная в пять периодов и 
восемь доктрин, в течение долгого времени продолжала оказывать 
сильное влияние на развитие буддизма не только в Китае, но и в 
Японии. 

 
Буддийские сутры завозились в Китай независимо от времени их 

возникновення и сразу же переводились на китайский язык. Когда 
накопился богатый материал канонической литературы, возникла 
необходимость переосмыслить и переоценить происхождение и 
достоинства этих сутр. Необходимо стало выработать свои 
собственные взгляды на буддизм, в которых бы получило 
отражение собственное китайское понимание буддизма в целом, а 
также указать на аргументы, послужившие основанием для 
подобных взглядов. Классификация, предложенная Чжи-и, 
представляется наиболее упорядоченной, и, следовательно, 
наиболее убедительной. Но с момента начала современных 
буддологических исследований, она, безусловно, потеряла свое 
господствующее влияние. 

 
В истории китайского буддизма «появившейся последней» была 

школа Чань. Говорят, ее основателем был пришедший издалека 
странствующий монах, шрамана, Бодхидхарма (?-528). Но семена 
нового учения, посеянные им, стали восхитительными цветами 
только после шестого патриарха школы Чань Хуэй-нэна (638 – 713). 
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После VIII в. школа взрастила целую плеяду выдающихся 
наставников, благодаря деятельности которых Чань процветала в 
течение нескольких столетий. 

 
Очевидно, в буддизме возник некий новый способ мышления, 

глубоко укорененный в самом характере китайского народа. Это 
было нечто иное, буддизм, окрашенный спецификой китайского 
мировосприятия. И все же река учения Будды Гаутамы, 
пополнившись новым течением, став еще более полноводной, 
подпитывала своими богатыми водами восточные страны. 

 
 
 

5. ЯПОНИЯ 
 
История буддизма в Японии начинается в VI веке. В 538 г. н.э. 

году правитель государства Пэкче (яп. ‘Кудара’ – Корея) прислал в 
дар японскому императору Киммэй статую Будды и буддийские 
сутры. Это было первое проникновение буддизма в Японию. Таким 
образом, история буддизма в Японии насчитывает уже более 1400 
лет. 

 
В этой долгой истории буддизма мы можем отметить три 

наиболее важных этапа. Первый этап приходится на VII – VIII вв., 
то есть в промежутке между строительством храма Хорю-дзи (607 
г.) и строительством храма Тодай-дзи (752 г.). Делая обзор этого 
периода, нельзя упускать из виду волну необычайного подъема 
культуры, охватившую всю Азию, в то время как западная 
цивилизация еще находилась во тьме. Восточная культура того 
периода отмечена удивительной активностью и значимыми 
достижениями. В Китае, Центральной Азии, в Индии, в странах 
Юго-Восточной Азии активно развивалась интеллектуальная, 
религиозная и художественная деятельность. Буддизм объединил 
все эти виды человеческой деятельности и мощной волной 
гуманизма начал омывать мир Востока. Развитие всей культуры 
Японии этого периода, проявившееся в строительстве красивого 
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Хорю-дзи и величественного Тодай-дзи, а также в многогранной 
религиозной и художественной деятельности, которая развернулась 
вокруг этих храмов, проходило тоже под влиянием этой огромной 
культурной волны, охватившей всю Азию и достигшей, наконец, ее 
самого восточного края. 

 
В Японии, до того находившейся на ранней стадии развития 

общества, стал наблюдаться интенсивный культурный рост. И 
главным залогом обогащения Японии достижениями материковой 
культуры того времени был именно буддизм. Буддийские храмы 
стали играть важную роль социальных центров, а монахи — 
проводников новой передовой мысли. В монастырях зарождалась 
не просто новая религия, а великая культура. Такова была истинная 
роль буддизма в Японии. 

 
В IX в. на сцену истории буддизма в Японии вышли два великих 

буддийских монаха, Сайтё (Денгё Дайси, 767 – 822) и Кукай (Кобо 
Дайси, 774 – 835), основавшие школы, относящиеся к истории 
периода Хэйан. Придерживаясь традиционной буддийской 
доктрины и практики, они основали монастыри на горе Хиэй и горе 
Коя соответственно.  В течение последующих трехсот лет после 
своего основания, вплоть до эпохи Камакура, эти две школы, 
Тэндай и Сингон, приобрели широкую популярность при дворе 
императора и в среде аристократии. 

Второй этап приходится на XII – XIII вв. В этот период 
активную деятельность развернули такие выдающиеся деятели 
японского буддизма, как Хонэн (1133 – 1212), Синран (1173 – 1262), 
Догэн (1200 – 1253), Нитирэн (1222 – 1282). Говоря о буддизме в 
Японии, мы не можем обойти молчанием эти имена. Но почему же 
именно этот период дал Японии так много выдающихся деятелей 
буддизма? Потому что перед ними стояла общая проблема, 
требующая своего решения. Что же это за проблема? Возможно, 
проблема заключалась в том, что буддизм, хоть и являлся 
инокультурной традицией, но именно в этот период приобрел свой 
отличительный и неповторимый, сугубо японский, вид. 
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Нам могут возразить, что буддизм пришел в Японию 
значительно раньше. Исторически, это верно. Но верно также и то, 
что японцам понадобилось несколько сотен лет, чтобы полностью 
переварить и приспособить для своих нужд чужеродную религию с 
тем, чтобы сделать ее полностью своей и не похожей на другие. 
Таким образом, начав свое проникновение на японские острова в 
VII – VIII вв., буддизм благодаря вышеназванным выдающимся 
буддийским мыслителям расцвел к XII – XIII вв. 

 
С тех пор японский буддизм, основанный на фундаменте, 

заложенном этими выдающимися монахами, дошел до наших дней. 
С тех пор в истории японского буддизма не было больше такого 
подъема. Однако, как нам кажется, в истории японского буддизма 
после этого все же есть событие, достойное внимания. Это 
достижения, сделанные современными учеными в изучении 
раннего буддизма. 

 
Буддизм в Японии с самого прихода находился под влиянием 

китайского буддизма махаянского направления. В особенности, 
после выдающихся деятелей XII – XIII вв. все школы наследовали 
исключительно махаянскую традицию. Исследования раннего 
периода развития буддизма в Японии начались во второй половине 
эпохи Мэйдзи, то есть в конце XIX в. Благодаря этим 
исследованиям перед людьми, забывшими, что кроме основателей 
школ есть еще фигура самого основателя буддизма, Будды Гаутамы, 
и что помимо Махаяны есть еще и классический буддизм, 
предстали как сама яркая фигура Будды Гаутамы, так и  все 
стройное его учение. Эти исследования являются пока чисто 
научными и пока еще не породили нового религиозного пыла, но 
они, по крайней мере, играют большую роль в обновлении знаний 
японцев о буддизме. Это, мы считаем, является третьим важным 
периодом в истории развития японского буддизма. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЧЕНИЯ БУДДЫ 
 
Буддизм — это религия, основанная на проповедях Шакьямуни, 

изложенных им в течение сорока пяти лет. Поэтому изречения 
Шакьямуни в буддизме пользуются непререкаемым авторитетом, и 
хотя в буддизме, согласно традиции, восемьдесят четыре тысячи 
учений и великое множество школ, все они в точности согласуются 
с проповедями Шакьямуни. В письменной форме проповеди были 
оформлены в многотомные собрания, известные под названием 
‘Иссайкё’ и ‘Дайдзокё’. 

В своих проповедях Шакьямуни учил о равенстве всех людей, 
излагая простым, доступным каждому человеку, языком. И до 
последнего дня своей жизни, пока не умер в возрасте восьмидесяти 
лет, он, не переставая, продолжал проповедовать, чтобы спасти как 
можно больше людей. 

После смерти Шакьямуни его ученики продолжали 
проповедовать его учение так, как услышали от своего учителя. Но 
в устной передаче учения могли происходить изменения, связанные 
с нечаянными ошибками последователей: они могли не так 
расслышать или не так понять смысл сказанного. Изречения же 
Шакьямуни должны передаваться всегда в точности, чтобы всем 
людям передать учение в неискаженной форме. Поэтому 
старейшины, собравшись, решили упорядочить все проповеди, что 
были им известны, чтобы навечно пресечь возможность 
разночтений; для этой изнурительной работы им потребовалось 
несколько месяцев. Получившийся в результате всеобщих усилий 
труд назвали ‘Кэцудзю’, или «Систематизация». Это показывает, 
как трепетно и вдумчиво они пытались передать слова, 
произнесенные великим учителем. 

Учение, скорректированное таким образом, было зафиксировано 
письменно. К записанным проповедям были добавлены 
комментарии, выполненные позже; комментарии были объединены 
в раздел ‘Рон’ («Комментарии»). Проповеди Будды, комментарии к 
ним, а также буддийские предписания вместе получили название 
‘Сан-дзо’ («Три раздела буддийских писаний»), или на санскрите – 
Трипитака. 
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Сан-дзо, или Трипитака, включает Кьо-дзо, Рицу-дзо и Рон-дзо; 
слова ‘дзо’ означает «корзина». Раздел ‘Кьо’ содержит сутры; 
‘Рицу’ – заповеди буддийской общины; ‘Рон’ – комментарии, 
составленные ближайшими учениками Будды. 

Почти все школы имеют свой собственный канон (санскр.: 
Трипитака, пали: Типитака), но полное собрание, сохранившееся 
на языке пали, принадлежит традиции Тхеравады. Этот Палийский 
канон сыграл важную роль общего письменного источника для 
буддийских общин в странах Южной и Юго-Восточной Азии. 

С этих пор в буддийский канон стали вносить и сочинения 
китайских буддийских деятелей. Название “Трипитака” перестало 
соответствовать содержанию, и при династии Суй свод канонов 
переименовали в “Ицецзин” (японское название “Иссайкё”), а при 
династии Тан — в “Дацзанцзин” (японское название “Дайдзокё”). 

Согласно традиции, буддизм проник в Китай в 67 г. н.э. во время 
правления императора Мин-ди из династии Последняя Восточная 
Хань (25 – 220 н.э.). Но, на самом деле, лишь восемьдесят четыре 
года после его правления, в 151 г. н.э., в годы царствования 
Хуан-ди из той же династии буддийские тексты были доставлены в 
Китай и переведены. Поскольку к тому времени буддизм Махаяны 
был уже широко представлен в Индии, как тексты раннего 
буддизма, так и махаянские сутры беспрепятственно проникали в 
Китай. С тех пор на протяжении более тысячи семисот лет 
продолжались переводы буддийского канона на китайский язык. 
Число переведенных сутр достигло 1440 текстов, занявших 5586 
томов. Начиная с династии Вэй, предпринимались попытки 
сохранить переведенные тексты, но, уже начиная с династии 
Северная Сун, буддийские тексты начинаются печататься методом 
ксилографии. Однако, примерно в это же время китайская 
Трипитака обогащается за счет добавления трактатов китайских 
буддийских мыслителей, и старое название Трипитака («Три 
Собрания») становится неактуальным. Во времена династии Суй 
свод канонических текстов переименовали в “Ицецзин” (японское 
название “Иссайкё”), а при династии Тан — в “Дацанцзин” 
(японское название “Дайдзокё”). 

В Тибет буддизм проник в VII в.; начиная с IX-го в. примерно в 
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течение ста пятидесяти лет продолжался перевод буддийских 
текстов на тибетский язык, и к XI-му в. переводческая 
деятельность была завершена. 

 Так как буддийские тексты переведены не только на восточные 
языки – корейский, японский, сингальский, камбоджийский, 
турецкий и другие, но и на европейские языки – латынь, 
французский, английский, немецкий и итальянский, поэтому 
можно без преувеличения сказать, что учение Будды сейчас 
распространилось по всему свету. 

Но что касается его содержания, то, поскольку буддизм имеет 
более чем двухтысячелетнюю историю, а свод канонов превышает 
десять тысяч томов, несмотря полный перевод свода канонов 
Дайдзокё, все же трудно понять истинный смысл изречений Будды. 
Поэтому возникла необходимость выбрать самые важные места из 
Дайдзокё, которые могут служить опорой веры. 

В буддизме непререкаемым авторитетом пользуются изречения 
Шакьямуни. Поэтому его учение должно быть наиболее тесно 
связано с нашей жизнью, оно должно быть наиболее близким для 
нас, в противном случае, оно, конечно, никуда не исчезнет, но не 
сможет вдохновить человеческий разум своей глубиной и 
направить на истинный путь. Поэтому его учение должно быть в 
виде книги, которая всегда под рукой, простая, ясная и 
беспристрастная в своем изложении, передающая общие 
положения глубокой доктрины простым и доступным языком. 

Из таких соображений и была написана эта книга, черпающая 
мудрость из мощного «потока» собрания Дайдзокё с его более чем 
двухтысячелетней историей. Конечно, это издание не может 
считаться совершенным по содержанию. Смысл слов Будды 
бесконечно глубок, а его добродетели настолько беспредельны, что 
никто не может в полной мере оценить их. 

Таким образом, хочется надеяться, что эта книга станет лучше – 
будет более ближе к истине Учения и, тем самым, – более ценной, 
как и все пересмотренные издания, которые, как предполагается, 
выйдут в скором будущем. 
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ИСТОРИЯ 
“УЧЕНИЯ БУДДЬI” 

 
Этот буддийский текст был составлен и пересмотрен на основе 

японского издания «Заново переведенное буддийское Писание», 
опубликованного в июле 1925 года Ассоциацией  по 
распространению «Заново переведенного буддийского Писания» 
под руководством преподобного Муана Кидзу. Первое издание 
«Заново переведенного буддийского Писания» было составлено 
профессором Сюгаку Ямабэ и профессором Тидзэном Аканумой в 
сотрудничестве со многими японскими буддологами, на что 
потребовалось около пяти лет. 

В эпоху Сёва (1926 – 1989), популярное издание «Заново 
переведенного буддийского Писания» на японском языке, 
опубликованное Ассоциацией, большим тиражом разошлось по 
всей Японии. 

В июле 1934 года, когда в Японии состоялся Пантихоокеанский 
конгресс буддийской молодежи, «Учение Будды», англоязычная 
версия вышеназванного популярного издания буддийского Писания, 
было опубликовано Всеяпонской буддийской федерацией 
молодежи, при содействии г-на Д. Годдарда как одна из его работ. 
В 1962 году в ознаменование 70-летия буддизма в Америке, г-н 
Эхан Нумата, основатель корпорации Мицутоё, опубликовал 
англоязычное издание «Учения Будды». 

В 1965 году, когда г-ин Нумата основал в Токио «Общество по 
распространению буддизма», распространение этого текста на 
английском языке по всему миру стало одним из направлений 
деятельности Фонда. 

Для реализации этого плана в 1966 г. была создана комиссия по 
пересмотру «Учения Будды». В состав комиссии вошли Кадзуёси 
Кино, Сюю Канаока, Дзэнно Исигами, Синко Саэки, Кодо 
Мацунами, Сёдзюн Бандо и Такэми Такасэ. Содействие им оказали 
Фумио Масутани, Н. А. Вадделл, Тосисукэ Симидзу и другие 
ученые. Таким образом, англо-японское издание «Учения Будды» 
было опубликовано, опираясь на современные принципы. 
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В 1972 году на основе этого англо-японского издания 
профессора Сюю Канаока, Дзэнно Исигами, Сёю Ханаяма, Кансэй 
Тамура и Такэми Такасэ пересмотрели его и издали в том же году 
“Учение Будды” на английском языке. 

Затем комиссия, состоящая из профессоров Рётацу Сиоири, 
Такеми Такасэ, Хироси Татикавы, Квансея Тамуры, Сёдзюна Бандо, 
и Сёю Ханаямы (главного редактора), полностью пересмотрела 
японскую версию «Учения Будды» и в 1973 г. издала новую его 
версию. 

Опять же, В 1974 г., комитет, состоящий из профессоров Кодо 
Мацунами, Сёдзюна Бандо, Синко Саеки, Дою Токунаги, Квансея 
Тамуры, и Сею Ханаямы (главного редактора) при содействии Р. 
Штайнера вновь полностью пересмотрел английскую версию 
«Учения Будды» и издал его вместе с уже вышедшим в 1973 г. 
японским текстом “Учения Будды”. Так появилось 
издание-билингва «Учения Будды», где напротив языка оригинала 
был англоязычный перевод. 

В 1978 году профессора Сигео Камата и Ясуаки Нара 
присоединились к комитету. Затем, в 2001 г. комитет по пересмотру 
издания был преобразован в следующем составе: профессора 
Дзенно Исигами, Ясуаки Нара, Кодо Мацунами, Сёдзюн Бандо, 
Кеннет Танака, Сёго Ватанабе, Ёсияцу Ёнедзава и Сенгаку Маеда 
(и.о. главного редактора). 

 
Декабрь, 2004 

 
Перевод на русский язык настоящего издания 

отредактировал Сафарали Шомахмадов, научный сотрудник 
Института восточных рукописей РАН. 

 
Январь, 2012 
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

Жизнь Стр. Строка 
Смысл жизни ··········································  5 4 
Реальный мир ·········································  96 16 
Идеальная жизнь ····································  234 7 
Ошибочные воззрения на жизнь ···········  44 24 
Правильное представление о жизни ·····  41 9 
Однобокая жизнь ···································  57 11 
Для тех, кто заблуждается (притча) ······  127 18 
Жизнь человека (притча) ·······················  90 17 
Если наслаждаться удовольствиями 
 жизни (притча) ·····································  90 1 
Чему учат старик, больной и 
 мертвый (история)································  93 13 
Смерть неизбежна (история) ·················  94 14 
Пять вещей, недостижимых 
 в этом мире ···········································  48 12 
Четыре истины этого мира ······················  48 23 
И заблуждение, и Просветление 
 возникают лишь в сознании ················  49 13 
Двадцать вещей, которые трудноосуществимы 
 для простого человека, но имеют 
 большую для него ценность ················  134 24 
 

Вера 
Вера — это огонь ···································  179 15 
Три аспекта веры····································  181 1 
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 Стр. Строка 
Вера удивительна ···································  182 4 
Вера — проявление искреннего разума  181 11 
Найти истину так же трудно, как 
 слепым узнать, что такое слон 
 (притча) ················································  75 3 
Сущность Будды может быть показана 
 правильным учением Будды (притча) ·  77 19 
Сущность Будды скрыта за 
 мирскими страстями ····························  73 21 
Сомнение мешает вере···························  182 13 
Будда – отец, а люди — Его дети ··········  35 20 
Разум Будды широк и глубок, 
 как океан ···············································  34 8 
Разум Будды полон великого 
 милосердия и сострадания ··················  15 1 
Милосердие и сострадание Будды 
 вечны ····················································  16 4 
Будда не имеет физической плоти·········  13 17 
Будда проповедовал всю жизнь ·············  23 18 
Чтобы спасти людей, Будда показал 
 смерть ···················································  23 18 
Будда избавил людей от 
 заблуждений, прибегнув к притчам ····   
 
Мир Просветления ·································  235 24 
Прибежище в Будде, Дхарме и 
 Сангхе ···················································  178 11 

19     5 
19    20 
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 Стр. Строка 
Как учиться соблюдению заповедей, 
сосредоточению сознания 
и правильным поступкам·······················  163 5 
Восьмеричный Благородный Путь ········  166 17 
Шесть путей к Просветлению ···············  168 24 
Четыре правильных методики ···············  168 9 
Четыре точки зрения ······························  167 20 
Пять сил для достижения Просветления 168 17 
Четыре безграничных 
состояния сознания ································  171 25 
Те, кто понял суть жизни ·······················  39 20 
Смерть человека и бренность его 
 существования······································  12 20 
Повторяющие имя Будды 
 рождаются в Его счастливой земле ·····  113 8 
Будь сам светочем, надейся только 
 на самого себя ······································  10 6 
 

Совершенствование души 
Каждый должен понять, что для него 
 главное (притча) ···································  150 9 
Будь осторожен с первого шага ·············  133 18 
Не забывай, что ты ищешь (притча) ·····  152 8 
Чтобы добиться успеха в чем-нибудь, 
 надо много выстрадать (история)········  158 12 
Сколько бы ни падал, снова 
 подымайся на ноги (история) ··············  173 21 



 

– 275 – 

 Стр. Строка 
Не позволяй обстоятельствам нарушать 
 покой души (история) ··························  124 12 
Тот, кто ищет истину, подобен человеку, 
 который входит в темную комнату 
 со свечой ···············································  40 15 
Во всем в жизни человек видит учение 
 (история)···············································  161 13 
Поступками человека обычно 
 руководит разум ···································  122 6 
Главное в учении — это 
 совершенствовать свой разум ··············  11 8 
Прежде всего, возьми под контроль свой 
 разум ·····················································  212 4 
Если ты возьмешь под контроль свой 
 разум ·····················································  122 12 
Различные состояния 
сознания (притча) ··································  118 19 
Разум не есть «я» ···································  46 16 
Не позволяй разуму колебаться ·············  10 10 
Стать господином своего разума ···········  154 11 
Будь хозяином своего разума·················  11 15 
Источник всех зол – тело, язык и разум  87 8 
Соотношение разума и слов ··················  125 21 
Это тело временное (история) ···············  143 20 
Это тело полно скверны ························  131 13 
Ничего сильно не желай ························  10 10 
Храни чистыми тело, язык и разум ·······  123 23 
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Страдание Стр. Строка 
Совершенствуй свою душу, соблюдая 
 во всем меру (история) ························  173 1 
Страдания порождает привязанный 
 к чему-либо разум ································  42 21 
Как предотвратить страдания ················  13 6 
Заблуждение — это проход 
 к Просветлению ···································  59 21 
Как освободиться от заблуждений ········  116 1 
Потушив огонь мирских страстей, 
добьешься освежающего Просветления  142 12 
Страстное желание — причина 
 заблуждений ·········································  85 19 
Считай страстное желание ядовитой 
 змеей, скрывающейся в тени цветов ···  85 22 
Не привязывайся к загоревшемуся дому 
 (притча) ················································  19 16 
Желание — причина ошибок ·················  118 10 
Этот мир объят огнем ····························  82 22 
Гоняясь за славой и богатством, человек 
 сжигает самого себя ·····························  119 18 
Преследуя богатство и любовь, человек 
 обрекает себя на гибель ·······················  120 1 
Сущность праведного человека 
 и неправедного ·····································  134 24 
Неразумный человек не замечает 
 своих зол (притча)································  141 16 
 



 

– 277 – 

 Стр. Строка 
Неразумные люди завидуют другим, 
 судя только по результатам (притча) ···  141 20 
Свойственное неразумным людям 
 (притча) ················································  147 8 

 
Повседневная жизнь 

Сделав приношение, забудь о нем·········  170 3 
Семь приношений небогатого человека  170 15 
Как стать богатым (история) ·················  145 22 
Как стать счастливым ····························  133 10 
Никогда не забывай любезности 
 (история)···············································  139 16 
Разные характеры человека ···················  89 5 
Того, кто желает отмщения, постигает 
 несчастье ··············································  132 22 
Как утолить обиду (история) ·················  230 23 
Не принимай близко к сердцу 
 критику других (история) ····················  123 1 
Человек живет не для одежды, 
 пищи и жилья ·······································  205 18 
Одежда и пища не для наслаждения ·····  117 4 
Отношение к пище ·································  208 14 
Отношение к одежде ······························  207 17 
Отношение ко сну ··································  209 4 
Отношение к теплу и холоду ·················  208 18 
Отношение к повседневной жизни ·······  206 22 
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Хозяйство Стр. Строка 
Вещи надо использовать должным 
 образом (история) ································  221 4 
Состояние дано человеку не навеки······  220 16 
Не береги состояние только для себя ····  223 8 
Как стать богатым (история) ·················  145 22 

 
Семья 

Семья — это место, где происходит 
 общение разума всех членов ···············  218 11 
Поступки, разрушающие семью············  213 4 
Как оплатить великий долг родителям ·  218 6 
Отношения между детьми 
 и родителями ········································  213 20 
Отношения между мужем и женой ·······  214 24 
Муж и жена должны исповедовать 
 одну веру (история)······························  222 9 
 

Путь монахов 
Не потому монах, что носишь одежды 
 монаха и читаешь молитвы ·················  197 12 
Монах не наследник храма и всех 
 предметов храма···································  194 1 
Жадный человек не может стать 
 настоящим монахом ·····························  194 6 
Настоящая жизнь, которую должен 
 вести монах ··········································  196 3 
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Община Стр. Строка 
Значение общины ···································  226 10 
Действительное положение общества ··  96 16 
Типы организаций ··································  226 15 
Настоящее товарищество·······················  227 3 
Свет, освещающий тьму ························  225 7 
Отношения мира и согласия ··················  227 18 
Как добиться мира и согласия 
 в коллективе ·········································  228 20 
Идеал общины ········································  228 1 
Социальный идеал последователей 
 Будды ····················································  235 13 
Те, кто нарушает порядок, погибают 
 (притча) ················································  140 16 
Те, кто завидует другим и ссорится, 
 погибают (притча)································  140 16 
Уважай стариков (история) ····················  135 15 
Отношения между учениками 
 и учителем ············································  214 10 
Правила дружбы·····································  215 8 
Как выбирать хороших друзей ··············  217 3 
Отношения между хозяином 
 и работниками ······································  215 21 
Отношение к преступникам ··················  223 16 
Для учителей ··········································  199 1 
 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛОВАРЬ БУДДИЙСКИХ ТЕРМИНОВ 
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АНАТМАН (Несубстанциональность) 

Это одно из важнейших положений буддизма. Ничто на 
этом свете не имеет постоянной сущности, так как, согласно 
буддизму, нет ничего вечного на свете. ‘Анатман’ дословно 
можно перевести как «Не-душа». 

 
 

АНИТЬЯ («Не-вечность») 

Это еще одно из важнейших положений буддизма, 
согласно которому, все на свете меняется, и нет ничего 
постоянного. Все живое когда-нибудь умирает, и такая 
перспектива является причиной страдания. Однако не 
следует рассматривать эту концепцию как 
пессимистическую, потому как возрождение и прогресс тоже 
являются следствием постоянных изменений. 

 
 

БОДХИСАТТВА («Тот, кто стремится к Просветлению») 

Первоначально так назывался Гаутама Сиддхартха до того, 
как достиг Просветления. В махаянской традиции так стали 
называть всех, кто стремится к Просветлению. И, наконец,  
этим эпитетом стали наделять даже тех, кто пытался вести 
людей к Просветлению, руководствуясь высшим 
состраданием ко всем живым существам. Наиболее известны 
следующие бодхисатвы: Авалокитешвара (яп. ‘Каннон’), 
Кшитигарбха (яп. ‘Дзидзо’) и Манджушри (яп. ‘Мондзю’). 

 
 

БУДДА («Просветленный») 

Так звали Гаутаму Сиддхартху (Шакьямуни), основателя 
буддизма, когда он достиг Просветления в возрасте тридцати 
пяти лет примерно две с половиной тысячи лет назад в 
Индии. Конечной целью всех буддистов, независимо от 
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школы и направления, является достижение состояния 
Будды. Из-за различий в способах достижения такого 
состояния буддизм разделился на разные школы и течения. В 
Махаяне, кроме Будды как исторической личности, 
признается много других будд: Амитабха (яп. ‘Амида’), 
Махавайрочана (яп. ‘Дайнити’), Бхайшаджья (яп. ‘Якуси’) и 
др. Под влиянием концепции Счастливой земли, согласно 
которой все, кто родился в Счастливой земле, становятся 
Буддами, в Японии всех, кто почил, называют буддами, или 
по-японски – ‘Хотоке’. 

 
 

ДХАРМА («Истинное учение») 

Это учение, проповедуемое Просветленным, то есть 
Буддой. В учении Будды есть три раздела: Сутры (беседы и 
наставления самого Будды), Виная (свод правил, введенный 
Буддой) и Абхидхарма (комментарии и рассуждения по 
Сутрам и Винае поздних буддистов). Все вместе они 
называются Трипитака. Дхарма – одно из Трех Сокровищ 
буддизма. 

 
 

КАРМА («Деяние») 

Хотя первоначально это понятие означало просто 
“деяние”, в связи с концепцией причинно-зависимого 
возникновения оно стало рассматриваться как своего рода 
импульс, приобретаемый в результате различных деяний в 
прошлом. Так, каждое действие человека в зависимости от 
того хорошее оно или плохое ведет к хорошему или плохому 
результату в будущем, и этот импульс, влияющий на будущее 
человека, и стал называться кармой. Считается, что если 
делать одни только добрые дела, то добро аккумулируется, и 
его потенциальная сила оказывает благоприятное влияние на 
будущее этого человека. Деяния человека, обусловливающие 
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карму, подразделяются на три вида: физические, устные и 
ментальные. 

 
 

МАХАЯНА («Великая колесница») 

В истории буддизма отмечаются два больших течения: 
Махаяна и Тхеравада (или Хинаяна). Махаянский буддизм 
распространился в Тибете, Китае, Корее, Японии и т.д., а 
Хинаяна — в Мьянме, Шри-Ланке (о. Цейлон), Таиланде и 
т.д. ‘Махаяна’ значит «Великая колесница», которая может 
вместить в себя страдания всех существ, рождающихся и 
умирающих в этом мире, и вести их к Просветлению, не 
делая никаких различий между ними. 

 
 

НИРВАНА (Совершенный покой) 

Буквально означает «угасание» – состояние, когда вся 
скверна и страсти человека полностью исчезают благодаря 
практике медитации, основанной на Истинной мудрости. Тех, 
кто достиг такого состояния, называют буддами. Сиддхартха 
Гаутама достиг этого состояния и стал Буддой в возрасте 
тридцати пяти лет. Однако сейчас считается, что состояния 
полного покоя он достиг только после смерти, так как 
скверна человеческого тела продолжает существовать, пока 
живет физическое тело. 

 
 

ПАЛИ (язык) 

Это язык буддизма Хинаяны. Предполагается, что 
древнейший буддийский канон был записан именно на этом 
языке. Поскольку пали является одним из пракритов, 
диалектов санскрита, различия между ними не очень 
большие. Так, санскритский термин ‘Дхарма’ на пали звучит 
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как ‘Дхамма’, ‘Нирвана’ – ‘Ниббана’ (См. ст. «Санскрит»). 
 

 

ПАРАМИТА («Переправляться на противоположный 
берег») 

Термин «Переправляться на противоположный берег» 
означает средства, с помощью которых человек может 
достигнуть мира Будды. Обычно перечисляется шесть 
парамит, которые могут перенести человека из мира 
рождения и смерти в мир Просветления: щедрость, 
нравственность, терпеливость, мужественность, 
способность к созерцанию и справедливость (мудрость). 
Японские недели ‘Хиган’ весной и осенью произошли от 
этого буддийского термина. 

 
 

ПРАДЖНЯ («Мудрость») 

Одна из шести парамит. Это духовная способность 
человека правильно относиться к жизни и отличать истину 
от заблуждений. Человек, приобретший эту способность, 
называется буддой. Следовательно, это наиболее чистая и 
просветленная мудрость, отличная от обычного 
человеческого интеллекта. 

 
 

САНГХА (Буддийская община) 

Она состоит из монахов и монахинь, а также мирян и 
мирянок. Сперва Сангху составляли исключительно монахи 
и монахини. Позднее, когда получила развитие Махаяна, в 
буддийскую общину стали примыкать все люди, желающие 
добиться состояния бодхисаттв. Это одно из Трех Сокровищ 
буддизма. 
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САНСКРИТ (язык) 

Это классический литературный язык древней Индии, 
принадлежащий к семье индоевропейских языков. Он 
подразделяется на ведийский и классический санскрит. 
Каноны Махаяны написаны этим языком, стиль которого 
называется буддийский гибридный санскрит. 

 
 

САНСАРА (Череда новых рождений) 

Безначальная череда рождений и смертей из прошлого 
через настоящее в будущее в шести обличиях: обитатели ада 
(нараки), голодные духи (прета), животные, люди, 
воинственные духи (асуры) и небожители. Если человек не 
достигнет Просветления, он осужден постоянно вращаться в 
этом круговороте рождений и смертей. Тех, кто 
освобождается из этого круговорота, называют буддами. 

 
 

СУТРА («Священное писание») 

Записанные проповеди Будды. Дословно переводится как 
«нить» и означает обширный свод знаний религиозного или 
научного характера. «Собрание сутр» – один из разделов 
Трипитаки. 

 
 

ТХЕРАВАДА («Учение старейших») 

Южная ветвь буддизма, обозначаемая, главным образом, 
этим названием. ‘Тхера’ означает «старейшина». Это школа 
старейшин, исторически представлявшая собой группу 
патриархов, придерживавшихся строгого следования 
традиционному толкованию учения Будды. Им 
противостояла другая группа монахов, мыслящих не столь 
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догматично (их взгляды позднее получили развитие в 
Махаяне – «северном течении» буддизма). Такое 
расхождение наметилось уже на первых порах 
существования буддизма, спустя несколько веков после 
Паринирваны Будды, когда Махадэва, новатор буддийской 
мысли того времени, начал настаивать на более свободной 
интерпретации наставлений Будды по пяти категориям. В 
конце концов это привело к расколу на две школы: Тхеравада 
и Махасангхика. Школа Махасангхика впоследствии 
разработала учение Махаяны. 
 

ТРИПИТАКА («Три корзины») 

Три раздела буддийских священных писаний, Дхармы: 
сутры – беседы и наставления Будды; виная – канонические 
правила буддийских общин; и абхидхарма – тексты 
религиозно-философского содержания. Позднее сочинения 
китайских и японских выдающихся буддистов тоже были 
включены в буддийский канон. См. ст. «Дхарма». 
 

ШУНЬЯТА («Пустота») 

Одно из важнейших понятий буддизма, согласно которому 
ничто на свете не имеет субстанции и не бывает вечным. Так 
как все зависит от причинно-следственной связи, не может 
быть ничего постоянного, что бы имело субстанцию. Нельзя 
ни за что цепляться и ни одно положение нельзя принимать 
как абсолютное и неизменное, поэтому как положение о 
субстанциональности, так и утверждение о 
не-субстанциональности всего в этом мире, одинаково 
ложны. Эта концепция является ключевой во всех 
махаянских текстах праджняпарамитского цикла. 
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ОБЩЕСТВО ПО 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ БУДДИЗМА 
И ПРОДВИЖЕНИЕ “УЧЕНИЯ БУДДЬI” 

 
Когда речь заходит об Обществе по проповедованию 

буддизма, нельзя не упомянуть имя бизнесмена Эхан 
Нумата, основателя компании «Мицутоё». 

 
Он основал компанию по производству точных 

измерительных приборов более пятидесяти лет назад. 
Твердо убежденный в том, что удача начатого дела зависит 
от гармоничного взаимоотношения между небом, землей и 
человеком, а совершенство человека — от 
сбалансированного сочетания разума, сострадания и 
мужества, он поставил себе целью разработку технологии и 
совершенствование человека. 

 
Он уверен, что мир во всем мире может быть достигнут 

только благодаря совершенствованию человека, и для этого 
самой подходящей религией является буддизм. Поэтому в 
течение более пятидесяти лет, управляя своей компанией, 
он прикладывал много усилий к популяризации и 
модернизации буддийской музыки, живописи и учения с 
целью проповедования буддизма. В декабре 1965 г., 
выделив свои собственные средства, он объединил все свои 
дела по популяризации буддизма в одну организацию, 
чтобы этим внести и свою толику в дело упрочения мира во 
всем мире. Так было основано Общество по 
распространению буддизма как общественная организация. 

 
Что нужно для того, чтобы учение Будды распространить 

во все уголки земного шара, чтобы все люди на земле могли 
узреть свет высшего разума и высшего сострадания? Найти 
ответ на этот вопрос и стало основной проблемой  
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Общества по распространению буддизма, следуя воле ее 

основателя. 
 
Другими словами, Общество по распространению 

буддизма занимается всеми делами по популяризации 
буддизма. 

 
«Учение Будды» – результат наших размышлений об 

истории этой области религии. Хоть мы и гордимся своей 
буддийской культурой, эту книгу вряд ли можно назвать 
«Учение Будды» с точки зрения исключительно японцев. 

 
Эта книга послужит «духовной пищей» для всех и 

каждого, кто прочтет ее. Она написана таким образом, что 
легко станет настольной книгой для всех, кто захочет 
прикоснуться к живительному Свету. Настоящее издание не 
столь совершенно, как хотелось бы, но "Учение Будды" 
прошло долгий путь, отмеченный трудом и усилиями 
многих людей, стремившихся ради удовлетворения 
духовных потребностей современных людей сделать книгу 
как точное, удобное для чтения, доктринально правильное 
введение в буддизм, как практическое руководство и 
повседневный источник вдохновения и истины. 

 
Общество надеется, что эта книга попадет по 

возможности в каждый дом, и с ней познакомится как 
можно больше людей. Мы желаем скорейшего наступления 
такого дня, когда каждый на земле ознакомится с учением 
Будды. Мы всегда внимательно относимся к мнению 
читателей. Пожалуйста, не стесняйтесь писать нам в любое 
время. 

 




