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Актуальность  исследования.  Ядро  огромного  пласта 
схоластической  литературы  на  тибетском  языке  составляют  учебники 
монастырских  философских  факультетов.  Написанные  сотни  лет  назад 
знаменитыми  учеными, среди  которых  были  не только тибетцы,  но также 
монголы и представители других народов Центральной Азии они излагают 
много  оригинальных  концепций  в  очень  специфической  форме,  трудной 
для  понимания,  но  настолько  хорошо  служащей  подготовке  к диспуту  
основному методу обучения, что по ним учатся и сейчас. 

Эта литература,  мало изученная  буддологами,  представляет  большой 
интерес как в плане исследованид феномена ее длительного  использования 
в учебном  процессе,  так  н в  плане  обнаружения  и анализа  оригинальных 
концепций,  составляющих  философскую  основу  мировоззрения 
образованного буддиста в центральноазиатском  регионе. Её уникальность 
связана  и  с  тем  фактом,  что  в  ней  нашла  свое  отражение  весьма 
своеобразная попытка создания  интегральной  философии в рамках  школы 
мадхьямикапрасангика.  Поскольку  трудность  изучения  этой  литературы 
обусловлена главным образом особенностями характерной для нее формы, 
то  весьма  актуальной  представляется  задача  проведения  ее 
источниковедческого  анализа  с  целью  разработки  и  апробации  метода 
исследования текстов такого рода. Не менее актуальной  является  и задача 
уяснения той оригинальной формы, в которой представлена в этих работах 
центральная для буддизма доктрина зависимого возникновения  (rten  'brel), 
известная  буддологии  в  основном  в  хинаянском,  абхидхармовском 
варианте.  Поскольку  только  в  учебной  литературе  есть  специальные 
работы  по  зависимому  возникновению,  и  они  при  относительно 
небольшом  объеме  имеют большое  разнообразие  видов, то  представляют 
собой  очень  подходящий  объект  для  проведения  источниковедческого 
эксперимента. 

Таким  образом,  исследование  тибетоязычной  литературы 
монастырских  философских  факультетов  вообще  и текстов  по  доктрине 
зависимого  возникновения  в  частности  представляется  актуальным  как в 
плане  источниковедческом  (форма,  структура,  типизация,  тематическая 
классификация  и  методы  исследования),  так  и  историческом  (генезис 
данного  вида  литературы  и  се  сравнение  с  западной  схоластической 
литературой),  философском  (установление  теоретических  основ,  на 
которых  она  базируется  и  содержащихся  в  ней  концепций), 
социокультурном (влияние излагаемых в ней концепций на мировоззрение, 
поведение,  изобразительное  искусство  и  т.д.),  психологопедагогичском 
(ее роль в обучении и формировании  определенного типа мышления). 

Изученность  проблемы.  Тибетоязычной  литературе  посвящено 
много  работ  отечественных  и  зарубежных  ученых.  В  ее  исследовании 



достигнуты  значительные  успехи.  Если  говорить  о  ее  тематическом 
описании,  то  историческая  литература  превосходно  описана 
А.И. Востриковым  (Тибетская  историческая  литература.    М.:  изд.  Вост. 
Лит.,  1962),  а  повествовательная  художественная    B.C. Дылыковой 
(Тибетская  литература.  Краткий  очерк.    М.:  "Наука",  1986).  Имеются 
отличные  работы  источниковедческого  характера  Г.Ц.  Цыбикова, 
Б.Б. Барадийна,  Е.Е. Обермиллера,  Б.Д. Дандарона,  Б.В. Семичева, 
Р.Е. Пубаева,  К.М. Герасимовой,  Ц.П. Ванчиковой  и  многих  других 
отечественных  и  зарубежных  ученых.  В  частности,  учебная  литература 
монастырских  философских  факультетов  была  вкратце  описана 
Г.Ц. Цыбиковым  и  Б.Б. Барадийным.  А.А. Базаров  в  "Институте 
философского  диспута  в  тибетском  буддизме"  (С.Петербург:  "Наука", 
1998)  провел  исследование  учебников  по базовому  для  этих  факультетов 
предмету  "Собрание  тем"  (bsdus  grwa).  Интересную  работу  проделал 
Е.Е. Обермиллер, описав излагаемое в учебниках по предметам "Ступени и 
пути"  (sa  lam)  и  "Семьдесят  предметов"  (don  bdun  cu)  (The  Doctrine  of 
PrajnaParamita,  as  exposed  in  the  Abhisamayalankara  of  Maitrcya.    Acta 
Orientalia,  Vol.  XI,  19321933).  Правда,  эти  учебники  написаны  не  в 
схоластической,  а  в обычной  форме.  Но до  сих  пор  еще  не было  сделано 
достаточно  полного  описания  структуры,  формы  и теоретических  основ 
этой  литературы.  Нет  ни  ее  определения,  ни  классификации.  Не 
разрабогань[  методы  ее  изучения.  Мало  известны  и  излагаемые  в  ней 
концепции. 

Доктрина  зависимого  возникновения  в  абхидхармовском  варианте 
довольно  хорошо  исследована  в  работах  0 .0 .  Розенберга, 
Ф.И. Щербатского,  Б.Д. Дандарона,  В.И. Рудого,  Е.П. Островской, 
Т.Б. Ермаковой,  А.В. Keith,  Rhys  Davids,  E.J. Thomas  и  многих  других 
отечественных  и  зарубежных  ученых.  Некоторые  сведения  об 
оригинальной  тибетской  котшпции  зависимого  возникновения  можно 
[юлучить  из  "Большого  руководства  к  этапам  пути  пробуждения" 
Цзонхавы,  работ  Геше  Джампа  Тинлэя,  лондонских  лекций  Далайламы 
XIV и ряда других источников. Но отсутствует цельное, достаточно полное 
описание  этой  концепции,  в  которой  двенадцать  членов  зависимого 
возникновения  рассматривались  бы  в  рамках  общей  теории  зависимости 
школы  мадхьямикапрасангика  и  в  основ1юм  с  точки  зрения  раскрытия 
механизма  кармообразования  и кармореализации. 

Объектом  научного  исследования  являются  тибетоязычные  тексты 
учебной литературы монастырских  философских факультетов (mtshan nyid 
grwa  tshang),  посвященные  рассмотрению  доктрины  зависимого 
возникновения  в схоластической  форме. 



Предмет  исследования    специфические  особенности 
тибетоязычной учебной литературы философских факультетов  и доктрины 
зависимого возникновения  в тибетомонгольском  буддизме. 

Фактологическая  база  исследования: 
1)  Две  работы  Гедун  Даидара  (Dge  'dun  bstan  dar)  (14931568)  

"Гирлянда  белых  лотосов  сущности  объяснения  превосходного.  Общее 
исследование зависимого  возникновения"  ("Rten  'brel  gyi  spyi  don  legs par 
bshad  bai  snying  po  pad  ma  dkar  poi  'phreng  ba  zhes  bya  ba  bzhugs  so") и 
"Наставление  мудреца  и реализатора,  вождя  говорящих  Гедун  Дандарбы 
Ченпо. Подробное исследование зависимого возникновения"  ("Mkhas grub 
smra  bai  khyu  mchog dge  'dun  bstan  dar ba chen  poi  gsung  rten  'brel  gyi  mtha 
dpyod bzhugs so"). 

2)  Две работы  Жамьян  Шадбы  ('Jam  dbyangs  bzhad  ba) (16481721)  
"Подробное  исследование  глубокого  зависимого  возникновения. 
Безупречный  поток наставлений владыки учителя Жамьян  Шадбы Дорже" 
("Zab  mo  rten  cing  'brel  bar  'byung  bai  mtha  dpyod  rje  bla  ma  'jam  dbyangs 
bzhad  pai  rdo  rjei  gsung  rgyun  dri  ma  med  pa  bzhugs  so")  и  "Подробное 
исследование  зависимого  возникновения.  Сокровищница  цитат  и 
доказательств.  Прекрасная  гирлянда,  порождающая  радость  ясного  ума" 
("Rten  'brel gyi mtha dpyod lung dang rigs pai gter mdzod bio gsal dga ba bskyed 
pai phreng mdzes bzhugs so"). 

3)  Работа  Суматишилабхадры  (чахаргэбши  Лобсан  Сультима) 
(17401810)    "Идея  зависимого  и  анализ  [двенадцати  членов], 
необходимые для принятия и отказа. Способ объяснения" ("Blang dor la nye 
bar mkho bai rten 'brel kyi don dang rnam gzhag bshad pai tshul bzhugs"). 

4)  Буддийская  литература  на  тибетском,  английском  и  русском 
языках. 

5) Изображение "Колеса сансары". 

6)  Материалы  устных  опросов  лиц,  получивших  образование  на 
монастырских философских  факультетах. 

7) Специальная  научная литература. 

Целью  исследования  является  характеристика  тибетоязычных 
текстов учебной литературы  монастырских  философских  факультетов  как 
источников  изучения  доктрины  зависимого  возникновения  в 
тибетомонгольском  буддизме  и  введение  в  научный  оборот  ряда  не 
исследовавшихся  ранее  источников  по  тибетомонгольской  концепции 
зависимого  возникновения. 

Конкретные задачи  исследования: 
1. Определение  генезиса,  формы,  структуры,  типов  и  теоретических 

основ  тибетоязычной  учебной  литературы  монастырских  философских 
факультетов вообще  и пяти выбранных  для  изучения  текстов  по доктрине 
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зависимого  возникновения  в частности.  Разработка  и  апробация  методов 
отбора  и  изучения  источников    тибетоязычных  текстов  учебной 
литературы по конкретной  проблематике. 

2.  Критический  анализ  пяти  выбранных  текстов  по  доктрине 
зависимого  возникновения  в  тибетомонгольском  буддизме  на  предмет 
установления  ее  оригинальной  формы,  полноты  исследования  и 
аргументированности  истолкования  авторами.  Уяснение  концепции 
кармообразования  и кармореализации  в тибетомонгольском  буддизме. 

3.  Установление  значения  принципиально  важных  для  понимания 
буддийского учения терминов,  которые употребляются  в разных  работах, 
но  разъясняются  в  основном  только  в  специальных  исследованиях 
доктрины  зависимого возникновения. Определение возникающего в связи 
с  изучением  данной  доктрины  круга  проблем,  исследование  которых 
представляет интерес для  буддологии. 

Методология  и методика  исследования. При проведении работы мы 
опирались  на  разработанные  в  отечественном  востоковедении 
Ф.И. Щербатским,  О.О. Розенбергом,  Е.Е. Обермиллером  и  другими 
методологические  подходы  к  изучению  буддизма,  принципы 
объективности  и  историзма.  В  исследовании  конкретного 
текстологического  и  исторического  материала  использовались 
общенаучные  принципы  познания,  особенно  принципы  системности, 
структурности, а также методы анализа, синтеза, сравнения, аналогии и т.д. 

Был  разработан  и  апробирован  метод  подбора  необходимых  для 
изучения  поставленных  вопросов  источников    текстов  на  тибетском 
языке, написанных  в схоластической  форме. В качестве основного метода 
исследования  отобранных  текстов  использовался  сравнительный  анализ 
отдельных фрагментов в работах одного и разных авторов. Для выяснения 
целого  ряда  вопросов  понадобилось  обращение  к  различным  Сутрам, 
комментариям  на них, работам  авторитетных  буддистов, отечественных и 
зарубежных  ученых  на  тибетском,  русском  и  английском  языках. 
Применялся  сравнительный  анализ  значений  санскритских  и  тибетских 
терминов, обозначающих  двенадцать  членов зависимого возникновения, и 
того  круга  предметов,  к  которым  они  относятся.  Проводился  и  анализ 
символических  изображений  двенадцати  членов  зависимого 
возникновения  на картине "Колесо  сансары". 

Научная  новизна  исследования  состоит  в том,  что  в  нём  впервые 
вводятся  в  научный  оборот  источники  тибетоязычной  схоластики  по 
теории  "зависимого  возникновения",  дается  определение  тибетоязычной 
схоластической  литературы,  предлагается  классификация  ее  видов  и 
выявляются  ее  характерные  особенности.  В  диссертации  впервые 
устанавливается  способ  рассмотрения  двенадцати  членов  зависимого 



возникновения  в рамках  мадхьямиковской  теории  зависимости  и дается 
анализ ее презентации в тибетомонгольском схоластическом буддизме. 

Хронологические рамкп исследования ограничены XVI   XVIII вв., 
периодом развития  и становления  монастырской  системы образования в 
Тибете. 

Научнопрактическое  значение данной работы  состоит в том, что 
его  результаты  могут  быть  использованы  для  исследования  учебной 
тибетоязычной  литературы  по  различным  отраслям  знания,  для 
сравнительного  изучения  схоластической  литературы  различных 
культурных  традиций.  Результаты  данного  исследования  могут  быть 
использованы  для  подготовки  курса  лекций  "Философия  школы 
мадхьямика",  "Тибетоязычная  постканоническая  литература".  Переводы, 
выполненные  в  ходе  работы,  могут  послужить  материалом  для 
исследований в области источниковедения тибетоязычной литературы. 

Апробация  результатов  исследования.  Содержание  диссертации 
отражено  в  ряде  опубликованных  работ  и  переводов  источников  на 
тибетском  языке.  Отдельные  положения  были  доложены  на 
Международной  научной  конференции  "Проблемы  истории  и  культуры 
кочевых  цивилизаций  Центральной  Азии"  (УланУдэ,  2000),  VII  й 
Буддологической  Научной  конференции  (СанктПетербург,  2000). 
Диссертация была обсуждена и одобрена на совместном заседании отдела 
философии и культурологии  и отдела памятников  письменности ИМБиТ 
СО РАН (16 июня 2000 г.). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка источников и использованной литературы. 

Основное содержание диссертации. 
Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования, 

раскрывается  степень  изученности  проблемы,  указывается  объект  и 
предмет исследования, формулируются цели и задачи работы, описывается 
методологическая основа и источниковая база исследования, его новизна и 
научнопрактическое значение. 

Первая  глава    "Проблемы  источниковедческого  исследования 
тнбетоязычной схоластической литературы" посвящена рассмотрению 
генезиса и структуры тибетоязычной схоластической литературы, методов 
ее  исследования,  анализу  структуры  и  формы  работ  Гедун  Дандара, 
Жамьян  Шадбы  и  Суматищилабхадры  по  проблеме  зависимого 
возникновения. 

Тибетоязычная схоластическая литература  имеет индийские корни и 
тесно  связана  с  возникновением  и  развитием  монастырской  системы 
образования.  Это  преимущественно  учебная  литература  (yig  cha).  Она 



опирается  на  авторитет  текстов  буддийского  канона  и  заслуживающих 
доверия  авторов  (lung),  а  также  на  доказательство  (rigs  pa),  являясь  по 
самой  своей  сути  комментирующей.  На  монастырских  философских 
факультетах  изучают  пять  предметов  (логику,  парамиту,  мадхьямику, 
абхидхарму,  винаю)  по  пяти основам  (rtsa  ba)   пяти работам  (ро  ti  Inga) 
авторитетных  индийских  ученых  ("Праманавартике"  Дхармакирти, 
"Мадхьямикааватаре"  Чандракирти,  "Абхисамаяланкаре"  Асанги, 
"Абхидхармакоше"  Васубандху",  "Винаясутре"  Гунапрабхи).  Эти  пять 
работ  изучаются  по  учебникам,  которые  фактически  являются 
оригинальными  комментариями  ('grel  ba)  и  подразделяются  на  базовые' 
(rtsa  tshig),  очень  сжато  излагающие  предмет  в  стихотворной  форме,  и 
объясняющие  их смысл (tshig don). 

Характернейшей  особенностью  учебной литературы  является  то, что 
она содержит элементы  и терминологию  диспута  и имеет  специфическую 
форму,  при  которой  изложение  материала  подразделяется  на  отдельные 
блоки,  состоящие  из  трех  частей:  1)  критики  ошибочных  идей  других 
(gzhan  lugs  Itar  snang  bkag  pa),  которой  иногда  может  предшествовать 
изложение  этих  идей  (phyogs  snga  ma  brjod  pa), 2)  изложения  своих  идей 
(rang  lugs  bzhag  pa)  и 3)  опровержения  возражений  (rtsod  spong).  Иногда 
может  отсутствовать  изложение  своих  идей  или  опровержение 
возражений.  Первая  и третья  части,  в  свою  очередь,  подразделяются  на 
отдельные  структурные  единицы,  которые  выглядят  так:  "Некоторые 
говорят  (kha  cig  па  re),  что  ...  Но  это  неверно  (та  khyab),  поскольку  ...". 
Иногда  не  указывается:  "Некоторые  говорят,  что  ..."  и  идет  сплошной 
поток утверждений,'нх опровержений, опровержений опровержений таким 
образом, что затруднительно определить позицию автора. 

То, что утверждается  и отрицается здесь, имеет форму умозаключения 
(rtags  sbyor)  или прасангики  ."выведения"  (thai  'gyur). Первое состоит из 
тезиса  (dam  bca),  в состав  которого  входит субъект  (chos  can)  и предикат 
(bsgrub byai chos), и доказательства (gtan tshigs), содержащего одно или два 
обос{Ювания  (rtags),  которые  .отделяются  друг  от  друга  словом  "некто" 
(gang zhig), и одну или несколько цитат (drangs pa), а иногда и пример (dpe). 
"Выведение"  имеет  аналогичную  структуру,  но  начинается  со  слов: 
"Приходим  к тому (thai), что  ...". 

С точки  зрения  наличия  этой  формы  тексты  можно разделить  на три 
типа:  1) описания  (mam  gzhag),  написанные  в  обычной  форме, 2)  общие 

исследования  (spyi  don),  только  частично  имеющие  описанную  выше 
специфическую  форму,  3)  подробные  исследования  (mtha  dpyod), 
полностью  излагающие  предмет  в  этой  форме.  Исследования  являются 
специфическими  комментариями  на одну  из пяти  основных  работ  или на 
какуюто  часть  одной  работы.  В  последнем  случае  обычно  указывается 



"исходный  пункт"  Cphros),  т.е.  в  связи  с  каким  именно  местом  и  какой 
работы  собираются  проводить  лсслсдование,  и  какой  именно  предмет 
будет рассматриваться. 

В  описаниях  предмет  излагается  (иироко,  даются  определения, 
проводятся  подразделения,  много  внимания  уделяется  объяснению, 
приводятся  мнения  различных  авторов  и  т.д.  В  общих  исследованиях 

некоторые вопросы рассматриваются  более подробно, обсуждаются те или 
иные  мнения  и делаются  заключения,  остальное  же  излагается  довольно 
кратко.  Подробные  исследования  рассматривают  все  вопросы  очень 
детально.  Общие  исследования  занимают  промежуточное  положение 
между  описаниями  и  подробными  исследованиями.  Их  наличие 
обусловлено  необходимостью  ступенчатого  овладения  материалом, 
связанной с его большой сложностью. 

Поскольку  исследования  в  основном  излагают  материал  в  форме 
диспута  и  являются  комментариями,  а  дискутировать  можно  только  о 
чемто  известном,  и  для  понимания  комментария  необходимо 
предварительно  иметь  некоторые  сведения,  не  сообщающиеся  в 
комментарии  изза  специфики  этого  типа  работ,  то  исследования 

невозможно  понять  правильно  без  описаний,  содержащих  такую 
информацию. Поскольку  в качестве  описаний  могут быть  использованы и 
многие  другие  тексты,  не  входящие  в  число  обязательной  учебной 
литературы,  а  также  многие  тексты  цитируются  в учебниках  в  качестве 
авторитетных,  и  в  соответствии  с  изложенными  в  них  идеями  учебники 
истолковывают те или иные вопросы  в исследуемых работах, то их можно 
включить  в  круг  дополнительной  учебной  литературы.  Таким  образом, 
схоластическую  литературу  можно  представить  в  виде  некоего 
образования, ядро которого составляет обязательная учебная литература, а 
оболочку   дополнительная. 

Следует  отметить,  что  входящие  в  названия  работ  термины 
"описание",  "общее  исследование",  "подробное  исследование"  иногда  не 
означают, что данные тексты относятся  к этим типам. Кроме того, данные 
термины могут означать отдельные структурные единицы такого же типа в 
исследованиях  (при  этом  вместо  слова  "описание"  употребляется 
"объяснение"    'chad  pa).  Так,  например,  многие  исследования  содержат 
отдельные  блоки,  где  производится  объяснение  конкретного  места 
изучаемой работы, а также его общее исследование (которое означает здесь 
скорее  общее  рассмотрение  предмета  в  обычной  форме)  и  подробное 

исследование. 

Система  образования  на  монастырских  философских  факультетах 
базируется  на  идеях  школы  мадхьямикнпрасангики  в  отношении  двух 
истин. Поскольку с точки зрения абсолютной истины (don dam bden pa) все 



неописуемо,  то  опровергают  любой  тезис  посредством  "выведения". 
Поскольку  без  относительной  истины  (кип  rdzob  bden  pa)  невозможно 
постичь  абсолютную,  то  признают  и отстаивают  некоторые  концепции. 
Поскольку  фактически  только  абсолютное  является  истинным,  а 
относительное    только  при  неизученности  и  неисследованности  в 
абсолютном    высшем  смысле  (don  dam  par), то  акцентируется  именно 
опровержение  любых  тезисов.  Поскольку  научиться  опровергать  легче 
всего при диспуте, то именно диспут является главным методом обучения, 
а  в учебной  литературе превалируют работы со специфической формой, 
содержащей  элементы  диспута.  Поэтому  же  "критика  идей  других" и 
"опровержение возражений" поражают высоким уровнем и ориентированы 
главным образом на то, чтобы научить "выведению", а "изложение своих 
идей" занимает значительно меньше места и выглядит откровенно слабым. 
Поскольку "выведение" производится  в ответ на некое утверждение или 
отрицание, то учебная литература является в основном комментирующей. 

Излагая  какуюнибудь  концепцию,  авторы  большую  часть  усилий 
затрачивают на критику и опровержение, а к четкому и последовательном). 
описанию концепций относятся  с некоторой прохладцей. Поэтому такие 
тексты  характеризуются  изрядной  фрагментарностью  и  упущениями 
Ярким  примером  таких  работ  являются  четыре  изучаемые  нам!' 
исследовангтми  и  даже  описание. Ни  по  одной  из  них  невозможнс 
получить  достаточно  полного  представления  о  концепции  зависимогс 
возникновения,  поскольку  ни  одна  из  них  не  имеет  полного  наборг 
элементов,  относящихся  к  данной  концепции,  а  те,  которые  имеются 
рассматриваются фрагментарно, иногда вразброс, с различной полнотой \ 
в  несколько  отличающейся  последовательности.  Поэтому  главны\ 
методом  изучения  этой  и  других  концепций  является  критически! 
сравнительный  анализ  отдельных  фрагментов  одной  и  разных  работ 
Именно  фрагментарность  и  специфическая  форма  изложения  делаю
возможным  уяснение  конкретной  концепции  только  при  пapaллeльнo^ 
исследовании  нескольких  работ,  оптимальное  число  которых,  на  нав 
взгляд, равно пяти: одному описанию и двум парам исследований  общш 
и подробным.  Наш опыт показывает, что изучение конкретных концепци! 
по  трем  работам  {описанию,  общему и  подробному  исследованию)  н 
позволяет  уяснить  эти  концепции  с  достаточной  полнотой, 
использование  более  пяти текстов  является  крайне трудоемкой работой 
почти  не  приносящей  в итоге  ничего  нового. Без  описания  невозможн 
разобраться  в  исследованиях,  а  без  исследований  будет  слишком  мал 
информации по концепции и ее структуре. Авторы, как правило, пишут п 
два  исследования  —  общее  и  подробное,  которые  являютс 
самостоятельными  произведениями  и  в  известной  мере  разъясняют 



дополняют  друг  друга.  Поэтому  лучше  всего  брать  по  две  пары 
исследовштй  двух  авторов.  Такой  метод  исследования  является 
специфическим  ключом  к  схоластической  литературе  и,  несмотря  па 
трудности,  дает  хорошие  результаты,  что  позволяет  ознакомиться  со 
своеобразной творческой лабораторией тибетского философа и прояснить 
целый ряд оригинальных концепций в тибетомонгольском буддизме. 

Сравнительный  анализ  пяти  выбранных  в  качестве  объекта 
исследования  текстов  по  зависимому  возникновению  приводит  к 
заключению,  что  они  являются  своеобразным  истолкованием  идей 
Цзонхавы. Поэтому излагаемая в них концепция является в известной мере 
плодом коллективного творчества. "Проинтегрировав" эти работы, можно 
уяснить эту концепцию с достаточной полнотой. 

Задача  "прочтения  и  установления"  всего  того  круга  значений,  в 
которых  употребляются  принципиальные  термины  в  этих  источниках, 
может быть решена только путем сравнительного критического анализа их 
содержательной стороны. Наиболее приемлемым способом осуществления 
этого  является  "установление"  интегральной  "архетипной"  концепции. 
Поэтому  структура  оставшейся 'части  диссертации  является  отражением 
структуры  целостной  концепции  зависимого  возникновения  в 
тибетомонгольском буддизме, выявленной в результате "интефировапия" 
структур пяти выбранных для изучения источников. 

Вторая  глава    "Концепцпя  завнснмостп  в  тпбетомонгольскон 
схоластике  по  работам  Гедун  Дандара,  Жамьяи  Шадбы  н 
Суматишилабхадры"  посвящена  рассмотрению  "исходного  пункта" 
исследования_  двенадцати  членов  зависимого  возникновения,  анализа 
термина  pratityasamutpada,  характеристик  и  подразделения  зависимого, 
трактовки зависимого возникновения. 

"Исходным пунктом" является двадцать третье четверостишие пятой 
главы "Абхисамаяланкары" МайтреиАсанги, а предметом исследования  
система  двенадцати  членов зависимого  возникновения  стороны  полного 
осквернения (кип nas пуоп mongs kyi phyogs), рассматриваемая в порядке 
возникновения (lugs 'byung). Термин pratityasamutpada  (тиб. rten cing 'brel 
bar 'byung ba) в этой форме буддизма означает зависимость, относится ко 
всем  дхармам    обусловленным  причинами  (санскрита    'dus  byas)  и 
необусловленным  причинами  (асанскрита    'dus  ma  byas),  обозначает 
зависимое от своих причин и условий возникновение, зависимое от своих 
частей существование составного, зависимое от своей противоположности 
признавание, в то время как в хинаянской, абхидхармовской традиции этот 
термин  означает только  зависимое  возникновение  и относится  только к 
обусловленным причинами дхармам. 

И 



Таким  образом,  зависимое  возникновение  (rten  'byung  или  rten  'brel) 

является  одним  из трех  видов  зависимого  и относится  к  обусловленному 

причинами.  Эти  причины  характеризуются  тремя  особенностями:  1)  не 

имеют  ничего  общего  с  богомсоздателем  (mi  gyo),  2),  являются 

непостоянными  (mi  rtag pa), 3)  являются  особыми    способными  (nus  pa) 

породить определенный  плод. 

Возникающее  зависимо  от  своих  причин  и условий  характеризуется 

мгновенностью  (skad  cig  ma  nyid),  наличием  связи  ('brel  can)  и 

непрерывностью  (rgyun  chags),  подразделяется  на  внешнее  (phyi)  

неодушевленное  (ma  rdzogs  pa  или  sems  сап  du  mi  ston  pa)  и  внутреннее 

(nang)    живых  существ  (sems  can  du  ston  pa),  причем  поток  (rgyud  или 

rgyun)  существования  последних  характеризуется  периодичностью  (gnas 

skabs  pa)  и  направленностью  (mngon  phyogs).  В  этом  потоке  имеется 

двенадцать  факторов,  играющих  доминирующую  (gtso  bo)  роль  в  его 

существовании.  Периоды,  в  которые  доминируют  те  или  иные  из  этих 

двенадцати  факторов,  называются  членами  (уап  lag)  зависимого 

возникновения  или существования  (srid pa)  и носят  имена этих  факторов. 

Система (lugs) двенадцати членов зависимого возник1ювения  представляет 

собой частный случай зависимого возникновения  и называется  зависимым 

возникновением,  приведенным  в  систему.  Данная  система  излагалась 

Буддой  для  объяснения  четырех  истин  святого  ('phags  pai  bden  bzhi)  и 

отсутствия Я (bdag med) индивида и дхарм, изучается и постигается во всех 

Колесницах.  При  этом  для  объяснения  истины  страдания  (sdug  bsngal) 

двенадцать  членов  излагались  в' порядке  возникновения  (lugs  'byung)  или 

следования (rjes  'gro) стороны полного осквернения (кип nas nyon mongs kyi 

phyogs),  для  объяснения,  истины  возникновения  всего  (ku'  'byung)    в 

гюрядке возвраще1И1я  (lugs  Idog) этой же стороны, для объяснения  истины 

прекращения  ('gog pa)   в прямом  (mthun) порядке стороны  совершенного 

очищения (rnam par byang bai phyogs), для объяснения  истины пути (lam)  

в обратном (mi mthun) порядке этой же стороны. 

В настоящее время доктрина зависимого возникновет1я  преподается в 

буддийских  учебных  заведениях  Индии,  Тибета,  Китая,  Монголии  и 

Бурятии  в  связи  с  изучением  работы  МайтреиАсанги 

"Абхисамаяланкара",  по этой теме  проводятся  учебные диспуты. Поэтому 

доктрина  зависимого  возникновения  в  данном  виде  оказывает  большое 

влияние  на  мировоззрение  буддистов  всюду,  где  занимаются 

религиознопроповеднической  деятельностью вьшускники этих заведений, 

а особенно   в центральноазиатском  регионе. 

Третьятлава   "Схоластическое рассмотрение двенадцати членов 
зависимого  возникновения"  посвящена  анализу  каждого.из  двенадцати 
членов зависимого  возникновения  в отдельности. 
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1)  Неведением  (ma  rig  pa),  no  мнению  указанных  авторов,  является 
психический  элемент  помрачения  (rmongs  pa),  противоположность  и 
противник  мудрости  ведения  (rig  pa  ye  shes).  Под  помрачением  здесь 
понимаются  три  фактора:  а)  помрачение  как  сила,  препятствующая 
восприятию  истинного  (rmongs  pa),  б)  сомнение  (the  tshom)  и  в)  лож1юе 
знание (log rtog). 

Неведе1Н1е подразделяется  на являющееся  и не являющееся  взглядом 
(ita; Ita min), имеющееся у обладателя  клеш (пуоп mongs can) и имеющееся 
у  не  обладающего  клешами  (пуоп  mongs  med),  составляющее  покров 
познаваемого  (shes  sgrib)  и  относящееся  к  покрову  клеш  (пуоп  sgrib), 
являющееся  корнем  сансары  ('Ichor  bai  rtsa  ba)  и являющееся  начальным 
(thog  ma)  или  первым  из  двенадцати  членов  зависимого  возникновения 
(уап lag dang ро), врожденное  (Ihan skyes) и приобретенное при жизни (кип 
btags). 

Центральное  место  среди  видов  неведения  занимает  "взгляд  на 
совокупность  разрушимого"  ('jig  Ita)    признание  своего  "Я"  (bdag)  и 
"Моего"  (bdag  gi).  Именно  он  является  у  простого  человека 
непосредственным  причинным  побудителем  (rgyui  кип  slong)  второго 
члена  зависимого  возникновения    деяния  санскары  ('du  byed  kyi  las), 
осуществляющего  забрасывание  ('phen  byed)  в  новое  существование, 
первым  из  двенадцати  членов,  включающим  механизм  сансарного 
перерождения. 

2)  Деяние  санскары  ('du  byed  kyi  las)    соверщенное  и  накопленное 
изза  неведения  деяние, оставляющее  в сознании  отпечаток  (bag  chags) и 
осуществляющее  забрасывание  мановиджняны  (yid  kyi  rnam  shes)  в 
следующее существование. 

Деяния  подразделяются  на  мышление  (sems  pa)  и  задуманное  (bsam 
pa), на совершенные телом, речью и умом, на благие (dge ba) и неблагие (mi 
dge ba), на порочные (zag bcas) и непорочные  (zag med), на деяния заслуги 
(bsod  nams),  не являющегося  заслугой  (bsod  nams min)  и  неотодвигаемые 
(mi  gyo),  на  забрасывающие  ('phen  byed),  завершающие  (rdzogs  byed)  и 
реализующие ('grub pa), на черные и белые, нате, плод созревания которых 
будет  испытан  обязательно  (nges  pa),  и  те,  плод  созревания  которых  не 
будет  испытан  (та  nges pa),  на имеющие  плод ('bras  bu) и имеющие  плод 
полного созревания (rnam smin gi  'bras bu), на формирующие общую карму 
(thun  mong)  и формирующие  индивидуальную  карму  (thun  mong  min), на 
те, плод которых будет испытан в этой жизни (mthong chos), в следугощсй 
жизни  (skyes  nas)  и  начиная  со  второй  жизни  (Ian  grangs  gzhan  du),  на 
совершенные (byas) и накопленные (bsags pa) и т.д. 

3) Сознание (rnam shes)   сознание времени  плода ('bras  bui dus) в момент 
воплощения  в  новое  существование.  Сознание,  в  котором  оставленный 
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деянием  санскары  отпечаток  был  вскормлен  (gsos)  жаждой  и 
приверженностью, называется сознанием времени причины (rgyui dus), а с 
момента воплощения до конца жизни   сознанием времени плода. 
4)  Психическое  и физическое  (ming gzugs)    пять  скандх  (phung  ро) в 
период от момента  воплощения  (nying  mtshams  sbyor)  и до образования 
шести аятан (в случае рождения из матки). В Мире Бесформенного (gzugs 
med  khams)  имеется  только  психическое.  В  этом  разделе  дается 
характеристика четырех видов рождений. 
5) Шесть аятан (skye mched drug)   пять органов чувств и ум в период от их 
образования до соприкосновения. В Мире Бесфор.менного имеется только 
аятана ума. 
6) Соприкосновение  (reg  pa)    оценивание  (yongs  su  gcod  pa) объекта в 
период  имеющего  место  благодаря  соединению  трех    объекта  (yul), 
органа чувств или ума с сознанием вхождения ума в обладание объектом. В 
Мире  Желаний  ('dod  khams)  имеется  шесть  видов  соприкосновения, 
связанных с шестью аятанами. В Мире Форм (gzugs khams) отсутствуют 
два  вида  соприкосновения,  связанных  с  носом  и  языком.  В  Мире 
Бесформенного есть только соприкосновение, связанное с умом. Граница 
существования  соприкосновения    от  момента  соединения  ('dus  pa) 
объекта, аятаны и сознания и до возникновения ощущения. 

7)  Ощущение  (tshor  ba)    переживание  (nyams)  приятности  (sdug), 
неприятности (mi sdug) и нейтральности (bar ma) объекта. С точки зрения 
сущности  (ngo  bo)  имеется  три  вида  ощущений    блаженство  (bde ba), 
страдание  (sdug  bsngal)  и  индифферентность  (btang  snyoms),  а  с  точки 
зрения  "хозяинусловия" (bdag poi rkyen)   шесть видов (возникающее в 
связи со зрительным восприятием и т.д.) 

8) Жажда  (sred pa)   желание  ('dod  pa) не расставаться  с блаженством и 
избавиться  от страдания. Есть три  вида жажды: "желающая" ('dod  pa) не 
расставаться  с  блаженством,  "страшащаяся"  ('jigs  pa)  страдания  (т.е. 
желающая расстаться с ним) и "жажда существования" (srid pa)   желание 
получить новое существование. Последний вид не относится к жажде как к 
восьмому члену. Жажда осуществляет "вскармливание" отпечатка деяния 
и  существует  от  возникновения  ощущения  до  возникновения 

приверженности. 
9)  Приверженность  (пуег  1еп)    очень  привязанное  к  своему  объекту 
страстное желание (shin tu chags pai 'dod chags) обладать блаженством и не 
допустить  страдания.  С  точки  зрения  объекта  приверженность  бывает 
четырех видов: приверженность чувственному ('dod pa), т.е. чувственным 
удовольствиям; приверженность взгляду (!ta ba), т.е. пристрастие к плохим 
взглядам  (ita ngan), к которым  относится  крайний (mtha) взгляд, ложный 
(log)  взгляд,  признание  своего  взгляда  высшим  (rang  Ita  mchog  'dzin); 
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приверженность  нравственности  (tshul  khrims)  и  поведению  (brtul  zhugs), 

связанным  с  неверными  взглядами;  приверженность  Я  (bdag)  

пристрастие  к  признанию  своего  Я.  Приверженность  осуществляет 

"вскармливание" отпечатка деяния. 

10)  Становление  (srid  pa)    оставленный  в  сознании  деянием  санскары 

отпечаток,  который  благодаря  "вскормленности"  жаждой  и 

приверженностью  обрел  силу  породить  плод    забросить  в  новое 

существование  и  т.д.  С  точки  зрения  деяния,  оставившего  отпечаток, 

становление подразделяется  на три вида: осуществляющее  забрасывание в 

плохую  (ngan  'gro),  хорошую  форму  жизни  (bde  'gro)  Мира Желаний  и в 

хорошую форму жизни двух высших Миров. 

11) Рождение (skye ba)   поток индивидуального  существования  в момент 

воплощения  в  новое  существование.  Имеется  четыре  вида  рождений:  из 

матки, яйца, влаги и тепла, чудесное   путем трансформации или из лотоса. 

У  людей  главным  является  первое,  но  изредка  бывают  и  три  другие.  У 

богов,  обитателей  ада  и  в  промежуточном  существовании  (bar  do)  

чудесное рождение. У претов (yi dags)   из матки и чудесное. 

12)  Старость  (rga  ba)    полное  созревание  скандх.  Смерть  ('chi  ba)  

разрушение скандх. Во всех Мирах старением является ослабление нндрии 

жизни (srog dbang), а в низшем Мире имеется также одряхление. 

В  отношении  каждого  члена  указывается  его  качественная 

характеристика  (благое,  неблагое,  нейтральное),  отвергается  ли  видением 

(mtong spang) или созерцанием (sgom spang) истины, в каких из трех Миров 

имеется и у каких существ (обычных или святых). 

Такое  понимание  двенадцати  членов  зависимого  возникновения 

коренным  образом  отличается  от  абхидхармовского,  хннаянского,  где 

восемь  средних  членов  рассматриваются  как  периоды,  на  которые 

подразделяется  время  одной  жизни  живого  существа.  Следует  отметить, 

что  в  таком  виде  двенадцать  членов  зависимого  возникновения  еще  не 

были  описаны  с  достаточной  полнотой  и  ясностью  в  литературе  на 

европейских языках. 

Четвертая  глава    "Взаимосвязь  двенадцати  членов  зависимого 
возникновения  и  их  функционирование"  посвящена  рассмотрению 

группирования,  обуславливания,  функций  двенадцати  членов  зависимого 

возникновения,  сходствасоответствия  ступеней  при  перевоплощении, 

количества  жизней,  в  которых  реализуется  один  цикл  зависимого 

возникновения и т.д. 

Двенадцать членов зависимого возникновения  подразделяются  Eia три 

группы мучителей  или полного осквернения  (кип nas nyon mongs)   клеши 

(nyon mongs) (1, 8, 9 чл.), деяния (las) (2 и 10 чл.) и страдания (sdug bsngal) 

(остальные члены), на относящиеся  к истине возникновения  всего (1, 2, 8, 
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9, 10 чл.) и к истине страдания (остальные члены), на причины (1,2,3 чл.) и 

плоды  забрасывания  (3, 4,  5, 6,  7 чл.),  на  причины  (8,  9,  10 чл.)  и  плоды 

реализации  (11  и  12  чл.)  и т.д.  Каждый  предшествующий  член  является 

главной  причиной  каждого  последующего  и выполняет две функций (byed 

las):  сходную    порождает  следующий  член  и  несходную    свою 

специфическую.  Распределение  двенадцати  членов  одного < цикла 

зависимого  возникновения  по  девяти  ступеням  (sa)  трех  Миров  при 

перевоплощении  подчиняется  следующему  правилу:  неведение  относится 

к той ступени, где произошло  первонакопление деяния, а остальные к той, 

куда  забрасывает  это  деяние.  При  быстром  (myur)  варианте  один  цикл 

(tshar  gcig)  зависимого  возникновения  реализуется  за  две  жизни,  при 

медленном  (dal)    за три,  а  по мнению  Гедун  Дандара    даже  за  четыре. 

При  объяснении  взаимоотношений  между  двенадцатью  членами 

зависимого  возникновения  на  примерах  тибетские  авторы  опираются  на 

3637  ст.  из  третьего  раздела  "Абхидхармакоши",  но  истолковывают  их 

иначе,  чем  Васубандху.  Обдумывание  и  созерцание  двенадцати  членов 

зависимого  возник(ювения  стороны  полного  осквернения  (кип  nas  nyon 

mongs)  и  стороны  совершенного  очищения  (rnam  byang)  в  порядке 

возникновения  (lugs  'byung)  и  возвращения  (Idog)  приводит,  по  мнению 

тибетских авторов, к постижению  четырех истин святого. 

При  проведении  данного  исследования  было  установлено,  что  в 

тибетомонгольском  схоластическом  буддизме  механизм  работы 

двенадцати  членов  зависимого  возникновения  понимается  следующим 

образом.  Совершенное  изза  неведения  деяние  санскары  оставляет  в 

сознании  отпечаток,  который  обязательно  породит  плод,  если  это  деяние 

было  совершено  намеренно,  сознательно,  не  по  принуждению  и  не  в 

сновидении. При этом помысел (bsam), с которым было совершено деяние, 

определяет ту  форму  жизни,  в которую  попадут  изза этого деяния,  а сам 

поступок (sbyor)   то, что будут переживать  в той форме жизни. 

Если  этот  отпечаток  потом  "вскармливается"  жаждой  и 

приверженностью,  то  обретает  силу,  способную  породить  плод,  и 

становится  таким  образом  десятым  членом  зависимого  возникновения  

становлением.  В  этом  состоянии  он  как  бы  дозревает  и реализуется  при 

соответствующих условиях, хотя бы с момента совершения деяния  прошло 

чрезвычайно  много времени. 

Если  это  деяние  было  неблагим  и  не  было  очищено  посредством 

соответствующих  методов,  то  по  смерти  оно  определяет  рождение  в 

промежуточном существовании  (bar do), ориентированном  (mngon phyogs) 

на  рождение  в  той  форме  жизни,  куда  увлекает  сила  этого  деяния.  Эта 

ориентация  может  быть  изменена  в  лучшую  или  худшую  сторону  в 

результате  действий  как  самого  находящегося  в  промежуточном 



существовании,  так  и  его  близких,  совершающих  для  умершего  те  или 
иные ритуалы. 

Если  же это  неблагое деяние  очищено  посредством  особых  методов, 
то  либо  вообще  не  дает  никакого  плода,  либо  его  плод  переживается  в 
очень  слабой  форме  в этой  самой  жизни,  либо  оно  всетаки  приводит  к 
рождению  в  соответствующей  ему  форме  жизни,  но  при  этом  не  будут 
испытываться присущие ей виды страдания. 

Совершенные по принуждению или в сновидении деяния будут иметь 
плод только в том случае, если потом были одобрены самим. Совершаемые 
при  религиозной  практике  благие  деяния  не  имеют  своим  плодом 
забрасывание  в  новое  существование,  если  совершаются  с  намерением 
обрести  Просветление  и  на  это  Просветление  отдаются  заслуги  (bsod 
nams), возникающие благодаря  этим деяниям. 

При  рожде1нш  в новой  форме  жизни  происходит  воплощение  (nying 
mtshams  sbyor)  сознания,  вызывающее  развитие  скандх,  образование 
органов  чувств,  возникновение  соприкосновения  и  ощущения.  Изза 
наличия  скандх  проявляется  неведение,  побуждающее  к  новым  деяниям, 
приводящим  снова к рождению и смерти. 

При этом в одной жизни присутствует предшествующее в виде плодов 
совершенных  ранее  деяний  и  последующее  в  виде  семян,  созданных 
деяниями.  Так  происходит  непрерывное  вращение  колеса  сансары. 
Описанная  в  данной  работе  презентация  доктрины  зависимого 
возникновения  в тибетомонгольском  буддизме  открывает  определенные 
перспективы  для  дальнейшего  изучения  ряда  вопросов  в  связи  с 
исследованием  буддийской  литературы.  Особенно  интересным 
представляется  рассмотрение  проблемы  неведения  и  меха1шзма 
кармообразования  и кармореализащш. 

При  проведении  сравнительного  критического  анализа  содержания 
пяти  выбранных  для  исследования  источников  было  обнаружено 
несоответствие  ряда  выдвигаемых  в  них  идей  общей  концепции  школы 
мадхьямикапрасангика. Так, например,.здесь носителем кармы называется 
сознание  (ма1ювиджняна),  в то  время  как  прасангнки  считают  её  только 
вторичным, дублирующим  носителем, а  главным    "именно  я"  (nga  tsam) 
или'  индивида  (gang  zag).  Идею  мгновенности  дхарм  они  относят  к 
"крайности  непрерывности"  (chad  mtha),  являющейся  ложным  взглядом. 
"Порочными"  (zag  bcas)  считают  не  только  деяния,  обусловленные 
клешами, но и вызванные следами (bag chag) клеш, и т.д., и т.п. 

Это  позволяет  сделать  вывод, что  интегралистский  подход  в системе 
образования  на  монастырских  фи;юсофских  факультетах  проявлялся  не 
только  в  выборе  работ  представителей  различных  буддийских 
философских  школ  в  качестве  базовых  текстов  для  изучения  пяти 
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основных  предметов,  но  и  в  задействовании  идей  этих  школ  при 

разработке тех или иных  концепций. 

На  основании  вышеизложенного  можно  придти  к  заключению,  что 

система  образования  на  монастырских  философских  факультетах 

опирается  на  идеи  мадхьямикипрасангики  в  отношении  двух  истин  при 

построении  учебного  процесса  и  на  интеграл истеки й подход  в  изучении 

конкретного  материала,  а  тибетоязычная  учебная  литература  этих 

факультетов  в  известной  мере  представляет  собой  отражение  попытки 

создания интегральной философии  в рамках прасангики. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются 

выводы,  даются  практические  рекомендации  и  указываются  возникшие 

при изучении данной доктрины  проблемы, решение которых  представляет 

интерес для буддологии. 
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