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Монография С. Ю. Лепехова «Формирование 
религиозно-философских и логико-эпистемо-
логических концепций буддизма Махаяны» по-
священа исследованию проблем становления и 
развития философских концепций Махаяны, а 
также мультикультурных связей на обширном 
евразийском пространстве. Структурно книга 
состоит из двух глав, представляющих, как это 
видится автору, две стадии развития буддизма 
махаяны. В первой главе исследуется становле-
ние религиозно-философских традиций уче-
ния «Совершенной Мудрости» (Праджняпара-
миты) и возникшей на его основе философской 
школы буддизма махаяны — Мадхьямаки. Рас-
сматривая процесс возникновения и развития 
праджняпарамитских идей, автор на основе 
анализа текста праджняпарамитских сутр, вы-
сказывает свои предположения относительно 
времени и места появления учения Праджня-
парамиты. Относительно времени автор при-
ходит к выводу о значительном усилении как 
идеологического, так и социально-политиче-
ского влияния буддизма на государство. Тогда 
же происходит наивысший взлет буддийского 
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искусства в Индии, а сам буддизм достигает в 
этой стране наибольшего расцвета, превраща-
ясь в мировую цивилизацию. Вместе с тем все 
это сопровождалось упадком старых культов, 
распространением новых идей, потрясением 
традиционной социальной структуры и фор-
мированием новых социальных институтов 
(с.  30). В этой связи С.  Ю.  Лепехов определя-
ет учение Праджняпарамиты как «новый вид 
религиозно-философской деятельности», от-
крывающей новые возможности в понимании 
традиционности с сохранением собственной 
идентичности (с. 32).

Автор монографии подробно останавливает-
ся на особенностях процесса распространения 
праджняпарамитских идей за пределами Индии, 
уделяя особое внимание переводу и изданию 
этих текстов, что, несомненно, повлияло на раз-
витие книгопечатного дела. В частности, в Корё 
был изобретен способ печатания подвижным ме-
таллическим шрифтом уже в XIII в., т. е. задолго 
до Гуттенберга (с. 48). В монографии указывает-
ся, что именно распространение и комментиро-
вание праджняпарамитских сутр рассматрива-
лось во многих странах Восточной Азии (Китай, 
Корея, Япония) как дело государственной важ-
ности, что побуждало власти, с одной стороны, 
поддерживать буддизм, а, с другой — давало буд-
дийскому духовенству инструмент воздействия 
на властные структуры. Исследуя вопросы рас-
пространения праджняпарамитского учения и 
философии буддизма Махаяны во многих стра-
нах азиатского ареала, включая Китай, Тибет, 
Монголию, Корею, Японию, страны Централь-
ной Азии, автор не упоминает российские реги-
оны распространения буддизма. Эту тему он рас-
сматривает в работе «Философия мадхьямиков 
и генезис буддийской цивилизации», изданной в 
Улан-Удэ в 1999. В данном же случае он ограни-
чивается упоминанием отечественных ученых, 
внесших вклад в изучение праджняпарамитской 
литературы (с. 66). Автор подробно анализирует 
процесс формирования категориального аппара-
та в праджняпарамитских сутрах и концепции 
иллюзорности мира в Праджняпарамите и Мад-
хьямаке.

Завершается первая глава рассмотрением 
влияния идей Праджняпарамиты и филосо-

фии Мадхьямаки на формирование идеологии 
Риме. Интерес автора к возникшему в XIX в. в 
Тибете движению Риме, по-видимому, обуслов-
лен тем, что это движение выступило в каче-
стве объединительной основы для различных 
направлений и религиозно-философских школ 
тибетского буддизма. Данное обстоятельство, 
считает автор, объясняет повышенный инте-
рес к индийским первоисточникам, а также 
внимание к местным локальным религиозным 
традициям и линиям передач учения (с. 84).

Для всей монографии характерен акцент на 
исследовании тех аспектов, которые объясня-
ют сходство и близость позиций, однако фик-
сируются и принципиальные различия. Поэ-
тому не случаен, вывод, к которому приходит 
автор, завершая главу. Он сводится к тому, что 
Праджняпарамиту и Мадхьямаку предлагает-
ся рассматривать в качестве связующего зве-
на для последующего развития философских 
школ и медитационных практик, а также как 
«общепризнанный авторитетный источник, 
способствующий сближению расходящихся 
позиций и разночтений, объединяющий всех в 
культурное и цивилизационное целое» (с. 94).

Во Второй главе анализируетс развитие 
онтологических представлений буддизма Ма-
хаяны с акцентом на формирование логи-
ко-эпистемологических концепций. Многие 
буддийские философские понятия автор свя-
зывает с мифологемами, а затем и философе-
мами Древней Индии, считая буддийскую фи-
лософию, прежде всего, неотъемлемой частью 
индийской философии. Подробно останав-
ливаясь на переосмыслении индийской онто-
логии в буддизме, С.  Ю.  Лепехов анализирует 
атомистику, а также представления о дхармах 
основных буддийских школ, обоснованно от-
клоняя возможность интерпретировать поня-
тие «дхарма» как «частица» (с. 104). Эволюция 
представлений об «истинно-сущем» в индий-
ском буддизме прослеживается, исходя из ло-
гики и аргументации самих буддистов. Разви-
тие представлений о сознании и познании в 
буддизме также рассматривается из предполо-
жения о ведийских истоках и общеиндийской 
основы подобной эпистемологии. Интересно 
предположение автора о существовании «би-
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камеральной фазе», соответствующей, по мне-
нию автора, ригведийской мифологии и прото-
философии.

В монографии подробно освещается вклад в 
развитие индийской философии крупнейшего 
буддийского философа Нагарджуны. Отмеча-
ется, что Нагарджуна полемизировал со всеми 
небуддийскими индийскими философскими 
направлениями. Автор приходит к выводу, что 
работы этого философа повлияли не только на 
тех, с кем он непосредственно полемизировал, 
«но, даже в большей степени, на пришедших 
уже после Нагарджуны» (с.  147). Аргументи-
ровано в монографии доказывается, что На-
гарджуна был мыслителем, который иниции-
ровал поступательный процесс изменений в 
индийской логике, эпистемологии, диалектике, 
а затем буддизм способствовал распростране-
нию нагарджуновских идей в азиатском реги-
оне и включению их в культурное достояние 
народов Китая, Тибета, Монголии, Кореи, Япо-
нии (с. 149). В монографии всесторонне анали-
зируются различные виды и жанры философ-
ского творчества Нагарджуны, включая гимны 
и трактаты (с. 150).

Гимны Нагарджуны рассматриваются как 
авторитетное теоретическое обоснование, и 
как определенного типа духовная практика. 
К трактатам Нагарджуны автор монографии 
подходит в связи с анализом дискуссий меж-
ду двумя основными философскими школами 
Махаяны: Мадхямакой и Йогачарой (Виджня-
навадой). Причем, в фокусе внимания автора 
оказываются труды многих влиятельных пред-
ставителей этих школ: Арьядеву, Харивармана, 
Бодхидхарму, Дигнагу, Дхармакирти, Дхарот-
тару, Чандракирти, Шантаракшиту, Камала-
шилу.

Исследуя историю появления классифика-
ций буддийских философских школ Махаяны, 
автор приходит к выводу, что на разных этапах 

истории расхождения многих философских 
позиций в ряде буддийских стран (например, в 
Индии и в Тибете) интерпретировались не од-
нозначно. По мнению С. Ю. Лепехова, из про-
веденного анализа «напрашивается и вывод о 
возможном единстве и взаимодополнительно-
сти двух философских направлений Махаяны» 
(с. 201).

В Заключении монографии автор констати-
рует, что «буддизм Махаяны послужил некой 
общекультурной основой для большинства 
стран Центральной и Восточной Азии, способ-
ствовал религиозным, культурным, дипломати-
ческим, торговым связям между странами этих 
регионов» (с. 203), а логический и эпистемоло-
гический вклад буддизма Махаяны допускает 
новое прочтение и переосмысление в свете до-
стижений современной науки (с. 204). В целом, 
автор характеризует буддийскую философию 
как многомерную, которая предполагает «раз-
личные подходы, точки зрения, культурные ос-
новы различных народов и стран» (с. 205).

В трех Приложениях (с.  220–375) моногра-
фии содержатся авторские переводы извест-
ных в буддийском мире сутр, а также гимнов и 
трактатов Нагарджуны. Все переводы снабже-
ны обстоятельными примечаниями и коммен-
тариями.

Монографию С.  Ю.  Лепехова «Формиро-
вание религиозно-философских и логико-э-
пистемологических концепций буддизма Ма-
хаяны» отличает широкий подход к проблеме 
формирования базовых буддийских философ-
ских теорий, увязывающий эти процессы с 
политической, культурной, религиозной жиз-
нью народов Центральной и Восточной Азии. 
Автор сумел выявить в этом культурном и 
этническом многообразии общие черты меж-
культурных и межцивилизационных связей, 
стабильного и устойчивого сосуществования 
разных стран и народов.
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