
Философские школы буддизма: Хинаяна, Махаяна, ламаизм 

Уже в первые столетия своего существования буддизм разделился на 

18 сект, разногласия между которыми вызвали созыв соборов — в 

Раджагрихе (около 477 до н. э.), в Вайшали (около 367 до н. э.), в 

Паталипутре (3 в. до н. э.) и в Кашмире (2 в. н. э.). Важнейшим событием в 

истории буддизма было образование в период деятельности 2-го собора 

секты махасангхиков (сторонников «большой общины»), знаменовавшее 

начало раскола, который привѐл в начале н.э. к разделению его на 2 

крупнейшие ветви: Хинаяну («малая колесница» или «узкий путь») и 

Махаяну («большая колесница», или «великий путь»). В течение 1—5 вв. 

окончательно сформировались главные религиозно-философские школы 

буддизма: в Хинаяне — вайбхашики и саутрантики, в Махаяне — йогачары 

или виджняновадины, и мадхьямики. Сторонники Хинаяны называют своѐ 

направление Тхеравада буддизм (буквально — учение старейших). 

Хинаяна (Малая колесница) 

Буддизм стран Южной Азии представляет школа Тхеравада (учение 

старейшин), являвшаяся в древности одной из 18 школ Малой колесницы 

(Хинаяны), отдельные канонические и постканонические тексты которых 

сохранились на санскрите, а также в китайском и тибетском переводах. 

Трипитака Тхеравады исторически самая авторитетная запись Закона Будды 

Шакьямуни. Уже в Первой проповеди Просветленного (Дхарма-чакра-

правартана-сутра) определена роль Закона: он предназначен для тех, кто 

намерен следовать к высшим духовным целям, освобождению от круга 

перерождений, Срединным путем (мадхьяма-пратипат), пролегающим 

между двух крайностей религиозной жизни. Одна состоит в удовлетворении 

мирских желаний (ради этого священнослужители совершают ритуалы, 

жертвоприношения и т. д.), другая в отказе от желаний, в умерщвлении 

плоти, аскезе, самобичевании ради свободы собственного Я (атман) и 

отождествлении Я с Абсолютом (Брахманом или Богом). Будда советовал 

избегать обеих крайностей, стремиться к равновесию, или невозмутимости 

(упекша), в поступках, словах, мыслях, к любви (майтри) и состраданию 

(каруна) ко всем существам, а также к радости (мудита) от чистоты 

намерений. Важным условием такого образа жизни, способствующего 

«истинному познанию, умиротворению, Просветлению, невозрождению в 
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мире скорби», является непривязанность, отрицание собственного Я 

(анатман) и, следовательно, Моего. 

Одна из форм изложения Закона в Тхераваде и Малой колеснице 

учение о «Четырех Благородных Истинах». 

Эти четыре истины и различные их аспекты (обычно называют 16) 

выступают как объекты углубленных раздумий и медитаций, которым в 

буддизме отводится главная роль в познании и духовном 

совершенствовании. Состояние абсолютного покоя, нирваны конечная цель 

религиозного пути, предполагающего, по примеру Будды, оставление всех 

мирских забот и обязанностей, забвение привязанностей и склонностей, 

разрыв родственных уз и пострижение в монахи (в Малой колеснице только 

они считались членами сангхи, общины). 

Будда учил, что в мире нет вечных сущностей, бессмертных богов, 

нетленных душ, вообще отсутствует какое бы то ни было постоянство, а есть 

лишь беспрестанное чередование возникновения и развития, разрушения и 

гибели, пребывания в непроявленном состоянии и нового проявления. Этот 

обратимый процесс сансары безначален. За каждым из существ тянется 

тяжелая цепь кармы как результат его деяний в бесчисленных 

перерождениях, в которых он уже побывал и богом, и царем, и животным, и 

тварью ада. Но наиболее благоприятна для совершенствования и достижения 

нирваны участь человека. 

В отличие от других религий Индии, буддизм отрицал существование 

вечного носителя кармы, т. е. души, атмана. Согласно школам хинаяны, лишь 

самостоятельные нравственные и духовные усилия могут благоприятно 

сказаться на судьбе индивида, ибо над законом кармы не властны ни иные 

люди, ни боги, ни сверхъестественные силы: «Чистота и нечистота связаны 

только с самим собой, одному другого не очистить» (Дхаммапада, 165). 

Кармическая причинность раскрывается в учении о 12 звеньях цепи 

взаимозависимого возникновения (пратитья-самутпада), характеризующем 

прошлую, настоящую и будущую жизни индивида. 

Среди крупнейших представителей хинаяны мыслители 5 в. 

Буддхагхоша и Васубандху. 

 

Махаяна (Великая колесница) 
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Самые ранние тексты махаяны сутры Совершенствования мудрости 

(Праджня-парамиты, 1 в. до н. э. 1 в. н. э.; уже со второй половины 2 в. 

переводились на китайский язык). Согласно легенде, их тоже произнес Будда 

Шакьямуни, но смысл их не был понят людьми, и поэтому эти сутры 500 лет 

хранили наги (змеи-драконы) и боги, пока не пришел Нагарджуна (историки 

датируют его жизнь 2-3 вв.), которого махаянисты именуют Вторым Буддой, 

и не возвестил их вновь, дав подробные комментарии. То же произошло и с 

махаянскими сутрами второго поколения, которые были объяснены людям 

Майтреей (или Майтреянатхой) и Асангой в 4-5 вв. Тексты Махаяны 

записывались на санскрите; со 2 по 11 вв. они активно переводились на 

китайский язык и были собраны в единую колоссальную Трипитаку; с 8 в. 

переводились на тибетский язык и в 14 в. были упорядочены в едином 

каноне, состоящем из двух собраний: Ганджур (Слово Будды в 108 томах 

энциклопедического формата) и Данджур (Толкования Закона индийскими 

мастерами в 225 томах). Китайский и тибетский каноны не совпадают и 

включают в себя также сутры Хинаяны и тантры ваджраяны, поскольку 

Махаяна признает бесконечное многообразие путей и способов 

освобождения. 

В центре доктрины Махаяны учение о небесных и земных 

бодхисаттвах. Первые это существа, уже обретшие Просветление (бодхи), 

но давшие обет остаться в кругу перерождений, чтобы помогать другим 

существам достичь этого состояния и нирваны. Земные бодхисаттвы — это 

монахи и миряне махаяны, стремящиеся к Просветлению из сострадания к 

мукам ближнего. Делать это нужно с любовью, но без привязанности, чему 

можно обучиться с помощью 10 (в ранней Махаяне 6) видов 

совершенствования: даяния, нравственности, терпимости, решимости, 

сосредоточенного созерцания (медитации), проникновенной мудрости, 

способа, молитвы, силы и знания. Обретаемое совершенство 

характеризуется, в частности, сверхъестественными способностями 

приверженца: ясновидением, яснослышанием, чтением чужих мыслей, 

памятью о прошлых перерождениях, чудесной силой. Бодхисаттва постоянно 

в пути, накапливая добродетели и знания, постигая таинство «пустотности» 

(шуньята). 

Эта великая Пустота (шунья), которую можно созерцать, и есть 

единственно подлинная реальность. В ней пребывает Будда абсолютное 
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единство сущего, неотличимое от Пустоты и неохватимое мыслью (ачинтья). 

Все остальное, начиная с сансары и нирваны, является Иллюзией (майя), 

обманом, игрой сознания. Избавление от Иллюзии это достижение состояния 

буддства, которое есть всегда, везде и во всем, в том числе в нас. Все 

мироздание можно уподобить Телу (кайя) Будды. Дхарма-кайя Тело Закона, 

которое есть Будда и Пустота. 

Главными школами махаяны стали школа срединников (мадхьямика) и 

школа йоги сознания (йогачара, виджнянавада), имевшие несколько подшкол 

в Индии, а ныне существующие среди тибетцев, китайцев, японцев и др. 

буддистов махаяны. 

Ваджраяна (Алмазная колесница, буддийский тантризм)  

Самые ранние тексты (тантры) Алмазной колесницы ученые относят к 

5-6 вв. Тантры учат только посвященных (огромное значение здесь придается 

ритуалу) бесчисленным способам йогической практики. В своем учении 

ваджраяна почти идентична Махаяне, однако считает возможным обрести 

Просветление именно в этой жизни; разработала многоуровневую систему 

йоги. Существуют три внешние системы тантризма: 1) Крийя-тантра, или 

тантра действа, ритуализма тела и речи, 2) Чарья-тантра, или тантра простой 

йоги ума, 3) Йога-тантра, или тантра сложной йоги ума, и три внутренние 

системы тантризма: 1) Маха-йога, или великая отцовская йога по созерцанию 

Иллюзорного тела, 2) Ану-йога, или материнская йога по созерцанию 

Пустоты, 3) Ати-йога, или йога Великой полноты (дзогчен) как состояние 

совершенства Изначального Будды. 

Время расцвета Б. в Индии — середина 1-го тыс. до н. э. — начале 1-го 

тыс. н.э. Конец этого периода, совпавший с развитием индуизма, 

ознаменовался в истории Б. определѐнным стиранием его специфичности и 

сближением с индуизмом. Растворившись к 12 в. в индуизме на своей 

родине, Б. не исчез; проповедуемый монахами-миссионерами, в частности 

посланцами императора Ашоки (3 в. до н. э.) — деятельного приверженца Б., 

он распространился по всей Юго-Восточной и Центральной Азии, захватив 

отчасти Среднюю Азию и Сибирь. (В период с 3 в. до н. э. до середины 1-го 

тыс. н. э. Б. утвердился на Цейлоне, в Индонезии и Индокитае; в первые века 

н. э. Б. начал проникать в Китай, Тибет, в 4—6 вв. — в Корею, Японию, в 

16—17 вв. — в Монголию, В 18 в. — в Бурятию.) В юго-восточных странах 
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утвердилась Хинаяна, получившая название южный Б.; в северных — 

Махаяна, ставшая известной под именем северного Б.. 

Уже в Индии Махаяна испытала заметное влияние брахманизма и 

индуизма (веданты и йоги). Столкнувшись же с условиями и культами 

северных стран, Махаяна дала начало различным течениям, 

переплетающимся с даосизмом в Китае, синтоизмом в Японии, местными 

натуралистическими верованиями в Тибете и т.д. В своѐм внутреннем 

развитии разбившись на ряд сект, северный Б. образовал, в частности, секту 

дзен (возникла в 5 в. в Китае, китайский чань; в настоящее время более всего 

распространена в Японии). В 5 в. появляется особое направление Б. — 

ваджраяна, параллельное индуистскому тантризму, под влиянием которого 

возникло новое направление Б. — ламаизм. Будучи исключительно 

восприимчивым к разнообразным идеологическим комплексам, Б., однако, 

сохранял неизменными свои центральные положения, превращая 

заимствования в составляющие своего учения, культа и мифологии.   

Направления и школы в Б. подчѐркивают те или иные его отдельные 

тенденции, В хинаяне учение о личном спасении принимает форму 

проповеди преимущественно личного совершенствования (идеал архата, то 

есть лица, «достигшего освобождения»). Махаяна отвергла изолированное 

стремление только к личному освобождению. Вместо идеала архата она 

выдвинула идеал бодхисаттвы (буквально «тот, чья сущность — 

просветление») — существа, отказавшегося от перехода в нирвану во имя 

спасения всех других существ. 

 

ХИНАЯНА И МАХАЯНА В СРАВНЕНИИ 

ПОЗИЦИЯ ТХЕРАВАДА (ХИНАЯНА ) 
южный, ортодоксальный 

МАХАЯНА 
северный 

Понимание 
личности Будды 

Человек, один (Гаутама) Одно из воплощений Бога – 
Единой сущности, будд 
много 

Путь к Спасению Трудный, узкий, для 
избранных. Медитация в 
уединении. 

Широкий, для многих.  
Связь с деятельностью в 
мире (постепенное 
обучение, накопление 
заслуг) 

Идущие по этому 
пути 

Монахи, живущие 
обособленными общинами 

Миряне 

Помощь на этом 
пути 

Нет (самостоятельные 
внутренние усилия, 

Да (особые люди – 
боддхисаттвы – принимают 
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концентрация) на себя дурную карму 
других).  Создается запас 
«религиозных заслуг». 

Дхармачакра 
(«колесо дхармы», 
«колесо закона») 

Будда единожды повернул 
колесо Дхармы в Оленьем 
парке, в Сарнаттхе, 
произнеся свою первую 
проповедь 
Дхаммачаккапаваттана сутту 
для пятерых аскетов. 

Будда  1. учил, в основном, 
Четырѐм Благородным 
Истинам и Закону Кармы, 
2.дал поучения об 
относительной и 
абсолютной истине, а также 
— о взаимозависимом 
возникновении (Пратитья-
самутпаде) и пустоте 
(шуньяте). 
3. поучения о присущей 
всем существам 
Просветленной природе 
(Природе Будды), 
содержащей все 
совершенные качества и 
изначальную мудрость 
Будды. 

Вступление в 
нирвану 

Абсолютная цель для 
каждого индивида 

Можно отложить ради 
спасения других; потом 
вступят все живые существа 
одновременно 

Праджня  (высшая 
трансцендентальная 
интуитивная 
просветлѐнная 
мудрость) 
определялась 

как способность 
«распознавать» (дхарма «то, 
что удерживает или 
поддерживает») 

«особая способность 
непосредственно 
воспринимать реальность, 
как она есть» 

Отношение к миру Квиетизм, созерцательное 
сочувствие 

Идеал деятельного 
служения 

ХИНАЯНА, МАХАЯНА, ВАДЖРАЯНА 

Тхеравада (Хинаяна) 
 

Махаяна 
 

 
тантрическое 

направление буддизма, 
образовавшееся внутри 
Махаяны в V веке нашей 

эры 

Малая колесница 
 «учение старейших» 
 

Великая колесница (к 
этому направлению 
принадлежит Дзен) 

Алмазная колесница, 
Тантра 
 

Сегодня 
 распространена 
в Шри-Ланке и 
большинстве 
континентальных стран 
Юго-Восточной Азии 
(Камбоджа, Лаос, 

распространена в 
основном 
в Китае, Японии, Непале,  
Индии, Корее, Вьетнаме и 
 Тибете 
 

распространена 
в гималайских странах, 
Монголии, Бурятии, Туве, 
Калмыкии. Практикуют 
Ваджраяну в некоторых 
школах китайского 
и японского буддизма 



Мьянма, 
Таиланд) 
 

(Сингон), а в последние 
десятилетия и в странах 
Запада. 
 

 

 


