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Тексты «Палийского канона» являются основным источником для ученого, специали-
зирующегося на изучении философии раннего буддизма. Вместе с тем можно утверждать,
что подход к анализу текстов «Типитаки» в настоящее время не разработан. Обладая
огромным массивом (классическое издание «Палийского канона» составляет 38 томов
примерно по 400 страниц каждый) разнообразных по тематике и стилю изложения ис-
точников, мы сталкиваемся с проблемой выбора способа прочтения текста, адекватного
самому тексту. Другими словами, для любого конкретного историко-философского иссле-
дования необходимо решить следующий вопрос: как возможны прочтение, понимание и
интерпретация текста при недопустимости «вчитывания в текст смыслов, присущих соб-
ственной культуре» (выражение В.Н. Романова).

Приблизиться к решению данного вопроса можно через тщательное рассмотрение прин-
ципов функционирования самой текстопорождающей традиции, и через анализ того, как
каждый отдельный текст оказывается связанным с интертекстуальным пространством.
«Палийский канон» представляет собой вариант организации такого пространства, строго
выстроенную систему текстов, в которой место, занимаемое каждым отдельным текстом,
однозначно определено. В данном докладе будут рассмотрены в связи с этим основные
подходы к изучению «Палийского канона», представленные в исследовательской литера-
туре.

Поскольку «Палийский канон» складывался постепенно в течении нескольких веков,
тексты, собранные в нем, оказываются неоднородными и необходимо разделяются на «Три
корзины» (ti-pit.aka). Присутсвие в одном компендиуме текстов, посвященных монашеской
дисциплине, нарративов о прошлых жизнях Будды, лирических произведений, доктри-
нальных текстов и др. может быть объяснено стремлением собрать воедино все тексты,
раскрывающие Учение с разных сторон, причем тексты должны быть собраны исчерпы-
вающим образом.

Важным оказывается и то, что составление «Палийского канона» приписывают школе
Тхеравада. Особенно это значимо для «Абхидхамма-питаки», собрания текстов «вокруг
Дхармы» (abhi-dhamma), посвященных изложению всех дхарм, на которые могут быть
разложены феномены реальности.

В составе «Абхидхамма-питаки» находится уникальный по своему построению и со-
держанию текст «Катхаваттху». Данный текст раскрывает вопросы дискуссии (kathā-
vatthu) школ раннего буддизма. В нем представитель школы Тхеравада ведет полеми-
ческий диалог с представителями других школ. Диалогическая форма текста заставляет
современных исследователей ставить вопрос о правомерности включения «Катхаваттху»
в «Абхидхамма-питаку». Так, Хиубер пишет, что «Катхаваттху» должен был быть вклю-
чен в «Сутта-питаку».

По нашему мнению, организация композиции «Катхаваттху» представляет собой важ-
ную проблему, поскольку диалог здесь касается не просто теоритических положений, но
эти положения являются также и сакральными. Важно уделить внимание построению
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религиозно-философских диалогов «Катхаваттху» также и потому, что в дальнейшем ис-
пользующийся в нем метод ведения дискуссии стал образцом построения полемических
текстов.

Далее, «Катхаваттху», как указывает Норман, включает больше всего цитат из дру-
гих мест Канона, чем любой другой канонический текст. Это также указывает на уни-
кальность данного памятника. В нашем докладе предполагается рассмотреть отсылки к
другим местам Канона, появляющиеся в первом вопросе первой главы «Катхаваттху».

Определение места, которое занимает текст, например, «Катхаваттху» в «Палийском
каноне» как в едином целом, позволяет и более надежно датировать памятник. Дати-
ровка текста, таким образом, может быть осуществлена только условная, т.е. опредить
возможно только литературный, а не конкретный, период составления текста, т.е. период
относительно других текстов.

Таким образом, исследовать отдельную историко-философскую проблему, представ-
ленную в раннебуддийском дискурсе, возможно только исходя из конкретного текста, а
читать такой текст изолированно от окружающих его текстов оказывается нерезультатив-
ным и ни к чему не ведущим.
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