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Аннотация
Биография основателя буддизма Будды Шакьямуни написана,

выдающимся востоковедом, одним из основателей русской
индологической школы, автором многочисленных трудов по
истории, религиям, искусству Востока, академиком Сергеем
Федоровичем Ольденбургом (1863–1934).
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Предисловие

 
В подавляющем числе фактов жизнь человечества пред-

ставляет печальную и грустную картину, конечно, если рас-
сматривать ее таковой, какова она в действительности, не
предаваясь обманчивым иллюзиям. Среди узкоэгоистиче-
ских стремлений, среди беспощадной борьбы за существо-
вание совершенно исчезают присущие нравственной сторо-
не человечества стремления к идеалу любви и солидарности
между людьми. Но, к счастью для человека, среди этого мра-
ка зла и эгоизма, как спасительные маяки, разливающие свет
в ночной темноте, время от времени являются люди, отдаю-
щиеся всецело служению человечеству и побеждающие в се-
бе эгоистические стремления. Эти люди так или иначе пыта-
ются направить человека на забытый им путь к правде, вос-
кресить в нем веру в покинутый им идеал любви. Как люди,
они, конечно, могли ошибаться и попадать на ложный путь
в достижении истины, но это не умаляет их заслуг как дви-
гателей развития человеческой мысли и пробудителей чело-
веческой совести. К таким людям принадлежал и Шакьяму-
ни, религиозный реформатор Индии и основатель религи-
озно-философского учения. Предметом предлагаемого био-
графического очерка и будет описание жизни и деятельности
этого мудреца древности. Приступая к описанию его жизни,
мы должны сказать, что воспользуемся при этом только стро-



 
 
 

го историческими фактами, отбросив все вымыслы и чудеса,
которыми в изобилии снабдила жизнь великого учителя пло-
довитая и пылкая фантазия его ревностных последователей
и которые заставляют сомневаться в существовании Шакья-
муни как исторического лица. Но сомневаться в историче-
ском существовании Шакьямуни нет повода, хотя, конечно,
того Шакьямуни, о котором идет речь у буддистов, никогда
не могло быть в действительности.

Для уяснения той среды, в которой приходилось жить и
действовать Шакьямуни, и во избежание сносок и отступле-
ний при изложении очерка его жизни и учения мы предпо-
сылаем по возможности полное, по крайней мере в деталях,
касающихся жизни и учения индусского мудреца, изложе-
ние социального, политического, морального и религиозно-
го быта Индии до Шакьямуни. Считаем это тем более необ-
ходимым, что, как это будет видно, учение Шакьямуни яв-
ляется логическим развитием господствовавших в Индии до
него философско-религиозных доктрин.



 
 
 



 
 
 

 
Введение

 
Краткий очерк социального и политического быта Индии

до Шакьямуни.  – Религия, мораль и философия Индии до
Шакьямуни

Со времен глубочайшей древности Индия привлекала к
себе внимание всех народов. В их воображении эта страна
с ее роскошной растительностью и почвой, скрывающей в
своих недрах неиссякаемый источник плодородия и неис-
числимые сокровища, казалась земным раем, полным таин-
ственных чудес. Еще в эпоху, о которой сохранились в исто-
рии одни лишь смутные сведения, сюда проникли арийцы,
впоследствии принявшие название индусов (что значит «си-
ний», «смуглый»). И, постепенно покорив черных абориге-
нов страны, выработали здесь в продолжение тысячелетий
свою своеобразную цивилизацию.

Климатические и физические условия Индии сильно вли-
яли на развитие культуры арийцев. Помимо туземцев, арий-
цам приходилось здесь бороться с могучей природой Индо-
стана, и бороться с неодинаковым успехом – местами одо-
левал человек природу, местами сам покорялся ей. Величе-
ственные горные хребты, громадные реки, непроходимые ле-
са и болота – рассадники губительных болезней, джунгли,
подобные лесам, засухи, наводнения, разного рода дикие



 
 
 

кровожадные звери и, наконец, сам климат страны, жаркий и
знойный, – все это препятствовало успешной культуре стра-
ны. Но в конце концов человек, хотя и с громадной затратой
сил, оказался победителем, он выработал свою культуру, до-
вел ее до известной степени совершенства, но на этой сте-
пени и остановился, подавленный созданными самим же им
религиозными и нравственными воззрениями.

Героическую эпопею этой борьбы арийцев с природой
страны и с подобными себе и постепенное покорение шаг за
шагом последних первыми можно проследить по древней-
шим литературным памятникам, принадлежащим Индии, –
Ведам и Законам Ману. Веды представляют произведения
целых веков и поколений. Существенные элементы их при-
надлежат глубочайшей древности, по крайней мере в сво-
их первоначальных частях. Эти произведения состоят из со-
брания гимнов, полных живой и детски наивной поэзии, хо-
тя местами и монотонной. По ним легко можно представить
себе картину религиозной и социальной жизни арийцев той
эпохи, когда они только что оставили свое прежнее отече-
ство и жили по берегам Инда, не распространяясь на восток
и юг страны, и когда образ их жизни отличался простотой
нравов патриархального быта, еще не знавшего позднейшего
разделения на касты и сословия. Этот период истории арий-
цев называется ведийским.

Кодекс законов, известный под названием Законы Ману,
рисует нам картину следующей эпохи истории арийцев – пе-



 
 
 

риода «браминского». Законы Ману по степени важности и
значения для религиозной и социальной жизни арийцев за-
нимают первое место после Вед. В них собраны все поста-
новления, определившие и установившие все отношения ре-
лигиозной, политической и общественной жизни индусов.
По этим двум памятникам мы и попытаемся представить
картину быта арийцев до Шакьямуни.

Первоначальной единицей арийского общества, как и
всех других древних патриархальных обществ, была семья.
Семья находилась под абсолютной властью отца, – отец был
ее царем, судьей и жрецом, но при всем своем абсолютизме
он не был личным владыкой семьи, а только воплощением
или представителем ее прав и обязанностей. Доблести и по-
двиги каждого отдельного члена семьи распространялись на
всю семью, за все его проступки и обязательства отвечала
также вся семья.

Семья была неделима и, будучи многочисленной, остава-
лась тем не менее одним юридическим лицом, а ее имуще-
ство – земля и прочее – общим и нераздельным, под управ-
лением отца, обязанности которого после его смерти пере-
ходили к сыну.

Развиваясь из семейства, всякое патриархальное обще-
ство существовало на принципе кровного родства. Этот
принцип, как мы увидим далее, особенно строго применял-
ся у арийцев. В патриархальном обществе все взаимные от-
ношения, права и обязанности были основаны на факте дей-



 
 
 

ствительного или предполагаемого происхождения от одно-
го общего предка, и, разумеется, если к такому обществу
примыкали почему-либо люди чуждого рода, то они не поль-
зовались правами и преимуществами родственных членов,
за исключением случаев усыновления. Подобное присоеди-
нение чуждого элемента положило начало социальной диф-
ференциации, разделению общества на сословия.

Когда и как случился у арийцев переход от патриархаль-
ного быта к быту с определенным государственным устрой-
ством, трудно точно сказать – уже издавна из среды арий-
ского общества стали выделяться семьи, на которых лежа-
ли известные обязанности. Исполнение этих обязанностей
переходило от отца к сыну и считалось наследственным, а
со временем эта наследственность получила и религиозную
санкцию. Вследствие этого арийское общество постепенно
разделилось глубокими пропастями на четыре сословия, или
касты: касту жрецов, или браминов (чистых), касту воинов,
или кшатриев, касту вайшьев, или ремесленников, купцов и
земледельцев, и касту шудр. Последняя каста образовалась
из покоренных народов и составляла самую многочислен-
ную часть народонаселения Индии; этим народам арийцы в
противоположность себе дали название «млечча» – «нечи-
стые» (слово «ариец» означает «благородный»).

Желая сохранить чистоту крови своего племени и опаса-
ясь, что вследствие своей малочисленности они могут быть
легко поглощены массой покоренных народов, арийцы стро-



 
 
 

го исполняли законы, касающиеся подразделения на касты.
Во всяком обществе, во всяком государстве существовало и
существует неравенство между людьми. Везде к естествен-
ным неравенствам прибавляли еще искусственные. Повсю-
ду сильные притесняли и притесняют слабых, но нигде это
неравенство не имело такого строгого, резкого, систематиче-
ского характера, как у индусов.

Законы, касающиеся каст, простирали свою строгость до
того, что предписывали смотреть на членов низших каст как
на существа нечистые – прикосновение их к кшатрию или
брамину оскверняло последних и требовало очищения. Осо-
бенно строго применялся матримониальный закон, повеле-
вавший брать жену только из своей касты, – брак признавал-
ся законным только между членами одной и той же касты.
Дети, родившиеся от принадлежавших к различным кастам
родителей, считались ниже животных и назывались «чанда-
лами».

По Ману, происхождение каст и их обязанности объяс-
няются следующим образом: брамины были созданы из уст
Брамы, верховного существа, кшатрии – из его рук, вайшьи –
из бедер, шудры – из ног. Сообразно этому происхождению,
обязанности брамина заключались в проповеди священно-
го слова, и его прирожденными нравственными качества-
ми были умеренность, непорочность, терпение, мудрость;
обязанности кшатрия заключались в охране общества, и им
присвоены были слава, отвага, великодушие и добрая нрав-



 
 
 

ственность; обязанности вайшьи – в произведении жизнен-
ных продуктов; шудры – в служении трем высшим кастам.
Члены трех первых каст назывались «дважды рожденными»,
потому что при достижении юношеского возраста над ними
совершался торжественный обряд принятия и посвящения
в касту, что считалось вторым рождением. Посвящение со-
стояло в торжественном возложении священного шнура, от-
личительного признака высших каст. Этот шнур надевался
через левое плечо поперек груди. У шудр подобного шнура
не было. Брамины носили шнур хлопчатобумажный, кшат-
рии – сделанный из волокон конопли, и вайшьи – шерстяной.
Таким образом, мы видим, что по законам Ману не толь-
ко власть и уважение, но даже сами добродетели распреде-
лены между людьми неровно и являются привилегией двух
высших каст; мы видим, что самые возвышенные из добро-
детелей представляют неотъемлемую собственность брами-
нов, самые блестящие из них принадлежат кшатриям. Что
же касается низших каст, то они, собственно говоря, не об-
ладают добродетелями, а только обложены повинностями:
вайшьи должны обрабатывать землю и ходить за скотом или
промышлять, шудры же – исключительно служить высшим
кастам. Впрочем, вайшьи имели и более возвышенные обя-
занности – благотворительность, приношение жертв, чтение
священных книг; у шудр же, низведенных на последнюю сте-
пень унижения, не было даже и этих обязанностей.

Подобный социальный порядок вначале благоприятство-



 
 
 

вал развитию жизни арийского общества как в умственном,
так и в политическом отношении; культура страны достиг-
ла высокой степени развития, но с течением времени тот же
порядок парализовал дальнейшее ее развитие – она разви-
лась настолько, насколько допускали пределы, положенные
религией. Мы уже упоминали, что социальный строй индус-
ского общества основывался на религии, а так как религия
везде рассматривается как нечто постоянное и неизменяе-
мое, то и основания социального быта, построенные на ре-
лигиозных началах, являлись неизменяемыми. В самом де-
ле, цивилизация индусов, насколько она выражается в успе-
хах умственной жизни народа – в успехах науки, философии
и искусства, остановилась на пределе, указанном религией.
Сдерживаемые тесными рамками религиозных догматов, на-
ука и философия погрузились в дебри отвлеченных вымыс-
лов, а искусство, не имея простора, необходимого для твор-
ческой фантазии художника, нашло себе исход в изображе-
нии чудовищных фантастических форм. Оно отличалось ми-
стическим характером – символика преобладала в живопис-
ных, скульптурных и архитектурных произведениях. Музы-
кальное искусство, очень любимое этим кротким и меланхо-
лическим народом, было единственным, пожалуй, избегнув-
шим влияния религии, чего нельзя сказать о поэзии. Поэ-
зия была очень развита у индусов; в ней преобладали эпиче-
ские и лирические произведения, отличающиеся глубоким
чувством; многие дорогие человеческому сердцу привязан-



 
 
 

ности, а также человеческая скорбь изображаются в них в
высшей степени трогательно. Но и на поэтические произве-
дения религиозное влияние наложило свой глубокий отпе-
чаток.

По свидетельству греческих историков, Индия за шесть-
семь веков до Р. Х. представляла следующую картину по-
литического и культурного состояния: в это время в Индии
уже было множество богатых и больших городов, принадле-
жавших более или менее обширным и могущественным го-
сударствам с деспотическим правлением или бывших само-
стоятельными республиками.

Чтобы дать понятие о городах и городской жизни того вре-
мени, мы приведем здесь поэтическое описание одного из та-
ких городов: «…три широкие, всегда чисто содержимые ули-
цы, выровненные по шнурку, тянулись во всю его длину. До-
ма, построенные один возле другого, окружались светлыми
дворами, длинными колоннадами и великолепными терра-
сами. Над домами горожан, подобно горным вершинам, воз-
вышались купола дворцов. В разных местах города видне-
лись площади, парки с прудами и прекрасные сады. Высокие
насыпи и глубокие рвы окружали его отовсюду. В его сте-
нах, обложенных разноцветными камнями, наподобие шах-
матной доски, сделаны были крепкие ворота с прочными за-
порами. На гребне стен стояли лучники на страже „у смер-
тоносного оружия“. Улицы города были полны движения: по



 
 
 

ним постоянно ходили и ездили множество чужеземцев, по-
слы иностранных государств, купцы со слонами, лошадьми
и повозками. Из домов неслись звуки тамбуринов, флейт и
стройного пения; воздух был напоен курящимися благово-
ниями, запахом цветов и жертвенных приношений. По вече-
рам сады и парки наполнялись толпами гуляющих, а на пор-
тиках собирались молодые люди и девушки для веселых тан-
цев».

Из государств того времени наиболее значительными бы-
ли Кошала (современный Ауд), занимавшая плодородные
поля по берегам реки Сараджаны, и Магадха, нынешний Би-
хар. Цари Кошалы имели свое пребывание то в древней сто-
лице Аджадхии, то в новой – Шравасти. В конце VI века в
Кошале правил царь Прасенаджати.

В Магадхе столицей был город Раджагриха (царский дом).
Он был расположен к югу от современного города Патна;
развалины Раджагрихи до сего времени служат местом па-
ломничества буддистских пилигримов. Магадха была самым
могущественным и обширным владением того времени; она
простиралась от Бенгальского залива и Брахмапутры до Бе-
нареса. На юге ее границей были Виндийские горы, а с севе-
ра – Гималаи. В Магадхе при Шакьямуни царствовал Бим-
бисара, вступивший на престол в 603 году до Р. Х.

Из менее важных государств назовем царство Каши, ле-
жавшее около нынешнего Бенареса, тогда называвшегося
Варанаси, страну Малласов с городом Кушинагара и город



 
 
 

Вайшали, торговую республику.
Исторические памятники той эпохи рисуют блестящими и

роскошными красками картину жизни привилегированных
классов – царей, вельмож, браминов, кшатриев.

Золотая и серебряная домашняя утварь, великолепные
шелковые одеяния, вытканные золотыми нитями, оружие,
отделанное драгоценными каменьями, составляли неизбеж-
ную принадлежность той жизни. Роскошные дворцы царей и
вельмож утопали в тенистых садах, в которых свежесть под-
держивалась множеством прудов, покрытых бесчисленными
лотосами – священными растениями, символом производи-
тельных сил природы. Эти лотосы поражали своей красотой
зрение и наполняли воздух благоуханиями. Вне города ца-
ри и вельможи имели обширные парки, куда они выезжали
великолепными кортежами на лошадях или слонах, и здесь,
в тиши и удалении от городского шума, в тени магнолий и
пальм, наслаждались весельем и отдыхом от забот правле-
ния. Гаремы царей и вельмож были многочисленны: кроме
двух или трех главных жен, у них обыкновенно было мно-
жество наложниц, и рождавшиеся дети часто отдавались на
попечение разом нескольких кормилиц. Бесчисленное мно-
жество разного рода служащих – медиков, астрологов, тан-
цовщиц, музыкантш, фокусников и других находилось при
дворах царей и вельмож.

Благодаря этой роскоши жизни привилегированных клас-
сов промышленность и торговля сильно развились. По стра-



 
 
 

не беспрестанно двигались торговые караваны; по ее доро-
гам постоянно тянулись целые вереницы нагруженных това-
рами верблюдов, слонов, быков, ослов и даже людей. Наибо-
лее распространенными товарами были разного рода пред-
меты роскоши – шелковые ткани, сандаловое дерево, дра-
гоценные камни, духи и проч. Торговцы из жажды барыша
часто решались даже пускаться в открытое море, например
посещали остров Цейлон, и между купцами встречались об-
ладавшие несметными сокровищами. Торговыми операция-
ми занимались преимущественно вайшьи – это была, как мы
знаем, их прямая обязанность по Законам Ману, но тот же
Ману разрешил заниматься торговлей и браминам, чем по-
следние пользовались, являясь опасными конкурентами вай-
шьям ввиду того, что брамины не обязаны были платить ка-
кие-либо подати или повинности. Но все предметы роскоши,
циркулировавшие в торговле и промышленности, потребля-
лись только высшими классами; на остальной массе лежа-
ла исключительно обязанность доставлять средства высшим
классам для приобретения этих предметов роскоши, и в то
время как высшие касты в роскоши блестящей внешней жиз-
ни находили хотя бы временное утешение и забвение от да-
вивших все индусское общество религиозных воззрений, на-
родная масса находилась в самом жалком положении пого-
ловного рабства, подавляемая двойным игом: государствен-
ным и религиозным. Тем не менее народ с кротостью пере-
носил свою плачевную судьбу и строго выполнял все то, что



 
 
 

требовали от него нравственные правила и религия, к изло-
жению сущности которых мы сейчас и перейдем.



 
 
 

Царица Майя видит вещий сон перед зачатием сына

Религия индусов представляла собой идеалистический
пантеизм и отличалась крайним мистицизмом. Идеализм,
созерцательность и фантазия были издавна свойственны
нравственному и умственному складу арийского племени.
Арийцев не удовлетворяла грубая и прозаическая действи-
тельность окружающей их жизни, «они стремились к ино-
му идеальному миру», и их пылкая, проникнутая глубокой
поэзией фантазия населила весь мир богами и обоготворен-
ными героями. Агни – бог огня; Индра – царь неба – воин-
ственный и грозный бог, вокруг которого группируются Ма-
руты, не менее грозные боги молнии и урагана, сыновья бо-
га Рудры, покровителя; Вишну, Брахамати и многие другие
боги составляли пантеон арийских божеств в период воин-
ственной жизни арийского племени, когда оно нуждалось в
защите грозных и воинственных богов. Кроме обоготворе-
ния природы и ее сил, в религиозный культ арийцев входили
верование в переселение душ и поклонение душам умерших
предков. Верование в переселение душ принадлежит почти
всем древним религиям. Человеку трудно было примирить-
ся с мыслью, что жизнь его есть нечто временное, проявля-
ющееся в вечности лишь на мгновение и затем исчезающее
навсегда, и он создал это верование. Он верил, что жизнь,
этот величайший дар природы, вечна, что она, исчезнув со
смертью человека, переходит в тела других одушевленных



 
 
 

существ и после целого ряда переселений опять воплощает-
ся в человеческом существе. Он думал, что страдания и го-
рести настоящей жизни есть следствие несовершенства жиз-
ни предыдущей и что благодаря заслугам он может возро-
диться для более счастливой жизни.
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