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Нагарджуна был одним из величайших мыслителей буддизма и разработал фи-

лософскую идею, известную как «срединность» или «пустота». Целью исследования 

являлось выявить, каким образом представлена общебуддийская концепция Средин-

ности в учении Нагарджуны. Выявлена взаимосвязь между философией срединности 

и понятием пустоты Мадхьямаки. 
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Буддизм представлен множеством течений и направлений, которые 

больше похожи на отдельные религии, нежели на ответвления одной 

системы взглядов со своими особенностями мировоззрений. И хотя су-

ществуют основы буддийского учения, в каждом течении они развиты 

по-разному, и все они претендуют на звание истинного учения Будды. 

Будда, основатель буддизма, проповедовал отречение как от жест-

кого аскетизма, так и от легкой мирской жизни, наставлял следованию 

баланса между этими формами существования. Хотя многими последо-

вателями Тхеравады, одной из основных буддийских направлений, под 

Срединным путем понимается Восьмеричный путь. Он изложен Буддой 

в четырёх Благородных истинах, которые являются базовой идеей для 

всех течений и направлений буддизма. Восьмеричный путь представляет 

собой способ совершенствования сознания и медитативные практики на 

пути к Освобождению, и включает 8 ступеней.  

Почти сразу после паринирваны Будды, то есть его физической 

смерти, буддизм стал делиться на разные течения и направления, самые 

первые из которых не имели больших различий в учениях и отличались 

друг от друга только пониманием и изложением некоторых вопросов. 

Позже стали возникать школы с принципиально иным трактование идей 

раннего буддизма [1, с. 64–65]. Так, к 80 г. до н. э. сформировалась Тхе-

равада, а к 1 в. н. э. свое распространение получило другое направление 

буддизма – Махаяна, в пер. с санскр. «Великая колесница» [2, с. 285]. Ее 

первые тексты – Праджня парамиты, или сутры «Совершенствования 

мудрости», начали составляться еще в I в. до н. э. – I в. н. и включали 

в себя некоторые сутры и канонические тексты Махаяны [3, с. 505]. 

Приверженцы Великой колесницы и составители ее канонической лите-

ратуры считали, что часть сутр, которые проповедовал Будда, могли по-



 482 

нять только бодхисаттвы, боги и наги – мифические существа буддизма 

и индуизма, которые изображались с человеческим торсом и змеиным 

хвостом [3, с. 506]. Поэтому они не вошли в Трипитаку, буддийский ка-

нон, а сохранились в подводном царстве нагов. 

Понятие «махаяна» изначально не употреблялось как название ре-

лигиозного течения, а обозначало высший принцип, знание, посредст-

вом которого достигается окончательное освобождение. В этом значе-

нии данное понятие применялась первым проповедником махаяны Аш-

вагхошей. Распри между течениями раннего буддизма, Тхеравадой 

и Махаяной прослеживались в истории буддизма с самого начала их 

возникновения. А после смерти Ашвагхоши ссоры между Тхеравадой 

и Махаяной стали еще более ожесточенными. Так среди последователей 

Великой колесницы появилось новое обозначение Тхеравады – Хинаяна, 

себя же они стали звать Махаяной [4, с. 29]. Хинаяна в переводе с санск-

рита обозначает «Малая колесница». В сутрах «Совершенствования 

мудрости» хинаяной называются все немахаянские течения [3, с. 505]. 

Будда называл свое учение Срединным Путем. Это проявлялось не 

только в проповедовании баланса между аскетизмом и мирской жизнью, 

но и касательно метафизических понятий: он избегал таких утвержде-

ний, как например «все существует» и «ничто не существует» [5, с. 299]. 

Это вобрала в себя и Мадхьямака, что переводится с санскрита «сред-

ний» [2, с. 271]. Такое метафизическое учение о Срединности в своих 

трудах изложил ее основатель Нагарджуна. 

Доподлинно не известно, когда жил мыслитель. Авторитетный рос-

сийский ученый-востоковед Е. А. Торчинов говорит о I–II веках, другой 

известный российский буддолог, специалист по Нагарджуне, определяет 

время его жизни II – началом III века. Сами буддисты утверждают, что 

жил Нагарджуна около 600 лет, примерно с III в. до н. э. по II в. н. э., так 

как владел методами аюрведы, древней науки о врачевании [6]. В био-

графии Нагарджуны много мистических моментов: он умел становиться 

невидимым, а сутры «Совершенствования мудрости» обрел, спустив-

шись в царство нагов [1, с. 120–121]. Поэтому выделить реальные факты 

из его жизни сложно. Мы почти ничего не знаем о его жизненном опыте, 

его симпатиях и неприязнях, но он оставил большое количество религи-

озных текстов. И хотя авторство некоторых трактатов подвергается со-

мнению, столь большое наследие после себя не оставил ни один Ин-

дийский мыслитель, что показывает непоколебимую авторитетность На-

гарджуны в течении многих веков [7, с. 252]. 

Главный труд Нагарджуны – «Мула-мадхьямака-карика» (далее 

ММК), в переводе В. П. Андросова «Коренные строфы о Срединно-

сти» [3, c. 209], иногда его называют «Мула-мадхьямака-карика Прадж-
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ня-нама», в переводе «Коренные строфы о Срединности, называемые 

Мудрость» [3, c. 209]. Каждая глава ММК представлена опровержением 

общефилософских (самосущее, время, условие и т. д.) и буддийских ка-

тегорий (страдание, 12 звеньев взаимозависимого происхождения и т. д.) 

путем деструкции тезисов оппонента. Нагарджуна стремился к тому, 

чтобы очищенные умы могли оценить критически хаотичность мыслей, 

сознания, обусловленного причинами.  

Важнейшим понятием Мадхьямаки и средством деструкции кон-

цепций оппонентов Нагарджуны и его последователей является понятие 

«шунья», что буквально в переводе с санскрита – пустота. Все тезисы 

противников сводились к их несамостоятельности, обусловленности. 

Однако мадхьямаки не стремились установить идею шуньяты вместо 

других категорий, ведь пустота – это свойство всего, включая саму пус-

тоту [3, с. 200].  

Понятие пустоты встречалось еще в домахаянских учениях, но обо-

значало «анатман» – отсутствие вечной души [3, с. 199]. В махаяне же 

оно преобретает иное значение, интерпретируется как отсутствие само-

сущего во всем, включая дхармо-частицы, которые в Тхераваде обозна-

чали невзаимообусловленную реальность [3, с. 199–200]. «В мадхьямаке 

пустотностью характеризуются все познания индивидов сансары, в том 

числе и представления о нирване» [3, с. 198]. 

В сутрах Совершенствования мудрости разработана концепция 

кальпаны – деятельности сознания, направленной на построение дхамо-

частиц, которые способствуют продолжению круговорота перерожде-

ний. Мышление поддерживает такую созидательную деятельность, по-

этому рекомендуется относиться к возникающим чувствам и мыслям как 

к пустым, не действующим положительно на духовный рост [3, с. 507]. 

Нагарджуна «называл пустотностью срединный путь, а целью пути уст-

ранение пустотностью последствий кармы, созданных мышлени-

ем» [3, с. 199]. 

Таким образом, философия Срединности Нагарджуны состоит 

в том, чтобы путем практики шуньяты, то есть понимания пустотности 

самого мыслительного процесса и его продуктов, освободиться от стра-

дания и достичь Просветления.  
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