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Ц. Д. ЗАМБАЛОВ (Йонден СОДНАМ)
Санкт-Петербургский буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй

СВОДНЫЙ КОММЕНТАРИЙ К УКРАШЕНИЮ 
ПОСТИЖЕНИЙ ПРАДЖНЯПАРАМИТЫ. ВСЕВЕДЕНИЕ

Настоящая статья представляет собой авторскую презентацию издательского проекта первой главы многотомного 
труда «Сводный комментарий к Украшению постижений Праджняпарамиты», содержащего в общей сложности 
8 глав. Исследование включает двуязычные тексты (тиб; русск.), тибетские тексты и цитаты  приводятся в ориги-
нале на тибетском языке с переводом. До настоящего времени эти тексты на русский язык не переводись. Книга в 
размере начальной главы, а также в полном многотомном объеме, предназначена для использования, как базовое 
учебное и научное издание для религиозных и светских, буддийских и буддологических, образовательных органи-
заций высшего и дополнительного образования.

Ключевые слов а: Будда, Шакьямуни, Майтрейя, Праджняпарамита, Мадхьямика, Дже Цонкапа, школа Ге-
луг-па, Жамьян Щедпа, Арья Асанга.

Об авторе: ЗАМБАЛОВ Цыренжап Доржиевич (Йонден Соднам лама), гэбшэ, лама, Санкт-Петербургский буд-
дийский храм Дацан Гунзэчойнэй (Санкт-Петербург, Россия) (soulde1or@yandex.ru).
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Книга является первой главой многотомно-
го труда «Сводный комментарий к Украшению 
постижений Праджняпарамиты», содержаще-
го в общей сложности 8 глав.

Исследование включает двуязычные тексты 
(тиб; русск.) и имеет следующие основные раз-
делы:

1.  Будда Майтрейя. «Абхисамая–Аламка-
ра» — «Украшение постижений Праджняпара-
миты» Стихотворный коренной текст;

2.  Учитель Харибадра «Комментарий про-
ясняющий смысл Украшения постижений 
Праджняпарамиты»;

3.  Комментарий ламы Йондена Соднама к 
тексту Учителя Харибадры.

Автор в своем комментарии опирается на 
труды классиков буддизма школы гелуг-па:

— «Золотые Четки» Дже Цонкапы;
— «Украшение сущности полных наставле-

ний» Жалцаб Дарма Ринчена;
— «Пособие по Праджняпарамите» Гунчен 

Жамьян Щедпы;
—  С очинения Гунтан Ринпоче и Гунтан 

Денби Донме.

Тибетские тексты и цитаты приводятся в 
оригинале на тибетском языке с переводом. 
До настоящего времени эти тексты на русский 
язык не переводись.

Настоящий труд, по сути, является исследо-
ванием, посвященным широкому рассмотре-
нию трудов ученых прошлого, опирающихся 
на текст первой главы проторяющего ком-
ментария Майтреи «Абхисамая–Аламкара» 
(«Украшение Постижений»).

Текст «Абхисамая–Аламкара» Майтреи 
представляет собой структурированное изло-
жение объяснений сложных мест и разъяснение 
учений о Праджняпарамите. Почему же гряду-
щий Будда носит имя Майтреи? Для разъясне-
ний обратимся к автороскому переводу:

«Майтрея  — подробнее о возникновении 
этого имени рассказывается в сутре «Майтрея-
вьякарана», что переводится как «Пророчество 
Майтреи»:

བྱམས་པ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས།རྗེ་བཙུན་འདི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གདུགས་ཀྱི་

བསྟན་པ་ལ་དགེ་སློང་བོླ་གྲོས་བརྟན་པར་གྱུར་བ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་པ་

བསྒོམ།གཞན་ལའང་དེའི་ཐབས་སོྟན།ཞེས་པ་ནས།སངས་རྱྒས་དེས་ལྷའི་བུ་དགེ་སོླང་འདི་
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སྤྱད་པ་སྤྱོད་པ་ནའང་བྱམས་པ་སངས་རྒྱས་པ་ནའང་བྱམས་པ་ཞེས་པ་ལྟར་སློབ་མི་སློབ་

ཐམས་ཅད་དུ་བྱམས་པའི་མིང་ཐོབ་པའམ།དྲང་སྲོང་ཡེ་ཤེས་འོད་ཅེས་བྱ་བར་གུྱར་བ་ན་

སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་ཞེས་པའི་དྲུང་དུ། བདག་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་ཡང་མིང་བྱམས་པ་

ཞེས་པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པས་བྱམས་པ་ཞེས་པས་སོ།

Будда Майтрея, в одном из своих рождений, 
был монахом — бхикшу по имени Лодой Денба 
(Твердая Мудрость) и практиковал любовь и до-
броту по отношению ко всем живым существам, 
а также показывал этот путь другим. Далее, перед 
Буддой, даже после достижения просветления, 
на пути учения и не учения, навсегда обрести 
имя Майтрея. Также, в другом рождении, мудре-
ца (Риши) Еще Од (Луч Мудрости) принес такую 
клятву: «Пусть, когда я достигну Просветления, я 
также буду носить имя «Майтрея».»

Таким образом, автор проясняет значение 
имени Будды Майтреи, посредством обраще-
ния к сутрам в качестве первоисточника, пре-
доставляя перевод оригинального текста на 
русском языке.

Учение о Праджняпарамите, так же извест-
ное как учение о запредельной мудрости, явля-
ется центральным в контексте второго цикла 
учений Будды Шакьямуни, преподанных на 
горе Гридхракута в Индии. Помимо этого, Буд-
да также преподал циклы учений в Оленьем 
парке города Сарнатх и городе Вайшали, что 
соответствует первому и третьему циклам уче-
ния соответственно.

В контексте первого цикла учений Будда 
поведал о четырех истинах Святого, о важно-
сти зарождения отречения. Во время второго 
цикла учения, как было сказано ранее, Будда 
поведал о способах постижения запредельной 
мудрости. В заключительном третьем цикле 
учений Будда прояснил сложные и спорные мо-
менты первых двух циклов. Также, в соответ-
ствии с тремя циклами учений, формируются 
четыре основные философские буддийские 
школы. Воззрения Вайбхашики и Саутрантики 
формируются на базе учений первого цикла, 
воззрения Мадхьямики на базе второго, а Чит-
таматры — третьего.

После того как Будда Шакьямуни в восьми-
десятилетнем возрасте достиг Нирваны, был 
проведен первый собор его учеников, на ко-
тором впервые дословно были записаны его 

изречения, впоследствии сформировавшие 
каноническое собрание текстов — Трипитаку. 
Слово «питака» (санскр.) переводится как «ко-
роб, корзина» и это объясняется тем, что свит-
ки из пальмовых листьев, на которых были 
написаны тексты, хранились в трёх корзинах. 
Каждая корзина соответствует разделению 
священных книг на три раздела: Винайя-пита-
ка, Сутра-питака и Абхидхарма-питака.

По прошествию времени способности к вос-
приятию напрямую учений у учеников и по-
следователей снизились, из-за чего возникла 
потребность в комментариях, разъясняющих ка-
нонические тексты. Так в буддийской философ-
ской традиции появляются сочинения пандит, в 
сущности, представляющие проторяющие ком-
ментарии, проясняющие подлинный смысл уче-
ний и изречений Будды, вновь делая их доступ-
ными для широкого круга учеников. Авторами 
таких проторяющих комментариев являются 
Арья Нагарджуна, Будда Майтрея и Арья Асанга.

Таким образом, Арья Асанга, будучи учени-
ком Будды Майтреи, составил проторяющий 
комментарий в рамках философской школы 
Читтаматра, в котором он применил трехпла-
новую классификацию явлений на зависимые, 
номинальные и абсолютные.

Арья Нагарджуна во всей полноте смог дать 
обширные разъяснения смысла и сути второго 
цикла учений, проторив понимание к смыслу 
учений о взаимозависимости и пустотности 
явлений, последовательно изложив объясне-
ние двадцати ее видов.

Так же, как и Арья Нагарджуна, в рамках 
философской школы Мадхьямика, Будда Май-
трея составил свой проторяющий коммента-
рий «Абхисамая–Аламкара», который является 
коренным трактатом, предметом разъяснений 
которого стали учения о взаимозависимости 
и пустотности. Однако, он использовал иной 
подход, применив классификацию учения на 
восемь предметов изложения, а также семьде-
сят смыслов, раскрывающих суть данных пред-
метов. В сочинении Дже Цонкапы «Золотые 
Четки» сказано:

«Непобедимый Будда (эпитет Майтрейи) 
сочинил «Украшение постижений Праджняпа-
рамиты» опираясь на основы всех сутр Прадж-
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няпарамиты, объединив 8 предметов и 70 
смыслов с последовательностью медитации».

Подобнее о предмете прозрения Будды 
Майтреи мы узнаем из комментария индий-
ского пандиты Харибадры:

Рис. 1. Часть оригинального комментирующего 
текста Харибадры

Рис. 2. Продолжение текста на Рис. 1

«Арья Майтрея, в соответствии с высшей 
практикой, узрел, то что объект отдельно по-
знающей мудрости  — мать Праджняпарами-
та, и вера в нее, является основой причин для 
обретения всех существующих достоинств. 
Другим ученикам, для того, чтобы зародить 
сильную веру в Драгоценную, совершенную 
Праджняпарамиту, которая приводит к состо-
янию Просветления, вначале, перед всеми пя-
тью разделами, поклонение к трем видам зна-
ния и их достоинствам. Так сказано».

Таким образом, текст «Абхисамая–Аламка-
ра» в сущности представляет собой проторяю-
щий комментарий к изначальным наставлени-
ям второго цикла учений Будды Шакьямуни. 
Данный текст используется как один из цен-
тральных к изучению в системе тибетского мо-
настырского образования в рамках шестилет-
него курса «Парчин».

Данная работа является уникальным руко-
водством по достижению прозрения Прадж-
няпарамиты, которое включает в себя суть 
всех сутр, посвящённых запредельной мудро-
сти. Кроме того, данное сочинение отличается 
особенной последовательностью изложения 
предметов и систематизацией их описания. Так 

как данная тема весьма сложна для изучения и 
постижения, такой подход позволяет читателю 
в полной мере ознакомиться с всесторонним 
представлением об идеях Праджняпарамиты, 
лучше усвоив их суть. Подтверждение трудно-
постижимости Праджняпарамиты изложены 
во многих трактатах и сочинениях, в том числе 
в «Сущности прекрасных изречений, разделя-
ющих прямое и переносное» Дже Цонкапы:

«Таковость (пустотная сущность) всех явле-
ний очень сложна для понимания. Однако, уз-
рев то, что без постижения этого, невозможно 
достижение освобождения, движимый состра-
данием, Будда преподал метод и множество 
дверей для понимания этого».

Принципиальная роль учений о Праджняпа-
рамите также раскрывается как путь ведущий к 
отбрасыванию двух видов загрязнений и их от-
печатков, препятствующих реализации полного 
Освобождения в контексте буддийской фило-
софской призматики. Об это упоминает досто-
почтенный Кенсур Агван Нима в своем коммен-
тарии на «Сутру сущности Праджняпарамиты»:

«Отбросившая омрачения вместе с их отпе-
чатками и обладающая шестью собраниями до-
стоинств. Или же Праджняпарамита, которая яв-
ляется путем для достижения этого состояния».

Автор данной книги также приводит авто-
комментарий к теме понимания и разъяснения 
Праджняпармиты:

«Что же такое отдельно познающая му-
дрость? Под словом отдельно, имеется в виду 
что эта мудрость, «отдельна» или же незави-
сима от восприятий концептуальных образов 
и не связанна с логическим мышлением, а яв-
ляется прямым познаванием объекта. Эта от-
дельно познающая мудрость является знанием 
в потоке сознания Арьи и относится к пути 
полного сосредоточения.

Такие пути как, «путь видения» и «путь ме-
дитации» на этапе Учения, разделяют на два 
подвида: путь полного сосредоточения и путь, 
следующий за ним. Путь полного сосредоточе-
ния направлен на объекты Абсолютной исти-
ны: для колесницы Шравак и Пратьекабудд — 
это бессамостность индивида, а для колесницы 
Бодхисаттв  — это пустотность всех явлений. 
Углубляться в такую тему как, будут ли такие 
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понятия как «бессамостность индивида» в 
разрезе разных философских школ, таких как 
Читтаматра, Мадхьямика Сватантрика и Мад-
хьямика Прасангика признаваться как Абсо-
лютная Истина мы не будем, обширнее вы мо-
жете посмотреть в сочинениях Дже Цонкапы. 
Если же обобщить и говорить для понимания, 
то Путь полного сосредоточения направлен на 
постижение Абсолютной истины, путь, сле-
дующий за ним, на Относительную истину. И 
только лишь на этапе неучения, (достижения 
Просветления) два этих пути могут объеди-
нятся в один. В «Золотых Четках» сказано:

གསེར་ཕྲེང་ལས། དེ་ནས་མཉམ་རྫེས་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་སོང་བའིེ་སྐབས་ཡིན་ནོ།

«После этого, путь полного сосредоточения 
и путь, следующий за ним по своей природе, 
объединяются. Так сказано».

Соответственно, Майтрея узрел Праджня-
парамиту и веру в нее как основу причин для 
достижения достоинств, то есть в этом состоя-
нии он одновременно созерцал Абсолютную и 
Относительную Истины, что может совершать 
только Будда».

В индийской философской традиции вы-
деляют двадцать один основополагающий 
комментарий к сочинению «Абхисамая–Алам-
кара». Двенадцать из них явно ссылаются на 
сутры второго цикла учений, в то время как де-
вять из них являются непосредственным ком-
ментарием к «Абхисамая–Аламкаре». К дан-
ным непосредственным комментариям также 
относится сочинение «Ясный смысл» индий-
ского пандиты Харибадры. В данном коммен-
тарии автор поэтапно разъясняет суть изрече-
ний Майтреи, детально поясняя смысл слов:

Рис. 3. Часть оригинального текста 
«Абхисамая–Аламкара»

«Восхваление, поклонение Праджняпарами-
те. Что приводит к успокоению, ищущих освобо-
ждения Шраваков и Пратьекабудд, посредством 
«Знания основ» познающих бессамостность 
индивида. С помощью чего, Боддхисаттвы осу-
ществляют замыслы живых существ, опираясь 
на «Знание основ» постигающее три пути ис-
тинно несуществующими Как Будды, излагают 
различные Дхармы, опираясь на «Всезнание», 
познающее все явления истинно не имеющи-
ми рождения, которым они истинно обладают, 
Праджняпарамите, матери Будд, Боддхисаттв, 
Шраваков и Пратьекабудд, ей, поклоняюсь!»

Рис. 4. Комментирующий текст Харибадры к тексту 
на Рис. 3

«Так сказано. В этих четырех строках вос-
хваления–поклонения, сказано о том, что 
«три знания» обладают сущностью исполнять 
замыслы ее «четырех сыновей  — Шраваков, 
Пратьекабудд, Боддхисаттв и Будд». Услышав 
эти четыре строки, некоторые — «Последова-
тели веры» сразу же зарождают необратимую 
веру в эти «три знания». «Последователи зна-
ния», опираясь на утверждения о том, что все 
явления лишены истинного существования — 
единого или раздельного, познают, что основы, 
путь и явления не имеют истинного рождения, 
поэтому не видят никакого вреда в этих трех 
знаниях. Также, постигая то, что «три знания» 
действительно объединяют в воплощают в себе 
сущность всех Праджняпарамит и все «четыре 
сына» происходят из этих «трех знаний», после 
этого, истинно зарождают в себе сильную и не-
обратимую веру.
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Рис. 5. Продолжение текста на Рис. 4

После зарождения веры, два этих индивида, 
желающие достоинств «трех знаний», опира-
ясь на Праджняпарамиту и другие изречения, 
полностью изучают их, стремясь зародить «во-
семь предметов». Далее, они поэтапно обрета-
ют мудрость постижения «восьми предметов», 
происходящую из слушания, размышления и 
медитации и таким образом достигают про-
светления! Поэтому, вера в победительницу — 
Праджняпарамиту, является основой причин 
для достижения Освобождения! Так сказано».

Несмотря на то, что «Ясный смысл» Хариба-
дры выступает в качестве комментария к ком-
ментарию, его смысл по-прежнему оставался 
весьма сложным для понимания и требовал 
дополнительных разъяснений. Данная необ-
ходимость стала парастатической причиной 
к написанию сочинения «Золотые четки пре-
красных наставлений» Дже Цонкапы, а также 
многих других сочинений-комментариев ти-
бетских буддийских философов и ученых.

В соответствии с выше сказанным, основ-
ной целью данного издания является компи-
ляция основных трудов обширной традиции 
комментариев к сочинению Майтреи «Абхиса-
мая–Аламкара». Издание тома, а также после-
дующее многотомное издание данной работы, 
предназначены для использования в качестве 
базового учебного и научного издания для 
религиозных и светских образовательных ор-
ганизаций высшего и дополнительного обра-
зования. Выступая в роли учебного издания, 
одной из задач данной работы является озна-
комить читателя с множественными существу-
ющими точками зрения индийских и тибет-
ских философов и пандит прошлого в формате 
полноценной модульной работы.

Таким образом, работа включает в себя ана-
лиз и интерпретацию множественных источ-

ников, написанных разными авторами в разное 
время. Это предоставляет возможность читате-
лю ознакомиться с панорамой тибето-индий-
ской философии, способствуя формированию 
у него более обширного и глубокого представ-
ления о предмете. Кроме того, использование 
множества уникальных источников обеспечи-
вает надёжность и достоверность представлен-
ной информации, что гарантирует высокое ка-
чество представленных материалов.

Избранная литературная база является не 
случайной, и соотносится с традиционной изу-
чаемой хрестоматией курса Праджняпарамиты 
в университетском тибетском монастырском 
комплексе «Дрепунг Гоманг». Поэтому, при рас-
смотрении и изучении тракатата «Абхисамая–
Аламкара» в качестве опорных будут выступать 
сочинения «Золотые четки» за авторством Дже 
Цонкапы, «Украшение сущности изречений» 
Жалцаб Дарма Ринчена, «Пособие по Праджня-
парамите» Гунчен Джамьян Щедпы и «Записки 
к комментарию» Гунтан Гончог Денби Донме.

Данный том содержит собрание трудов, по-
священных первому предмету «Всеведение» и 
содержит в себе десять глав в соответствии с 
десятью обозначающими характеристиками 
(смыслами) данного предмета — начиная с пер-
вой главы «Бодхичитта» и заканчивая десятой 
главой «Практика отречения». Каждая глава 
построена по единообразной схеме и содержит 
в себе основную терминологию в рамках темы 
соответствующей главы, а также типологию 
(если она уместна) и ее пояснение.

Уникальность данной работы заключается 
в том, что она основана на обширном корпусе 
множества выдающихся литературных мате-
риалах тибето-индийской философии, что обе-
спечивает возможность полномасштабно озна-
комиться с рассуждениями и точками зрения 
множества авторов в единокнижном формате, 
позволяя составить всестороннее представле-
ние о развитии и становлении тибето-индий-
ской философской мысли.

Написание первой главы исследования 
(«Всеведение») закончено, авторское редакти-
рование, включая справочные врезки и ссыл-
ки, будет окончательно завершено в первом 
квартале 2025 г.
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Учитывая актуальность задачи развития 
российской буддийской образовательной си-
стемы, полный издательский цикл для главы 
«Всезнание» запланирован на 2025. Перевод и 

издание многотомного труда «Сводный  ком-
ментарий к Украшению постижений Праджня-
парамиты» предполагается продолжать в тече-
ние 5 лет.
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