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Абхидхармакоша — философский трактат 
вели кого буддийского мыслителя Васубандху 
(IV—V в. н. э.), излагающий философские воззрения 
сарвастивады и саутрантики. Сарвастивада — одно 
из направлений ранней буддийской философии. Не-
сколько школ раннего буддизма в Индии были «сар-
вастивадинскими» или близкими к сарвастиваде. 
Это: школа муласарвастивадинов (школа «коренной 
сарвастивады»), школа пашчатиев («живущие к 
западу [от Кашмира]»), школа кашмирских вайб-
хашиков («тех, кто следует Махавибхаше»; Маха-
вибхаша — фундаментальный энциклопедический 
трактат, излагающий, с точки зрения сарвастива-
ды, основополагающие буддийские учения) и ряд 
других, небуддийских1. Абхидхармакоша является 
также авторитетным философским текстом для 
многих направлений махаянского буддизма вплоть 
до сегодняшнего дня.

Согласно сарвастиваде, обладающей собствен-
ным внушительным корпусом абхидхармистских 
текстов (текстов посвящённых онтологической, 
гносеологической, космологической проблематике), 
основополагающим онтологическим тезисом, её 
философским девизом, является санскритская фра-
за: Sarvam asti — «Всё (то есть все дхармы) суще-
ствует на самом деле». От этой санскритской фразы 
и происходит наименование данного направления 
буддийской философии — сарвастивада. Дхарма 
(санскр. dharma, пали dhamma) — важнейшее поня-
тие буддийской философии. Дхарма — это и высший 
Закон праведной жизни, это и Учение Будды. Также 
дхармами называются все возможные состояния 

человеческой психики, все психофизические и фи-
зические состояния человека, рассматриваемые в 
неразрывной связи со всем, что окружает человека 
и что предстаёт в качестве внешнего мира — всего 
того, что проявляется в форме «объектов» органов 
чувств. Причём, согласно сарвастиваде, дхармы 
существуют реально в трёх временах! То есть они 
реально существуют в прошлом, в настоящем, в бу-
дущем2. Каким образом? Вероятно, речь идёт о том, 
что все состояния прошлого, настоящего, будущего, 
подлинно слагающиеся из дхарм и подлинно суще-
ствующие лишь в течении единого мига — «атома» 
времени (санскр. kṣaṇa) — не приходят из ниоткуда 
и не уходят в никуда, но пребывают в вечности и 
всегда потенциально открыты разуму способного 
их воспринять созерцателя. Следовательно, пред-
ставляется возможным для такого созерцателя ока-
зать и оказывать реальное воздействие на реально 
существующие дхармы прошлого, настоящего, 
будущего. То есть подразумевается, что он может 
изменить что-либо и в настоящем, и в прошлом, и 
в будущем.

Саутрантика — другое направление ранней 
буддийской философии, отличающееся от Сарва-
стивады в первую очередь тем, что её представители 
отрицали за корпусом абхидхармистских текстов 
статус «Слов, сказанных Буддой» (санскр. buddha-
vacana). Слово «саутрантика» означает: «[школа, 
учение] приверженцев сутр». То есть саутрантики 
опирались в своих философских построениях имен-
но на буддийские сутры, которые и имели статус 
«buddhavacana». И именно такого рода тексты 
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рассматривались ими как подлинно авторитетный 
источник священного знания.

Итак, подлинно Сущее в системе воззрений 
сарвастивады — это дхармы. Семьдесят пять 
дхарм — семьдесят пять элементов, из которых 
слагается опыт любой человеческой жизни во всём 
его, опыта, многообразии и во всех её, жизни, воз-
можных психических, физических, психофизиче-
ских взаимосвязях с другими существами и с миром. 
Существует несколько уровней классификации 
дхарм. В первую очередь дхармы делят на семьдесят 
две «самскрита-дхармы» (дхармы, составляющие 
собой все возможные состояния явных или неявных 
неудовлетворённости и страданий — сансару) и на 
три «асамскрита-дхармы» (дхармы, составляющие 
собой освобождённое и максимально счастливое 
состояние — нирвану). Далее следует деление 
семидесяти двух «сансарических» дхарм на пять 
«скандха». Согласно словарю В. А. Кочергиной3, 
«скандха» (skandha) переводится: «плечо, ствол 
дерева, толстая ветвь, глава, военное подразделение, 
большое количество чего-либо, собрание». Есть 
«рупа-скандха» (скандха, буквально, всего види-
мого, видимых образов, которая при этом вмещает 
в себя все органы чувств и соответствующие им 
объекты восприятия), «ведана-скандха» (скандха 
чувств и ощущений самих по себе), «самджня-
скандха» (скандха обозначений, названий, имено-
ваний), «самскара-скандха» (скандха различных 
психических сил и состояния, вбирающая в себя 
наибольшее число дхарм — пятьдесят восемь из 
семидесяти двух), «виджняна-скандха» (скандха 
сознания как такового).

В состав самскара-скандхи входят этически 
значимые дхармы, непосредственно определяю-
щие путь живого существа в сансаре, его движение 
вверх или вниз, к счастью или к страданиям. Во-
первых, это десять «кушала-махабхумика» (kušala-
mahābhūmika) дхарм — десять хороших, благих 
дхарм, наличествующих в каждом хорошем моменте 
сознания4. Речь идёт о следующих дхармах, согласно 
порядку перечисления списка дхарм, приведённого 
у Щербатского5:

22. «Шраддха» (šraddhā) — вера, чистота духа. 
Буквально: «шраддха» — это одновременно «вера, 
доверие» и «восторг, восхищение». То есть «вера», 
здесь, на санскритоязычной почве, не есть нечто 
страдательное или эмоционально равнодушное, а 
напротив, есть нечто, прямо связанное с восторгом 
и восхищением.

23. «Вирья» (vīrya) — мужество, энергия в до-
брых делах. Буквально: «вирья» — «сила, мощь, 
героизм, сперма». Значения слова прямо указывают 
на связь силы с наличием и, быть может, с сохране-
нием сексуальной энергии.

24. «Упекша» (upekṣā) — невозмутимость, без-
различие.

25. «Хри» (hrī) — скромность, стыдливость в 
отношении самого себя, чувство собственного досто-
инства. Буквально «Хри» переводится как «стыд».

26. «Апатрапа» (apatrapā) — отвращение к 
дурному, совершаемое другими людьми; бегство 
от дурного, совершаемого другими. Значения 25-й 
и 26-й дхарм могут быть лучше поняты при рас-

смотрении значений оппозиционных им 38-й и 
39-й дхарм.

27. «Алобха» (alobha) — отсутствие жадности, 
алчности.

28. «Адвеша» (adveṣa) — отсутствие ненависть, 
неприязни.

29. «Ахимса» (ahimsā) — непричинение вреда, 
боли, воздержание от угроз, насилия.

30. «Прашрабдхи» (prašrabdhi) — умственная 
лёгкость, готовность к умственным действиям.

31. «Апрамада» (apramāda) — абсолютная трез-
вость, сохранение и использование благих дхарм.

Самскара-скандхе принадлежат также и шесть 
«клеша-махабхумика» (kleša-mahābhūmika) дхарм. 
Это шесть «омрачающих» дхарм. «Клеша» — это 
мучение, страдание, недуг, болезнь, трудность, 
неудобство, это то, что непосредственно отравляет 
жизнь и делает сансару местом ярко выраженных 
мучений. Они присутствуют в омрачённом сознании 
омрачённого существа.

32. «Моха» (moha) — глупость. Полный пере-
чень значений: «глупость, сумбур, обморок, осле-
пление, обман, заблуждение».

33. «Прамада» (pramāda) — беспечность, со-
стояние полной опьянённости.

34. «Каусидья» (kausīdya) — умственная ле-
ность, обратное «прашрабдхи» (умственной лёг-
кости).

35. «Ашраддха» (ašraddhā) — безверие, обрат-
ное «шраддха», отрицание «шраддхи».

36. «Стьяна» (styāna) — лень, пассивность.
37. «Аюддхатья» (auddhatya) — возбуждён-

ность, приверженность к удовольствиям.
За клешами по списку следуют две абсолютно, 

безоговорочно плохие дхармы — две «акушала-
махабхумика» (akušala-mahābhūmika) дхармы. 
Если клеши несут собой страдание как таковое, то 
акушала-дхармы устанавливают непреодолимую 
преграду для движения по пути просветления, по 
пути знания Дхармы. Это:

38. «Ахрикья» (āhrīkya) — бесстыдство в от-
ношении самого себя и своих действий. Прямо 
противоположное «Хри».

«Анапатрапья» / «анапатрапа» (anapatrāpya / 
anapatrapā). Рискнём предположить, что это — не-
бегство от дурного, совершаемого другими людь-
ми. Прямо противоположное «Апатрапа». Хотя 
Ф. И. Щербатской переводит иначе: «бесстыдство 
в отношении других»6.

Далее идут десять «упаклеша-паритта-бхумика» 
(upakleša-parītta-bhūmikā) дхарм. Они «содейству-
ют» клешам, «примыкают» к ним. Упаклеши — это 
умственные состояния, результатом которых в 
дальнейшем обязательно явятся страдания, муче-
ния, то есть клеши. Это, так сказать, «первичные» 
негативные состояния, следствием которых будет 
всё остальное зло, в данном списке дхарм пред-
шествующее упаклешам — «акушала-дхармы» и 
«клеша-дхармы». Упаклеши таковы:

40. «Кродха» (krodha) — ярость, гнев, злоба.
41. «Мракша» (mrakṣa) — лицемерие, хитрость 

(как у придворных и др.).
42. «Матсарья» (mātsarya) — зависть.
43. «Иршья» (īrṣyā) — ревность.

Философия
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44. «Прадаса» (pradāsa) — одобрение демонизма 
(от «даса» — «враг, злой демон»).

45. «Вихимса» (vihimsā) — причинение вреда, 
угрозы.

46. «Упанаха» (upanāha) — нарушение дружбы
47. «Майя» (māyā) — иллюзия, обман, колдов-

ство.
48. «Шатхья» (šāthya) — вероломство, надува-

тельство, лживость, коварство.
49. «Мада» (mada) — опьянение. Этот термин 

во всём своём смысловом богатстве означает: 
«опьянение, течка, сумасшествие, страсть, гордость, 
веселье, опьяняющий напиток, упоение». Очевидно, 
что именно мада наполняет жизнь в сансаре прият-
ностью, занимательностью, поддерживает интерес 
«к жизни», то есть привязанность к сансаре. Но 
понятия «жизнь» и «сансара» не тождественны. 
Жизнь больше сансары.

Без мады сущность сансары была бы слишком 
ясна. Тайское слово, соответствующее санскрит-
скому «мада» — это, несомненно, «канонг». Рас-
сказывая об Ачаане Маха Буве, мастере тайской 
традиции тхеравады, Дж. Корнфилд даёт подробное, 
красочное, живое описание этого ключевого, для 
порождения дурных дхарм, термина:

««Буйная жизнерадостность» — перевод тай-
ского слова «Канонг», обычно переводимого как 
«воодушевлённый», «жизнерадостный»… означает 
хвастливость «я» при помощи тела, речи или мысли 
и включает в себя самообман личности, для провоз-
глашения которой себе и другим и предназначена 
такая хвастливость… Все типы медитации пред-
назначены для контролирования «буйной жизнера-
достности» сердца (курсив мой — С. Б.). Сердце, 
не контролируемое медитацией, подвержено воз-
никновению «буйной жизнерадостности» в течение 
всей жизни. Это явление продолжается бесконечно 
с самого детства до старости у богатых и бедных, 
у умных и глупых, у лиц высокого положения и 
простых людей, у слепых, глухих, парализован-
ных, искалеченных, изуродованных и так далее… 
Губительное действие «буйной жизнерадостности» 
на сердце, не обладающее руководством дхармы, 
состоит в том, что последнее никогда не находит 
истинного счастья… Принять лекарство — значит 
обучить сердце дхарме, не позволяя ему идти соб-
ственным путём; ибо сердцу всегда нравится об-
ладание «буйной жизнерадостностью» в качестве 
компаньона»7.

Исходя из сказанного, можно заподозрить, что 
именно мада является корнем сансары. Именно от 
неё начинается причинно-следственное движение 
возникновения порочных состояний. Это движение 
разворачивается в противоположной последователь-
ности по отношению к списку дхарм, приведённому 
Ф.И. Щербатского. Оно начинается от 49-й дхармы 
«мада» и движется к 32-й дхарме «моха» — через 
шатхья и другие упаклеша к акушала-дхармам, а 
затем и к клеша-дхармам. Движение это заканчива-
ется на «глупости, сумбуре» (моха). То есть любое 
опьянение логически неизбежно приведёт живое 
существо сначала к упаклешам, то есть к разного 
рода дурным действиям, начиная ото лжи (шатхья) 
и заканчивая злобой (кродха), затем к небегству от 

«дурной компании» (анапатрапья), к бесстыдству 
(ахрикья) и, наконец, к той или иной форме похме-
лья — к шести видам страдания (клеша). Попытка 
ухода от страданий приводит живое существо, в 
силу того, что им овладела глупость (моха), лишь 
к поискам новой «подпитки» какой-либо формой 
опьянения, формой «буйной жизнерадостности». 
Так, вероятно, поддерживается или даже создаётся 
замкнутый круг сансарного существования: дхармы, 
содействующие возникновению страданий (упакле-
ша), сначала ведут к возникновению кардинально 
неблагих (акушала) дхарм, а затем и к возникнове-
нию непосредственно страдательных, мучительных 
психофизических состояний — к клеша-дхармам.

Перевод автокомментария Васубанду к «Абхид-
хармакоше», сделанный Л. де ла Валле Пуссеном 
на французский язык и Л. Пруденом далее с фран-
цузского на английский, даёт неполное толкование 
мады-дхарма — она определяется здесь лишь как 
«pride-intoxication» (опьянение гордостью, отрав-
ление гордостью)8. В. И. Рудой и Е. П. Островская 
определяют «маду» как «самодовольство». Они от-
мечают: «Самодовольство базируется на страстной 
привязанности индивида к собственным свойствам 
и влечет самоистощение сознания, его самораз-
рушение. По другой точке зрения, излагаемой 
Васубандху, самодовольство порождено страстным 
влечением, подобно тому, как алкоголь порождает 
соответствующий род эйфории»9. Упоминание ал-
коголя здесь, вероятно, следует понимать в ключе 
прямого значения слова «мада». Очевидно, что 
Васубандху, собственно, и понимает «маду» как 
«опьянение-течку…». Из такого понимания и вы-
текают вышепоказанные смысловые следствия. 
Первоочередная значимость «мады» как источника 
всех прочих омрачений, вытекающих из неё, под-
тверждается следующим высказыванием велико-
го буддийского дхармачарьи: «По определению 
Асанги: «самодовольство есть радость и восторг по 
поводу здоровья, молодости, перспектив долголетия 
и прочих хрупких и преходящих преимуществ. Оно 
связано со страстью и влечением, его функция — 
обеспечение основы для всех базовых и вторичных 
аффектов (курсив мой — С. Б.)»10. Выделенное кур-
сивом в точности соответствует предположениям, 
сделанным несколькими абзацами ранее, касательно 
этой основополагающей функции «мады».

Поэтому, в свете всего сказанного, рассматривать 
упаклеши как «вторичные», «малые» клеши пред-
ставляется совершенно неправильным, ибо это про-
тиворечит здравому смыслу и любой логике. Именно 
упаклеши ведут к клешам, являются корнями стра-
даний, мучений. При этом сами по себе упаклеши не 
являются ещё явными страданиями (коварство может 
наполнять жизнь определённым смыслом и вести к 
социальному успеху; иллюзии, как правило, приятны 
и приносят некоторые удовольствия; вред направлен 
на других; ревность может приносить своеобразное 
удовлетворение и т. д.). Всё-таки упаклеши было 
бы правильно понимать, по-видимому, так: «то, 
что содействует клешам; то, что ведёт к появлению 
акушала-дхарм и клеша-дхарм».

На связь упаклеша-дхарм с клеша-дхармами 
указывают сами наименования таких важнейших 
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дхарм, как упаклеша-дхарма «мада» и клеша-
дхарма «прамада». Уже говорилось, что mada — 
это опьянение в широчайшем смысле этого слова, 
включающем в себя гордость, сексуальное желание, 
сумасшествие. Тогда как 33-я дхарма pramāda — это 
полная опьянённость, беспечность полной опьянён-
ности. Санскритская приставка pra— усиливает 
значение при существительных и прилагательных. 
Pramāda — полная mada, māda, это мада в сильней-
шей степени. Возможно, речь идёт о беспробудной 
«психологической» опьянённости вообще, которая 
может присутствовать и без принятия опьяняющих 
веществ. Впрочем, и маду не следует понимать как 
алкогольное, наркотическое опьянение. Мада много-
образна. Это основополагающая онтологическая 
характеристика сансарного существования.

Согласно интерпретации Е. П. Островской и 
В. И. Рудого, прамада — это нерадивость, лень в 
отношении взращивания благих состояний: «Не-
радивость (pramāda) имеет в своем оригинальном 
семантическом спектре значения «лень», «вялость», 
«беззаботность» и определяется как дхарма, про-
тивоположная прилежанию (возделыванию благих 
дхарм). По Асанге, это прямое следование в русле 
аффектов страсти, ненависти, тупого замешатель-
ства, усугубленное леностью, а также полный отказ 
от возделывания благого… функция нерадивости 
как явления сознания — в усилении неблагих со-
стояний сознания и ослаблении благих…»11. Данная 
цитата описывает, скорее, симптоматику состояния, 
следующего за проявлением прамада-дхармы в 
потоке существования, но не само, так сказать, 
«коренное», в своём существе взятое, состояние 
полной, беспечной опьянённости чем бы то ни было. 
Тягой к прамаде порождается постоянная гонка за 
сиюминутным удовлетворением, за призрачными 
удовольствиями, приносимыми разными видами 
опьянённости. Это служение гедонизму.

Очевидно, что дхарме «мада» противостоит 22-я 
дхарма «шраддха» (см. выше). Именно шраддха 
является противоядием к маде. Шраддха — это 
религиозная вера, нераздельно единая с восторгом 
и восхищением, что вовсе не обязательно, надо по-
лагать, выражается внешним образом, что может 
и вовсе не проявляться в поведенческих реакциях. 
И мада и шраддха наполняют человеческое существо 
сильными эмоциями, которые к тому же достаточно 
схожи между собой. Сильное опьянение поначалу мо-
жет иметь характер восторженного подъёма, упоения, 
неудержимого веселья. Но за опьянением, как тень 
за солнцем, следует болезненное похмелье. За шрад-
дхой же следует всё большая и большая сила — за 
шраддха-дхармой следует 23-я дхарма «вирья». Ви-
рья — это, буквально, сила, мощь, это благая энергия, 
делающая возможным всё подлинно хорошее. Здесь 
будет нелишне напомнить, что происхождение рус-
ских слов «хорошо», «хороший» и однокоренных с 
ними возводится некоторыми филологами к имени 
древнего иранского солнечного божества Хорса, 
которого почитали и восточные славяне12.

Хотя В. И Рудой и Е. П. Островская дают суще-
ственно иную интерпретацию понятия «шраддха»: 
«…это, по Васубандху, «спокойная ясность созна-
ния» (šraddhā cetasaḥ prasāda). Асанга разъясняет, 

что šraddhā — глубокая убежденность, ясность и 
стремление к тому, что существует реально, обла-
дает безусловной ценностью и потенциальностью… 
Яшомитра определяет šraddhā как «невозмущаемую 
ясность сознания». Он подчеркивает, что именно 
благодаря šraddhā сознание, которое замутнено 
фундаментальными и вторичными аффектами и 
эгоцентрацией, обретает чистоту — подобно воде, 
в которую опустили драгоценный камень, устра-
няюший любую муть… Васубандху приводит и 
иную трактовку šraddhā — это твердая убежден-
ность в истинности буддийских догматов (четырех 
Благородных истин), в непререкаемой ценности 
Будды, Дхармы и Сангхи (Трех драгоценностей), 
в том, что существует карма и ее плоды»13. Здесь 
хотелось бы заметить, что определение шраддхи как 
«спокойного и ясного сознания» является описанием 
следственно возникающего из шраддхи состояния, 
которое и представляет собой это самое «чистое, 
ясное сознание». Именно благодаря шраддхе (вере-
восторгу-восхищению) сознание очищается от всех 
акушала-дхарм, клеша-дхарм, упаклеша-дхарм и об-
ретает, вследствие этого очищения, силу и чистоту. 
Среди клеша-дхарм присутствует дхарма «ашрад-
дха», прямо противоположная по смыслу дхарме 
«шраддха». Ашраддха — это отсутствие шраддхи, 
это отрицание религиозной веры, безверие. Но оп-
позиция «шраддха-ашраддха» не замыкается на себе 
самой и не отменяет наличие и важнейшее значение 
оппозиции «шраддха-мада».

Если существует последовательная логическая 
связь между дхармами в развёртывании соответ-
ствующих состояний внутри списка благих кушала-
дхарм (от 22-й к 31-й дхармам), то, следовательно, 
этот список указывает на процесс развития, роста 
личности адепта. В ходе такого рода процесса раз-
вития личность постепенно и последовательно на-
полняется всё более глубокими и сильными благими 
состояниями — от шраддхи (вера-восхищение) до 
апрамады. Апрамада — это абсолютная трезвость, 
отсутствие прамады, состояние противоположное 
полной, беспробудной опьянённости. В. И. Рудой и 
Е. П. Островская дают несколько иной перевод этого 
понятия: «Прилежание (apramāda) — возделывание 
благих дхарм, т. е. их обретение и последующее 
утверждение в практике, как объясняет Яшомитра. 
Согласно Дхармашри, одному из ранних авторов 
постканонических трактатов по Абхидхарме, при-
лежание есть постоянное усердие при совершении 
благих деяний и отсутствие какого бы то ни было не-
брежения… Асанга подчеркивает, что возделывание 
благих дхарм осуществляется при опоре на нестя-
жание, пребывание вне ненависти, заблуждения… 
функция прилежания — в достижении полноты и 
реализации всех мирских и сверхмирских духов-
ных благ…»14. Впрочем, данная цитата совсем не 
противоречит вышесказанному мной об апрамаде, 
как о состоянии абсолютной трезвости. Ибо именно 
такое прочно трезвое состояние человека и является 
необходимым прочным фундаментом для культи-
вации и сохранения благих дхарм. Таким образом, 
в обретении апрамады — залог спасения и даже, 
собственно, само спасение от мады, как таковой, 
а также и залог спасения от мады в её наиболее 
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логически законченном, полном и страдательном 
статусе — от прамады.
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