
Буддизм



В середине I тысячелетия до нашей эры в Индии главенствовал брахманизм. На 
севере страны возникло течение, противостоявшее ему, – буддизм. Культура, 
общество и экономика находились в глубочайшем упадке. Традиционные 
институты и родовые объединения теряли свое влияние, происходило 
формирование классовых взаимоотношений. По стране путешествовали мудрецы 
и предлагали по-иному посмотреть на духовную и физическую жизнь человека. В 
числе учений, которые предлагали под другим углом посмотреть на окружающий 
мир, был буддизм, получивший наибольшую симпатию народа.



     Большая часть ученых сходится во мнении, что основоположник исходных 
понятий философии буддизма был исторической персоной. Им был принц 
племени шакьев, рожденный в 560 г. до н.э. на северо-востоке Индии. По легенде 
его имя было Сиддхартха Гаутама, он провел во дворце беззаботное и радостное 
детство, но после осознал весь ужас идеи о цикле бесконечных перевоплощений и 
увидел, сколько страданий и горя в окружающем мире. Принц отправился в 
странствие на семь лет, общался с мудрыми индийцами, пытаясь найти ответ на 
вопрос: «Что может избавить людей от страданий?».
     Однажды, когда он сидел под деревом Бодхи, к нему пришло понимание того, 
как ответить на свой вопрос. Будда в переводе с санскрита означает 
«просветленный», «пробужденный». Ошеломленный своим открытием, принц 
провел под деревом еще несколько дней, затем отправился к людям, чтобы 
рассказать о новом учении.
     Первая проповедь была услышана народом в городе Бенарес. Там к нему 
присоединились пять его бывших учеников, которые ранее отвернулись от него из-
за отказа от аскетизма. Последующие 40 лет он рассказывал о своем учении по 
всему северу и центру Индии. К нему присоединилось множество сторонников, 
которым были близки основные положения философии буддизма.



Основные понятия философии буддизма

  Философия буддизма сформировалась в 
рамках различных течений и школ этого 
учения. Она стала совокупностью 
осмысленных убеждений в отношении 
человека, мира и познания реальности. В 
отличие от Авраамических и других 
монотеистических религий, в философии 
буддизма нет понятия о греховном теле и 
бессмертной душе, которую ждут вечные 
мучения за неправедную жизнь. Есть просто 
человек: добрые и злые поступки, 
совершенные им на протяжении жизни и 
отражающиеся на его карме.



В философии буддизма много специальных терминов. Вот 
основные из них:
-Карма. Ключевое понятие в буддийской философии, 
объясняющее, как и почему с нами происходят те или иные 
вещи. Оно говорит нам о том, что все поступки, которые мы 
совершаем, имеют свои последствия.
-Воплощения. Это явление духовной жизни в философии 
буддизма, при котором после смерти живого существа его 
карма переходит к другому живому созданию. Это 
представление отличается от «переселения душ» и 
индуистского понятия «атман», означающего вечную душу.
-Просветление. В таком духовном и ментальном состоянии, 
свободном от негативных эмоций, мыслей, желаний, человек 
воспринимает мир таким, какой он есть.
-Нирвана. Путем глубоких раздумий и медитаций Будда 
сформулировал одну из главных целей в философии буддизма: 
стремление к осознанию своей души, основанное на отказе от 
мирских благ, отречении от комфортного проживания.
-Сансара, или «колесо жизни». В философии буддизма все 
живые существа, кроме тех, которые достигли просветления, 
находятся в этом состоянии.
Будда считал, что целесообразно идти по «срединному пути». 
Не нужно отказываться от всех благ цивилизации и быть 
аскетом, но и не стоит купаться в роскоши. Человеку надо 
найти среднее между этих двух крайностей.



       Есть 4 великих открытия Будды, 4 истины философии буддизма:

1. Страдание – это суть человеческой жизни. В философии буддизма символ существования – это огонь, 
который пожирает сам себя, принося только страдания. Окружающий мир непостоянен и все время 
изменяется. Все, что создано, в конце будет разрушено.

2. Желания человека являются источником его страданий. Наша глубокая привязанность к материальным 
сферам существования заставляет нас испытывать жажду жизни. Терзания усиливаются по мере роста 
этого желания.

3. Свобода от желаний приводит к свободе от страданий. В нирване человек перестает ощущать жажду к 
жизни и освобождается от страстей. Это сопровождается чувством блаженства и спокойствием, 
освобождает от переселения душ.

4. Восьмеричный или «срединный» путь спасения – это воздержание от крайностей в философии буддизма, 
которое помогает освободиться от страстей.



Восьмеричный путь спасения предполагает верные:
-понимание – очень важно осмыслить и принять, что наш мир 
состоит из страданий и горя;
-намерения – нужно прекратить быть эгоистом, избавиться от 
амбиций и желаний;
-речь – человек должен следить за своими словами всегда, они 
должны транслировать добро и не приносить вреда другим 
людям;
-деяния – не совершать злых поступков, стремиться совершать 
только добрые;
-жизненный уклад – в философии буддизма запрещено 
вредить живым существам, только это может освободить 
человека от мучений;
-усилия – отслеживать все свои мысли и не пропускать в них 
зло, быть настроенным на добро;
-помыслы – наше тело является основным источником зла, 
если вы освободитесь от его желаний, то освободитесь от 
страданий;
-концентрация – нужно постоянно практиковать восьмеричный 
путь и быть сконцентрированным на нем.



      В буддизме выделяют три главные драгоценности:
1. Будда – им может быть как любой человек, который достиг просветления, так и сам основатель 

учения.

2. Дхарма – это квинтэссенция основных идей философии буддизма, то, что они могут дать 
людям, последовавшим за Буддой и принявшим все догматы его учения.

3. Сангха – сообщество буддистов, которые беспрекословно следуют догмам данного 
религиозного течения.



      Борьба с тремя ядами – это способ буддистов обрести три драгоценности:
1. Отдаление от истины существования и неведения.

2. Телесные страсти и жажда к жизни, которые приводят к страданиям. Центральным понятием 
философии буддизма является страдание.

3. Невозможность принять мир и события такими, какие они есть, гнев и отсутствие сдержанности.

     Согласно философии буддизма, человек постоянно страдает духовно и телесно. Рождение, 
смерть, болезни и недуги на протяжении жизни – это страдания. Такое положение вещей считается 
ненормальным, поэтому философия буддизма способствует освобождению от этого.



3 основные школы буддизма как философии
        Существуют три основные философские школы буддизма, которые образовались в разное время 
существования этого учения:

1)Тхеравада (Хинаяна). Последователи этой школы не поклоняются культовым религиозным объектам, у них 
нет святых мучеников, которые могут их поддержать, никакого рая и ада, отсутствуют ритуалы. 
Ответственность за избавление от реинкарнаций полностью лежит на человеке, она зависит от тогокак он 
действует, живет и мыслит. Идеалом этой философии служит монах, который достигает просветления.

2)Философия буддизма Махаяна. Появляются святые (институт бодхисатв), которые оказывают содействие 
людям на пути избавления от страданий. Есть рай, изображения с буддой и с бодхисатвами. Теперь даже 
человек, живущий мирской жизньюможет спастись от страданий.

3)Ваджраяна. Контроль самосознания и медитации – центральные понятия этой тантрической школы 
философии буддизма.





Письменные источники философии буддизма
      Палийский канон «Ти-питака» или «Трипитака» – книга, 
которая является главным источником буддийской 
философии. Название с санскрита переводится как «три 
корзины», потому что изначально тексты о буддизме писали 
на листьях пальмы и помещали в корзины. Этот канон 
состоит из трех частей и записан на языке пали:

1. Винайя-питака – свод из 227 правил, регулирующий 
жизнь буддийских монахов. В нем указана информация о 
дисциплине, церемониях и этических предписаниях.

2. Сутта-питака, содержит книги «Дхаммапада», что значит 
«путь к истине» (сборник буддийских притч), и «Джатака» 
– сборник рассказов о предыдущих инкарнациях Будды. 
Помимо двух перечисленных книгв эту часть входит и 
сама философия Будды.

3. Абидхамма-питака – это тексты, пронизанные 
буддийской философией, ее восприятием жизни, а также 
метафизикой, которая есть в буддизме.



 Направления буддизма
-Самые первые, кто поддержал учение Будды, стали собираться в уединенном месте на тот период, пока 
шли дожди. Так как они отказывались от любой собственности, их прозвали бхикша – «нищие». Они брили 
голову наголо, облачались в лохмотья (в основном желтого цвета) и переходили с места на место.

-Их жизнь была необычайно аскетична. В дожди они прятались в пещерах. Их хоронили обычно там, где они 
обитали. Их входы делали глухо замурованными и вокруг ступ сооружали строения различного 
предназначения.

-После смерти Будды состоялся созыв его последователей, которые канонизировали учение. Но периодом 
наибольшего расцвета буддизма можно считать время правления императора Ашоки – III в. до н.э.



Мифы о философии буддизма.
1. Пацифизм.
-Одним из основных положений философии буддизма является ненасилие над живыми 
существами. Это мало похоже на пацифизм, который отрицает любое насилие. Буддист в случае 
опасности может защитить себя, что отражено в массовой культуре. В документальном и 
художественном кино часто показывают монаха, постигающего боевые искусства. Великие мастера 
используют любую возможность, чтобы избежать боя, но в критической ситуации принимают его с 
достоинством.

2. Медитации.
-При упоминании буддистов у многих возникает такая картина: медитирующий человек в позе 
лотоса, который поет мантры. Исследователи изучили этот вопрос и выяснили, что очень малая 
часть буддистов медитируют на постоянной основе, в том числе и монахи.

-Ученые опросили приверженцев разнообразных религиозных направлений, оказалось, что 
сторонники философии буддизма медитируют в среднем даже меньше, чем сторонники других 
философских школ. Более половины медитирующих делают это нерегулярно.



3. Страдание.
-Существует ошибочный стереотип о том, что причинение себе боли и мучений – основное 
назначение буддийской практики. Нет, через болезненные ощущения буддисты учатся принимать 
их, стараются познать изменчивость жизни, чтобы стать высшим существом в следующем цикле 
перерождений.

-Философия буддизма исходит из того, что одной из важнейших целей жизни человека является 
победа над страданиями. Настоящие буддисты не занимаются ни моральным, ни физическим 
самоистязанием просто так, хотя знают, что мир несовершенен. Они просто продолжают 
следовать по пути к просветлению.

4. Реинкарнация.
-Человек, мало знакомый с буддийской философией, может полагать, что все буддисты 
поддерживают идею о переселении душ и круге сансары. Однако все немного сложнее из-за 
неточного перевода священных книг. Большинство буддистов под реинкарнацией понимают 
«возрождение», а не «перерождение». Очень малая часть буддийских традиций поддерживает 
принцип переселения душ в различных животных.



В буддизме есть интересная идея, что грехи 
не отпускаются так, как это делается 
в христианстве (т. е. надо прийти к священнику 
и покаяться). По буддийским представлениям, грех 
надо как-то искупить, отработать. В буддизме есть 
понятие «обрести заслугу», т. е. сделать доброе 
дело. Это может быть все что угодно: уступить 
место в транспорте пожилой женщине, помочь 
женщине с коляской спуститься с лестницы, 
помочь коллеге на работе написать нужные 
бумаги. Груз добрых дел должен перевесить груз 
ошибок и проступков. Если этого не сделать в этой 
жизни, то придется исправлять все в следующей 
жизни. Есть представление о карме – грузе 
достижений и прегрешений, которые влияют 
на процесс перерождения. Проще говоря, если 
в этой жизни избежал службы в армии, всю 
следующую жизнь пробудешь кадровым военным.



Будда и его ученики



Смерть Будды



Вывод: Буддизм предлагает не отрекаться от желаний и стремлений, а просто осознавать 
двусторонность нашего бытия. Все имеет обратную сторону: хочешь получить диплом о высшем 
образовании – надо тратить время на учебники, хочешь познать другой город – надо много 
ходить, хочешь съесть пирог собственного изготовления – надо встать с удобного дивана и идти 
на кухню готовить. Буддизм учит делать выбор между различными желаниями, не вдаваясь 
в крайности. Если очень устал и нет сил готовить, то можно обойтись без пирога своего 
приготовления. В то же время буддизм учит сосуществовать с другими людьми. В буддизме 
главное не отправление культовых обрядов, а доброе отношение к другим людям. Причем очень 
простое для реализации: быть добрым надо всегда и во всем, в своей повседневной жизни 
просто помогать окружающим и не делать им зла. Поэтому сейчас буддизм становится 
популярным среди европейцев.



Спасибо за внимание!


