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Изложение раннебуддийской философии принято ограничивать изложением некото-
рых философских идей школы тхеравада, приравнивая ее к хинаяне или же излагать
отдельно историю и философию основных раннебуддийских школ чисто формально. Эти
подходы можно считать недостаточными для понимания хотя бы того, чем являлся буд-
дизм в ранний период своего развития.

Развитие раннебуддийской философии представляет собой неравномерный процесс.
Существовало множество школ (точное количество школ, вероятно, установить нельзя),
которые вели постоянные дискуссии, в дискуссиях появлялись новые теоретические поня-
тия, давалась новая интерпретация уже существующих доктринальных положений. Фи-
лософские системы разных школ складывались не одномоментно, а в течение нескольких
веков, не изолированно, а находясь под постоянным влиянием других школ, школы по-
лемизировали друг с другом, но и через полемику взаимно обогащали свои философские
взгляды.

Сами доктринальные положения передавались устно в традиции парам-пара («от од-
ного к другому»), что означало не их механическое воспроизведение, а ре-актуализацию,
причем каждое положение оказывалось связанным с целым полем смыслов, со всем тек-
стовым и мета-текстовым пространством. В этом отношении интересно вспомнить о за-
кономерностях устной передачи эпических текстов. До складывания школ существовала
длительная традиция ачарьявады - «учений учителей», это учение было не застывшим, а
скорее постоянно меняющимся разговором с учениками на доктринальные темы.

Устная традиция философии продолжала существовать и после составления в первых
веках н. э. фундаментального собрания раннебуддийских текстов различной жанровой
принадлежности - палийского канона «Типитака» школы тхеравада. Палийский канон,
как известно, был записан, однако не следует думать, что эти тексты читались. Письмен-
ные тексты воспринимались как нечто священное, несущее частицу «буддовости». Запи-
санный текст можно было положить в ступу для ее освящения, но никак не читать. Весь
массив текстов существовал в устной передаче, причем между монахами была определен-
ная «специализация».

Наряду со сравнительно хорошо известной и исследованной школой тхеравада суще-
ствовало еще несколько распространенных и влиятельных школ (сарвастивада, позднее
махасангика). Недошедший до нас канон сарвастивады, например, по объему был даже
больше канона тхеравады. Школы существовали по всей Индии, представители разных
школ могли жить в одних монастырях. Некоторые из школ можно условно объединить в
философские направления. К таким философским направлениям можно отнести пудга-
лаваду, тем не менее четкого разграничения под-школа - школа - направление в научной
литературе не выработано.

Среди всех школ раннего буддизма направление пудгалавада кажется очень интерес-
ным по способу решения некоторых общебуддийских философских проблем, разрабаты-
ваемым понятиям и методу их рассмотрения. У этого направления было так же много
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сторонников, как и у тхеравады, подтверждение чему можно найти в эпиграфике и в
«Записках» китайских паломников в Индию. Это направление в значительной степени
повлияло на дальнейшее развитие раннего буддизма, обогатило его новыми философски-
ми подходами.

Направление пудгалавада в основном представлено школами самматия и ватсипут-
рия, окончательно сложившимися в первых веках н.э. Свое название пудгалавадины по-
лучили потому, что ввели в философский оборот новое понятие - пудгала. Тому, что такое
пудгала нужно посвятить отдельное исследование, для нас важно то, что пудгала - один
из способов определения психического единства без постоянного субстрата психики, в
дальнейшем близкое понятиям атман-анатман. Влияние пудгалавады на тхераваду мож-
но проследить на примере «Сутты о носителе ноши».

Изложению полемики школ по различным вопросам полностью посвящено сочинение
«Катхваттху» из «Абхидхаммапитаки» палийского канона. Собственные тексты школ
сохранились плохо, фрагменты текстов пудгалавады дошли до нас в китайском переводе.
Принадлежность к жанру абхидхармистской («вокруг дхаммы», «обсуждение вопросов,
связанных с дхаммой») литературы задает определенные рамки тексту «Катхаваттху».
Название «Катхаваттху» можно перевести как «Предметы дискуссии» (катха - обсуж-
дение, всестороннее исследование, ваттху, как и санскритское васту - предмет, элемент).
Вопрос о понятии пудгала, предлагаемом самматией и ватсипутрией, оказывается на-
столько значимым, что им открывается все сочинение, всестороннее обсуждение этого
вопроса составляет первую главу памятника.

Несмотря различную трактовку некоторых понятий в учениях раннебуддийских школ,
можно поставить задачу выделения общего теоретического фундамента философских по-
строений школ, в частности, учения о причинности пратитья самутпада.

Изучение школ раннего буддизма с точки зрения закономерностей их формирования,
развития философских идей в полемике с другими школами является перспективным
направлением исследования. Необходимо выработать новый подход к исследованию ран-
небуддийских текстов, поставить новые проблемы типологии раннебуддийских школ.
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