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Возникновение буддизма.

      Буддизм зародился в середине первого 
тысячелетия до нашей эры на севере Индии как 
течение, оппозиционное господствовавшему в то 
время брахманизму. В середине VI в. до н.э. 
индийское общество переживало социально-
экономический и культурный кризис. Распадались 
родовая организация и традиционные связи, 
происходило становление классовых отношений. В 
это время в Индии было большое количество 
бродячих аскетов, они предлагали свое видение 
мира. Их противостояние существующим порядкам 
вызывало симпатии народа. Среди учений 
подобного рода был и буддизм, который приобрел 
наибольшее влияние в обществе.



Фото: Стоящий Будда. Одно из ранних известных 
изображений Будды Шакьямуни, I—II в. н. э. Греко-
буддийское искусство, Гандхара (Токийский 
национальный музей).

Большинство исследователей считают, что 
основатель буддизма был реальной личностью. Он 
был сыном главы племени шакьев, а родившимся 
в 560г. до н.э. на северо-востоке Индии. Предание 
гласит, что индийский царевич Сиддхартха 
Гаутама после беспечной и счастливой молодости 
остро ощутил бренность и безысходность жизни, 
ужас перед идеей о бесконечной череде 
перевоплощений. Он ушел из дому, для того 
чтобы, общаясь с мудрецами, найти ответ на 
вопрос: как можно человеку освободиться от 
страданий. Семь лет путешествовал царевич и 
однажды, когда он сидел под деревом Бодхи, на 
него снизошло озарение. Он нашел ответ на свой 
вопрос. Имя Будда означает «просветленный». 
Потрясенный своим открытием, он просидел под 
этим деревом несколько дней, а затем спустился в 
долину, к людям, которым начал проповедовать 
новое учение. Первую свою проповедь он прочел 
в Бенаресе. Сначала к нему примкнули пять его 
бывших учеников, которые отошли от него, когда 
он отказался от аскетизма. Впоследствии у него 
появилось множество последователей. Его идеи 
были близки многим. В течение 40 лет он 
проповедовал в Северной и Центральной Индии.



Истины буддизма.

     Вся жизнь человека — страдание. Эта 
истина основана на признании 
непостоянства и преходимости всех вещей. 
Все возникает, чтобы быть уничтоженным. 
Существование лишено субстанции, оно 
само себя пожирает, поэтому в буддизме 
оно обозначается в виде пламени. А из 
пламени можно вынести только скорбь и 
страдание. Причина страдания — наше 
желание. Страдание возникает, потому что 
человек привязан к жизни, он жаждет 
существования. Поскольку существование 
наполнено скорбью, страдание будет 
существовать до тех пор, пока человек 
будет жаждать жизни.

 



Истины буддизма.
•   Чтобы избавиться от страдания, нужно избавиться от 

желания. Это возможно только в результате достижения 
нирваны, которая в буддизме понимается как угасание 
страстей, прекращение жажды. Не есть ли это 
одновременно и прекращение жизни? Буддизм избегает 
прямого ответа на этот вопрос. По поводу нирваны 
высказываются только отрицательные суждения: это не 
желание и не сознание, не жизнь и не смерть. Это такое 
состояние, в котором освобождаются от переселения душ. 
В позднейшем буддизме нирвана понимается как 
блаженство, состоящее в свободе и одухотворении.

• Чтобы избавиться от желания, нужно следовать 
восьмеричным путем спасения. Именно определение этих 
ступеней на пути к нирване и является основным в учении 
Будды, которое называют срединным путем, позволяющим 
избежать двух крайностей: потакания чувственным 
удовольствиям и истязания плоти. Это учение называют 
восьмеричным путем спасения, потому что оно указывает 
восемь состояний, овладев которыми человек может 
достичь очищения ума, спокойствия и интуиции.



Восьмеричный путь спасения:

правильное понимание: следует поверить Будде, что 
мир полон скорби и страданий;
правильные намерения: следует твердо определить 
свой путь, ограничить свои страсти и стремления;
правильная речь: следует следить за своими 
словами, чтобы они не вели ко злу, — речь должна 
быть правдивой и доброжелательной;
правильные поступки: следует избегать 
недобродетельных поступков, сдерживаться и 
совершать добрые дела;
правильный образ жизни: следует вести жизнь 
достойную, не принося вреда живому;
правильные усилия: следует следить за 
направлением своих мыслей, гнать все злое и 
настраиваться на доброе;
правильные помыслы: следует уяснить, что зло — от 
нашей плоти;
правильная сосредоточенность: следует постоянно и 
терпеливо тренироваться, достигать умения 
сосредоточиваться, созерцать, углубляться в 
поисках истины.
Первые две ступени означают достижение мудрости 
или праджня. Следующие три — нравственное 
поведение - шила. И наконец, последние три — 
дисциплина ума или самадха.



Основные направления буддизма

Хинаяна Махаяна
•Идеалом считается монашеская 
жизнь, только монах может достичь 
спасения и избавиться от 
перевоплощений
•На пути спасения никто не может 
помочь человеку, все зависит от его 
личных усилий
•Отсутствует пантеон святых, которые 
могут заступиться за людей
•Нет понятия рая и ада. Есть только 
нирвана и прекращение воплощений
•Отсутствуют обряды и магия
•Отсутствуют иконы и культовая 
скульптура

•Считает, что благочестие мирянина 
сопоставимо с заслугами монаха и 
обеспечивает спасение
•Появляется институт бодисатв — 
святых, достигших просвещения, 
которые помогают мирянам, ведут их 
по пути спасения
•Появляется большой пантеон святых, 
которым можно молиться, просить у 
них помощи
•Появляется понятие о рае, куда душа 
попадает за добрые дела, и аде, куда 
она попадает в наказание за грехи 
Придает большое значение обрядам и 
чародейству
•Появляются скульптурные 
изображения будд и бодисатв



Бамианская статуя Будды. 
Бамиан. Провинция Бамиан. 

Королевство Афганистан. 
1931 год.

Статуя Будды. Хего. Японская 
империя. Период Мэйдзи, 

1900 год.



Буддийская 
община.

Последователи буддизма называют свое 
учение Триратной или Тиратной (тройное 
сокровище), имея в виду Будду, дхамму 
(учение) и сангху (общину). Изначально 
общиной буддистов являлась группа 
нищенствующих монахов, бхикшу. После 
смерти Будды не осталось главы общины. 
Объединение монахов осуществляется 
только на основе слова Будды, его 
учения. Централизация церкви в буддизме 
отсутствует, за исключением 
естественной иерархии — по 
старшинству. Живущие по соседству 
общины могли объединяться, монахи 
действовали сообща, но не по команде. 
Постепенно происходило формирование 
монастырей. Объединенная в рамках 
монастыря община называлась сангхой. 
Иногда словом «сангха» обозначали 
буддистов одного района или целой 
страны.



Буддийская община. 
Вначале в сангху принимались все 
желающие, затем были введены 
некоторые ограничения, перестали 
принимать преступников, рабов, 
несовершеннолетних без согласия 
родителей. В послушники часто шли 
подростки, они обучались грамоте, 
изучали священные тексты, получали 
немалое по тому времени образование. 
Вступавший в сангху на время пребывания 
в монастыре должен был отказаться от 
всего, что связывало его с миром, — 
семьи, касты, собственности — и принять 
на себя пять обетов: не убий, не укради, не 
лги, не прелюбодействуй, не пьянствуй; он 
должен был также сбрить волосы и 
облачиться в монашеские одежды. Однако 
в любой момент монах мог выйти из 
монастыря, за это его не осуждали, и он 
мог находиться в дружеских отношениях с 
общиной.



Буддийские монахи проводят ритуал. Храм Зуба Будды. Канди. 
Британский Цейлон. 1870 год.



Буддийская община
• Те монахи, которые решали посвятить всю жизнь религии, 

проходили обряд посвящения. Послушника подвергали 
суровому экзамену, проверяя его дух и волю. Принятие в 
сангху в качестве монаха накладывало дополнительные 
обязанности и обеты: не пой и не танцуй; не спи на удобных 
постелях; не ешь в неположенное время; не стяжай; не 
употребляй вещей, имеющих сильный запах или 
интенсивный цвет. Кроме того, существовало большое 
количество мелких запретов и ограничений. Два раза в 
месяц — в новолуние и в полнолуние — монахи собирались 
для взаимных исповедей. На эти собрания не допускались 
непосвященные, женщины и миряне. В зависимости от 
тяжести греха применялись и санкции, чаше всего 
выражавшиеся в форме добровольно взятого на себя 
покаяния. Четыре главных греха влекли за собой изгнание 
навсегда: плотское совокупление; убийство; воровство и 
ложное утверждение, что кто- то обладает 
сверхчеловеческой силой и достоинством архата.



Справка*
Архат - это идеал буддизма. Так 
называют тех святых или 
мудрецов, которые 
освободились от сансары и 
после смерти отправятся в 
нирвану. Архат — это тот, кто 
сделал все, что должен был 
сделать: уничтожил в себе 
желание, стремление к 
самоосуществлению, 
невежество, неправильные 
взгляды.



Монастырь "10000 Будд". 
Гонконг.



Монастырь "10000 Будд". 
Гонконг.



Монастырь "10000 Будд". 
Гонконг.



Праздники и обряды. 
Весок.

Этот праздник посвящен трем важным событиям в жизни 
Будды: дню рождения, дню просветления и дню ухода в 
нирвану — и является самым важным из всех буддийских 
праздников. Он отмечается в день полнолуния второго месяца 
индийского календаря, который выпадает на конец мая — 
начало июня григорианского календаря.
В дни праздника во всех монастырях проводятся 
торжественные молебны и устраиваются процессии и 
шествия. Храмы украшаются гирляндами из цветов и 
бумажными фонариками — они символизируют просветление, 
которое пришло в мир с учением Будды. На территории 
храмов масляные лампы также расставляются вокруг 
священных деревьев и ступ. Монахи всю ночь читают молитвы 
и рассказывают верующим истории из жизни Будды и его 
учеников. Миряне тоже совершают медитацию в храме и 
слушают наставления монахов в течение всей ночи. Особенно 
тщательно соблюдается запрет на проведение 
сельскохозяйственных работ и другую деятельность, которая 
может принести вред маленьким живым существам. После 
окончания праздничного молебна миряне устраивают 
обильное угощение членам монашеской общины и 
преподносят им подарки. Характерным обрядом праздника 
является омовение статуй Будды подслащенной водой или 
чаем и осыпание их цветами.
В ламаизме этот праздник является самым строгим 
обрядовым днем календаря, когда нельзя есть мясо и 
повсюду зажигаются светильники. В этот день принято 
совершать обход ступ, храмов и других буддийских святынь 
по часовой стрелке, распростершись по земле. Многие дают 
обет соблюдать строгий пост и пребывать в молчании в 
течение семи дней.



Праздники и обряды. 
Васса.

Васса (от названия месяца на языке пали) — уединение 
на период сезона дождей. Проповедническая 
деятельность и вся жизнь Будды и его учеников была 
связана с постоянными странствиями и скитаниями. Во 
время сезона дождей, который начинался в конце июня 
и оканчивался в начале сентября, совершать 
путешествия было невозможно. По преданию, именно в 
сезон дождей Будда впервые уединился со своими 
учениками в Оленьей роще (Сарнатхе). Поэтому уже во 
времена первых монашеских общин установился обычай 
останавливаться на период сезона дождей в каком-
нибудь уединенном месте и проводить это время в 
молитве и медитации. Вскоре этот обычай стал 
обязательным правилом монашеской жизни и 
соблюдался всеми направлениями буддизма. В течение 
этого периода монахи не покидают свой монастырь и 
занимаются более глубокой практикой медитации и 
постижением буддийского учения. На этот период 
сокращается обычное общение монахов с мирянами.
В странах Юго-Восточной Азии миряне часто сами 
принимают монашество на период дождей и на 
протяжении трех месяцев ведут такой же образ жизни, 
как и монахи. В этот период запрещается заключать 
браки. По окончании периода уединения монахи 
исповедуются друг другу в содеянных грехах и просят 
прощение у своих собратьев по обшине. В течение 
последующего месяца контакты и общение монахов с 
мирянами постепенно восстанавливаются.



Праздник 
огней

Этот праздник знаменует окончание монашеского 
уединения и отмечается в полнолуние девятого месяца 
лунного календаря (октябрь — по григорианскому 
календарю). Продолжается праздник в течение месяца. В 
храмах и монастырях проводятся обряды, посвященные 
празднику, а также выходу из общины тех, кто вступил в 
нее на период сезона дождей. В ночь полнолуния все 
освещается огнями, для чего используются свечи, 
бумажные фонарики, электрические лампы. Говорят, что 
огни зажигают для того, чтобы осветить путь Будце, 
пригласив его сойти с небес, после того как он произнес 
проповедь перед своей матерью. В некоторых 
монастырях снимают с пьедестала статую Будды и несут 
ее по улицам, символизируя сошествие Будды на землю. В 
эти дни принято навещать родственников, ходить в гости 
друг к другу, чтобы засвидетельствовать свое почтение и 
сделать маленькие подарки. Праздник завершает 
церемония катхина (от санскрит. — одежда), которая 
заключается в том, что миряне дарят одежду членам 
общины. Одно одеяние торжественно преподносится 
главе монастыря, который затем передает его монаху, 
признанному в обители самым добродетельным. Название 
церемонии происходит от способа, которым шилась 
одежда. Куски ткани натягивались на раму, а потом 
сшивались. Эта рама и называлась катхина. Другое 
значение слова катхина — «трудный», здесь 
подразумевается трудность быть учеником Будды.
Обряд катхина стал единственной церемонией, к которой 
привлекаются миряне.



1 ноября 1993 года: Далай-лама у изображающей его восковой фигуры в музее Мадам Тюссо в 
Лондоне. Будучи с однодневным визитом в Лондоне, Далай-лама привез для скульптуры свои 

собственные очки.




