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Аннотация 

Цель статьи – показать значение заповеди отказа от воровства в буддизме, которая 

входит в базовый кодекс буддийской этики Панча-шила как второе правило. Автор 

рассматривает место Панча-шила в буддийской культовой практике. В статье описываются 

такие моменты, как: понимание последователями буддизма правила Панча-шила; 

основные виды воровства (кража, грабеж, мошенничество, обман, а также новые, 

связанные с современной индустрией – реклама, игровой бизнес и др.); примеры действий 

людей, которые ими не осознаются как особый вид нарушений второго правила; условия, 

свидетельствующие о том, что правило нарушено (наличие вещи, принадлежащей 

владельцу по закону; информированность вора о факте существования этой вещи; решение 

украсть; исполнение задуманного). В статье отмечается, что для буддиста нарушение 

кодекса Панча-шила означает ухудшение кармы и приводятся примеры, 

свидетельствующие о воздействии плохой кармы как в современной жизни, так и в 

последующих перевоплощениях. Приводятся рекомендации буддологов по необходимым 

действиям приверженцев учения по исправлению кармы.  
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Введение 

Актуальность темы обусловлена тем, что проблема воровства чужой собственности не 

перестает быть насущной во всем мире. Религии своими постулатами регулируют нравственную 

жизнь общества, определяют нормы поведения людей. Кражи и грабежи осуждаются всеми 

мировыми религиями, среди которых – буддизм.  

Отказ от воровства – это второе правило базового кодекса буддийской этики Панча-шила. 

Точный перевод правила с пали: «Я принимаю правило учения воздерживаться от взятия того, 

что мне не было дано». 

Заповеди Панча-шила: 

 принимаются буддистами-мирянами всех направлений; 

 часть религиозного обращения в буддизм; 

 элементы Благородного восьмеричного пути; 

 входят в восемь заповедей, принимаемых мирянами-тхеравадинами на Упосатху; 

 соответствуют первой половине десяти обетов бодхисатвы; 

 частично содержатся также в учении тибетского буддизма (ламаизма); 

 входят в Десять заповедей монахов.  

Знаменитый американский буддистский монах Бхиккху Бодхи в книге «Приятие 

прибежища. Принятие этических правил буддиста-мирянина» [Бхикку Бодхи, 1994] различает 

два способа принятия пяти правил:  

 первоначальное; 

 повторное.  

Основная часть 

Первоначальное принятие правил мирянином происходит во время церемонии принятия 

прибежища (буддийский ритуал посвящения, во время которого признаются три сокровища 

буддизма: Будда, его учение (дхарма) и община (сангха) в присутствии монаха. Если у 

последователя нет возможности обратиться к монаху, то ему рекомендуется проводить эту 

процедуру перед образом Будды, сопровождая ее непреклонной решимостью исполнять 

нравственные требования буддизма. Эту церемонию рекомендуется проводить буддистам-

мирянам многократно – что и является повторным принятием правил. 

В буддизме воровством считается присвоение чужой собственности без согласия владельца 

вне зависимости от ценности объекта кражи. Однако степень тяжести действия определяется:  

 стоимостью похищенной вещи; 

 нравственными качествами хозяина украденного.  

Бхикку Бодхи указывает, что кража вещи большой ценности считается более серьезным 

прегрешением, нежели похищение вещи небольшой стоимости. Если ценность ворованных 

вещей равна, то серьезность проступка различается в зависимости от морального облика 

пострадавшего человека. Ученый в качестве примера сравнивает кражу сосуда для еды у 

буддийского монаха, который ему необходим для пропитания, и обман вымогателя на несколько 

тысяч долларов. И утверждает, что кража у монаха оценивается как более тяжелый проступок и 

имеет более тяжелые последствия. 

В буддизме различаются следующие виды воровства: 
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 кража, т.е. тайное похищение чужой собственности; 

 грабеж, присвоение чужого состояния с применением силы; 

 мошенничество, то есть использование лжи или заведомо ложных сведений для 

завладения чужой собственностью;  

 обман, включающий в себя использование различных средств для введения человека в 

заблуждение, чтобы заполучить его вещь или деньги, например обвешивание в магазине 

или подделка счетов к оплате. 

Также воровством считается:  

 использование чужой интеллектуальной собственности; 

 работа в игровой индустрии; 

 сбыт продукции, которая фактически не требуется заказчику; 

 реклама некачественной продукции и др. 

Некоторые нарушения второго правила Панча-шила не всегда осознаются как «не бери того, 

что тебе не было дано»: 

 вынос вещи без разрешения работодателя в надежде, что он этого не заметит; 

 использование чужого телефона без разрешения хозяина или без стоимости оплаты 

звонка; 

 перевозка груза без уплаты требуемой пошлины; 

 праздное препровождение времени в рабочее время; 

 принуждение работников к работе в неурочное время без соответствующей компенсации 

и т.п.  

В буддизме считается, что действия, запрещенные заповедями, в том числе и воровство, 

коренятся в алчности, ненависти и невежестве. Этот вопрос хорошо раскрыт в книге Т.В. 

Ермаковой «Классический буддизм» [Ермакова, 2004, 191-193]. 

Согласно буддизму, второе правило нарушено, если имеются следующие условия: 

 наличие вещи, принадлежащей владельцу по закону; 

 информированность вора о факте существования этой вещи;  

 решение украсть; 

 исполнение задуманного.  

Когда люди случайно путают свои вещи с чужими (куртки, сумки, зонты), то второе условие 

не соблюдено, а значит, и правило не нарушено. 

В соответствии с буддийским учением, второе правило не нарушается когда: 

 у взятого предмета нет владельца (дрова, камни);  

 отчуждается собственность, приобретенная незаконно, или использовалась в 

криминальных целях. 

Человек, нарушающий заповеди Панча-Шила, должен знать, что он ухудшает свою карму, 

которая передается от перерождения к перерождению. Тот, кто соблюдает пять заповедей, 

защищен от преумножения неблагоприятной кармы. 

О.П. Семотюк в книге «Буддизм: история и современность» пишет, что карма – это закон 

Вселенной, а не награда или возмездие Бога. Автор отмечает, что человек обладает свободной 

волей и, осуществляя определенный нравственный выбор, формирует свое будущее [Семотюк, 

2005, 116-128]. 

Согласно буддистским взглядам, воруя у кого-то, человек ворует у самого себя. По закону 

кармы, если человек берет то, что ему не принадлежит, то ровно столько же он и потеряет, а 
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возможно, потеря будет и в еще большем размере.  

С учением о карме связана идея реинкарнации (перерождения). В соответствии с 

буддийской доктриной, количество новых рождений человека бесконечно вплоть до 

достижения нирваны – главной цели буддистов. Воровство, в зависимости от тяжести, приводит 

к перерождению: в аду, голодным духом, животным. 

Серконг Ринпоче (один из важнейших учителей XIV Далай-ламы) отмечает, что если все-

таки человек переродится снова в человека, то результат воровства проявится в том, что: 

 человек станет очень бедным; 

 родится в очень бедном месте, где дождь не идет в нужное время, а пища и вода в 

огромном дефиците; 

 если он будет богат, то у него сохранится инстинктивная тяга к воровству [Серконг 

Ринпоче, 1982]. 

Бхиккху Бодхи в названном выше труде пишет, что отказ от воровства приносит человеку 

пользу, как в настоящей жизни, так и в будущей: 

 избавляет человека от вступления в конфликт с законом, предотвращая угрозу быть 

наказанным властями страны хотя бы за те проступки, совершение которых эти правила 

запрещают;  

 способствуют приобретению хорошей репутации среди мудрых и праведных людей; 

 влияет на внутренний мир человека, делая его совесть чистой; 

 дает возможность умереть спокойно, без страха или замешательства; 

 приводит к накоплению хорошей кармы.  

Ученый считает, что человек, нарушивший одно из правил Панча-шила, не должен 

позволить завладеть собой чувству вины и презрения: «пока человек не достиг состояния 

благородной личности, вполне ожидаемо, что загрязнения будут время от времени выходить на 

поверхность и подталкивать к неумелым поступкам. Чувство вины и самоунижение не могут 

ничем помочь, а только ухудшают ситуацию, добавляя налет злости на самого себя» [Бхикку 

Бодхи, 1994].  

Далее Бхиккху Бодхи отмечает, что если произошло нарушение правила, то исправить 

ситуацию можно: 

 признанием (другим буддистам или Будде); 

 повторным принятием правил. 

Он считает, что основное назначение признания – очищение ума от угрызений совести. 

Повторное принятие пяти правил важно подкрепить принятием твердого решения больше не 

повторять в будущем совершенный неумелый поступок. Буддолог утверждает, что, прибегнув 

к перечисленным способам, человек может заняться совершением большого числа умелых 

поступков. Они будут способствовать нарастанию позитивной кармы, которая может 

противостоять плохой, возникающей в ходе нарушения правил. 

Заключение 

Таким образом, вышеизложенное свидетельствует, что тема воровства занимает важное 

место в буддийской этике. Соблюдение правил нравственности приносит человеку пользу, как 

в современной жизни, так и в будущих жизнях. 

Несомненно, изучение основных нравственных принципов мировых религий позволяет 

человеку приобщиться к общечеловеческим идеалам и ценностям. 
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Abstract 

The purpose of the article is to show the meaning of the commandment “Non-theft” in 

Buddhism, which is included in the basic code of Buddhist ethics, Pancha-shila as the second rule. 

The author examines the place of Pancha-shila in Buddhist cult practice. The article describes 

several issues, such as: how are the rules of Pancha-shila accepted by followers of Buddhism; the 

main types of theft, including: theft, robbery, fraud, deception, as well as new ones related to modern 

industry (advertising, gaming business, etc.); examples of people's actions that they do not realize 

as a special type of violations of the second rule; conditions, evidence that the rule has been violated 

(the presence of a thing belonging to the owner by law; the thief's awareness of the fact of the 

existence of this thing; the decision to steal; the execution of the plan). The article notes that for a 

Buddhist, a violation of the code of Pancha-shila means a deterioration of karma, and provides 

examples indicating the impact of bad karma both in modern life and in subsequent ones. The 

recommendations of Buddhist scholars on the necessary actions of the adherents of the doctrine to 

correct karma are given. 
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