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ВВЕДЕНИЕ

В 1983 г. нами бы ла о публикован а  книга «Б уддизм  и его 
роль  в общественной ж и зни  стран Азии», в которой автор п р ед 
л о ж и л  новую методику изучения буддизм а как  со ц и ал ьн о -р ели 
гиозной системы '. П отребность  в новой методике бы ла вы звана  
сущ ествую щ ей в буддологии р азорванн остью  в изучении так  
н азы ваем ого  ж ивого  буддизм а и его ли тературы , т. е. с л о ж и 
лась  достаточно устойчивая тради ц и я  изучения буддийской 
ли тер ату р ы  в отрыве от культовой практи ки  этой религии. Эта 
тр ади ц и я  с л о ж и л ась  в Е вропе в XIX в., а предш ествовали  ей 
следую щ и е обстоятельства .

С XV в. н а р о ж д а ю щ а я с я  европейская  б у р ж у ази я  начинает  
борьбу с христианскими церквами , особенно католической, я в 
л я в ш и м и с я  оплотом ф ео дал и зм а  и преп ятствовавш им и р а з в и 
тию кап и тали зм а .  В «М анифесте  К ом мунистической партии» 
К. М а р к с  и Ф. Энгельс кон стати ровали ,  что « б у р ж у ази я ,  п о 
всюду, где она достигла  господства, р азр у ш и л а  все ф еодальны е, 
п атр и ар х ал ьн ы е , идиллические отношения. Б езж а л о с тн о  р а з о р 
в а л а  она пестрые ф еодальны е путы, п р и вязы вавш и е  человека к 
его „естественным п о вел и тел ям 1', и не остави ла  м еж ду  лю дьм и 
никакой  другой связи, кроме голого интереса, бессердечного 
„ чи стоган а11. В ледяной воде эгоистического расчета  потопила 
она свящ енный трепет религиозного эк стаза ,  ры царского  эн ту 
зи азм а ,  м ещ анской сентиментальности. О на п ревр ати л а  личное 
достоинство человека  в меновую стоимость и поставила  на м е
сто бесчисленны х п о ж а л о в а н н ы х  и благопри обретенны х  свобод  
одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатац ию , 
прикры тую  религиозны ми и политическими иллю зиям и, она з а 
менила эксп луатац и ей  открытой, бесстыдной, ч е р с т в о й » 2.

Высшим идеалом  духовности б у р ж у ази я  п ровозгласи ла  р а 
зум, рац и он али зм , прагм ати зм . Н о это вело к быстрому р а с ц в е 
ту  м а те р и а л и зм а ,  особенно в эпоху П росвещ ен и я  и Великой 
ф ран ц у зск о й  б у р ж у азн о й  револю ц ии , отвергавш и х  надобность 
религии вообще и содействовавш их распространению  ком м ун и
стических идей среди трудящ ихся. П о этому поводу Ф. Энгельс 
с иронией зам ети л , что «со своим м атер и али зм о м  бу р ж у а  п о п а 
л и  в беду» 3.

В XIX в. начались  револю ционные выступления рабочего 
к ласса ,  и н ап уган н ая  б у р ж у ази я  стала  приним ать  меры по с п а 
сению и сохранению  религии, чтобы, по вы раж ен и ю  Ф. Э н гел ь 
са, « д ер ж ать  н арод  в узде  м оральны м и средствам и» 4. В о зн и ка 
ют многочисленные общ ества  богоискателей , богостроителей, 
сторонников возрож дени я  идей раннего христианства  и т. д.
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И м енно  с этой атмосф ерой поисков «вечных истин» с в я з а н  
взрыв интереса к учению буддизма. Явление синтеза восточной 
и западной  культур , конечно, более широкое, чем поиски новой 
универсальной религии, так  как  это явление, непосредственно 
связанное  с развитием  к ап и тали зм а ,  о т р а ж а е т  качественную  
ступень общ ественного  сознания, все более и более познаю щ его 
единство и родство человеческой культуры  в целом. Н аи более  
ясно об этом говорится в «М анифесте  К оммунистической п а р 
тии»: « Н а  смену старой местной и национальной зам кн утости  и 
сущ ествован и ю  за счет продуктов  собственного производства  
приходит всесторон няя  связь  и всесторонняя  зависи м ость  наций 
друг от друга . Это в равной мере относится как  к м а те р и а л ь н о 
му, так  и к духовному производству. П лоды  духовной д ея т е л ь 
ности отдельны х наций стан овятся  общим достоянием. Н а ц и о 
н ал ьн ая  односторонность и ограниченность стан овятся  все бо
лее и более невозм ож ны м и, и из м нож ества  нац иональны х  и 
местных л и тер ату р  образуется  одна всем ирная  л и т е р а т у р а » 5. 
П оэтом у интерес к духовном у наследи ю  В остока я в л яе тс я  лиш ь 
частью всемирного культурного синтеза, вы званного  бурным 
развитием  производительны х сил. К ак  отм ечает  Е. Б. Р аш ков-  
ский, «уж е к концу X V III  в. б л а го д а р я  усилиям  европейских 
миссионеров,, увлекш и хся  письменным наследи ем  народов  В о
стока, археологов и филологов, европейской интеллигенции с та 
новится доступным ряд  духовных пам ятников  Востока: к этому 
времени были у ж е  хорошо известны переведенные на европей
ские язы ки  К оран , часть  буддийского канона, Авеста, Б хага-  
вадгита . В XIX в. элементы  „больш ой тр ад и ц и и '1 народов  Во
стока  прочно входят  во внутренний культурны й опыт европей
цев: без о б р ащ ен и я  к ф илософской традиции И ндии трудно 
представи ть  себе историю европейской философии прош лого 
в е к а — от Гегеля  и Ш о п ен гау эр а  до Л . Толстого и Вл. С о л о в ь е 
ва; нечто подобное м ож но с к а за т ь  и об истории х у д о ж еств ен 
ной ж и зн и  тогдаш ней Е вропы  — от зороаетри й ски х  мотивов в 
„В олш ебной ф лей те"  М о ц а р т а  до буддийских мотивов в п о зд 
ней толстовской  прозе» 6.

Д ействительно, дем о к р ати ческая  европейская о бщ ествен
ность с конца X V III  в. начинает  про явл ять  все больший интерес 
к восточным учениям и религиям. Н а  наш  взгляд , этот  интерес 
был вызван в первую очередь развенчанием  христианских догм 
б у р ж у а зн ы м  просветительством  и о б р аз о в ав ш и м с я  в р е зу л ь т ат  
те этого духовны м вакуум ом . В р аботе  «Об отношении рабочей 
партии  к религии» В. И. Л енин писал, что « з а д а ч а  борьбы  с р е 
лиги ей  есть и сторическая  з а д ач а ,  и на З а п а д е  эту за д ач у  в з н а 
чительной степени вы полнила (или вы п олн яла)  б у р ж у а зн а я  
д ем о к р ати я  в эпоху своих револю ций или своих натисков на 
ф еодали зм  и средневековье»  7. Но распространение  естественно- 
исторического м атер и али зм а ,  к а к  резу л ьтата  просветительской 
деятельности , встретило ож есточенное сопротивление со сторо
ны ф илософов и деалистов , агностиков, фидеистов, теологов, бо~



соискателей и богостроителей,  которые в пои сках  нередко о б 
р а щ а л а с ь  к восточным учениям.  Изучени е  восточных религий с 
XIX в. становится не только  модным,  но и пр естижн ым з а н я 
тием.

В области изучения будд изм а на З а п а д е  б ыла  пр од елана  
поистине титаническая  ра бо та  по выявлению и кл ас сиф ик аци и 
буддийских источников,  по их переводу и ан ализ у ,  по р а с ш и ф 
ровке  буддийской иконографии,  по оп и сан ию  буддийских с и м 
волов  и ритуалов ,  церемоний и обрядов.  Б ы л а  со зд ан а  с п р а в о ч 
ная  и термин ологическ ая  л и т е р а ту р а  по буддизму,  в которой 
о б ъяс н яю тся  буддийские  термины,  атрибут ивн ые  пр и зн аки  б!удд 
и бодхиоатв,  добрых и зл ых божеств ,  с им волик а  культ овы х со
оружен ий,  эл емент ы и стадии медитации и т. д., а т а к ж е  о с у щ е 
ствлен а  к а т а л о г и з а ц и я  буддийских канонических текстов на п а 
ли,  санскрите ,  китайском,  тибетском,  япо нском языках .  Б о л е е  
того, перевод больш ин ства  канонических текстов на английский,  
франц узс кий и немецкий выдвинул эти языки в р а з р я д  языков-  
посредников для  верующих-буддистов,  что содействовало и 
куль турно му синтезу ме ж д у  З а п а д о м  и Востоком,  и у стан о вл е 
нию определенного  взаим оп он им ан и я м еж ду  пр едста ви тел ями 
различ ных  нап равлени й и сект в буддизме,  следовательно,  
объединению буддистов разл ич ны х  стран Азии.

Б езу сл о вн ая  авторитетность за пад ной  буддологии для  а д е п 
тов этой религии за к л ю ч а л а с ь  в том, что европейские иссле до
вания  баз ир овалис ь  на перевод ах  канонических текстов,  все по 
л о ж е н и я  которых являю тся  истинными для  верующих,  поэтому 
лю бые  концепции,  выводимые из канона ,  о к а з ы в а ю тс я  а в т о р и 
тетными и для  буддистов.  По эта  дет ерм ин ир ова нн ая  ав то р и 
тетность буддологических исследований с о з д ав а л а  о п р ед ел ен 
ный снобизм у европейцев по отношению к самим по с л е д о в ат е 
лям  буддизма,  которые якобы не способны понять  всей глубины 
своего учения.  В Европе  был д а ж е  создан некий миф о «п ерв о
н ач аль н ом » учении Будды,  с о д е р ж а щ е м  тр ан сц ен ден тальн ые  
истины, отголоски которых сохранились в канонических текстах,  
поэтому,  мол, учение б удд изм а следует р а ссм ат ри вать  ка к  все
о б ъ е м л ю щ у ю  философию, а не религиозный путь к спасению.  В 
связи с этим во многих европейских буддологических ис следов а
ниях,  справочных и эн циклопедических изд ани ях  письменные 
источники клас сиф иц иру ютс я  ка к  более высокий уровень б у д 
дийской культуры,  находящейся  над  примитивной «живой» р е 
лигией.  Отношение  к буддизму, сформированное ,  в частности,  
Ф. И. Щ ер батски м ,  ка к  «м ироздание  без бога, психология без 
души, вечность элементов  материи и духа,  причинность,  н а 
следственность,  жизне нный процесс  вместо бытия  вещей,  отри
цание  частной собственности,  национал ьно й ограниченности,  
всеобщее  братство  людей,  д в и ж ен и е  к с о в е р ш е н ст в о в а н и ю » 8, 
по зво ля ло  широко использовать  буддийские идеи д ля  построе 
ния лю бы х соци альных теорий, классическим при мером которых 
я в л я ю т с я  «экономические  теории буддизма»,  созд анные к а т о 



лическим экономистом и социологом Э. Ш у м а х е р о м ,  что, б е з у 
словно,  отвечало интересам идеологов  и просветителей б у дд ий 
ских стран в период ф орм и ро ван и я  идеологии ан т и к о ло н и а л ь 
ного н а ц ио на лиз м а  ка к  составной части идеологии 
н ац ио на льн о-освоб оди тел ьно го  д в и ж е н и я ;  поэтому они охотно 
подхватили эс тафету  по фил ософи за ци и и идеологи зац ии чисто
ре лигиозных идей буддизма.  В результате  такого  синтеза  в о з 
ник, по сп равед ли вому з ам еча н ию  И. А. Кр ывелева ,  европе й
ский необуддизм,  отвечавший стремлению европейских богоис
кателей к созданию возвышенной и благородной религии 9.

Бу д диз м  был известен еще античному миру, в те времена  
ряд  положений будд изм а был заимст вован ранним хри ст иа нс т
вом, зн али о нем в Европе  и во времена  средневековья ,  но 
относились у ж е  ка к  к варварской ,  примитивной религии.  Н а и б о 
лее  ранн ие  переводы буддийских т р а к т а то в  были сд еланы  в 
XVII в.

С 40-х годов XIX в. интерес к учению будд изм а приобре тает  
л а ви но образн ы й характ ер :  акад емическ ие  и любит ельские  о б 
щества  по изучению буддийских текстов на санскрите ,  пали,  ти 
бетском,  китайском,  японском я з ы к а х  возни каю т в Англии, 
Франции,  Германии,  Итали и,  Венгрии,  России,  Голландии,  Д а 
нии, С Ш А  и других странах ,  в крупнейших университетах  с о з д а 
ются буддологические  кафе дры ,  многие т алан тл и в ы е  г у м а н и т а 
рии специали зир ую тся  на изучении будд изм а и за  свои работы 
в этой области  получают  всемирное признание.  Это привело к 
создан ию разл ич ны х буддологических школ,  из уч аю щих р е л и 
гиозную лит ерат ур у с филологической,  философской,  историче
ской, мифологической,  литературоведческой,  этической и других 
позиций.

Буд дийские  тексты изучаются в отрыве от культовой п р а к т и 
ки, что ведет к определенной софистике  при толковании того 
или иного терми на или пол ож ен ия  учения,  так  ка к  д о гм ати ч е 
ские  идеи,  будучи вы рван ны ми из контек ста  мировоззре нческой  
системы буддизма,  интерпретируются с христианской точки з р е 
ния или с позиции научного мировоззрения .  Отрыв  того или 
иного те рмина от контекста  учения в целом п р ед ста вляется  нам 
софистикой,  п о р о ж да ю щ е й  бесконечные и м алопро ду кти вны е 
споры о том, являе тся  ли буддизм философией или этическим 
учением,  раци он альн ым мировоззрением,  атеистическим учением 
и т. д., к а к  и попытки р а с с м ат р и в а т ь  пре дста вл ени я  о нирване,  
а н атм ан е  и других с позиций научного мировоз зре ния  путем 
поисков сходства  с теорией относительности,  научной ко см оло
гией, новейшими психологическими теориями.  М о ж н о  п р е д с т а 
вить себе, насколь ко  многообразны суж де ния  об учении б у дд из 
ма и насколько  ну ж на  единая  методика  д ля  его исследования .

Не случайно общие работ ы по буддизму начина ютс я  с к о н 
статации многооб разия  определений сущности учения  — мног о
образ ия ,  якобы не поз воляющ его в ы р або тать  единый подход к 
этой религии.  Н апр и ме р ,  такой крупный авторитет  в области
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буддологии,  ка к  Ф. И. Щерб атско й,  в предисловии к своей р а 
боте «Ко нцепция буддийской нирваны» писал:  «Хотя сотни лет  
пр ошли с тех пор, к а к  нач алось  изучение будди зм а в Европе ,  
мы наход имс я  тем не менее все еще в темноте относительно 
фунд ам ен та льн ог о  учения  этой религии и ее философии.  Б е з у 
словно,  ни одна религия  не была  столь трудной д ля  понимания.  
Мы с тал к ив аем ся  с запут анн ой терминологией,  значение ко то 
рой интерпретируется  по-разному и ко торая  часто о б ъя вляется  
непереводимой или непостижимой» 10.

Спустя  тр ид ца ть  лет другой всемирно известный буддолог  — 
Э. Конце отмечал:  «Историк,  который хочет определить,  каким 
в действительности было учение Будды,  столкнется с тысяч ами 
рабо т ,  у т в е р ж д а ю щ и м и  авторитет  Бу д д ы  и тем не менее со де р
ж а щ и м и  самые различные  и противоречивые суждения. . .  П р и 
чина  в там,  что древнейший плас т  существующи х текстов мо же т  
быть в с кр ы т  только  с пом ощью н еоп ред еленн ы х выводов  и п р е д 
положений.  Единственное ,  с чем согласны все, кто пы тается  
рекон струировать  п ервон ач альн ый  буддизм,  это то, что учение 
Б у д д ы  определенно нечто иное, чем его понимание  буддистами.  
М а д а м  Рис  Дэвид е ,  например,  очища ет  буддизм от до ктрины 
„отсутствие  я “ ( а н а т м а н .— В. К.) и м она шества  и приходит к 
выводу,  что п е рв он ач альны й буддизм у т в е р ж д а е т  некий культ  
„Человека*4. X. Д ж .  Д ж е н н и н гс  хладн окр овно у д а л я е т  из с в я 
щен ных  писаний все ссылки на перевоплощение  и объяв ляет ,  
что тем самым он реста вр и ро вал  их перв он ача льное  значение.  
Д о к т о р  П. Д а л ь к ,  опять  ж е  игнорируя  всю магию  и мифологию,!'  
с которыми связан  традицион ны й буддизм,  с о к р а щ а е т  та ки м  
образом  учение Бу д д ы  до чрезвычайно разумно й агностической 
теории.. .  В этой книге,— писал  Э. Конце ,— я из лага ю историю 
живой тр ади ц ии  буддизм а и признаюсь,  что не знаю,  ка ким б ы 
ло перв он ача льное  учение будд изм а»  п .

Э. Конце верно подметил тенденцию, присущую многим з а 
па дны м буддологам,  к и г н ор и ровани ю  сверхъес тес твенн ого  В' 
буддийских текстах  и интерпретации этих текстов пре и му щ ес т 
венно в рационально-этическом и философском плане .  Такое  
стремление ,  свойственное  и в ы д аю щ и м ся  отечественным буд 
дологам,  в частности С. Ф. Ольденбургу ,  Ф. И. Щ ер батско м у,  
О. О. Розенбергу ,  объясн ялось  частично их убеж ден нос тью в 
существовании чисто рационального  праучения  Будды,  а т а к ж е  
их ж е л а н и е м  возвести учение  будд изм а в р а з р я д  уникального,  
способного облаго родит ь  этику  человечества  в, целом.  Отс юда  
повышенный интерес за п а д н ы х  буддологов  к абх идхармическим 
текстам и нравственным устан овка м  буддизма.

Описание  бу дд из ма  в целом,  т. е. его культа,  догмат ики и их 
эволюции,  всегда  считается  наиболее  трудной задачей,  более 
того, некоторые буддологи считали и до сих пор считают ее не 
выполнимой.  Ещ е  в 1918 г. ак а д е м и к  О. О. Ро зе нб ерг  писал ,  
что «. . .системы будд изм а вообще, помимо отдельн ых  школ,  не 
существует  вовсе» 12. Эту распро страненную точку зрения  п ы 
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та лс я  опровергнуть Ф. И. Щ ер б ат ско й,  а затем  и Э. Конце.  О д 
нако  их система д ок аза тел ьс тв  остав ляет  много спорных в оп ро
сов. Это связано с противоречивостью толкования  смысла  к а н о 
нических текстов и их многочисленностью. К а к  отмечает  
И. А. Крывелев ,  «противоречивость смысла  этих текстов н а 
столько велика ,  что во многих случа ях  ими мо ж н о обосновать  и 
опровергнуть любой взгляд  на со де рж ани е  буддийского вероуче
ния» 13.

А зачем описывать  религиозную систему будд изм а и тем бо
лее  за ни мат ьс я  ана лиз ом  ее догматики,  нед оумевают  некоторые 
философы? Сомнения эти справедливы,  ибо существует  р а з р а 
бота нн ая  методология  изучения  религии,  известны марксистские  
харак тер ис тик и религии к а к  фо рмы  существования  о т ч уж де нн о
сти человеческой сущности,  эф фек тивны  методы критики соц и
альной и мировоззренческой роли религии.  Все эти методы, 
средства  и принципы марксистского  религиоведения прекрасно 
работ аю т,  когда  известны хар ак те ри ст ик и объекта ,  на который 
они нап равлены.  Что, к примеру,  критикует  А. Н. Кочетов  в 
своих р а бо тах  по буддизму? По существу  — предста влени я  о 
буддизме таки х авторов ,  к а к  Ф. И. Щ ербатс кой ,  Д.  Чатто пад -  
хъя я ,  Т. В. Ри с  Дэв ид е ,  и свои собственные логические  у м о 
заклю чения .  Существует  около 300 тыс. работ  о буддизме,  
и возникает  вопрос,  к а к а я  поль за  от такой критики,  когда  не 
понятно,  из ка к их  многочисленных учений буддизм а выхвачены 
те или иные религиозные пол ожения,  ибо эти по лож ени я ко н
кретны лишь в контексте своего учения.  Т а к а я  кри тика  лишь 
вы зы ва ет  интерес к буддизму,  ибо все работ ы А. Н. Кочетова  
имеют терминологические и смысловые погрешности,  
которые легко  о б н а р у ж и в а ю т ся  при чтении любого  перев ед ен
ного на европейские языки канонического текста.

Ф. Энгельс  при написании работы  «К истории п е р в о н а ч а л ь 
ного христиа нст ва»  опи рался  в первую очередь на богословскую 
историческую и лингвистическую критику Би бли и и научную 
критику Нового  зав ета  Б. Б а у э р а ,  работы которого являю тся  
ф у н д ам е н та л ь н ы м  исследованием раннего христианства ,  и на 
собственные исследования  христианской догм ат ики,  в частности 
ее числовой символики.  С о з д а в а я  ж е  методологию научного 
атеизма ,  основоположники м ар к с и з м а  широко использовали 
помимо Би блии работы богословов,  в ы даю щи хся  философов и 
просветителей своего времени.  Конкретное  описание сущности 
религиозного учения и его эволюции по этой методологии и 
есть наиболее  действенная  критика  религии к ак  превратного 
мировоззрения ,  по гр у ж аю щ его  человека в религиозное ,  с л е д о в а 
тельно,  действительное  убожество.

Буд дол оги я  до сих пор д а ж е  не по дош ла  к критике б у дд из 
ма и не стремится  к этому,  поскольку  не в силах  решить,  что 
пр ед с та в л я е т  из себя буддизм к а к  еди ная  ре лиг ио зн ая  система.  
Бе з  такой р а бо т ы  л ю б а я  кр итика  будди зм а пр е в р а щ а ет с я  в со
фистику,  например,  в тех работах ,  на которые ссылается



А. Н. Кочетов,  буддизм предстает  ка к  учение,  возв ы ш а ю щ ее  
человека,  и д о к а з ы в а т ь  обратное,  как  это делает  А. Н. Кочетов,  
м алоп род ук тив но е  занятие ,  ибо его ар гуме нт ац ия  имеет о тн ош е
ние не к ж и вом у буддизму, а к искусственному за п ад н о м у  или 
индийскому необуддизму 14.

Изучение буддизма в настоящее время.  В на ст ояще е  время  
буддизм изучается  во многих стран ах  мира,  а число изданных 
буддийских текстов,  ко мме нтариев  к ним, исследований,  с п р а 
вочников,  брошюр,  всевоз можны х научных,  пропаганди стских и 
религиозных статей,  вероятно,  уж е  превысило 300 тысяч н а и м е 
нований.  Не  случайно на м еж д у н а р о д н ы х  буддологических ф о 
румах  ставится  вопрос о создании эл ек тр о н н о -и н ф о р м ац и о н 
ной системы по сист ематизац ии и освещению источниковедче
ских, исторических,  философских,  социологических,  полити че
ских, идеологических,  этнографических,  филологических,  искус
ствоведческих,  психологических,  ку льтурны х и других проблем,,  
к а с а ю щ и х ся  б уд диз м а  15. По х а р а к т е р у  тематики  и ориентации'  
на опре де лен ную источниковедческую базу  основной фронт  ис
следований бу дд из ма  за  ру беж ом  можн о разд ел и ть  на нес ко ль
ко зон, в к л ю ча ю щ и х  страны  З а п а д н о й  Европы, Северной Аме-* 
рики,  Японию,  Ю ж н у ю  Корею,  Индию,  ст ран ы Ю ж н о й  и 
Юго-Восточной Азии. Из  соци али стических ст ран буддизм т р а 
диционно из учается  в Советском Союзе,  Венгрии,  Г Д Р ,  Ки тае ,  
М Н Р ,  С Р В ,  а в последние  годы в Ч С С Р  и Н Р Б .

В европейской зоне доминир ую т тра диц ионны е школы буддо- 
логии,  сло ж и в ш и е с я  в конце XIX-— на ч а ле  XX в. Так,  в Англии 
в темати ке  научных исследований п р е о б л а да ю т  компоненты 
южного буддизма,  а предпочтение  отдается палийским источни
кам; во Франции изучается  буддизм м ах а ян ы  по санскритским  
источникам;  в Ф Р Г  и Австрии — индо-тибетская  культу ра  ~>о 
индийским, тибетским и монгольским источникам.  В И т а л  *и 
имеется сильная  тибетологическая  школа.  Во всех упом яну тых 
странах  р а бо таю т  крупные авторитеты по буддизму,  п р и м ы к а ю 
щие к ра зличны м буддологическим школам.  С ил а  з а п а д н о е в р о 
пейских буддологических школ в слож ив ших ся  научных т р а д и 
циях,  прекрасном знании первоисточников ,  в регулярном н ауч 
ном общении.

Ключевую позицию в зап ад ное вропейской буддологии з а н и 
мает  Англия .  В этой стране три крупных центра,  в которых 
ведутся буддологические исследования .  Это Обществ о  палий-  
ских текстов,  Буддийск ое  общество  и К е м б р и д ж с к и й  ун и верси 
тет. Кроме того, сущ ествую т буддологические  группы в Л о н 
донском и О кс форд ско м  университетах,  в Л и вер п у ле  и других 
городах.  Об щество  палийс ких  текстов,  созданное  в 1881 г., з а н и 
мается  главным  образ ом  пер еводами и изучением пал ий ских 
текстов,  составлением ком ментари ев  к ним и подготовкой т е р 
минологических словарей.  Буддийское  общество  ос уществляет  
широкие  кон такты с руко во дящ и ми дея телям и буддийского д у 
ховенства стран Азии, а т а к ж е  зан и мае тся  пропаган дой  и попу-
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ля ри за ц и ей  буддийской религиозной л и тер ату р ы  и практики.  
К е м бр и дж с к и й  университет  «при тяг ива ет »  к себе многих веду 
щих буддологов США, Японии и англоязычной зоны Азии: 
здесь они ч ащ е всего з а щ и щ а ю т  свои диссертации.

Об ъе м  буддологических исследований,  ежегодно осу щ е с т в л я 
емый в С Ш А , превосходит  всю за па дное вро пей ску ю продукцию 
по буддизму.  Если исходить из числа  ежег одных  пуб ликаций,  то 
на первом месте ока ж е тс я  лит ера ту ра ,  п р о п а га н ди р у ю щ ая  р а з 
личные школы б уддизм а и их религиозную практику.  Эти книги 
выпуск аются  почти сотней разл ич ны х буддийских обществ  и о р 
ганизаций.  Н а  втором месте стоит на уч ная  про дукция ун и верси 
тетов,  обществ,  научных учреждений,  среди которых к р уп не й
шим востоковедным под раз дел ени ем  является  Ассоциация по 
азиатским исследованиям в Нью -Йорк е .  Третье  место з а н и м аю т  
исследования  социально-политической и идеологической роли 
буддизма,  выпо лня емые  по з а к а з у  ра зл ич ны х практически х и 
государственных у ч р е ж  дени й .

С 1961 г. в университете  шта та  Висконсин осуществляется  
интегрир ованн ая  п ро грам м а  изучения всех школ и на п равлени й 
буддизма.  П е р в ы м  о б о бщ а ю щ и м  трудом этой группы с т ал а  м о 
ногра фия  «Бу дд изм :  сов ремен на я  перспектива»  (1975).  Б о л ь 
ша я  группа ам ер икан ски х буддологов в своих исс ледованиях не 
только использует полевые и социологические данные,  но и о б 
ра щ ае тся  к метод икам  других об щественных дисциплин,  что 
позволяет  им о т р а ж а т ь  в своих р а бо тах  д ин ами к у  религиозных 
процессов  в социуме и вплотную подойти к проблеме «живых» 
религий и их роли в формиро вании  массовидных идеологических 
течений.

Все более во зр астае т  значение  религиоведческих работ ,  в ы 
по лня емых Институтом продвинутого изучения мировых рел и 
гий при государственном Н ью -Й ор к ско м  университете.  Зд есь  
изучают традиции таки х религий,  к ак  буддизм,  конфуцианство,  
индуизм,  ислам,  д ж а й н и з м ,  синто, сикхизм,  даосизм,  з о р о а с т 
ризм,  а т а к ж е  роль  христиан ства ,  ш а м а н и з м а ,  и у даиз м а ,  митра-  
изма ,  манихейства  в стран ах  Азии. С 1986 г. Инст иту т  ра з  в 
полгода  издает  ин форм аци онн ый  бюллетень с анн ота ци ями на 
книги,  ж у р н а л ы  и статьи,  п о свя щ енн ы е  изучению а зи атски х р е 
лигий 16.

В с е в о зм о ж н ая  буддологическая  л и тера ту ра  издается  в Я по
н и и , б о льш ая  часть  этой л ит ер ату ры  посвящ ена  исследов аниям  
концепций нац ио на льн ых  религий,  роли религий в японском о б 
ществе.  В стране  имеется ря д  крупных востоковедных п о д р а з 
делений:  И сслед оват ельск ий  центр  по изучению будди зм а при 
университете Р ю к о к у  (К иото) ,  в котором с 1956 по 1969 г. было 
подготовлено и опубликовано  свыше 9 тыс. статей;  Институт  во
сточной культуры и ф ак у л ь тет  индийской философии и с а н 
скритской филологии при Токийском университете ;  эфф ект ивн ое  
изучение буддизм а ведется в Отде ле  по д ел а м  религии при м и 
нистерстве  об р аз о в ан и я ;  в Японском обществе  по изучению
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религии,  М е ж д у н а р о д н о м  институте  по изучению религий,  
Японской ассоциации по индийским и буддийским и с с л е д о в а 
ниям.

В Японии имеются и буддийские  институты (дай гак у) ,  к о 
торые либо субсидируются  религиозными сектами,  либо по д де р
ж и в аю тся  за  счет частных средств.  Это в первую очередь такие 
институты,  к ак  Сока  Гаккай,  К о м а д з а в а ,  Рисо,  Тайсё  (все в 
Токио) ,  Сютиин (Киото) .  Кроме того, к а ф едр ы  будди зм а и м е 
ются в государственных уни верситетах  городов Токио, Киото,  
Фукуока ,  Тэнри (преф. Н а р а ) ,  К а н а д з а в а  (преф. И с и к а в а ) ,  
Саппоро  (о. Хокк айд о)  и некоторых других.  Крупн ые  институты 
и общественные организации,  за н и м аю щ и ес я  изучением буд 
дизма,  регулярно проводят  конференции,  симпозиумы, с о в е щ а 
ния, м ате ри ал ы  которых пуб ликуются  ежегодно 17.

В Индии  буддизм изучается  главны м об разом в историко-  
культурном плане  на ф а к у л ь т ет а х  индийской истории, культуры 
и археологии,  а т а к ж е  на тех к а ф е д р а х  философии,  при к ото 
рых имеются  группы сравнительного  религиоведения .  Б у д д о л о 
гические исс ледования  ведутся  в П е н д ж а б с к о м  университете  
(г. П а т и я л а ) ,  университете  В и ш в а б х а р а т и  (г. Шантиник ето н,  
З а п а д н а я  Б е н г а л и я ) ,  Бе нар есск ом  индусском университете  в 
г. В а р а н а с и  (Б е н ар е с ) ,  а т а к ж е  в государственных унив ерсите
тах  Д е л и ,  К альк утты ,  К у р у к ш е т р а  и в  ряде  других науч ных  
центров.  *

Цен н ей ши е  буддологические  м а т е р и а л ы  пуб ликуются  в И н 
ституте тибетологии (г. Гаигток,  Сикким)  и в Совете по к у л ь 
турным и религиозным дел ам  при резиденции Д а л а й - л а м ы  XIV 
(Северна я  И н д и я ) .

В Шри-Ланке  изучение буддизма ведется ка к  по уч ебно-ме
тодическим пр о г р а м м а м  системы высшего об разо ван ия ,  та к  и в 
буддологических центрах:  Общес тво  буддийских пуб ликаций 
(г. К а н д и ) ,  Бу д д и й с к ая  ассоциация Ш р и -Л а н к и ,  отдел бу дд ий 
ских студий при Университете Ш р и - Л а н к а  и т. д. В Таиланде  
исследования социально-религиозных аспектов будд изм а ос ущ е
ствляются  в университетах  Чулалон гк ор н,  Махидон,  Касетсат ,  в 
Университете  усовершенствования  администрации,  в И н ф о р м а 
ционном центре при университете  Чулалонг кор н,  в Буддийской 
ассоциации Т аи л ан д а ,  в Ассоциации молодых буддистов  Т а и 
л а н д а  и других центрах.  Изучение  будд изм а ведется в Непал е ,  
Бирме,  Сингапуре ,  Малайз ии ,  на Тайва не  18.

По темат ике  буддологических пуб лик аци й за  ру беж ом м о ж 
но судить о научных тенденциях и основных н ап рав лен и ях б ур 
жу азн ого  религиоведения .  Послевоенный период х а р а к т е р и з у е т 
ся возросшим интересом к так  н азы в аем о м у  ж и в о м у  буддизму, 
т. е. к роли будд изм а в обществе  и к его традиц ио нн о- ку льт ур
ному наследию.  Многие  из буддологических пуб ликаций от
носятся  к та ки м  дисц ип лин ам  бур ж у азн о го  религи овед ени я ,  каК 
социология  религии,  история  религии. Д остат очн о сказать ,  что 
число книг и статей по этим дисциплинам возросло  к нач алу



70-х годов по сравнению с нач ало м 50-х в 15— 20 раз ,  в то в р е 
мя  к а к  число пу бл икаций по ан ал и зу  ритуалов ,  религиозных 
текстов,  философских доктрин канонического будд изм а у в е л и 
чилось в 4— б раз,  а по мифотворчеству  д а ж е  уменьшилось.  С 
одной стороны, эти количественные п о к аза те л и  о т р а ж а ю т  ин
формационн о-пот ребит ельскую ко нъ юн кту ру  б у рж уазн ог о  о б 
щества,  с другой — социально-политический и идеологический 
з а к а з  п р а в я щ и х  кругов.  Тем самым количественные п ок аза те ли 
по те матик е  буддологических исс ледований к а к  бы оч ерчивают 
те зоны интересов,  в которых воз можн ы наиболее  острые ме то 
дологические  и идеологические столкновения  м е ж д у  учеными- 
будд олога ми  двух  разли чн ых общественных систем.

В социалистических стран ах  пла ном ерные  исследования  бу д 
д и з м а  проводятся  в Венгрии,  Монголии,  Вьетнаме,  Китае  и С о 
ветском Союзе.  В В Н Р  изучением будди зм а зани ма ется  О б щ е 
ство им. А. Ч о м а  де Кёрёши,  которое из дает  ж у р н а л  «Акта  Ори-  
ен талик а»  и специализиру ет ся  главны м образ ом  на  тибето логи 
ческих исследованиях.  В М Н Р  буддизм исследуется  в секторе  
буддологии Института  философии А Н  М Н Р  и в ш та б -к ва ртир е  
меж д у н ар о д н о й  ор ганизац ии Ази атские  буддисты в борьбе за 
мир. В К Н Р  буддизм изучают в Институте  китайского  б у дд и з 
м а  (находится в монастыре  Ф аю ан ьс и в Пекине)  и в Китайском'  
буддийском обществе.  В С Р В  в 1984 г. был создан Буддийский 
институт в г. Хошимине и буддологическая  группа  при И н с т и т у 
те философии.  В С С С Р  буддизм изучается  в секторе  идеологии 
и кул ьтуры О т де л а  Д ре вне го  Востока и в секторе  идеологиче
ских проблем О тде ла  общетеоретических проблем социально-по
литического разви тия  стран Азии и Северной Африки Института  
востоковедения А Н  С С С Р  и в его Л ен и н градс к ом  филиале ,  в 
ака демическ их институтах — Институте  философии и Институте  
этнографии,  в бурятском Институте  общест венных наук  С и б и р 
ского отделения А Н  С С С Р ,  на к а ф е д р а х  М Г У  и Института  
стран Азии и Африки при МГУ,  в Э р м и таж е ,  Музее  искусства  
нар одов  Востока ,  в Институте  научного ат еизма  А ка де ми и о б 
щественных наук  при Ц К  К П С С  и некоторых других ре спу бли
кан ских высших учебных заведениях.

В июле 1977 г. в Улан-Удэ  было проведено первое  Всесою з
ное совещание  на тему «Основные н а п ра влени я  и за дач и совет
ской буддологии»,  в котором приняли участие  около 100 ученых, 
из них 14 докторов и 30 кан ди да тов  наук,  п р е дста вл явши х 16 
у ч р еж де н ий  и организаций,  за н и м аю щ и х ся  изучением р а з л и ч 
ных аспектов  буддизма.

В д о к л а д а х  отмечалось,  что ученым-востоковедам при изуче
нии роли б удд изм а в истории стран Востока  приходится  решат ь  
широкий круг  проблем:  философских,  филологических,  истори
ческих,  социологических,  этнографических,  искусствоведческих,  
религиоведческих,  которые,  будучи вза и м о с в я за н н ы м и ,  требуют 
высокой научной кв ал и ф и к ац и и  и глубокого  знан ия  объекта  
изучения,  а именно догм ат ик и и символики буддизма,  особен-
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«остей его религиозного культа,  х а р а к т е р а  отношений сангхи с 
мирянами.  П оэ тому в д о к л а д а х  став,и лея  вопрос  о спе ци аль но й 
буддологической подготовке ка дров  в системе высшего о б р а з о 
вания  и в аспиран туре  АН  С С С Р .

В выступлениях отмечалось,  что научные исследования  п о
тенциал ьн ых  возможностей буддийского духовенства ,  светских 

,* буддийских организаций,  общественных и политических д е я т е 
лей,  исповедующих буддизм,  могут быть использованы в п р а к 
тических целях,  в национально-освободительном дв ижении р а з 
вива ю щи хся  стран Востока ,  в ме ж дуна родно й борьбе за  мир и 
р а з ор уж ен ие ,  а т а к ж е  в современной идеологической борьбе.

Ч асть  д о к л а д о в  была  посвящена  методике  и р езу л ьт ат ам  
массового социологического опроса верующих,  проведенного 
сектором  буддологии Бу рятс ког о  института общественных наук  
для  получения  качественных и количественных х ара кт ерис тик  
религиозных явлений в различ ных  райо нах  Бурятии.  В ч ас тно 
сти, социологический опрос по ка зал ,  что многие религиозные 
п ра зд ни ки ,  церемонии и тр ад иц ии  л а м а и з м а  и ш а м а н и з м а  ин 
терпретируютс я  верую щ ими к а к  на циона льные  обычаи — этот  
вывод пре дста вл яет  общетеоретический интерес.

В выступлениях участников  отмечалось,  что советская  буд- 
дология  готова  к переходу на новый качественный уровень,  при 
котором возм ожн ы исследования  типологии ист ори ко -ку льтур
ных х ара кт ерис тик  восточных обществ,  изучение исторических 
форм и сравнительный ан ализ  религий стран Цент ральной ,  Ю ж 
ной, Восточной и Юго-Восточной Азии.

Все вы ступавшие (около 40 человек)  в ы ска за л и сь  за с бл и 
же н ие  буддологической науки с практикой,  за создание  Ц е н т р а  
по коо рдинации буддологических исследований,  за во зо бно вле 
ние серии « Б и б л и о т е к а  Бу д д и к а » ,  за устано влени е  постоянных 
на учных контактов  с буддологами социалистических стран и 
прогрессивными востоковедами ра зв ит ых и разв и в аю щ и х ся  
стран,  за  проведение  тематических совещаний по буддологии в 
нашей стране  и за  рубежом.

К числу лу чш их  достижений отечественной буддологии,  по 
мнению выступавших,  относится комплексное  изучение источни
ков, которое  вк лю чае т  издание  тематического  ком пл екс а  т е к 
стов, их перевод,  терминологический ана лиз  и исс ледо ватель
ское  обобщение  по основной теме  публикации.  Ко мплексный 

v подход широко п рак ти ку ется  при изучении уни ка льн ых  к о л 
л е к ц и й  ц е н тр а л ь н о а з и а тс к и х  пам ят ни к ов  будд изм а,  собран ны х 
русскими востоковедами.

В нас тоящее  время в Институте  востоковедения А Н  С С С Р  и 
его Л е н и н г р а дс к о м  отделении готовятся  к пу бл икаци и тексты и 
исследования  по п а м я т н и к а м  культуры буддийского со д е р ж а н и я  
из Средней Азии, три тома описаний м ате р и ало в  из Дунь-Хуаня ,  
том буддийских текстов из Хара-Хото.  В Э р м и т а ж е  по дг отовле
ны м а те р и а лы  по буддийскому искусству Ду нь -Х уаня  и двум э к 
сп ед и ц и ям  С. Ф. Ольден бурга  в Восточный Туркестан .  В Буря т-
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ск ом институте общественных наук  ведется  у спе ш на я  ра бо та  по> 
изучению старобурятских,  монгольских и тибетских источников 
буддийского со д е р ж а н и я  типа  субхашит,  ни тишастр ,  джатак , .  
о брядо вой ли тературы,  по переводу и описанию ра зд ел о в  Ган-  
ч ж у р а  и Д а н ч ж у р а ,  по исследованию индо-тибетской теории 
буддийского  искусства ,  средневековых текстов по индо-тибет
ской медицине.  В Бур ятско м  фи л и ал е  Сибирского отделения 
А Н  С С С Р  создана  спе ци аль на я  л а б о р а т о р и я  по вы ра бот ке  п р е 
па р а т о в  индо-тибетской медицины к а к  на основе современных: 
научно-технических достиж ени й,  т ак  и по р еко м ен дац и ям  'буд
дийских источников.

В ряде  выступлений п р едлага лось  уделить  первостепенное 
внимание  м а те р и а л а м  археологических раскопок буддийских 
кул ьтовых построек в средн еаз иатск их респу бл иках  С С С Р ,  и зу 
чению пам ятни к ов  и предметов  искусства  буддийского с о д е р ж а 
ния,  храня щ их ся  в музейных фо нд ах  нашей страны, о р г а н и з а 
ции постоянных и пе редвиж н ых  выстав ок  по теме «Бу ддиз м  в 
истории и искусстве народов  Востока».  П ост оян н ая  экспо зиц ия 
буддийского  искусства  у ж е  со зд ан а  в музее им. Ц. С ам п и ло в а  
(Улан-Удэ) ,  подобные выставки возможно подготовить в Госу
дарственном Э рм и т а ж е ,  в Государственном музее искусства н а 
родов Востока ,  в Государственном музее истории религии и 
атеизма ,  а т а к ж е  в лени нг рад ско м буддийском храме,  который 
сейчас используется не по назначению.  По мнению участни ков  
совещания,  орг ани за ц ия  таки х выстав ок  могла  бы не только 
способствовать  укреп лен ию культ урн ых  связей с р а з в и в а ю щ и 
мися стран ам и Азии и Японии,  но и иметь определенное  идейно
политическое  звучание.

Вместе  с тем многие вы ступавшие говорили о необходимости 
всестороннего изучения р а з л и ч н ы х  элементов идеологической 
системы буддизма,  в том числе этико-философских доктрин,  р е 
лигиозной догматики разл ич ны х школ буддизма и ламаизма..  
Эта  область  буддологии требует серьезных философских иссле
дований на базе  текстологической и терминологической р а з р а 
ботки буддийских источников ,  что было н а г л я д н о  п о к а з а н о  
мо лодым и научным и сотрудн и ка ми  Бур ятско го  института  о б щ е 
ственных  наук,  о зн ак ом ив ш им и участников  с ове щ ан ия  с с о де р 
ж а н и е м  ряда  тибетских и монгольских источников  по истории 
л а м а и з м а  в Монголии и Амдо,  по религиоз но -фи лософски м си 
стемам будд изм а и л а м а и з м а .  1

Участники совеща ния единодушно согласились  с тем, что о д 
ной из ведущих проблем современной буддологии явля ется  изу
чение общественной роли будд изм а в истории и культуре  н а р о 
дов Азии. Все выступ авши е подчерк ива ли необходимость  ш и р о 
кой постановки пр облемы  влияни я будд изм а на развит ие  
автохтонных нац ио на льн ых культур народов  Азии; объединения 
усилий востоковедов разл ич ны х специальностей и буддологов,.  
р а б о т а ю щ и х  на базе  индийских,  тибетских,  тангутских,  монго ль 
ских, китайских,  японских и других источников,  д ля  исследова-
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« и я  этих сложных,  взаимо обусловленн ых исторических явлений.
Новой и, по мнению участников  совещания,  чр езвычайно а к 

туальной об ластью советской буддологии являетс я  изучение со
ци ально й и идейно-политической роли современного  будд изм а в 
с т р ан а х  з ару беж но го  Востока.  В д о к л а д а х  отмечалось,  что ис
следование  деятельности м еж д у н а р о д н ы х  и на ц ио нал ьны х буд 
дийских организаций,  изучение влияни я  идей «буддийского  со 
ци а ли з м а »  на выбор пути разви тия  тех стран Азии, где буддизм 
остается  домин иру ющ ей религией,  связей будд изм а с р а з л и ч н ы 
ми ф о р м ам и  на ц ио на лиз ма ,  изучение причин поя вления  много
численных необ удд ий ск их  о рг ани за ц ий  и их политической а к 
тивности,  особенно в Японии и Ю ж н о й  Корее,  имеет в а ж н о е  
научное и практическое  значение.

Вместе  с тем участники совещан ия отметили,  что отсутствие 
координации и в этой области  науки ведет в некоторых случая х  
к п а р а л л е л и з м у  и мелкотемью.  Н есмотря  на об ширную б у д 
дологическую тематику,  р а з р а б а т ы в а е м у ю  в ра зл ич ны х  научных 
це н тр а х  нашей страны,  до  сих пор нет о б о б щ а ю щ и х  рабо т  по 
истории ра спро странен ия  и ст ановления  бу дд из ма в стран ах  
Азии, нет критического обзора  буддийской канонической л и т е 
ра ту ры ,  сравнительного  а н а л и з а  основных школ буддизма,  не 
имеется  справочник а  по докт ри на льн ым  по лож ен ия м тхер ав а д ы  
и м аха ян ы ,  по терминологии канонического  будд изм а,  нет ис 
следовани й по дзен- буддизму,  по «новым религиям» Японии,  
Т а и л а н д а ,  Индии,  обзорных работ  по буддийским ш к о л а м  ср ед 
невекового  Ки та я ,  Японии,  В ье тн ам а  и т. д. Б е з  т а к и х  о б о б щ а ю 
щ и х  работ ,  написанны х на основе марксистско-ленинской ме то 
дологии,  сл ож но  оценить  качественное  состояние  советской 
буддологии по сравне нию с б у р ж у а з н о й  буддологией ст ран  З а 
падной Европы,  США, Японии. Кр ом е того, отсутствие  о б о б 
щ а ю щ и х  рабо т  осл ож ня ет  и идейную пол емику с б у р ж у а з н ы м и  
учеными-востоковедами,  ос л а бл я е т  наш е идеологическое  в л и я 
ние на руково дите лей буддийских о р гани за ц ий  и общественно- '  
п олитических де ятелей  р а з в и в а ю щ и х ся  стран Востока  1Э.

О чем спорят буддологи?  Во зни кае т  вопрос,  а не переоце ни
ваетс я  ли идеологическое значение  о б о бщ а ю щ и х  р а б о т  по б у д 
д и з м у ,  да  и существ уют  ли идейные р а з н о г л а с и я  м е ж д у  учены-  
ми- буддологами,  Стоящими на р а зл ич ны х  м и р овоз зр ен че ски х  
позициях?  К а к  у ж е  отмеча лось  ранее,  с самого н а ч а л а  буддоло-  
гия з а н я л а  при вилегированное  полож ени е  в резу льтат е  нас той 
чивых попыток вывести эту наук у  за  пре де лы религиоведения,  
иначе  говоря,  поставить  п ро бл ем у изу чения  т а к  н азы ва ем ой  
буддийской ци вил иза ци и над  про блемой изучения  буддизм а 
к а к  религии,  и со временем эта  т енд ен ци я  п ри обрела  по лит и
ч ес к о е  звучание .

Об этом сви д ете льст вуе т  хотя бы тот факт ,  что у ж е  через  
четыре  месяца  после первого Всесоюзного сов ещ ан ия в г. Улан-  
У д э  по ин ициативе  а м е р и к а н с к и х  политических кругов  был? 
с о з д а н а  М е ж д у н а р о д н а я  ассоциац ия по изучению будд изм а
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(дал ее  М А Б )  на базе  Висконсинского уни верситета  США, в 
оргкомитет  которой вошли многие ведущие буддологи к а п и т а л и 
стического мира.

С поя влени ем  этой орг ани за ц ии  стало  явно,  что ее  о р г а н и з а 
торы пытаются  о то жд ествлять  буддизм с пон ятиями «б уд д ий 
с к а я  культура» ,  «буддийское  общество»,  «б удд ийс ка я  ц и в и л и з а 
ция». Естественно,  что буддология  при таком расширит ель ном  
толк овани и ка к  бы об рела  право  не только  на изучение всех 
форм общественного  сознания  «буддийской цивилизации»,  т. е. 
философии,  морали,  религии,  искусства ,  политической идеологии 
и т. д., но и на . главенствующее по ложен ие  в гумани тарн ы х  н а у 
ках,  поскольку  т а к а я  буддология  вк лю чае т  историю,  пс их оло
гию, социологию, страноведение  и другие  общественные науки 
(б уд д ол оги я-о бщ ест во вед ен ие ) . Поэт ому кл ассич еская  б у д дол о
гия постепенно п р е в р а щ а е т с я  в науку  «в себе и д л я  себя».  У бе 
дившись  после перевода  абсолютного  большинства  текстов на 
европейские языки,  что эти тексты не с о де р ж а т  абсолю тны х ис
тин, буддологи стали у т в е р ж д а т ь  необходимость  проникновения 
в ду х  учения  бу дд из ма  д л я  постижени я высших критериев  р а з 
вития сознания . Эта тенденция до минирует  в современной к л а с 
сической буддологии.

Сущест вуе т  и д ру га я  буддология  (буддология-религиоведе-  
н и е ) , объектом исследования  которой являе тся  буддизм как  
мир ов ая  религия.  Это конкр етная  пр ак ти че ска я  наука ,  и з у ч а ю 
щ а я  роль будд изм а в общественной жи зни  стран Востока,  ко то 
р ая  обрета ет  все большее  число сторонников и которой з а н и м а 
ются  преимущественно ученые разл ичных  специальностей.

Основное  р а з л и ч и е  м еж ду  классической буддологией и рел и 
гиоведением за к л ю ча е т с я  в отношении к сверхъестественному в 
буддизме:  д ля  религиоведа  при знание  наличия  сверхъестествен
ного я в л яе т с я  г лавн ы м  пр и зн ак ом  религии и религиозного  
сознания ,  а сторонник классической буддологии замалчивает»  
не за м е ча е т  на лич ия  сверхъестественного' ,  сос та вл яю щ его  суть 
учения и пр ак тик и буддизма,  или же  пытается  выдат ь  св ер хъ ес 
тественное  за условную символику,  иначе ему трудно обосно
вать  тезис о том, что учение будди зм а являет ся  всеобъемлюще й 
философией.  П оэтом у на конфере нц иях  М А Б  идет подспудная  
борьба  за  научный пре ст иж того или иного сообщения,  в ходе 
которой сторонники классической буддологии нередко именуют 
исследователей жи вой религии «политиками»,  выпо лня ю щ и ми 
идейно-политические  за ка зы .  Но, несмотря на вы шеуп ом яну ты е 
противоречия ,  бо льшин ств о  ученых,  и з у ч а ю щ и х  буддизм,  охотно 
п ри ни м аю т  участие  в конферен ция х МА Б,  поскольку  это еди нс т 
венный м еж д ун аро д н ы й  научный форум буддологов.

Итак ,  М е ж д у н а р о д н а я  ассоциация по изучению будд изм а б ы 
л а  созд ана  в 1977 г. по инициативе  Висконсинского  унив ерсите 
та  С Ш А  и М е ж дун ар од н ог о  центра  по изучению будд изм а при 
институте  Н а л а н д а  (шта т  Бихар ,  И н д и я ) .  I кон ференция М А Б  
состоялась  в С Ш А  (1979) ,  II — в Индии (1980) ,  III  — в К а н а д е
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(1980) ,  IV — в С Ш А  (1981) ,  V — в Англии (1982),  VI — в Я п о
нии (1983).  I II  и VI конференции М А Б  были составной частью 
двух конгрессов:  XIV  конгресса  М е ж д у н а р о д н о й  ассоциации по 
истории религий и XXXI Конгресса  гумани тарн ы х  наук  в Азии 
и Северной Африке  (соответственно).  VII  кон ференция М А Б  
пр овод ила сь  в 1985 г. в помещении Доми ни ка нс к ог о  института 
философии и теологии г. Б олон ья  ( И т а л и я ) .

М а сштабно сть  и пре дставительность  конференций М А Б  во 
многом за вис ят  от организаций,  которые берут  на себя расходы 
по проведению этого буддологического форума.  Н а и бол ее  ус
пешно конференции М А Б  проходят  или в р а м к а х  м е ж д у н а р о д 
ных конгрессов,  когда  в р а бо т е  буддологической секции при ни 
маю т участие  известные ученые из различ ных  областей  гу м а н и 
та рн ы х  наук,  или в том случае,  когда  в проведении конференции 
М А Б  з аин те ре со ван ы  пр ави тел ьст вен ны е и научные о р г а н и з а 
ции, к а к  это было в Индии в 1980 г. К а к  правило,  дискуссии на 
конференции во зн и ка ю т  по д о к л а д а м ,  пос вяще нным р е з у л ь т ат а м  
археологических раскопок в местах  пр ед пол агаемого  з а х о р о н е 
ния останков  Бу д д ы  или его учеников,  на месте древних м о н а 
стырей,  храмов,  ступ; споры идут вокруг  вопроса  о влиянии 
б уд диз м а  на ку льтуру конкретной страны,  учения конкрет ной  
буддийской секты или школы и т. д. Бо льш ой  интерес обычно 
вы з ы в а ю т  сообщения о кул ьтовых аспе кта х  живой буддийской 
религии,  а т а к ж е  о метод ах  изучения современного  буддизма.

Среди участни ков  VII  конференции М А Б  п р е о б л а д а л и  с т о 
ронники классического  буддизма,  которые опред еляли  рабочую 
атмосферу форума.  Н а  пле нар но м заседании с основным д о к л а 
дом выступил А .  Б а р о  ( К о л л е ж  де Франс ,  П а р и ж ) .  Он п о д че рк
нул важ но сть  изучения будд изм а к а к  культурного  феномена .  По 
его мнению, учение Бу дд ы явля ет ся  основой гум ани зм а,  мирных 
устремлений и свободомыслия,  поэтому духовное наследие т а 
ких буддийских мыслителей,  ка к  Васубандху,  Н а г а р д ж у н а ,  
Асанга ,  Ч а н д р а к и р т и  и др.,  до лж н о  всесторонне  изучаться .  
А. Б а р о  считает,  что некоторые буддийские идеи, например тео
рия мирового космического  устройства,  некоторые м е та ф и з и ч е 
ские концепции буддизма близки по своему соде рж ани ю  совре 
менным астрономическим открытиям и физическим пр е д с та в л е 
ниям о материи.

В дал ьн ейш ем  ра бот а  велась  в пяти секциях,  на которых б ы 
ло зачитано свыше 70 д ок ладо в  и сообщений.  Д в а  до к л ад а ,  
посвященные манд але ,  собрали наи большие аудитории.  А. Вей- 
ман (Ко лумбийский университет,  Нью -Йорк,  СШ А) кр ат ко  
и зл ож ил  различные  интерпретации слова  « м анд ал а» ,  с о д е р ж а 
щиеся  в тантрических текстах,  и дал  ан ализ  использования  э т о 
го термина в тексте «Ва йро ча на бхи самбо дхи -т аит ра» .  Бо льшой 
интерес вы зв ал  д о к л а д  Л.  Ч а н д р а  ( М е ж д у н а р о д н а я  ака демия  
индийской культуры,  Ин д ия )  о структуре  японской ма нд алы ,  
созданной основоположником секты Сингон Ку к ае м  (IX в.) по 
тексту «М аха ва йро чан а-сутры ».  Н а у ч н а я  ценность д о к л а д а
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Л .  Ч а н д р а  в том, что он не только  п о к а з а л  связь  м е ж д у  
сверхъестес твенн ыми пе рс она лия ми японской м а н д а л ы  и перс о
н ал и ям и  индийского  пантеона ,  но и точно опр еделил атрибутику 
будд,  бодхисатв,  богов, святых, без зн ан ия  которой они н е р а з 
личимы,

Н аи б о л ь ш е е  число д ок лад ов  было посвящено м е та ф и зи че 
ским,  аксиологическим,  сотериологическим, онтологическим,  
психологическим,  семиотическим аспектам м ахаян ски х  учений, 
в основном м адх ьямики,  дзен и «Лотосовой сутры». Н апр и ме р ,  
С. Сен ( ф ак ул ьт ет  философии и религии университета  Вишва 
Б х а р а т и ,  Ин дия)  сде лал  вывод,  что Н а г а р д ж у н а  исп ользо вал  
термин «шунья» не  д л я  обозначения  отсутствия  бытия,  а для  п о 
к а з а  относительности бытия.  Д е л л а  Са нтина  (Институт п р о 
гр аммно го  развития ,  Сингапур)  считает ,  что сотериология 
м а д х ь я м и к о в  и йогач аров  в своей основе одна  и та же,  т. е. обе* 
ш ко лы  не от риц аю т абсолютного  су щест во ван ия  об ъе кт а ,  а их 
а р гум ент ац ия  имеет  чисто терапевтический харак тер  (подчер
к и вается  субъективность  личного восприятия  действительности) .  
Ченг  (Гавайский  университет.  Хило,  С Ш А ) ,  опрове ргая  обвине
ния последователей дзе н-буд дизма в амора льнос ти и алогичн о
сти,  отмечает,  что дзенской сотериологией являе тся  по лна я  
т р а н с ф о р м а ц и я  человеческой психики и эта  тра н с ф о р м а ц и я  к а 
саетс я  морали,  социальных,  физических,  инте лл ект уальных  и 
психических сторон человеческой жизни.

Всего четыре  д о к л а д а  были посвящены современному б у д 
дизму,  в том числе и д о к л а д  В. И. Ко рне ва  (ИВ А Н  С С С Р )  
« Бу дд из м  и его роль  в стран ах  Ю ж н о й  и Юго-Восточной Азии». 
В д окл аде  был сделан акцент  на особенности т х ер ав ады  по 
сравне нию с махаяной.  В частности,  отмечалось,  что ка н они ч е 
ское из лож ение  жизни принца  Га у т а мы  (Бу дды )  являе тс я  
квинтэссенцией учения  тхеравады:  религио зн ая  ка рт ин а  бытия 
у  тхеравадино в по форм е та же  самая ,  что и в махаяне ;  за бот а  
о благосостоянии и процветании сангхи о бъя вл яется  тхеравадо й 
основным делом не только  верующих,  но и государства ;  главное  
р азл ич ие  ме ж д у  тх ер авадой и маха ян ой з ак л ю ч ается  в ис толко 
в а н и ях  природы будд. Три других д о к л а д а  были посвящены 
следу ю щи м  темам:  «Атеизм,  ст ра дани е  и диал ект ик а :  бу дд ий 
ско -м арксистский подход» (Р. Гупта,  университет  Виш ва  Б х а 
рати ,  И н д и я ) ,  «Бу д д и зм  и м а те р и а ли з м »  (К. Ми ттал ,  ф а к у л ь т ет  
по изучению б уддизм а Д елийс ко го  университета ,  И н д и я ) ,  « Б у д 
дизм и пол итическая  культ ура »  (Б. Кар ,  Ка лиф орни й ски й у н и 
верситет,  С Ш А ) .  Р. Гупта  пыт ался  дока зать ,  что и буддизм и 
м а р к с и з м  из бега ют  искупительных методов д ля  искоренения  
ст р ад а н и я  и отдают предпочтение  пра ктической деятельности 
человека.  К. М ит тал ,  наоборот,  д о к а з ы в а л  полное ра сх о ж д е н и е  
м е ж д у  лю бы м м а те ри али зм ом  и буддизмом. Б. К ар  п р о а н а л и 
зи р о в ал  х аракт ер  отношений м е ж д у  буддийской религией и п о 
литикой в стра н ах  Востока.  Он р а з д ел я е т  мнение  епископа  
Уайтхэда.  о том, что на Востоке «религия  присутствует всюду
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и н евозм ож но  опред елить  политическую ситуаци ю и о цени т у  
цел есообразность  действий в сфере  политики без знан ия  р елиг и
озного сознания  и без предвидения  возможности великих р е л и 
гиозных реформац ий  в будущем».  К ар  считает,  что буддизм 
стал мировой религией именно потому,  что в его учение в к лю че 
ны отношен ия м е ж д у  обществом и политикой,  описаны с т ан о 
вление  пр ави те ля  и этапы разви тия  государства ,  а т а к ж е  оп р е 
делены отношения м е ж д у  «этими и другими мирами».

Р я д  док л адо в  имел сугубо религио зн ое  содержание .  Так,  со
общение  Ванг  Ш у (Институт  китайско -ин дийских  буддийских'  
исследований,  Тайва нь)  было больше похож е на проповедь  о 
благих  дея ниях  бодхисатвы Кситига рбха ,  чем на научный д о к 
лад .  В д ок ладе  Тхиен Ч а у  (Буддийский институт  Т р а к л а м ,  
Ф р ан ц и я )  при водились  аргументы  в з а щ и т у  теории п уд гала  от 
н ап ад ок  м ах аян ск и х  авторов  и з а п а д н ы х  критиков  (пуд гала  — 
это личность,  сл еду ю щ ая  путем избегания  двух крайностей:  ни
гил из ма  и принципиальности.  С у щ ес твова ли секты ш ко лы  пуд-1 
г а л а в а д а ,  их постоянно кр ити ков али пос ледователи м а х а ян ы ) .

С религиоведческой точки зрения  чрезвычайн ый интерес 
пред ставили до кл ады :  Б. Г о к ха ла  (университет Вейк Форест,  
С Ш А ) о роли концепций иддхи и п а т и х а р и а  в разв ити и раннего 
будди зм а к а к  религии;  Л.  Гомеса (Стэнфордский университет,  
С Ш А) о к о м м ен тар и я х  К а м а е и л ы  относительно'  пр ак тики ме 
дитации в школе йогачаров;  Д.  Гьяцо (Институт продвинутого  
изучения мировых религий при Государственном университете  
Н ь ю -Й о р к а )  о ф ор миро вании  семиотической па м яти в традиции 
тибетского  буддизма ;  Ц. Кубо ( М еж дуна ро дны й институт б у д 
дийских исследований,  Токио)  о разл ич ия х  методов достижения 
прос ветления  в учении «Лотосовой сутры» и тантрических 
учениях.

Столь подробное  перечисление  тематики и с о де рж ани я  мно 
гих д о к л а д о в  и сообщений,  сдела нн ых на VII  конференции МАБ ,  
дае т  некоторое представление  о безграничности темати ки в со
временной буддологии,  в том числе и в нашей стране.  Такое,  по 
существу,  бессистемное изучение буддизм а не объедин яет  буд- 
дологов,  а ч ащ е  всего р аз дел яет  на мельчайшие группы,  специ
али зи рую щ ие ся  на отдельных текстах ,  на изучении атрибутики 
будд,  на толковании того или иного термина,  а главное  — не з а 
интересованные в познании учения бу ддизма и принципов по 
строения  его д огмат ики и логических постулатов.  О б о б щ а ю щ и х  
ж е  ра бот  по буддизму, пр из ванны х объедини ть  усилия  буддоло-  
гов в изучении этого социального  феномена ,  к рай не  мало,  и де-! 
лят ся  они на несколько категорий:  пе рвая  и наиболее  многочис
лен на я  кат егория  — это монографические  исследования,  по свя 
щен ные  на ц и он альн ы м  ф о р м ам  б у д д и з м а 20; в т орая  из л а га е т  
историю будд изм а по каноническим источникам, где развитие  
бу дд из ма пр ед ста вляется  в виде борьбы ме ж д у  сторонниками 
р а зл ич ны х школ,  в которых буддизм подается  не к ак  религия ,  
а к а к  система философских ш к о л 21; третья  категория  — это из-
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лож е н и е  отдельных фрагмент ов  нац ио на льн ых  буддийских к у л ь 
тов и вариа нтов  учений, логически не св яза нн ы х  друг  с д р у 
гом 22; четвертая  категория ,  к которой можно отнести пока 
только  две работ ы (Э. Конце  «Буд дизм:  его сущность  и пр ои с 
хождение»,  1960 и В. И. Корнев  «Бу ддиз м  и его роль в о б щ е с т 
венной ж из ни стран Азии», 1983),  пытается  по к а за ть  в з а и м о 
с вязь  и преемственность всех существующих разновидностей 
будд изм а,  наличие  единой религиозной системы б у д д и з м а 23.

В книге «Б уд диз м  и его роль в общественной жи зн и стран 
Азии» автор применил р а з р а бо т а н н у ю  им при нци пиально новую 
методику,  основанную на р а с ш и ф р о в к е  числовой ' символики, 
широко представленной в буддийских канонических текста  к, 
особенно в абх и дха рм ических трак тат ах .  Эта методика ,  п р е д в а 
рительно об су ж д ен н ая  на трех м е ж д у н а р о д н ы х  буддологических 
фо р у м ах  и п р и зн ан н ая  веду щими буддологами мир а  к о рр ек т 
ной по соде рж ани ю  и форме,  б ы ла  оп убл икована  в некоторых 
сб ор ни ках  и периодических изданиях,  поэтому достаточно н а 
помнить результаты,  полученные при исследовании будд изм а с 
пом ощ ью этой методики и системного подхода к буддизму к ак  
особому механи зму  соци альных отношений 24.

П ерв ы й  тезис. Л ю б ы е  пол ож ен ия  учения  буддизм а б а з и р у 
ются на идее перерождений,  си стематиз ированной в так  н а з ы 
ваемой космологической матри це  (три сферы бытия,  р а з д е л е н 
ные на 31 уровень  существования  ж и вы х  существ,  в том числе 
сверхъестественных: 11 или 10 уровней кам а-локи ,  16 или 17 
уровней рупа-локи и 4 уровня  ару па -л оки ) .  Все суж дени я  в б у д 
дизме о б рета ю т логическую стройность только  в р а м к а х  ко см о
логической карт ины бытия,  а будучи выведенными из контекста 
метемпсихоза ,  нередко о к а з ы в а ю тс я  алогичными.  Вместе  е 
тем при рассмотрении учения  будд изм а в системе сверхъ естес т
венных представлений д а ж е  не возникает  вопроса о х ар ак тер е  
этого учения:  это архаическое  религиозное  вероучение,  есте ст 
венно, идеалистическое  по с о де рж ан и ю  и метафизическое  ю  
форме.

Второй тезис. Исходной посылкой учения цел есообразнее  
считать  пол ожение  о ска н дх ах  ( кх ан дх ах) ,  сформули рован ное  
в первой истине («все, что св я з а н о  с пятью ск ан дха ми ,  я в л я е т 
ся дуккхой ») ,  т ак  к ак  именно преодоление  дуккхи (страдания ,  
неудовлетворенности) о б ъ яв л я е т с я  главной целью срединного,  
или восьмеричного пути,  т. е. учения Будды.  Именно  на п р о 
тивопоставлении толк овани я  сущности скандх,  фq pм иp yю щ иx  
эгоцентрическое сознание  индивидуума и оп ред еляю щ и х его 
невежество  ( авид ья ) ,  природе  нирванического  сознан ия  будд 
вы страив ает ся  логическая  система учения  бу дд из ма  в целом. 
Что кас ается  ныне существующи х вероучений будд изм а (т х ер а 
вады,  махаян ы,  в а д ж р а я н ы ,  тант риз ма ,  дзен-буд дизма ,  амида-  
изма  и д р . ) ,  то они сложи ли сь  на том или ином методе пости
же н ия  природы сознания будд по аналогии с б ли ж а й ш и м и  уч е
никами Будды,  один из которых постиг сущность учения,  слу-
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ш ая  Будду,  другой — созер цая  его, третий — в результате  
безграничной веры, ч е т в е р т ы й — р а з д у м ы в а я  над  словами Б у д 
ды, пятый — овладе в  сверхъестественными способностями у ч и 
теля ,  шестой — с л еду я  об раз у  ж из ни Бу д д ы  и т. д.

Третий тезис.  Основным методом по зн ан ия  в б удд изм е я в л я 
е тся  медитация ,  с помощью которой ана лиз и ру етс я  не сущность 
ре альны х явлений,  а этапы психологической тр ан сфо р м ац и и  
личности на восьмеричном пути и в общей картине  буддийской 
космологии.  Буддийский метод познания  мо же т  быть о х а р а к т е 
риз ован к а к  субъективный идеализм ,  софистический по с о де р 
ж а н и ю  и метафизический по форме,  поскольку  крите ри ями  
истинности ум оз ак лю че ни й считаются  только в ы ска зы ван и я ,  
при пи сыва ем ые  Будде ,  посредством которых допу ска ется  д о к а 
зательство  л ю б ы х  положений,  например,  что черная  доска  я в л я 
ется  белой или что нет ра зни цы м е ж д у  не веже ственны м и п р о 
светленн ым,  мужчиной и же н щ и н о й  и т. д.

Чет вер тый тезис. Причин ой и следствием л ю б ы х  изменений 
в буддизме являет ся  к ар м а ,  т. е. предста влени я  о сверхъесте ст 
венном законе  в о з н а г р а ж д е н и я  и н а к а з а н и я  за  мысли,  слова и 
поступки индивидуума.  Э тал он ом  нравственности о б ъ яв л я ю тс я  
будды, на дел ен ны е абсолю тн ым  знанием и состр адани ем ,  и м е н 
но последнее  качество  по б у ж д а е т  будд помогать  естественным и 
сверхъестественным существам вы браться  из трясины страстей 
и жела ни й.  Бу д д ы  у к а з ы в а ю т  путь к спасению своим образом 
жизни,  поведением,  проповедями,  магией,  чудесами и т. д. И з  
этого следует,  что в канони зи рованн ом учении бу дд из ма  нет и 
не мож ет  быть социальных теорий,  поэтому л ю бы е  буддийские  
социаль ны е теории могут р а с с м ат р и в а т ь с я  к а к  м оде рн из аци я  
буддизма.  Л ю б а я  т а к а я  теория  имеет преимущественно этиче
скую окраску ,  а точнее,  дидактиче ск ое  содержание .  С оц иа льны е 
теории  не фиксируются  в канонической лит ературе  и, с л е д о в а 
тельно,  имеют п ре ходящ ее  значение .  Короче говоря,  с о ц и а л ь 
ные теории за имс твую тся  п ослед овате лями  бу ддизма,  а не р а з 
р а б а т ы в а ю т с я  ими.

П я ты й  тезис. Построение  единой системы современного б у д 
д и з м а  позволяет  в дал ьн ей ш ем  унифицироват ь  буддийскую т е р 
минологию и вы рабо тат ь  общи й подход к изучению буддизма,  
о чем говорилось на первом Всесоюзном совещан ии буддологов.  
И действительно,  по мере изучения будд изм а пр об лема  р а с к р ы 
тия сущности его учения  к ак  идеологического  явления  стан овит 
ся все более актуальной,  та к  как  без реше ния этой проб лемы 
не воз мож но  понять структуру и со де р ж а н и е  буддийской систе
мы ми ров оззрения  и соответственно выделить  исходные к р и те 
рии буддийской морали,  нравственности,  эстетики,  философии 
и т. д., а следова тельно,  опред елить  соотношение  светских и 
религиозных идей в идейно-политической борьбе,  степень и х а 
р а к т е р  воздействия будд изм а на общественную мысль  стран 
Азии с требуемой научной достоверностью.

Шестой тезис. Выявлени е  об щих ха ра кт ер ис ти к  учений со-
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временного будд изм а позволяет  ретроспективно сделать  р я д  
пред пол оже ний относительно закономерностей эволюции буд 
д и зм а  и причин поя вления  многочисленных сект в этой религии. 
В отличие  от традиционной схемы, изложенной,  в частности,  в 
ра бо т а х  Ф. И. Щерб атско го ,  С. Ф. Ольде нбург а ,  Г. М. Бон гард-  
Ле-вина, Г. Ф. Ил ьи н а ,  И. А. Кр ы велева  и др. (ее п р и д е р ж и в а л 
ся и автор в своих ранних стать ях  о буддизм е) ,  на основании 
системного подхода с тал а  возмо жной несколько иная  версия:  с 
самого  н а ч а л а  в буддизме появились  два  нап равлени я:  тхе ра-  
в ада  (с тх ави рава да )  и м ах аян а ;  в первом нап равлен и и принц 
Г а у т а м а  считался  человеком,  во втором — божеством.  И с т о л к о 
вание учения  принца  Га у т а мы  и того, каким об раз ом  он достиг 
пр осветл ени я ,— вот  суть учения  тхе рав ады ;  истолков ани е  п ри
роды будд и причин их поя вления  среди людей — вот суть у ч е 
ния ма ха ян ы;  общим ключом,  ведущим к пон иманию сущности 
т х ерав ад ы  и мах аян ы,  являетс я  учение о ска ндхах;  оно ж е  я в 
ляетс я  центральной концепцией будд изм а в целом.  Т х ер ав ад а  
баз ируется  на букве  учения,  м а х а ян а  — на духе учения.  П о э т о 
му в м ах аян е  стали форм ир ов ать ся  многочисленные секты, к о 
торые п р и д ер ж и ваю тся  разл ич ны х методов постижения к осм и
ческой сущности Будды.  Что  ка сается  сарв асти вад ы,  в которой 
первостепенное  место отводится медитации,  то это ответвление 
тхерав ад ы,  хотя по своим методам,  а не по толков ани ю природы 
Будд ы,  она бл и же  к буддизму махаяны.

Автор считает,  что исходными по лож ен ия ми д л я  всех сект  
будди зма  служ ил и три ранние  проповеди Будды,  в которых со
д е р ж а т с я  по лож ени я о четырех истинах,  об анатмане ,  о з а к о н е  
зависимого существования.  Эти по лож ени я легли в основу к ос 
мологии буддизма,  понимание которой опр ед еляет  м и р о о щ у щ е 
ние или мировоззрение  буддистов.  Н есмотря  на то что эти ко н
цеп туальные пол ож ен ия  во многом совпад ают  с общепри нят ыми 
в мировой буддологии,  в книге имеется  значительное  число но
вых гипотез,  достоверность  которых по дтвер ж да ется  путем со
поставления  одних и тех ж е  положений,  которые с о д е р ж а тс я  в 
разл ич ны х  учениях буддизма.  Такое  сопоставление о с у щ е с т в л я 
ется с помощью ряда  числовых композиций:  3 ( триа ды) ,  4 (ис
тины ) ,  5 (скан дхи) ,  6 (органы) ,  7 (один шаг  до срединного пу 
ти),  8 (путь) ,  9 (один шаг  до совершенств  бодх иса твы) ,  10 
(совершенства бодх иса твы) ,  11 (один шаг до полного ц и к л а ) ,  
12 (полный цикл) ,  в которых к а ж д ы й  из числовых блоков ин
терпретируется  в зависимости от структуры космологической 
пирамиды.  Точно так  ж е  три космологические сферы — ка ма ,  
рупа и арупа  — имеют свои закон ы об ъяснения  в тхераваде ,  
ами д аиз ме ,  чань-буддизме,  тантриз ме ,  л а м а и з м е  и д р . 25.

Седьмой тезис. Построение  единой системы буддийского м и 
ровоззрения  поз воляет  опр еделять  х ара кт ерны е  особенности 
многочисленных разновидностей буддизма:  тхерав ады,
л а м а и з м а ,  ам и д а и з м а ,  учения «Лотосовой сутры»,  в а д ж р а я н ы ,  
учения м а дх ья м и к ов  и других буддийских школ — и сопостав-
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л я т ь  таки е  религиозные системы с политическими,  а дм и н и с т р а 
тивн ым и,  социальными,  идеологическими сис темами стран Азии, 
т е м  самым ко нкретизи ров ать  историко-культурную и на ц и о 
нал ьно-э тническую специфику религии в к а ж д о й  стране.

Восьмой тезис. Во зм ожн ость  описания буддизм а в целом,  от 
идеол оги и до культа,  от его эволюции до современности,  п озв о 
л я е т  перейти от эмпирической к научной критике  его учения,  
ра зв енч ать  апологетику будд изм а по отношению к другим ре 
лигия м,  используя  общие понятия  и критерии марксистско-ле-  
н и н с к ог о р ели г и о в ед е н и я .

Де в ят ы й  тезис. В процессе более чем тридцатилетнего  изу че 
ния будд изм а автор убед илс я  в том, что наиболее  ценными м а 
т е р и а л а м и  для  понимания  сущности учения будд изм а помимо 
канонич еских  текстов яв л яю т ся  работы,  нап ис ан ны е авто р и т ет 
ными буддийскими монаха ми,  а не европейскими авторами.  А в 
торитет  приобрет ается  по мере  зау ч ив ан ия  канонических т е к 
стов;  монахов ,  которые знаю т наизусть  весь канон,  почитают 
к а к  святых и учителей.  Т а к а я  система обучения п р ео б л адает  во 
всех монастырях,  т. е. обучение начинае тс я  с зау ч ив ан ия  н а и бо 
л е е  простых дидакти чес ких текстов,  затем переходят  к з а у ч и в а 
нию более сл о ж н ы х  текстов.  К а к  правило,  мо на ха м  з а п р е щ а ю т  
п и тат ь  абхидхармические  тексты до тех пор,  пока они не усвоят  
все  пр едыдущ ие р а з д ел ы  канона.  Эти п р а в и ла  обучения  с в я з а 
ны с уб еж де н ие м  в том, что по мере  последовательного  усвое 
ния  текстов кан он а  мона х  обретает  все 'более высокие  уровни 
созн ан ия ,  и абхидхармические  тексты,  з а в е р ш а ю щ и е  процесс 
-обучения, поз наются  у ж е  в резул ьтате  медитации,  т а к  ка к  сами 
аб х и д х а р м и ч е с к и е  тр акт аты ,  к ак  и тексты п р а д ж н я п а р а м и т с к и х  
сутр ,  являю тся  результато м осмысления  всего канона  только  
чер ез  медитацию.  Будд ологи ч ащ е всего стрем ят ся  постигнуть 
ф ил ософск ий смысл наиболее  с лож н ы х тракта тов ,  поэтому м о 
н а х и  всегда  подчеркивают,  что учение будд изм а познается  в 
пе рву ю очередь через пр ак ти ку  медитации,  а не разумом.

В ре зу льтат е  исследования  бу дд из ма  в целом автор вы стр о
ил  и п р и д ер ж и ваетс я  следующей концепции.  С середины 1-го 
тысяч елетия  до нашей эры в наиболее  ра зви ты х цивил из ац и ях  
ют Греции до К и т а я  на ча лис ь  активные выступления против 
жреческо й культуры,  ко торая  явно торм ози ла  общественное  
развит ие .  П оя ви ли сь  группы мыслителей,  о п р о ве рг авш их  мнение 
о  том, что человек  является  марионеткой в рука х  богов, и у т 
в е р ж д а в ш и х  личную ответственность чело века  за  свою судьбу и 
пер ед  богом, считавших,  что человек об язан  в первую очередь 
«п о зн ать  сам ого  себя»,  «не у т в е р ж д а т ь с я  на  автор итете  д р у 
гих,  а только  на своем разуме»,  «знать  меру в своих ж елани ях » ,  
т. е. это б ыла  революц ия в общественном сознании,  в р е з у л ь т а 
те котррой на смену мифологическому мышлению при шл о р а 
ци она льное .  Им енн о во второй половине 1-го тысячелетия  до 
н аш ей  эры за р о д и л а с ь  философия,  д а в ш а я  нач ало  к а к  м а т е р и 
а л и сти ч еск о м у  мировоззрению,  т ак  и идеалистическому,  в том
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числе учениям,  ставшим основой мировых религий. Поэтому  
все «новые» (не жреческие )  религии имею т сходный постулат:  
веру в бесконечность жи зн и человека  и его ответственность за 
свои поступки. В монотеистических религиях  ка рти н а  м и р о з д а 
ния была  ограничена  тремя уровня ми существования:  рай —- 
земное  существование  — ад; в политеистических религиях  таких 
уровней существовало  гораздо  больше,  нап рим ер  в буддизме — 
31 уровень  существования.

О том, ка к  возник буддизм,  можн о судить по фо рм ир ов ани ю 
а ш р а м о в  в современной Индии,  где по-преж нем у сохраняется  
культ  религиозного учителя  — гуру. Вероятнее  всего, пра кти ка  
д остижени я просветления бли ж а й ш и м и  ученик ами принца Гау- 
т а м ы  легла  в основу ныне существующих массовых форм бу д 
дизма.  П оявлен ие  двух  нап равлен и й в буддизме,  по мнению а в 
тора,  было р ез ул ьт ат ом  различий в толковании природы будд. 
Сторонники тх ера вады ут в ер ж д ал и ,  что Б у д д а  был земным с у 
ществом,  достигшим про светления  в процессе 547— 550 пе ре
рождений; пос ледователи м а х а ян ы  считали,  что будды я в л я ю т 
ся ма те ри али за ци ей космического сознания ,  а поскольку  кос 
мическое  сознание пронизыв ает  все бытие и имеется в к а ж д о м  
существе,  то человек способен в течение одной жи зни  выявить  
это сознание и достичь просветления .

Бу д диз м  право мерно  изучать  и ка к  религ ио зн о- ми ро возз рен
ческую систему, и ка к  социально-культурную модель  восточ
ного общества.

Буддизм как религиозно-мировоззренческая система. В д а н 
ном случае  под религиозно-мировоззренческой системой автор 
имеет  в виду тесные взаим ос вязь  и в заимо дейст вие  ме жд у с од ер
ж ан и ем  канонической ли тера ту ры (вкл ю ча я  ее э к з е г е т и к у ) , к у л ь 
товой практикой будд изм а и системой взаимоотношений «мо
н ах — мирянин» или «гуру— ученик».  К ар ти н а  бытия в буддизме,  
как  правило,  вклю чае т  31 уровень существования.  Поскольку  
эта кар тина  бытия описана  автором в ряде  его работ,  то мы 
остановимся  только на отдельных х ар акт ер и сти ка х  буддийской 
к о с м о л о г и и 26. Принципы построения  современной буддийской 
космологии базируютс я  преимущественно на учениях трех  школ,  
или направлени й:  тх ер ав ад ы ,  мадхьямики,  с а р в а с ти в ад ы  27. С 
мировоззренческих позиций буддисты считают,  что к а ж д ы й  
видит мир таким,  каким он предста вляется  на соответствующем 
уровне  существования .  В аду  существа  предаютс я  всем видам 
похоти и страсти,  на уровне  демонов — преисполнены ж а ж д о й  
разру шени я,  в мире богов — испытывают негу и удовольствие ,  
на уровне  брахм — преи сполняются  мудростью и ж е л а н и е м  по
знания ,  но только на самых верхних уров нях  существования  
будд происходит  достижение  высшей мудрости и гармонии со 
всей вселенной. Все существа ,  в том числе сверхъестественные, 
описания которых встречаются в канонической литературе ,  
п р е д ста вл яю тся  реальн ым и д ля  истинно верующих,  считающих,  
что существа ,  нах одящи еся  на ра зличных  уро внях сущёствова-
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ния,  я в л яю тся  неви димыми друг  д ля  друга .  Те же,  кто не верит 
в существование  сверхъестественного ,  у т в ерж да ю т ,  что уровни 
существ ования  в буддизме соответствуют умственному и к у л ь 
турному разви тию  человека ,  и тот, кто по своему невежеству  
пр и вяз ан  к ценностным системам конкретного социума,  не спо
собен понять  достигших высших ступеней буддийской мудрости,  
т. е. м еж ду  сансарическим и нирваническим сознан иям и л е ж и т  
неп роходимая  грань,  которую можн о преодолеть  лишь в п р о 
цессе практического  следования  восьмеричным, или срединным,  
путем.

В культовой практике  вза им оотношения м еж ду  существами,  
нах одящи ми ся  на разн ых уровнях,  пр ио бре тают  более ко н к р е т 
ное содержание .  В данной книге эти отношения пр ос леж и ваю тся  
на примере  стран,  в которых распространен юж ны й буддизм,  
или буддизм толка  тхер авады .  В тхер ав ад е  просветление я в л я 
ется за в е р ш а ю щ и м  этапом  кармического  процесса п е р е р о ж д е 
ний по аналогии с ж и зн ью  принца  Гау та мы ,  и по этой причине 
ку льтовая  п ра к ти ка  южного  буддизм а ориен тирован а  на н а к о п 
ление  заслуг  верующи м с целыо улучш ения его кар мы.  В свою 
очередь ориентация  верующего на накопление  заслуг ,  а не на 
достиже ние  просветления,  обусловила  роль мона ст ыря  в с т р а 
нах  Ю ж н о й  и Юго-Восточной Азии к ак  центра  общественной 
жизни традиционн ых  л ок альн ы х  общин.  Не  случайно та кж е ,  что 
буддизм толка  т х ера ва ды  получил распространение  именно в 
страна х ,  воспринявших индийскую культуру и древнеиндийские 
концепции царской власти.  В этих ст ран ах  буддизм воспринн 
мался  к а к  вы с о к о р а зв и та я  ин дийская  религия ,  способная  об 
с л у ж и в а т ь  все слои населения ,  более у добн ая  для  пр ав ящ и х  
классов,  чем брах ман из м ,  вишнуизм,  ш ив аи зм  с их чрезвычайно 
с л о ж н ы м  и дерогим ритуалом,  с лож и вш и м ся  в кастовом о б щ е 
стве. В резу льтат е  этого буддизм идеологически допол нял  п о л и 
тические  системы в средневековых госуда рствах  Бирм ы,  И н д о 
незии, Кампучии,  Л а о с а ,  М ал ай зи и ,  Т а и л а н д а ,  Ш ри -Л а н к и .

Условно об оз на ча я  отношения ме ж д у  государством и б у дд и з
мом к а к  «большую традицию»,  отношения сангхи с м и р я н а м и 1 
ка к  «м ал ую  традицию»,  автор  показыв ает ,  что д ля  «большой 
традиц ии»  первостепенную важ н ос ть  имеет свод палийского  к а 
нона,  в то время ка к  для  «малой традиции» — ку льтовая  о б р я д 
ность и ритуальность  отношений.  Б л а г о д а р я  использованию 
палийской л ит ер ату ры  государством буддизм пр он икает  во все 
области  средневекового общественного сознания  и тем самым 
учение будди зм а становится домин иру ющ ей идеологией всей 
государственной системы. В свою очередь,  ка к  о ф и ц и альн ая  
идеология буддизм приводит все религиозные элемент ы и ве ро 
вания  в единую религиозную систему. Отсюда роль мона рха  в 
качестве  за щ и тн и к а  и покровителя  религии становится  к лю че 
вым моментом д л я  укр еп лен ия  структ уры государст ва  во всех 
с тран ах  южного буддизма.  М он арх  з а щ и щ а е т  сангху,  последняя  
у з ако н и вает  его власть,  т. е. существует  п р я м а я  зависимость
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ме ж д у  абсол юти зацие й власти  и раз витием ин тегрирующих и 
с оци альны х функций тхеравады.  В процессе разв ит ия  к а п и т а 
л и з м а  буддизм постепенно ут ра чи вает  роль оф ици ально й идео
логии,  но об ретает  к а к  бы новую функцию в нравственн ой с ф е 
ре общественного сознания ,  использ уемую веру ю щ им и д л я  к р и 
тики социальных порядков  и негативных явлений к а п и т а л и з м а .

« М а л а я  традиц ия»  пр ед ста влена  мно жеством ло к ал ьн ы х  о б 
щин,  центром которых являе тся  монастырь.  В этой т р ади ц ии  
плотно зад ейс тво ваны  и от раж ены :  буддий ск ая  догм атик а  и с в я 
занные  с ней мировоззренческие  пре дставления ,  культовые а к 
сессуары,  актеры и роли,  ценностные ориентации и другие  соци
альные  ф а к т о р ы  и атрибуты.  Н а пр и мер,  в этой традиции з а д е й 
ствованы пять уровней буддийской космологии — уровни д е м о 
нов, духов ,  людей,  ох ранн ых  богов, 33 богов-покровителей,  с  
которыми связаны  разли чн ые функционеры:  бесноватые,  к л а д 
бищенские специалисты по приготовлению всякого зелья ,  з а к л и 
натели демонов и духов,  врачев атели,  пр едсказ ат ели ,  спе ц и а ли 
сты по общени ю с богами и др. Особое  место отведено бу д 
дийской общине и месту ее  пре бывания .  Са нг ха  именуется  
верую щими  «б лаг им  полем»,  п о п а д а я  на которое  человек  н а ч и 
нает  непрерьивно у л у чш ать  свою карму.  По эт ом у  государство'  
за ин тер есов ан о  в покровите льстве  сангхе,  в с тро ит ельстве  м о н а 
стырей,  статуй Бу д д ы  и наличии монахов в к а ж д о й  деревне.  К 
сангхе  пр и м ы ка ет  значительное  число функционеров ,  д о б р о в о л ь 
но б ерущ ихс я  за о р г ани за ц ию  обрядов,  церемоний и в о з л а г а ю 
щих на себя ра зл ич ны е  социально -рели гио зны е обязанности.

С точки зрения мировоззренческих представлений о бытии 
будд изм  п ре д ст ав ляет  собой за к р ы т у ю  логическую систему,  ос
нованную не на внешнем опыте  и наблюд ени ях ,  а на в ы с к а з ы 
ван и ях  Будды,  з а ф ик си рова нн ы х  в канонических текстах  на п а 
ли,  санскрите ,  тибетском и китайском языка х .  Но более  чем з а  
2500 лет своего сущес твов ани я  эта  сис тема  не только  пр и 
о брела  чр езвычайно сл ож ну ю и тонкую структуру,  но и н а к о п и 
ла  зна чительный опыт наблюд ений за состоянием человеческой 
психики.  Ведь нередко приходится  читать  о том, что будд изм  
считает все формы бытия страд ани ем,  что он при зы вает  к ух од у 
из ж и зн и  в небытие  (ни рв ан у) ,  что вся мудрость уч ени я  
з а к л ю ч е н а  в «молчании  Бу дды» и т. д. Эти в ы с к а з ы в а н и я  в ы 
хв ачены из контекста повествования  и п ри обретаю т в р е з у л ь 
тате  этого п а р а д о к с а л ь н ы й  смысл.  Но н и к а к и х  парадоксов, ,  
име ющи х тра нс ценде нтально е  значение , в учении будд изм а нею 
Логическое  построение  учения  безупречно;  просто оно з н а ч и 
тельно отличается  от привычных логических построений,  несу
щих на себе отпечаток  христианских постулатов,  например п р о 
ти вопоставления  д об ра  злу,  ведущего не только  к выводу о 
борьбе  про тив оположностей,  но и к статиче ско му  п р е д с та в л е 
нию о добре  и зле. Ведь если вспомнить борьбу м е ж д у  богом и 
сатаной,  на к а за н и е  людей за  пре грешения А д ам а  и Евы и д р у 
гие христианские сюжеты,  то становится  ясно,  что в них пре-
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о б л а д а ю щ у ю  роль играют пространственные отношения (ближ е 
к богу — да л ь ш е  от д ь я в о л а  и нао борот ) ,  а в буддизме цен т
ральное  место отводится  ра зру ш ительно й силе времени.  И м е н 
но время явл яет ся  опр еделяю щ и м фа кт ором  в буддизме,  да  и в 
боль шинс тве  восточных религий.

Д и н а м и к а  в бу ддизме обозн ача ется  к а к  санса ра ,  статика  — 
к а к  нирвана .  Все бытие,  которое  вечно находится  в постоянном 
кругообороте ,  в котором р о ж даю тся ,  стареют,  у м и ра ю т  и вновь 
р о ж д а ю т с я  жи вы е существа  (адские,  земные, небесные,  ко см и 
ч еские) ,  предметы, горы, реки,  океаны и континенты — все это 
р а з р у ш а е т  и в о зр о ж д ает  б езжа лостн ое  течение времени,  поэто
му одна  из са мы х  рас пр остране нны х метаф ор в буддийской л и 
т е р ат у р е  это слова «река  времени»,  «поток времени».  Не  п он и
мая  объективности воздействия времени,  люди, в том числе и 
небожители,  стремятся  стабил и зи ров ать  свое существование  
путем с ам оу тв ерж де ни я  в богатстве,  славе,  потомстве,  полноте 
власти  и т. д., однако  неумолимо п р и б л и ж а ю щ а я с я  старость  
вы зы вает  у них страх,  ненависть,  зависть  друг  к другу  и м о л о 
дости,  что в свою очередь  п о р о ж д а е т  иллюзии о возм ожн ости 
пре одолени я  разр уш ит ел ьн ог о  течения времени,  з а к р е п л я я  в 
них убеж ден нос ть  в прочности своего бытия,  но эта  прочность 
по отношению ко времени являетс я  иллюзией,  отсюда и у т в е р ж 
дение иллюзорности сансарического  бытия.

Существует  и т а к а я  реальность,  к а к  истинный разум, прон и
з ы в а ю щ и й  все эл емент ы бытия  и п р о я в л я ю щ и й с я  через 'созна
ние просветленных существ —- будд,  которым доступно п о н и м а 
ние всех законов  природы. Поэ тому  путь, у к а з а н н ы й  принцем 
Гаутамой,  являетс я  единственным средством из б е ж а т ь  дуккхи,  
т. е. с трад ан и я  и неудовлетворенности,  присущей сансарическо-  
му бытию. А способом поз нания  резул ьтатов  этого пути я в л я е т 
ся медитация .  Следо вательно,  медитац ия  в буддизме р а с с м а т р и 
в аетс я  к а к  единственное  средство  к вли ян и ю  с космическим т е 
лом Будды,  или космическим сознанием,  в результат е  этого 
сл ия ни я  время и пространство  исчезнут,  т. е. индивидуум достиг 
состояния ,  которое  палеонт олог  и ка толик  П. Тейяр  де Ш ар д е н  
обозначил транс це нд ен тальны м очагом «Омегой»,  ол и ц е тв о р я ю 
щим, по его разумению,  вторую, коллективн ую и высшую,  к р и 
тическую точку мы шл ени я 28. А если учесть, что не только  те о
л о г  П. Тейяр  де Ш а р д е н  приходит  к выводу о возможности 
коренной т р анс фор м ац ии  сознания  человека  в будущем, но и 
пр едста ви те ли Ри мского  кл уб а  считают,  что «стоит лишь 
чел овек у  осознать неистинность своего существо вания  и пе ре 
с м отрет ь  свои вз гляды  на ж и зн ь  с точки зрения  возвышенного  
пр едста влени я  о самом себе, ка к  он тут же  изменит  свое по ве 
дение  и об раз  жизни»,  то о ткр ыв аю тс я  широкие  перспективы 
для  интереснейшего философского  диа лога  м е ж д у  п редста ви те 
л я м и  различ ны х  культур  29.

Буддизм как социокультурная модель. Несомненный интерес 
д л я  исследования  пре дста вляет  и социоку льтурна я  модель  буд-
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ди зм а,  и м ею щ ая  огромное  число вари ант ов  не только  в с т р ан а х  
Востока ,  но и в Европе  и Америке.

Социокул ьтурную модель буддизм а можн о рассм ат рив ать  и 
в качестве  религиозной традиции,  и ка к  совокупность полити че
ских, соци альных и экономических теорий, и ка к  особый тип 
культурной символики,  и ка к  фа кт ор  фо рм ир ов ани я  чело вече 
ской психики, и к а к  форму общественных отношений и т. д. А в 
тор несколько лет  пр о ж и л  в Таил анд е ,  где внимательно из учал  
проя влени я  будд изм а в общественной жи зни  таи.

Б уд диз м  явл яе тся  государственной религией Т а ил анд а ,  но 
согласно конституции призна ется  свобода  вероисповедания  В 
стране  свыше 50 млн. населения ,  из них буддисты составляют  
93%.  Повсюду:  в монастырях,  в витринах магазинов ,  на п л о 
щад ях,  в полях  и т. д. — мож н о увидеть статуи Будды,  от 10- 
метровых до крошечных,  величиной с палец,  сдел анн ых  из гл и 
ны, ме та лла ,  стекла,  папье-маше,  из драго ц ен ны х м етал лов  и 
камней,  выбитых в ска лах ,  вырезанн ых из дерева .  Численность  
статуй намного  пр евы ш ает  численность населения,  эти статуи 
нередко з ам у р о вы ваю тся  внутри кул ьтовых сооружений.  Од на ко  
таи не производят  впечатления  глубоко религиозных людей,  и 
это воспринимается  к а к  одна  из «экзотических»,  неп онятных 
сторон жи зн и таил анд ско го  общества .

Внешнее  несоответствие  религиозного интерьера  бытовому 
поведению таи  объясн яет ся  особенностями буддизма,  в первую 
очередь его влиянием на философию и социальные отношения 
таи. Бу дд исты  верят  в существование  перер ожд ени й ж и вы х су 
ществ:  м ал о о бр азо ван н ы е  люди верят  в буквальное  п е р е р о ж 
дение , например,  человека  в животное,  духа,  божество  и, н а о 
борот,  вы со ко о б р азо ва н н ы е  во сп ри ни маю т пер ерожд ени е  к а к  
некую трансц енд ент альну ю связь и преемственность м еж ду р а з 
личными ф о р м ам и  жизни,  в том числе м еж ду  земной и кос ми
ческой. Буддисты воспринимают бытие как  некую пи ра ми ду  
уровней сущес твования ,  описание  которой содер жится  в к а н о 
нических текстах.

Согласно буддизму,  чем примитивнее  сознание , тем более 
возбудимым и агрессивным становится  поведение,  идеалом 
о б ъ яв л я е т с я  состояние будд,  которым свойственно отсутствие  
ж е л а н и й  и привязанностей,  невозмутимость,  созерцательность ,  
пассивность,  набор таки х качеств  ха ракт ери зу ется  к ак  м у д 
рость. Г л а в н а я  роль  в философской системе буддизм а т х е р а в а 
ды отводится  человеку,  который создает  акти вн ую  карму,  п р и 
вод ящ ую  в дв иж ени е  всю пи рами ду бытия.  К ар м а ,  согласно ее 
современной трактовке ,  это некий энергетический потенциал,  
присущий л ю б ом у существу  и оп ределяю щи й его судьбу и пе ре 
рождение.  Этот потенциал возникает  только  в результ ате  р а 
зумных  действий,  поведение  существ первых четырех уровней 
опр ед еляет ся  их страстями,  поведение божественных существ 
инертно,  ибо у них есть все, поэтому именно человек о к а з ы в а 
ется  наиболее  активным производителем кармы.  Если его пове-
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деиие  достойно,  он создает  благ опр ия тну ю карм у,  кото рая  по
лож и те льн о влияет  на его судьбу в этой ж и зн и  и ведет к его 
пер еро жд ени ю на более высоких уро внях бытия.  Если его пов е
дение  будет недостойным,  то его судьба  и пе рерожд ени е  о к а 
ж у тся  плохими.  Н а и более  б лагородны ми делами,  безусловно 
у л у ч ш а ю щ и м и  карму,  считаются  поступки,  на п рав ленн ые  на 
пользу  религии. Сущ ествует  перечень таких поступков,  в к л ю 
чаю щи й обеспечение  монахов  жи льем ,  едой, л ека рс твам и ,  по 
мощ ь монас тырском у хозяйству,  дарен ие  денег  и культовых 
предметов ,  постройку монастырских  и культовых сооружений,  
пр еб ывани е  в монашеской общине и т. д. Та ким образ ом,  м о н а 
стыри и монахи ра ссм ат р и в а ю тс я  в качестве  объектов ,  необхо
димых д ля  улучшени я кармы,  и именно этим об ъясняе тс я  столь 
боль шое число культ овых сооруже ни й и монахов  в Та ил анд е .

П он и ман ие  специфики буддийского мир овоззрения  является  
ключом к рас ши фровк е  многих «экзотических» моделей пове де 
ния и представлений таи.  В частности,  уровень  социаль но -по ли
тического разви тия  общества  у в язы ва етс я  с нра вственн ым  по ве 
дением людей,  отсюда утверждение ,  что  только  в ы с о к о н р ав с т 
венные люди имеют пр аво  на лид ир ую щ ую  роль  в обществе ; 
о су ж д аю тся  негативные последствия  к а п и т а л и з м а  и б у р ж у а з н о 
го о б р аз а  жизни;  отрицается  необходимость  революционных 
изменений;  принято  тер пимее  отношение  к лю бы м норм ам  пове
дения .  Последнее  зам еча н ие  явля ется  существенным д ля  пони
мани я мы шл ени я таи.  В беседе с ними легко уловить,  что они 
считают социальное  про исхождение  человека ,  уровень  его м а т е 
риального  благополучия ,  здоровья ,  «везения»,  нравственный о б 
лик  и любы е социальные хара кт ерис тик и семьи, рода,  нации,  
государства  р е з у л ь т ат а м и  ка р м ы  и только  кармы.  Если высоко 
поставленный чел овек  ведет безнравстве нный о б ра з  жизни ,  то 
его высокое  статусное  полож ени е  о бъя сн яе тся  его прошлой 
хорошей кармой,  которую он сам  ухудшает  и не из бежно  поне
сет за  это н а к а з а н и е  в будущей или д а ж е  в этой ж и зн и  ( з а б о 
леет,  разорится ,  потеряет  работу  и т. д.) .

Становитс я  понятным и отношение  таи к кор олевскому дому.  
К ор оль  за н и м ае т  самое  высокое  по ложен ие  в обществе,  его к а р 
ма не только  на и лу чш ая ,  но она достояние всей страны, поэто
му общественность  волнует роль  короля  в обществе ,  беспокоит  
в озм ож но сть  его дискред итаци и к а к  сим вола  нации в ре зу л ь т ат е  
участия  в политике.  Король  воспринимается  к а к  воплощение  
н аибольш его  кол ичества  религиозных заслуг ,  и все, к чему он 
прикас ается ,  является  объектом религиозного  поклонения ве
рующих,  поскольку согласно буддизму религиозные заслуги  не 
только  н а к апл ив аю тся ,  но и могут п ере даваться  от одного с у бъ 
екта  или объект а  к другому.

Влияние  будд изм а про сл ежи ва ет ся  и в некоторых ф о р м ах  
соци альны х отношений.  В Т аи лан д е  отношения ме ж д у  в ы ш е 
с тоящ им и и подчиненными, учителем и учениками,  с таршими  и 
м ладш им и,  мо на хам и и мирян ами,  ар и сто кр атам и  и простолю-
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дина ми рит уализ иро ваны ,  например,  в манере  традиц ионны х 
приветствий «вай» и «крап».  «Вай» исполняется  стоя, путем 
под нятия  с лож енн ы х рук и наклон ом головы,  «крап» и з о б р а 
ж а е т с я  в коленопрекл оне нн ой позе;  ра зн овидно стью «кра п»  
я в л яе тся  поза  «моп крап»,  ис по лняемая  п о л у л е ж а  и в ы р а ж а ю 
щ а я  высшую степень почитания и раболепия .  П о зы  «крап» и 
«моп крап» пр инима ю тся  в рит уальных  церемониях перед  к о 
ролем и член ами его семьи, иногда перед  высшими д о л ж н о с т н ы 
ми и духовными лица ми ,  ч ащ е всего перед  наиболее  п о ч и таем ы 
ми ст атуями Будды.

«Вай» — широко р аспр ос тра не нн ая  ф о р м а приветствия ,  
и м е ю щ а я  несколько функц ио на льн ых  значений.  Одна  из ф у н к 
ций «вай» — дем он страци я  степени уваж ени я.  Д р у г а я  ф у н к 
ц и я — показ  «кто есть кто»: к а к  правило,  первым приветствует 
тот, кто считает  себя ниже сто ящ им  в социальной иерархии.  
Ц е р е м о н и я  при ветствия  дет а л ь н о  р а з р а б о т а н а ,  и ее м ане ра  ис-‘ 
полнения  с ра зу  опр е д е л яе т  х а р а к т е р  взаим оотнош ений .  Н а п р и 
мер, при вза имн ом приветствии один подни мает  сл ож енн ые р у 
ки до под бород ка  и н а к ло н яет  голову,  другой подни мает  руки 
до  груди и д е р ж и т с я  прямо.  Это значит , что первый п о дче рк и
в ает  более  высокий статус того, кого он приветствует ,  и вместе  
с тем свою зависимость  от него.

П од обн ы е  же сты  не д а н ь  вежлив ости ,  а опр еделенн ые  сте 
реотипы поведения ,  подсознат ельно  в ы р а ж а ю щ и е с я  в чувстве  
какой-то  'неполноценности по отношению к в ы ш ес то ящ ем у  к а к  в 
социальном,  т а к  и в религиозном плане ,  ибо вышест оящий им е
ет более хорошую к а р м у  и, следовательно,  больше прав  на б о 
лее  высокое  место в обществе.  Этот  стереотип поведения  з а к р е п 
лен в лексике  через понятия  «большой человек» (пуяй)  и « м а 
лень кий человек» (пуной) или «господин» (най)  и «человек» 
(кон) .  «Малень кий человек»  об язан  терпеливо и в еж лив о слу 
шать ,  что говорит  «большой человек»,  тем сам ым происходит  
отчуж дение  от  возможн ого  духовного  сбл и же ни я  и в за и м о п о н и 
мания.  В свою очередь «большой человек» обязан  про являть  
т а к т  и деликатнос ть  по отношению к собеседнику,  он не може т  
позволить  себе у б е ж д а т ь  и нас таивать ,  и в з а и м н ая  беседа  не 
вольно п р е в р а щ а ет с я  в набор тр а ф а р е т н ы х  веж л и в ы х  фраз ,  со
отве тст вующи х этикету.  Если «большой человек» станет  у б е ж 
д ат ь  нижесто ящ его  в чем-нибудь,  это означает ,  , что он берет на 
себя  опр еделенн ые  о б я з а т е л ь с т в а  по отношению к собеседнику 
и последний впр аве  обрат ит ьс я  к нему с просьбой,  не вы по лн е 
ние которой грозит  в ы ш ес тоящем у «потерей лица».

Автор этих  стро к  неоднократно п оп ада л  впроса к  при беседах  
с не зн ако мыми людьми,  в том числе монахами,  именно из-за  н е 
з н ан и я  позиций «вай».  Его ж е л а н и е  подчеркнуть  свое ув а ж е н и е  
высоким поднятием рук вос принималось  собеседником к а к  п р и 
знание  его незначительности и готовности в ыс луш ать  все, что 
ему  скаж ут .  Н апр и ме р,  монах  тут ж е  на чинал  р а с с к а з ы в а т ь  
прописные истины о буддизме и недоуменно относился к попыт-
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к ам  з а в я з а т ь  беседу, и, наоборот, при недостаточно высоком 
поднятии рук монах ст ар а л с я  подчеркнуть, что его собеседник 
знает  о буддизме гораздо  больше, чем он.

В том, что таи религиозны, нет сомнения, однако они не 
ф ан ати чн ы  и не суеверны. Отнош ение таи  к приметам , духам , 
к «сверхъестественны м » явлен и ям  о п ред еляется  их к у л ьту р н ы 
ми тради ц и ям и , а последние во многом бази рую тся  на текстах  
палийского  канона. П али й ск и й  канон в тх ер авад е  — это слово 
Будды , а Б у д д а  для  верую щ их не только объект  религиозного  
почитания, но и величайш ий мудрец  всех времен и народов, 
поэтому если Б у д д а  говорит о сущ ествовании богов, духов и 
други х  сверхъестественны х сущ ествах , то никто этого оп ровер
гать  не будет. О сновным методом позн ания  д л я  буддистов я в л я 
ется м едитация , вк л ю ч аю щ ая  не только созерцание, но и р а з 
м ы ш ления  о х ар ак тер е  существ, находящ и хся  на разли чн ы х  
уровнях  бытия. Только немногие способны под влиянием  с а м о 
гипноза обозревать  всю космологическую  картин у  бытия, для  
больш инства ж е  меди тац ия  явл яется  просто логической пози ци
ей, с помощ ью  которой они определяю т свое отношение к р е а л ь 
ной действительности. Н ап ри м ер ,  когда разговор  заходит  о д у 
хах, то п редп олагается ,  что одни по уровню своего сознания  
могут их видеть, а другие нет, поэтому нет основания п о д вер 
гать  сомнению ф акт  сущ ествования  духов, описание которы х 
приводится в канонических текстах. И н аче  говоря, у м о за к л ю ч е 
ния верую щ их базирую тся  к а к  на авторитете  Будды , т а к  и на 
логических  посы лках  м едитативного  процесса.

Повсю ду, в городах  и деревнях , имеются небольш ие домики 
д л я  духов. В 60-х годах  в Т аи л ан д е  появилось множ ество  ин ост
ранцев, главны м  об разом  ам ерикан цев , которые на первы х по 
рах  ирон изировали  над  анимистическими верованиям и  таи, но 
у ж е  к н ач алу  70-х годов сами стали  ставить домики д л я  духов 
перед  своими д ом ам и , ф ирм ам и , м агази н ам и , отелям и , бен зо 
колонкам и, о бъ ясн яя ,  что так  спокойнее, поскольку  местные в о 
ры и хулиганы  п обаиваю тся  духов. Вера в духов — это не суе
верие, а составн ая  часть буддийского м ировоззрения. Д л я  бу д 
диста  бытие многомерно, в канонических текстах  оно ото ж д ест 
вляется  с сосудом, внутри которого находится  человек. Чем 
д ал ьш е  уровни сущ ествования  от человека, тем абстрактн ее  его 
п редставлени я  о них. Б л и ж а й ш и е  к человеку уровни заселен ы  
дем он ам и, д ухам и  и богам и-покровителям и, эти уровни ко н кр ет 
ны д л я  верующ его, и су щ ествам  этих уровней он уд еляет  все 
свое внимание в процессе религиозной практики . От духов и 
дем онов  он старается  защ ититься , а богов зад о бр и ть  с помощ ью 
обрядов  и церемоний, а главны м  образом  путем передачи  им 
своих религиозны х заслуг, которые верую щ ий н ак ап л и в ает  в 
м онасты рях  и через общение с монахами.

К а за л о с ь  бы, что таи просто погруж ены  в религию, но в д ей 
ствительности это не так: во-первых, больш инство религиозных 
обрядов  совмещены с п р азд н и кам и  или являю тся  частью  п ре
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бы вания  на территории м онасты ря  как  центра социальной и 
культурной ж изни; во-вторых, вера в к ар м у  з а с т ав л я е т  будди
ста заботи ться  об ее улучш ении, с одной стороны, а с другой — 
служ и т  оправданием  его деятельности  вне религиозной сферы. 
Н ап р и м ер ,  активное зан яти е  бизнесом, интерес к ж ен щ и н ам , 
а зар тн ы м  играм, зр ел и щ ам  и т. п. буддист т а к ж е  объясн яет  
своей карм ой , хорошей или плохой. Чем действительно опутаны 
таи, так  это системой традиционны х отношений, несоблю дение 
которы х грозит потерей «общественного лица»  и отчуж дением  
от «своих» членов общ ества, поэтому только совершенно опу
стившиеся люди могут позволить себе появиться  на улице в п ь я 
ном состоянии, буянить и ругаться.

Д о  сих пор в отнош ениях м еж ду  верхам и и низами Т а и л а н 
да доминирую т п атр о н аж н ы е  отношения, при которых не при хо
дится говорить о справедливости , ибо п равы м  оказы вается  тот, 
у кого есть высокий покровитель или достаточно денег д л я  в з я 
ток вы ш естоящ им  инстанциям. Ц елы й  ряд  нравственны х у с т ан о 
вок, связанны х  с системой «патрон— клиент», т а к ж е  пр о д и кто 
ван учением буддизма. По существу, описанию соци окультур
ной модели буддизм а п о свящ ена  б ольш ая  часть данной м оно
графии.

С оциокультурны е модели буддизма, м ногообразие их в а р и 
антов: сельских и городских, в разви ты х  и неразви ты х  о б щ ест 
вах, чисто буддийских и см еш анны х с иными верованиям и  
и т. д. — при влекаю т внимание социологов, историков, эк он ом и 
стов, биографов, политологов, п равоведов  и других  сп ец и али 
стов по гум анитарны м  наукам . Главны й вопрос, неизм енно п р и 
сутствую щий в больш инстве исследований, к асаю щ и х ся  б у д д и з
ма, эт о '— к а к и м  о б р азо м  столь древн яя  рел и ги я  в ы ж и в а ет  в 
условиях  научно-технической революции и явл яется  ли она то р 
мозом или стимулом прогресса? С ущ ественный недостаток т а 
ких работ  — поверхностное знание законом ерностей  буддийской 
религиозной системы, зад ач и  изучения которой целиком  на с о 
вести религиоведов, а о разн о гл аси ях  м еж ду  последними мы 
уж е  писали в преды дущ их разделах .

П оэтом у наиболее горячие споры возникаю т нередко вокруг 
надум ан н ы х  проблем. В частности, в 50— 70-х годах  о ж и в л ен 
н ая  полем ика  велась вокруг статьи д и ректора  Ц ен тр а  по изуче
нию Ю го-Восточной Азии при Й ельском  уни верситете  СШ А 
Д ж о н а  Эмбри « Т аи л ан д  — со ц и альн ая  система с рыхлой с т р у к 
турой», опубликованной в ж у р н а л е  «Америкен Антрополод- 
ж и ст»  в 1950 г. В ней автор пы тался  д о казать ,  что таи более 
свободны в поведении, чем европейцы 30. П роблем ы , возникш ие 
в ходе этой дискуссии, и ее результаты  стали  предм етом  научно- 
аналитического  обзора  А. В. Гордона, приш едш его в конечном 
счете к выводу о том, что дискуссии по концепции «рыхлой 
структуры», по существу, были спорами о «типологии истори
ческого развития»  31. В ходе дискуссии влияние буддизм а на п о 
ведение таи  оценивалось по-разному. К а к  отм ечает  А. В. Г о р 
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дон, «сторонники концепции Э мбри находили в буддизм е о с в я 
щ ение иерархичности и мобильности, о п р ав д ан и е  д ля  ,,неп ред 
ск азуем ости "  (стихийности) поведения, культурную  основу д ля  
воспитания в индивидуалистическом  духе.,.». П ротивни ки  его 
концепции о сп ари вали  «значение будди зм а  д л я  социальной 
о р ган и зац и и  и меж личностны х отнош ений в тайском  о б щ е с т 
ве...».32.

Е щ е более п р и нци пиальная  теоретическая  дискуссия велась  
в 60— 80-е годы вокруг веберовского буддологического наследия, 
т а к  к а к  в своих и сследован иях  М. Вебер п ы тал ся  д о к а за т ь  н ега 
тивное влияние буддизм а на экономику и п ред прин им ательскую  
а к т и в н о с т ь 33. О бзор  этой полемики был сделан  сотрудницей 
И Н И О Н .К Х .П .  С т а р о с т и н о й 34. И  здесь автор обзора  отм ечает  
наличие ш ирокого д и а п а зо н а  оценок влияния  буддизма, на со 
циально-эконом ическое развитие  стран Востока. В частности, 
автор  вы деляет  группу исследователей , которые считаю т, что 
Вебер дрц увели чи вал  негативное влияние  б уддизм а на, п р ед 
п ри ни м ательскую  деятельность . . •

«Н аи б о л ее  ярким  в ы раж ен и ем  этого подхода ,— пишет 
Ю. П. С тарости н а ,— м о ж е т  служ и ть  концепция „буддийской 
эк о н о м и к и '1 католического  эконом иста  и социолога Э. Ш у м а х е 
ра, подчеркивавш его  „простоту и отсутствие п р и н у ж д ен и я 11 в 
экономической „м одели 11 буддизма». Ш ум ахер  считает, что «для 
эконом иста  буддийский о б р аз  ж и зни  п р ед став л яет  собой чудо 
из-за  удивительной раци ональности  своей модели — исклю чи
тельно м аленьки е  затр аты  ведут  к уд овлетворяю щ им  р е зу л ь т а 
там »  35. «В ютом тезисе, вероятно, коренится  главное  противоре
чие Ш у м ах ер а  и В еб ер а ,— отм ечает  Ю. П. С тарости н а ,— там, 
где последний видел сплошной иррац и он али зм  и мистику, его 
оппонент наш ел  „удивительную  р ац и о н ал ьн о сть11» 36.

С ледует  отметить, что «буддийская  эконом ика»  Э. Ш у м ах ер а  
я в л яется  его логическим вы мыслом, плодом его разм ы ш лен и й  о 
буддийском  образе  жизни, т ак  к а к  в канонической литературе , 
объясн яю щ ей  учение буддизм а, игнорируются лю бы е эк он ом и 
ческие постулаты  и, следовательно, не со д ер ж атся  д а ж е  з а ч а т 
ки каких-либо  экономических концепций. И действительно, ост
рота  вы ш еуп ом ян уты х  дискуссий с тал а  быстро убы вать , когда 
с 70-х годов н ам ети лся  позитивный сдвиг в изучении специфики 
бу дд и зм а  в р е з у л ь т а т е  ком плексного  и сследован ия  его об щ ест 
венной роли в стр ан ах  Азии 37.

В м онограф ии 1983 г. был поставлен целый ряд  проблем , 
с в я зан н ы х  с исторической, культурной, социальной и идейно-по
литической  ролью  буддизм а, одни проблем ы  были в какой-то 
мере решены в процессе и сследован ия , другие ли ш ь намечены: 
в том смысле, что ясна м етодика их решения, но не дано  самого 
решения. С ледует  отметить, что попы тка описать  систему бу д 
д и зм а  в целом и очертить контуры ее историко-культурной роли  
в стр ан ах  Азии встретила  неоднозначную  оценку у советских и 
за р у б еж н ы х  буддологов, т ак  ка к  вследствие р азн о о б р ази я  куль-
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новых форм буддизм а трудно было оценить достоинства  или не
достатки  нового метода исследования  буддизм а в целом. И м е н 
но поэтому в своей новой работе  автор р еш и л  ограничить об 
л асть  исследования  только буддизмом тх ер ав ад ы  и ст р ан а м и  
его р а с п р о с т р а н е н и я 38. Т х е р а в а д а  я в л яется  одним из сам ы х  
массовы х вероучений буддизм а, ее  учение б азируется  на еди 
ном палийском  каноне, все страны, где она получила н аи б о л ь 
шее распространение  (Ш р и -Л а н к а ,  Б и р м а ,  Т аи лан д , Л ао с ,  К а м 
п учи я) ,  н аходились  под влияни ем  индийской  культуры .

Источники , м атер и алы  и л и тературу ,  которыми п о л ь зо в ал ся  
автор, мож но р азд ели ть  на следую щ ие группы:

1. П али й ски й  канон. П ереводы  канонических текстов и к о м 
м ентариев  к ним. П ереводы  трактатов ,  п ри м ы каю щ и х  к п алий - 
ском у  канону.

2. С оврем енны е тр а к та ты  буддийских монахов Ш р и -Л а н к и ,  
Б и рм ы , Т а и л ан д а ,  Л а о с а ,  Кампучии.

3. П ереводы  исторических и династийны х хроник Ш р и -Л а н 
ки и Т аи лан д а .

4. О ф иц и альн ы е  и неоф иц иальны е документы , к асаю щ и еся  
буддизм а.

5. С пециальны е работы  по буддизм у местных авторов.
6. С пец иальны е работы  по буддизм у за п а д н ы х  авторов.
7. С пециальны е работы  по буддизм у  советских авторов.
8. С обственные н аб лю д ен и я  авто р а  и досье по будди зм у , 

которые он составил  в периоды длительного  пребы ван и я  в Ш ри- 
Л а н к е  и Т аиланде.

9. П олевы е социологические исследования, статистика.
10. И сследован и я  по буддизм у в Ю го-Восточной Азии, вы 

полненные по за к а з у  И нф орм ацион ного  центра (Б ан гк о к)  39.
11. С трановедческие  исследования советских и за р у б еж н ы х  

авторов.
12. Л и тер ату р н ы е  произведения исследуемых стран.
13. М е м у а р н а я  ли тература .
З а  последние 20 лет  в отечественном востоковедении были 

опубликованы  десятки  стран оведч еских  исследований по совре
менному буддизму, в том числе монограф ии о роли б уддизм а в 
Ш р и-Л ан ке , Бирм е, К ампучии, м атер и алы  которых позволяю т 
в какой-то мере обобщ ить методический подход к буддизм у и 
сделать  ряд  общетеоретических выводов относительно с о ц и ал ь 
ной и идейно-политической роли этой религии в стр ан ах  Ю ж н ой  
и Ю го-Восточной Азии, где в период н ац ионально-освободи тель
ного дви ж ен и я  и в процессе борьбы за  социально-политические 
п р ео б р азо ван и я  ш ироко исп ользовали сь  буддийские л о з у н г и 40.

Н ам  каж ется ,  что многие проблемы, связанны е с ф ункцией 
буддизм а и сангхи, остались в этой книге не разверн уты  ми 
вглубь и вш ирь, и это не столько вина автора, сколько беда 
спец и али зи рую щ и хся  на изучении религии. И звестно, что р е л и 
гия есть п ревратно  о траж ен н ы й  и к а к  бы перевернуты й р е а л ь 
ный мир человека, поэтому, пишет К- М аркс ,  «борьба  против
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рели ги и  есть косвенная борьба против того мира, духовной у с 
л ад о й  которого явл яется  р е л и г и я » 41. П ри  изучении социальной 
роли религии приходится иметь дело  со многими компонентами1 
общ ественной системы, и если в общ ествоведении существует 
р азделен ие  сфер исследования, то специалист  по религии в ы 
нуж ден исследовать  многие области  общ ественны х наук, в том 
числе и тех, в которых он недостаточно компетентен. О тсю да и 
недоработки  отдельны х полож ений и концепций, связан н ы х  с 
со ци альн ы м и функциям и религии. Н ап ри м ер ,  ан ал и з  буддизм а, 
к а к  и другой религии, выводит нас на а кту ал ьн ы й  и ч р езв ы ч а й 
но сл о ж н ы й  м еханизм  символического  и ритуального  у р егу л и 
рован и я  кон ф ли ктны х ситуаций, впервые показан н ы й  В. Тэрне- 
ром и условно обозначенны й им ка к  «ком м унитас»  (коммуни- 
т ас  — система религиозны х отношений, ориен ти рован ная  только  
на достиж ение  духовного п р осветлен ия) .  «О бщ ество п р е д с та в л я 
ется  скорее процессом, чем явлением ,— пишет В. Т эрнер ,— д и а 
л ектическим  процессом с последовательны м и ф а за м и  стр у к ту 
ры и коммунитас. Видимо, существует — если м ож но употребить 
столь противоречивое понятие — человеческая  , ,н у ж д а“ у ч ас т 
вовать  в обеих модальностях . Л ю ди, чего-либо лиш енны е в 
своей ф ункц иональн ой  еж едневной  деятельности , ищ ут н а п о л 
нения в ритуальной лимин альности. С труктурны е низы с т р ем я т 
ся к структурном у верховенству  в ри туале ;  структурн ы е  верхи  
с тр ем ятся  к символической ком м ун итас  и подвергаю т себя л и 
ш ениям  на пути к ее достиж ению » 42. А н али з  общ ественной р о 
ли  б удди зм а  п о к азы вает ,  что религия  я в л яе тс я  м акросоц и аль-  
ным элем ентом  такого  ф ункц иональн ого  восполнения, к а к  к о м 
мунитас. Но чтобы это увидеть, необходимы доп олн и тельн ы е  
знан ия , особенно в области  социальной психологии и соци оло
гии. П оэтом у  описание ком м ун итас  — это следу ю щ ая  работа , 
н о в ая  ступень позн ания  и т. д.

Автор в ы р а ж а е т  при знательн ость  коллегам , приним авш им  
участие  в обсуж дении м онографии, сотрудни кам  Совета  по д е 
л а м  религий при Совете М инистров С С С Р , зар у б еж н ы м  буддо- 
логам  и членам  сангхи, чьи ценные советы и д о б р о ж е л а т е л ь 
ность по отношению к дан ном у исследованию  содействовали  
появлению  этой книги.
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Глава I

С О В Р Е М Е Н Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  Б У Д Д И З М *
В СТРАНАХ Ю Ж Н О Й  И Ю Г О - В О С Т О Ч Н О Й  А З И И

Р о л ь  буддизм а в общественной ж и зн и  тех или иных стран 
Азии неоднозначна: в одних стр ан ах  эта роль чрезвы чайно  з а 
метна (Япония, Б и р м а ,  Вьетнам , К ам пучия , Л ао с ,  Н еп ал ,  Т а и 
ланд , Ш р и -Л а н к а ) ,  в других — является ,  по существу, второсте
пенной (таковы  И ндия , К итай, Корея, Б а н гл а д е ш , П ак и стан  
и д р .) .  И деологическое и политическое воздействие 'буддизма во 
многом определяется  историко-культурны м и традиц иям и , ме
стом буддизм а в социально-политических структурах , а т а к ж е  
уровнем  социально-экономического  разви ти я  кон кретн ого  о б щ е
ства. П о  этой причине в данной монограф ии рассм атр и вается  
идейно-политическая  роль буддизм а только в стр ан ах  Ю ж н ой  и 
Ю го-Восточной Азии — Ш р и -Л ан к е ,  Бирм е, Т аи лан де ,  Л аосе ,  
К ампучии, В ьетнаме, связанны х  общ ими историко-культурны ми 
тради ц и ям и . В этих стран ах , а частично и во В ьетнаме, р а с п р о 
стран ен  буддизм  толка  тх ер авад ы , поэтому в них чрезвы чайн о  
велика  со ц и альн ая  роль м онасты ря и монаш ества . М онах  здесь  
и служ и тель  религии, и средство, с помощ ью  которого верую 
щие « н ак ап л и ваю т»  религиозные заслуги , и идеал д л я  п о д р а 
ж а н и я  в м оральном  плане. Этим, в частности, объясн яется  их 
многочисленность: один монах обычно приходится на 150— 
250 верующ их, которые добровольно обесп ечиваю т его одеж дой , 
питан ием , ж и льем , ден ьгам и , предм етам и  культа  и т. д. Хотя 
точное число верую щ их определить трудно, коли чество  м онахов  
д ае т  возм ож н ость  судить о численности буддистов.

Шри-Ланка.  Б у д д и й ск ая  сангха  в Ш р и -Л ан к е  состоит из 
сект С иам -н и кая ,  А м а р а п у р а -н и к а я  и Р ам ан н и я -н и к ая .  Н а и б о 
лее  влиятельн а  и богата  С и ам -н и кая  (создан а  в 1762 г .) ,  о б ъ е 
д и н яю щ ая  около 14 тыс. монахов. О тличительной особенностью  
этой секты явл яется  то, что в ней представлены  главны м  о б р а 
зом син галы -зем левладельц ы , п р и н ад л еж ащ и е  к высшей касте  
гойгама. С момента за р о ж д е н и я  эта секта  о п и ралась  на кан д и й 
скую аристократи ю  из подкасты  р а д а л а  и ф ео дальн о-п ом е
щичью верхуш ку из касты  гойгама. А м а р а п у р а -н и к а я  возни кла  
в 1763 г. к а к  бы в противовес  С и ам -н и кая ,  ее  со ставл яю т  пред-’ 
ставители  разн ы х  сингальских каст. В настоящ ее  врем я в ней 
с вы ш е  5 тыс. монахов. С а м а я  м о лодая  секта  — Р а м а и н и я -н и к а д  
(1865 г.) о б р аз о в ал а с ь  в результате  д ви ж ен и я  «за чистоту бу д 

ди зм а» ;  ее члены д о лж н ы  строго соблю дать  п р ав и ла  Винаи и
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не иметь никакого  имущ ества. Н е случайно последователи  этой 
секты н азы ваю т  себя « а н а г а р и к и » — «бездомные». Ч лен ам и  
этой секты явл яю тся  около 2 тыс. монахов.

Д в е  трети населения  Ш р и -Л ан к и  составляю т сингалы , ко то 
рые в своем абсолю тном больш инстве буддисты. Д л я  верую щ их 
разделен и е  б уддизм а на секты не п ред ставляется  сущ ествен
ным, д а  и в доктр и н ал ьн ы х  полож ениях, которых п р и д е р ж и в а 
ются секты, р азл и ч и я  явл яю тся  м ин им альны м и и касаю тся  
главны м  об разом  некоторых пунктов Винаи. О д н ако  сам ф а к т  
сущ ествования  трех сект нельзя  считать м ал о зн ачащ и м  при р а с 
смотрении роли буддизм а в Ш ри -Л ан к е .

Н а  острове есть около 7 тыс. буддийских монасты рей и х р а 
мов, которым п р и н ад л еж и т  почти 10% о б р аб а т ы в ае м ы х  зем ель  
страны. Это ведет к сохранению  ф еодальны х  производственны х 
отношений на тех м онасты рских  зем лях , которые арендую т 
крестьяне по издольной системе. Б о л ь ш а я  чаеть зем ельны х 
наделов  п р и н адл еж и т  м онасты рям  и х р ам ам  секты С иам -ни кая . 
Д остаточн о  сказать , что более 20 монасты рей и храм ов  имею т 
по нескольку тысяч гектаров  зем ель  каж ды й .

А м ерикан ский  социолог Г. И верс отмечает, что в н астоящ ее  
время доходы, получаем ы е от  эксп луатац и и  крестьянства , ш и
роко использую тся высшим буддийским духовенством , которое 
вк л а д ы в а ет  их в деловы е предприятия , использует в ф и н ан со 
вых операциях, а т а к ж е  д ля  проведения местных и о б щ е н а 
циональны х политических к ам п ан и й  Б о гатства  С иам -ни каи  
помогаю т ей сохранять  высокий статус в г л а за х  верующих. В 
ш риланки йском  буддизме цен тральное  место зан и м аю т  р и т у а л ь 
ные церемонии, посвящ енны е богам индуистского пантеона, в 
честь которых у страи ваю тся  грандиозны е ш ествия — перахеры. 
С и ам -н и кая  не ж а л е е т  денег на пыш ные праздн ества ,  со би р аю 
щие десятки  тысяч верующих.

П ри  м онасты рях, а иногда и отдельно, сущ ествую т св я ти 
л и щ а  (девалы ) для  богов и богинь, наиболее почитаемыми 
среди которых являю тся  П аттини, Вишну, Н атх а ,  К а т а р а г а м а ,  
М ах а  С ам ан . К этим святи ли щ ам  приписаны земли, доходы с 
которы х идут на различны е церемонии, и специальны е ф ун кц и о
неры из мирян. С помощ ью  богов индуистского пантеона  изго 
няю тся духи и демоны, их просят  о ниспослании удачи  в ж и те й 
ских делах. Ц ен тр ал ьн ы е  святи ли щ а больш инства  богов н ах о 
дятся  в Канди.

Р у к о в о д я щ а я  верхуш к а  С н ам -ни каи  состоит из м а х а н а я -  
ков — монахов и б а с а н а я к о в — светских лиц, ответственных за 
главны е девалы , под ее контролем н аход ятся  крупнейш ие с в я 
тилищ а острова: вихары  М а л ь в а т а  и Асгирия, след  Б удды  на 
пике А д ам а , храм  Д а л а д а  М ал и гав а ,  в котором хранится  зуб 
Будды , монасты ри А лутн увара , Л и т к а т и л а к а — вихары  около 
Гам полы , Г а д ал а д е н и я  — ви хара  в Удунуваре, м онасты рь Д е л а 
нии в К олом бо  и др. П осл едо вателям и  этой секты  явл яю тся  
помимо кандийской аристократии  крупнейш ие сингальские
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зем л ев лад ел ьц ы : помещ ики и богаты е крестьяне, в м а т е р и а л ь 
ной зависи мости  от которы х находится  сельское  население.

Р у к о в о д я щ а я  верхуш к а  С и ам -н и кая  т р а д и ц и о н н о с ч и та е т  се 
бя хранителем  культуры  и обы чаев  кандийского  царства , как  
колы бели  сингальской цивилизации, и п ри дер ж и вается  у л ь т р а 
нац ионалистических  позиций в отношении лю бы х  иноверцев, 
п р о ж и в аю щ и х  на острове. Т ак , руководство  С иам -н и каи  требует  
изгн ан ия  тех потомков выходцев из Индии, которые тр ад и ц и о н 
но о б р аб аты в аю т  чайные план тац и и  острова еще с к о л о н и ал ь 
ных времен. П ри этом у тв е р ж д а е тс я ,  что п рави тельство  б о л ь 
ше заботи тся  об интересах  «иностранцев», чем сингалов — «ис
тинных буддистов». Точно так  ж е  С и ам -н и кая  вы ступ ает  и' 
против м усульм анского  меньш инства, якобы  узурпи ровавш его  
торговлю  на острове, и против тамилов , п р о ж и ваю щ и х  в север 
ной части страны. Сильным « р а зд р аж и т е л ем »  д ля  лидеров  С и 
ам -н и к аи  яв л яю тся  и христи ан ск и е  церкви, многие из которых 
имеют о б щ ео б р азо вател ьн ы е  колледж и. И наче  говоря, л ю 
бые иноземные традиции, обычаи, верования , л ю б ая  д ея т е л ь 
ность иноэтнических групп и народностей на острове стан овятся  
объектом  критики со стороны представителей  С иам -никаи , р у 
ководство которой по своим классовы м  интересам  п ри м ы кает  к 
п р ед стави телям  эк сп л у атато р ски х  слоев населения.

Если позиции С иам -ни каи  очень сильны среди сингальского 
крестьянства , то влияние А м ар ап у р а -н и к аи  об н ар у ж и вается  
преимущ ественно среди горож ан  и безземельной  части сельско
го населения. П р о с л е ж и в а я  историческую  роль С иам -ни каи  и 
А м ар ап у р а -н и к аи  в сингальском  обществе, мож но зам етить , что 
С и а м -н и к а я  б ы ла  со п р яж ен а  с социально-политической  стр у к ту 
рой сингальского  общ ества, вы полняя  множ ество  социальны х 
функций: от экономических до бытовых, в то время как  д е я 
тельность А м ар ап у р а -н и каи  ограничивалась , по существу, р е 
лигиозны м и ф ункциями. С оздание  благотворительны х и поп е
чительских советов из мирян д л я  м атери альн ого  п од дер ж ан и я  
м онасты рей  А м арапура-ни каи , содей ствовало  разви ти ю  н еф о р 
м альн ы х  статусны х отношений, б азирую щ ихся  на идее н а к о п л е 
ния религиозных заслуг, т. е. отношений более гибких и много- 
вар и ан тн ы х  (чем тради ц и о н н о -к асто вы е) ,  и с иными ц ен ност
ными ориентациями . Естественно, что ф орм ирование  таких 
отношений шло активнее среди менее со ц и али зированн ы х  слоев 
городского населения  и находивш ейся  вне кастовой системы ч а 
сти сельского населения.

По мере разви ти я  к а п и т а л и зм а  и роста численности б у р ж у 
ази и  влияние А м а р ап у р а -н и к аи  постепенно р а с ш и р я л о с ь  и в м е 
сте  с тем происходила неуклонная  п олитизац ия  м онаш ества  
этой секты, более дем ократичного  по своему социальном у с о 
став у  и воззрениям , чем духовенство С иам -никаи . Эти тен ден 
ции наиболее  четко п рослеж и ваю тся  среди п роф ессорско-препо
д ав ател ьско го  состава  двух высших буддийских учебных з а в е 
дений: В и д ь я л а н к а р а  и В идьодайя , получивш их статус
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университетов в 1959 г. Н апри м ер ,  в период политической к а м 
пании 1964— 1965 гг. п р еп одаватели , п р и н ад л еж ав ш и е  к С иам- 
никае, стояли в основном на антикоммунистических позициях, в 
то врем я как  представи тели  А м ар ап у р а -н и каи  п одчеркивали  
ан ти и м п ериалистический  (в какой-то  мере) х ар актер  своих в ы 
ступлений. Н еобходим о отметить, что х арактер  религиозной  
п рак ти ки  А м а р а п у р а -н и к а и — получение религиозной заслуги  
через м атери альн ую  помощ ь сангхе — более прост и и н ди в и ду а 
лен, чем церем он и альн ы й  ри туал  С иам -ни каи , легче воспри ни
м ается  о б у р ж у ази вш и м и ся  прослойкам и населения.

Ш р иланки йски й  социолог О бейесекере, ан ал и зи р у я  отн ош е
ние буддистов к культовой практи ке , отмечает, что социальны е 
изменения ведут к вытеснению коллективн ы х форм ритуального  
поклонения богам -хран и телям  (преж де  всего С кан де)  индиви
д уальн ы м и поднош ениями 2. И сследовани я  О бейесекере вместе с 
тем п о д тв ер ж д аю т  наш  тезис о том, что религиозн ая  о р и ен та 
ция верую щ их определяется  в первую очередь хар ак тер о м  соци
ально-политической структуры и местом в ней религии, а не 
культом и религиозной практи кой  той или иной буддийской с е к 
ты. Д ан н ы е , которыми оперирует Обейесекере, п оказы ваю т, что 
среди верую щ их наиболее  популярны м  богом становится  С к ан -  
да, дарую щ ий удачу. Особенно вы разительна  статистика  посе
щ ений главного  х р ам а  бога С к ан ды  в К а т а р а г а м е  в н ач ал е  70-х 
годов. С выш е 50% п алом ни ков  состави ли  преуспеваю щ и е б и з 
несмены и вы сокоп оставленны е чиновники, около 3 0 % — р а б о 
чие, торговцы, студенты.

В то ж е  врем я переход ш риланкийского  общ ества  на путь 
современного социально-экономического  разви ти я  н ар яд у  с р е 
лигиозной переориентацией, на наш  взгляд, будет содействовать  
укреплению  позиций секты А м а р ап у р а -н и к ая ,  поскольку  идея 
накопления  заслуг, очевидно, станет  п рео б л адаю щ ей  в ш рилан-  
кийском буддизме. В этом план е  позиции Р а м а н н и я -н и к а и  в ы 
г л яд ят  менее перспективными, хотя и достаточно устойчивыми.

Б у д д и й ск ая  сангха в Ш р и -Л ан к е  постоянно вовлекается  в 
политическую борьбу оппозиционными п рави тельству  силам и . 
Т ак  было во времена нац ионально-освободительного  д ви ж ен и я ,  
и после достиж ения  политической независимости сангха часто  
используется  в предвы борны х кам паниях . И м ея  значительны й 
опы т политической борьбы, сангха  постоянно у креп ляет  свои 
социально-эконом ические  позиции в стране, д о б и в ая сь  от к а ж 
дого п рави тел ьства  определен н ы х  уступок в свою  пользу. В н а 
стоящ ее время м онахам  разреш ен о  р або тать  в государственны х 
уч р еж ден и ях  и п реп одавать  в высших и средних учебных з а в е 
дениях. З ам етн о  повысились социальны е ам биции м онахов , 
особенно молодых членов сангхи; последние у т в е р ж д а ю т  д а ж е ,  
что теперь они хозяева  в стране. П овы ш ение социальной и п о 
литической роли сангхи имеет различны е последствия. О б о ст р я 
ются религиозно-этнические противоречия на острове. П а д а е т  
религиозный п рестиж  молодых монахов, происходит р азм еж е-
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ванне м еж ду  р ади кал ьн о  настроенны ми м онахам и  и ко н сер в а 
тивной частью сангхи, не ж ел а ю щ е й  терять  своего религиозного 
авторитета  и высоких доходов. Н аи б о л ее  активны поли ти зи ро
ванные группы монахов в буддийских к о л л е д ж а х  В и д ь я л а н к а р а  
и В идьодайя , в университете  К ел ан и я  (все — в К олом бо) .

П рези д ен т  страны  Д ж . Р. Д ж а я в а р д е н е  явл яется  одним из 
при знанн ы х идеологов буддизм а, и при его содействии р у к о в о д 
ство сангхи, особенно секты А м ар ап у р а -н и к ая ,  надеется  п р е в р а 
тить остров в ц и тадель  мирового буддизма. В частности, м е ж 
д у н ар о д н ая  буддийская  конференция (июнь 1982 г., К оломбо) 
р еком ен довала  создать  в Ш р и -Л ан к е  м еж дун ародн ы й  институт 
социальны х проблем  для  монахов, региональны е советы по п р о 
п аган де  буддизма* среди м олодеж и и ж ен щ и н со ш та б -к в а р т и 
рой в Ш р и -Л ан к е ,  основать буддийский м еж дун ародн ы й  банк, 
буддийский фонд д л я  о к азан и я  помощи в сохранении буддий
ской культуры.

В Ш р и -Л ан к е  имеется несколько высших и средних учебных 
заведений, контролируем ы х сангхой: университет К елания , Б у д 
дийский и палийскйй университет Ш ри -Л ан ки , университет  
имени Ш ри Д ж а я в а р д е н е ,  к о л л ед ж и  В идьодайя , В и д ь я л а н к а 
ра, С а д д х а р м а к а р а ,  С араоватхи ,  а т а к ж е  к а ф е д р а  буддизм а в 
университете  Н ераден ия . В стране функционирую т Б у д д и й ск ая  
м о л о д еж н ая  ассоциация, и м ею щ ая  около 4 тыс. центров и 
88 ф и лиалов , В сецейлонский буддийский конгресс, о б ъ е д и н я ю 
щий 105 светских обществ Ш р и -Л ан к и , о р ган и зац и я  « Р а д ж ь я  
сан стха  буддха  еам итхи  сам м ей ян ая» ,  в которую  входят  80 б у д 
дийских обществ при прави тельствен ны х организац иях , Ц е й л о н 
ское общ ество «М ахабодхи»  с 16 цен трам и  в разн ы х  странах , 
Общ ество  буддийских публикаций, издаю щ ее три серии бро
шюр: «Вилс», «Бодхи Л ивз» , « Д ам еак » ,  которые р а с п р о с т р а н я 
ются в 87 стран ах , Буддийский информ ационны й центр и д р у 
гие. Всего имеется более 100 достаточно крупны х буддийских 
ассоциаций и организаций. П ретен зия  Ш р и -Л ан к и  на мировой 
центр б уддизм а вы глядит  реальной , так  к а к  в стран е  издается  
«Энциклопедия буддизм а», в создании которой при ним аю т у ч а 
стие ученые монахи всех буддийских стран  и крупнейш ие буд- 
до логи З а п а д а .

Бирма.  В этой стране п р о ж и вает  свыше 40 млн. человек, из 
них около 70% бирманцы , больш инство которы х буддисты. О с 
тальн ы е  30% составляю т  п р едстави тели  нац и он альн ы х  м ен ь
шинств, п р и дер ж и в аю щ и еся  р азли ч н ы х  верований. В целом  р е 
л и ги о зн ая  ситуация  в Б и р м е  весьма сл о ж н а ,  если при нять  во 
внимание нереш енность национального  вопроса, связанную , в 
частности, с сопротивлением «б и рм анизац ии»  со стороны х р и 
сти ан и зи рован н ы х  карен ов  и качинов, м усульм анской  части н а 
селения и д а ж е  шанов, являю щ и хся  буддистами.

Б и р м ан с к а я  сангха состоит из девяти сект: Т уд хам м а , Ш вед- 
жин, М а х а д в а р ь я ,  М у л а д в а р ь я ,  А наукчаун  Д в а р ь я ,  Велувун, 
Хнчетвин, М ахййин, Г ан ав и м о к  Кудо. Р а з л и ч и я  м еж д у  ними
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чисто ортодоксального  порядка. В стране десятки  тысяч м о н а 
стырей и более 200 тыс. членов сангхи. П риви леги рован ную  
часть монаш ества  составляю т настоятели  монастырей — саядо , 
имею щие духовны е титулы и звания. Н ал о ж ен и е  буддийской 
космологической м атри цы  на местные верования  и культы з а 
кон сервировало  последние на определенном архаическом  уровне 
и упорядочило ф ункциональное назначение каж до го  бож ества , 
духа, магического символа, об ряд а  и т. д. В конечном счете эта 
м атри ц а  о к а за л а с ь  усеченной, как  это произош ло в Ш ри -Л ан ке ,  
вклю чаю щ ей лиш ь уровни кам алоки .

В аж н ейш и м  компонентом бирманской структуры буддизм а 
стал  реконструированны й по м атрице культ натов — сверхъ ес
тественных существ местной анимистической традиции, з а н и 
м авш ий главен ствую щ ее место в религиозн ы х представлениях, 
б ирм анцев  в древности. Н аты  были расставлен ы  по верхним 
уровням к ам ал о к и  и объявлены  «защ и тн и к ам и  буддийской ве 
ры». В пантеон натов были вклю чены и ведийские бож ества , 
культ  которых был частично известен б и рм ан ц ам  до при няти я  
буддизм а, а частично заим ствован  вместе с буддизмом. Таким 
образом , п ер во н ач ал ьн ы е  функции натов и п ри чи сляем ы х к ним 
божеств, с одной стороны, не претерпели сущ ественных изм ен е
ний, а с другой  — стали  ин терп ретироваться  с позиций буд
дизма.

С натам и  св язан а  ри ту ал ьн ая  магия, н ап р ав л ен н ая  на з а 
щ иту верующ его от воздействия сверхъестественны х сил «тем 
ного» царства  духов. Таким образом , при сохранении веры в 
защ итную  силу натов остались нетронутыми и анимистические 
представлени я  о сущ ествовании м нож ества  духов, которые т а к 
ж е  были р ан ж и р о ван ы  в космологической м атри це  по нижним 
уровням  кам алоки . Ф орм ирован ие  подобной религиозной систе
мы бирм анского  буддизм а, по существу, о п ред еляло  и ф ункции 
членов сангхи. Р ядо вы е  м он ахи  вы ступали  к а к  функционеры  
этой религиозной системы, вы полняя  роль астрологов, п р е д 
сказателей ,  зак л и н ател ей  и т. д., а знатоки  канонических т е к 
стов составляли  духовную элиту, которой якобы  подвластны  
более высокие сферы бож ественны х сил, связанны х  уж е  непос
редственно с чисто буддийским пантеоном: буддами, бодхисат- 
вами, архатам и . В религиозной практи ке  буддизм а т а к а я  
«связь» осущ ествляется  чащ е всего с помощ ью медитации.

Д а ж е  более д етальное  рассм отрение культовой специфики 
бирм анского  буддизм а не позволит найти однозначны й ответ на 
вопрос о х ар актер е  религиозной ориентации верующих, по 
скольку, согласно наш ем у предполож ению , эта  ориентация  н е 
посредственно св язан а  т а к ж е  и с социально-политическим уст 
ройством общества. С р авн и вая  бирм анское средневековое об 
щ ество с таи лан дск и м , мож но отметить, что соци альн о-рели ги
о зная  ориентация  верую щ их Т аи л ан д а  на возрож дени е  через 
накопление  религиозны х заслуг  не столь ярко  в ы р а ж е н а  в б и р 
манском  обществе. Б и рм ан ски й  верующ ий уповает  на изменение
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своей  к арм ы  скорее с помощ ью  чуда или покровительства  к а к о 
го-либо б ож ества ;  иными словам и , получение религиозны х 
з а с л у г  связан о  с н ад еж д ой  обрести могущественного п окрови те
ля . А т а к а я  о р и ен тац и я  прям о  вы водится из специфики о б щ ест
венных отношений в бирм анском  обществе. В свою очередь, ве
ра  в покровителя  или чудеса м ож ет  явл яться  питательной  .сре
дой  д ля  мессианских идей.

С о ц и а л ь н а я  и д а ж е  р елигиозн ая  роль буддийской общины 
зави си т  и от х а р а к т е р а  отнош ений м еж ду  сангхой и го су д ар ст 
вом. В Б и рм е  (особенно после второй мировой войны) эти отн о
ш ен и я  нестабильны. Н ап ри м ер ,  правительство  У Н у всячески 
п ы тал о сь  укрепить связи  с сангхой, что вело к возрастан и ю  р е 
лигиозности в бирм анском  обществе. Советский историк 
И. В. Всеволодов пишет: « П р и зн ав ая  реальность  „рен ессан са1* 
к а к  соци альн ого  явления , следует  отметить, что его истоки л е 
ж а т  в первую очередь в последовательной и многолетней п о л и 
тике  прави тельства , боровш егося за  п оддерж ку  и голоса кресть
ян ства , а т а к ж е  в активи зации  (как  следствие этого) сангхи 
при п о д дер ж ке  правы х, антикоммунистических сил». П р е д 
с т ав л я е т  т а к ж е  интерес вывод ам ерикан ского  социолога  Д ж .  
Б р о н м а ,  о котором упом и нает  И. В. Всеволодов. Б ронм  считает, 
что «ренессанс б удд и зм а»  деревн ю  практи чески  не зад ел ,  а 
о щ у щ а л с я  только в среде городской элиты 3.

К а к  п о к азы в ает  пример Т аи л ан д а ,  сотрудничество го су дар 
с т в а  с сангхой ведет к определенной политизации м онаш ества  
и вместе с тем в какой-то  мере сн и ж ает  соци альн ую  роль бу д 
дийской  общины в деревне, поскольку прави тельство  с помощ ью  
сангхи у креп ляет  п рестиж  местных властей. К ром е того, п р о 
исходит н ек оторая  р е л и ги о зн ая  переориен тац ия  на канонизиро-. 
ванн ое  полож ение  б уддизм а за  счет ослаблени я  значения  до- 
буддийского  культа. Эта переориентация  происходит в первую 
очередь в городе, а затем  постепенно по к а н а л а м  сангхи р а с 
пр о стр ан яется  на деревню . С ледует  отметить, что чем больш е 
уступ ок  от прави тельства  п олуч ает  сангха, тем более в о зр астает  
е е  в еду щ ая  р о л ь  в обществе.

В 1962 г. к власти при ш ла военная группи ровка  во главе  с 
г е н е р а л о м  Не Вином. С ф орм ированны й этой группировкой Р е 
волю ционны й совет, приостановив действие конституции, а в т о 
м ати ческ и  лиш ил  сангху всех льгот  и привилегий, п редусм от
р ен н ы х  ранее приняты м и закон ам и . О дновременно был л и к в и 
д и р о в ан  С овет религии Будды , в руководство которым входили 
главны е  инициаторы объ явлен и я  буддизм а государственной р е 
лигией . Р еволю ционны й совет т а к ж е  зая в и л  о своем намерении 
«м ин им ально  участвовать  в религиозны х делах», о прекращ ени и  
регулярн ой  финансовой помощи всем религиозны м о р га н и за ц и 
ям . Револю ционны й совет запретил  лю бы м  религиозным о р г а 
н и зац и я м  использовать государственны е средства  массовой ин
ф о р м ац и и  для  проп аган ды  р е л и г и и 4. О тказ  при знать  особую 
роль  буддизм а в бирм анском  общ естве  и ф актическое  отделение
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религии от государства  получили о траж ен и е  в п остановления  
пр ави тельства  под назван и ем  « П олитика  и взгляды  Р е в о л ю ц и 
онного совета по религиозному вопросу» и позж е  были з а к р е п 
лены в новой конституции Б и рм ы  1974 г . 5.

П о лож ен и е  в Б и рм е  80-х годов известно. П р ави тел ьству  Н е  
Вина не удалось  стаби ли зи ровать  внутриполитическое полож е- 

4 ние в стране, система управлени я  неэф ф ективна , экономическое 
полож ение  тяж ел о е ,  поскольку наруш ен бал ан с  товарообм ена  
м еж ду  городом и деревней и т. д. Что ж е  произош ло за  эти 
18 лет с сангхой?

Во-первых, политическая  роль сангхи в общественной ж изни 
страны  б ы ла  д оведена  до минимума. Это привело к падению  а в 
торитета  многих с аядо  у рядовы х  членов сангхи, что п о в л ек л о  
за собой дегр ад ац и ю  буддийских общин в организац ионн ом  ш 
дисциплинарном  отношениях. Среди монахов появились « сам о 
званцы », не прош едш ие ординацию , в том числе преступные ш 
антиправительственны е элементы, использую щ ие им м уни тет  
духовного сана в своих ц е л я х 6.

Во-вторых, о п р ед ел ен н ая  д еф о р м ац и я  нар о д н о х о зяй ствен 
ных связей, вы зван н ая  рядом причин, среди  которых м ож н о  
н азв ать  н еадекватность  зам ены  частнокапиталистического  сек 
тора государственны м, отсутствие квали ф и ц и рован н ы х  у п р а в 
ленческих кадров , коррупцию  и с а б о т а ж  п р ав ы х  элементов, не
хватку  пром ы ш лен ны х товаров, кр уп ном асш табную  к о н тр а б а н д 
ную торговлю  и другие, при вела  к тому, что многие сельскохо
зяйственны е районы переш ли как  бы на полун атуральн ы й  о б р аз  
хозяйственной ж изни. В подобных условиях  во зр астает  а в т о 
номность сельских общин и монасты ря  к ак  центра социальной 
ж изни сельского населения (в городе п роявляю тся  иные з а к о н о 
мерности).  В свою очередь, в буддийских общ инах, п р ед о став 
ленны х самим себе, появляется  множ ество  функционеров: п р о 
риц атели , гадатели ,  астрологи, зн ах ар и ,  за к л и н а те л и  и т. д., к о 
торые низводят  буддизм до уровня  примитивны х верований, 
р асш аты в аю т  дисциплину в общине, деф орм ирую т т р ад и ц и о н 
ные отнош ения м еж д у  монасты рем  и м ирянами.

В-третьих, отстранение сангхи от активной соци альн о-по
литической ж и зни  бирманского  общ ества при туп ляет  соперни
чество м еж ду  сектами, нивелирует их общ ественные позиции, в 
какой-то мере духовно сб л и ж ает  монахов, п р и н а д л е ж ащ и х  к 

4 различны м  сектам, и тем сам ы м  к ак  бы о тд а л я е т  их от интере
сов государства .

Д л я  более четкого уяснения общественной роли  сангхи сл е 
дует  помнить, что она является  важ н ы м  звеном ф орм ирования  
неф орм альн ы х  социальны х отношений в тех сф ер ах  о б щ ествен 
ной жизни, которые по тем или иным причинам  о к а за л и с ь  за 
пределам и  активного государственного  контроля и воздействия, 
а следовательно, и государственной системы поощ рения и в о з 
награж д ен и я .  О бязанности , которые берет на себя государство , 
как  правило, ф иксирую тся  в конституции, и по со д е р ж а н и ю  по-
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следних м ож н о судить о том, какие  сферы общественной ж и зн и  
остаю тся  за  п ред елам и  государственного  регулирования  и я в 
л я ю тся  о б ъ ектам и  д л я  внедрения религии.

О б р ащ ен и е  какого-либо прави тельства  за  помощ ью  к сангхе 
есть в этом смы сле свидетельство его неспособности с т аб и л и 
зировать  социально-политическую  обстановку, п о к азы в ает  его 
опасения относительно р азвития  деструктивного  процесса  в м е 
хани зм е государственного уп равлени я. Вероятно, с этих п о зи 
ций и следует  р ассм атр и в ать  попытки прави тельства  Н е Вина 
н ал ад и ть  отнош ения с сангхой. Х арактерн о ,  что на первом все- 
бирманоком  конгрессе буддийских монахов (24— 28 м а я  1980 г.) 
были приняты  «П олож ени е  о регистрации монахов» и « П о л о ж е 
ние об урегулировании  конфликтов, относящ ихся к , ,В ин ае“ », 
утверж ден ы  «Основные п р ави ла  организац ионн ой  структуры  
сангхи», проекты  которых прави тельство  У Н у неоднократно 
п р е д л а га л о  обсудить, ко всегда н а т а л к и в а л о с ь  на со п р о ти в л е 
ние саядо . В чем ж е  дело?

Н а  на .ш взгляд , во врем ен а  У Н у сангха  им ела  значительны й 
политический вес в ж изни  бирм анского  общ ества  и поэтому о т 
в ер гала  лю бы е попытки со стороны прави тельства  установить 
контроль за  ее деятельностью . С утратой  политического в л и я 
ния сангхи ее к л е р и к а л ь н а я  верхуш ка о к а з а л а с ь  под угрозой 
потери главенствую щ его полож ен и я  именно из-за постепенной 
переориен тац ии  членов сангхи  с м ирских  интересов на р е л и ги 
озные. П ри отсутствии церковной  иерархической  орган и зац и и  
т а к а я  п ереори ен тац и я  ведет  к дискредитации ' м онахов, и н те р е 
сую щ ихся политикой, и к росту  прести ж а  «святых», с тр ем ящ и х 
ся к достиж ению  религиозной цели.

К а к  отм ечает  советский буддолог С. А. Симакин, «созыв п е р 
вого всебирм энского конгресса буддийских монахов явился  
важ н ы м  событием во внутриполитической ж и зн и  страны, о б о 
значивш им  новый этап  во взаим оотнош ениях  м еж д у  го су д ар ст 
вом и сангхой в Бирме. Впервые за  18 лет  пребы ван и я  у власти  
группировки прези дента  Н е Вина сангха оф ици альн о  п р и зн ал а  
и освяти ла  этот реж им. Со своей стороны, прави тельство  т а к ж е  
оф ици альн о  подтвердило свою готовность вы ступать  патроном  
сангхи. В числе о б язательств  перед  буддийской общиной оно 
взяло  на себя часть ее функций по п роп аган де  буддизм а и не 
свойственную  ему ранее  роль ар би тр а  по п ри суж ден ию  почет
ных религиозны х титулов. С помощ ью властей создается  отно
сительно ч еткая  о р га н и зац и о н н ая  стр у к ту р а  сангхи, с о в п а д а ю 
щ ая  с адм и нистрати вно-территориальны м  делением  С о ц и али сти 
ческой Р еспублики  Б и рм ан ски й  Союз. О дноврем енно были с о з 
д ан ы  условия д л я  проведения чистки сангхи и наведения  в ней 
внутренней дисциплины  рукам и  самих монахов. Ход этой чистки 
п рави тельство  теперь м ож ет  кон троли ровать  не только „сверху" 
(т. е. по линии д еп а р та м е н та  религиозны х д е л ) ,  но и ,,снизу“ — 
через районны е отделени я  д еп а р та м е н т а  им м играции и лю дских 
ресурсов, который ведет учет и регистрацию  всех членов сангхи
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(вклю чая  послуш ников и тилаш и н — ж ен скую  прислугу при м о 
н асты р ях )  » 7.

Таиланд.  Р о л ь  буддизм а в этой стране изучена наиболее  
полно по сравнению  с другим и стр ан ам и  8. И сследовани е  т а и 
л ан д ск о го  буддизм а п озволяет  описать ка к  слож ную  ‘структуру  
сангхи в нац иональном  м асш табе , т а к  и соци альн ую  роль этой 
религии в тайском  обществе.

Б удди зм  традиционно 'считается государственной религией 
Т аи л а н д а ,  тем не менее в любой конституции этой страны  всег
д а  п р и зн ав ал ась  свобода религиозного исповедания  и исполне
ния любого религиозного  обряда . П оэтом у н ар яд у  с 'буддизмом 
в Т а и л а н д е  сосущ ествую т ислам , индуизм , сикхизм, б р а х м а 
низм, христианство. С вы ш е 93% населения  исповедуют буддизм, 
около 4% — ислам , около 2% — кон ф уц ианство , 0,5% — христи
анство, 0,1% — сикхизм и т. д. Государство  о к а зы в а е т  п о д д е р ж 
ку  всем этим религиям.

В опросам и религий прям о  или косвенно зан и м аю тся  не
ско л ько  правительственны х учреж дений: д еп а р та м е н т  по д ел ам  
религии и к а н ц ел яр и я  при министерстве о бразован и я ; д е п а р т а 
менты местной адм инистрации  и общественного благосостояния  
при министерстве внутренних дел; д еп ар там ен т  медицинской 
сл у ж б ы  при министерстве зд р авоохран ен и я  и, наконец, м инис
терство  юстиции, р а с с м ат р и в а ю щ е е  главны м  об разом  м усуль
м ански е  дела. И м ею тся  п о д р аздел ен и я  буддийского духовенства  
в армии, ВВ С  и ВМС. О тнош ения м еж ду  государством  и к р у п 
нейш ими религиозны ми общ и нам и  в стране регулирую тся сп е
ци альн ы м и зако н ам и  и постановлениям и, основными из которы х 
являю тся : З а к о н  о легальн ом  статусе  рим ско-католической
церкви в Т аи л ан д е  (1928), королевский  Д е к р е т  о религиозном 
п а т р о н а ж е  религии и слам а  (1945), З ако н ,  касаю щ и й ся  п р и м е
нения и слам ски х  закон ов  в провинциях  П аттан и , Н а р а ти в а т ,  
Я л а  и С атун  (1946), З ак о н  о м ечетях  (1947) и З а к о н  об о р га н и 
за ц и и  сангхи (1962).

С огласн о  китайским  источникам , народы  таи исповедовали 
буддизм  у ж е  в V II  в., а наивысш ий р асц вет  буддизм а п ри хо
д и тся  н а  X IV — XV вв., период  сущ ествования  государства  Суко- 
таи . С конца XIX в. буддийская  общ ина — сан гх а  р а зд е л и л а с ь  
на  две секты: М ах ан и к ай  и Д х ам утхи тн и кай .  С е к т а  Д х а м у т х и т 
никай  появи лась  в р езультате  р еф о р м ы  короля  М онгкута , ко то 
рый хотел, чтобы монахи более  строго сл едо вал и  буддийскому 
учению, и зл о ж ен н о м у  в п алий ском  каноне «Т ип итака» , и не з а 
ни м али сь  эзотерическим и о б р яд ам и  и церем ониям и , за и м с т в о 
ванн ы м и из б р ах м ан и зм а  и м ахаян екого  буддизм а. В настоящ ее 
в р е м я  обе секты  объедин яю т свыше 400 тыс. членов сангхи. 
Количественное соотношение м еж д у  М ах а н и к а й  и Д х а м у тх и тн и 
кай  примерно 16:1, но, несмотря на свою относительную  м а л о 
численность, секта Д х ам у тх и тн и к ай  пользуется  больш им а в т о 
ритетом  в сангхе, т ак  к а к  ей п р и н а д л е ж а т  наи более  крупны е и 
известны е монасты ри, а некоторые ее члены связан ы  родствен-
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ными у зам и  с королевским  домом  и многими ар и сто кр ати ч ески 
ми семьям,и Т аи лан да .

Бу д д и й ск ая  общ ина имеет чрезвычайно слож ную  и ер ар х и 
ческую систему, оф орм ивш ую ся  еще в тайском  ф еодальном  об 
ществе, и многоступенчатую  адм и нистрати вную  структуру , ко 
пирующ ую  государственны й адм и нистрати вны й ап п арат .

П р а в я щ и е  круги  Т а и л а н д а  и руководство  сангхой п р и л а г а 
ют много усилий для  дости ж ен и я  стабильности  и прогресса  буд
дийской религии. Р а з р а б а т ы в а ю т с я  все новые и новые п р о г р а м 
мы деятельности  сангхи, нап равлен н ы е  на более эф ф ективное и 
ш ирокое вм еш ательство  сангхи  во многие сферы общ ественной 
ж изни. Впервы е в истории тайской  сангхи церковны е лидеры  
стали  п оощ рять  изучение членам и буддийской общ ины основ 
зд р авоохран ен и я  и сан итарии , знаком ство  с техническими д о 
стиж ени ям и  в сельском хозяйстве, с п ро гр ам м ам и  социального 
благоустройства  9, т. е. руководители  сангхи и сотрудничаю щ ие 
с ними прави тельствен ны е о р ган и зац и и  взяли  курс на подготов
ку церковны х кадров , способных активно участвовать  в об щ ест
венной ж изни современного общ ества. В ед ущ ая  роль в подго
товке этих кад ров  п р и н ад л еж и т  буддийским уни верси тетам  М а- 
х ам ак у т  и М ах а  Ч улалонгкорн .

В Б ан гк о ке  находится  ш таб -к в ар ти р а  м еж дународной  о р га 
низации «В сем ирное братство  буддистов» ( В Б Б ) ,  которая  о б ъ я 
вила  о своем н евм еш ательстве  в политику. В действительности 
документы и резолю ции этой организац ии , якобы  за н и м аю щ ей 
ся т о ль ко  п роп аган дой  буддийского учения, носят  ан ти к ом м у
нистический, антисоциалистический  характер .  В них проводится  
идея, что коммунисты у н и что ж ат  религию, что в соци али стиче
ских стр ан ах  буддисты подвергаю тся  репрессиям  и п р е с л е д о в а 
ниям. В Т аи л ан д е  функционирую т две крупны е организац ии : 
А ссоциация буддистов Т а и л а н д а  и А ссоциация молодых 'будди
стов, в которые входят  буддийские объединения  государствен 
ных и частны х предприятий  и учреж дений, учебны х заведен ий . 
Эти ассоциации и их ф или алы  зан и м аю тся  пропагандой будди з
ма через средства  массовой информ ации, организую т семинары , 
конкурсы  и т. д. А ссоциац ия  м олоды х буддистов действует  в 
тесном ко н такте  с ам ери кан ски м  агентством Ю С И С  и получает  
от него ден еж ны е дотации.

Н екоторы е  ин остранн ы е об озреватели  считаю т, что буддизм  
теряет  свои позиции в стране, так  ка к  ж а ж д а  м атери альн ы х  
благ  отвлек ает  вним ание верую щ их от религии. П одобны е в ы 
в о д ы — р езультат  незнания  специфики учения тх ер авад ы  и гл у 
бины психологического воздействи я  б уддизм а на м ассовое  со
знание. Если верую щ ем у п редоставляется  возм ож ность  з а р а б а 
ты вать  деньги и сделать  карьеру , то он не у д ел яет  внимание 
религий, ссы лаясь  на свою карму. О днако , став  богатым, ве
рую щ ий чащ е всего пы тается  ком пенсировать  невнимание к р е 
лигии  путем зн ач ительны х д ен еж н ы х  поднош ений сангхе. О тсю 
да и рост доходов сангхи и появление все новых и новых куль-
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товы х  сооруж ений, храм ов , монастырей.
Н аселен ие  Лаоса  составляет  более 3  млн. человек. И з  них 

о к о л о  90% п р о ж и в ает  в сельской местности. П о д ав л я ю щ ее  
больш инство  исповедовало буддизм, содерж ан и е  которого о п р е 
д ел ял о сь  м атрицей  'тхеравады, н алож ен ной  на местные ан и м и 
стические верования. Д о  подчинения Л а о с а  ф ран ц узски м  к о л о 
н и зато р ам  в религиозной идеологии д о м и н и р о в ал а  идея  
н ак о п л ен и я  религиозны х засл у г  д ля  во зр о ж д ен и я  на более 
высоком уровне социальной иерархии, на верш ине которой 
находи лся  король. П осле  того к а к  Л а о с  был превращ ен  во 
ф р а н ц у зс к и й  протекторат , прои зош ла р ел и ги о зн ая  п ереориен
тация , т ак  к а к  верующ ий утрати л  социальную  цель в о зр о ж д е 
ния  по причине чуж еродности  политической системы, созданной 
к о л он и заторам и . Н а  первый план  вы ш ла  идея дости ж ен и я  н и р 
ваны  с помощ ью тех ж е  религиозны х заслуг , оцен иваем ы х  по 
с оц и альн ой  ш кал е  ценностей. И зм ени лось  не только  идеологиче
ское содерж ан и е  б уддизм а, но и в какой-то  мере и функции ч л е 
нов сангхи в обществе. М онах  стал  р ассм атр и в аться  ка к  л и ч 
ность, п одобн ая  Б удде, и к а к  духовный наставн и к  мирян. Б ы в 
ш ий министр культов К оролевства  Л ао с  писал  о роли монаха в 
о бщ естве :  «М онаха  у в а ж а ю т  и почитают к а к  о тображ ен и е  Б у д 
ды. Все преклон яю тся  перед  ним, и никто не вправе  усомниться 
в его вере. Н икто  не осм еливается  ни обвинять его, ни к р и ти к о 
вать, ибо ни один из нас  не м ож ет  п р едстави ть  себе того, что 
з н а е т  монах. М онах  царствует, и народ  его сл у ш ает»  10.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть чрезвы чайно  важ н у ю  
ч ер ту  буддийской общины ,в целом —- п р ео б л ад ан и е  молодеж и, 
ориен ти рую щ ейся  преимущ ественно на социальны е ценности. 
О тсю да вы сокая  восприимчивость к новым идеям, особенно к 
конкретны м п р ео б р азо ван и ям  в социально-политической сфере. 
П о этом у  зам етн ая  п олитизац ия  м онаш ества  в периоды со ц и ал ь 
ных револю ций — явление объективное и закономерное. П р о 
цесс во зр астан и я  политического интереса (Монахов к н а ц и о н а л ь 
но-освободительному движ ению  в Л а о с е  был весьма активным 
после достиж ения  нац иональной  независимости в 1947 г., что, в 
свою  очередь, отразилось  на роли сангхи в обществе.

В конституции 1947 г. буддизм п р о в о згл аш ал ся  го су дар ст 
венной религией, а король  — ее вы сочайш им покровителем. 
Р я д  королевских  у казо в  (13 м ая  1947 г., 8 м ар та  1951 г., 24 м ая  
1959 г.) у с тан а в л и в а л  организационную  структуру сангхи, ее 
иерархию , там  ж е  о говари вали сь  условия  при ем а в монахи и 
п ослуш ники и т. д. О р ган и зац и о н н ая  с тр у к ту р а  сангхи, по су- 

* щ еству , повторяла  адм и нистрати вную  систему королевства:
руководство м онасты ря, руководство деревней, уездное руковод
с т в о  (светское и духовное) ,  районное, провинциальное, (нацио
нальное. Главой  сангхи был патри арх ,  при котором дей ствовал  
религиозны й совет из пяти монахов высшего р анга . Р ези ден ц и я  
п а т р и а р х а  н аходи лась  в Л у ан гп х аб ан ге .  В каж д о й  провинции 
и м елась  еп архи я  (диоцез) ,  подчиненная т а к ж е  губерн атору  про-
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винции. В больш инстве  районов были создан ы  м онаш еские  
советы, подчиненные н ачальн и ку  район а;  в у е зд ах  — советы н а 
стоятелей монастырей, подчиненные п редстави телю  м инистерст
ва внутренних дел. Ч ерез  эту систему правительство  п рям о  
кон троли ровало  д еятельность  сангхи и сотрудничало  с ней. П о  
статистическим данны м , опубликован ны м  во Вьетнаме, в П974 г. 
советы настоятелей  имелись в 365 у е зд ах  из 1026, м онаш еские  
советы — в 76 р ай он ах  из 143 й . В стран е  было 2313 м о н асты 
рей, в которы х п р о ж и в ал о  около 18 тыс. монахов и п ослуш н и 
ков (в среднем один член сангхи на 150 'ж ителей .— В. К.) 12.

В нутренняя  дисцип лина  сангхи п о д д е р ж и в а л а с ь  к а к  н а с т о я 
телем монасты ря, т ак  и через систему религиозн ы х судов: в е р 
ховный еу д  под председательством  п атр и ар х а ,  суд второй ин 
станции (в к а ж д о й  прови нци и), суд первой инстанции, в со став  
которой входило несколько монахов, зан и м аю щ и х  оф ици альн ы е 
посты, н ач аль н и к  уезда  и мирянин, им евш и й  духовное о б р а з о 
вание. Эти суды р ассм атр и в ал и  проступки членов сангхи, с в я 
занны е с наруш ением  п рави л  «Винаи», а в сл у ч ае  уголовного 
преступления л и ш а л и  члена сангхи его духовного сана и пере
д ав а л и  дело об уголовном преступлении в гр аж д ан ски й  суд.

Ц ен тр ал и зо в ан н о й  бы ла  и система буддийского о б р а з о в а 
ния, высшим звеном которой считался  Буддийский институт 
королевства , созданны й в 30-х годах  ф ран ц узск и м и  к о л о н и а л ь 
ными властям и ' д л я  и зучен и я  буддизм а. П осле  дости ж ен и я  н е з а 
висимости на институт бы ла в озлож ен а  обязан ность  пом имо 
изучения буддизм а кон троли ровать  програм м ы  обучения в па- 
л ийских  ш к о л ах  и отвечать  за  сохранность и пополнение цен т
р ал ьн ы х  религиозн ы х библиотек  (в Л у а н г п х а б а н г е ,  Вьентьяне, 
П аксе )  и музеев. Высшим учебным буддийским  заведен ием  б ы 
ла  о б ъ яв л е н а  п ал и й ская  ш кола  во В ьентьяне, в которой готови
лись руководящ и е кад р ы  сангхи. В каж д о й  Провинции и м елась  
средн яя  п ал и й ская  ш кола , которая , к а к  правило, р а с п о л а га л а с ь  
в самом крупном м онастыре. Ч исло  н ач аль н ы х  п ал и й ск и х  ш кол 
к 1973 г. достигло 264. Во всех перечисленны х п алий ских  ш к о 
л а х  в 1973 г. обучалось  почти 8,5 тыс. монахов и п о сл у ш н и 
ков ,3.

К онтроль  за  сангхой о су щ ествл ялся  ка к  по линии м и н и стер 
ства культов, т ак  и по линии местных отделений м инистерства 
внутренних дел . Все инструкции, к асаю щ и еся  социальной д е я 
тельности монасты рей и одобренные патри архом , с о гл асо в ы в а 
лись с руководством  прави тельствен ны х учреж дений, в той или 
иной мере имевш их отнош ение к социальной деятел ьн о сти  с а н г 
хи. П оставл ен н ая ,  таким  образом , под ж естки й  контроль п р а 
вительства , сангха и гр ал а  второстепенную роль в общественной 
ж и зн и  К оролевства  Л аос . В основном ее роль своди лась  к п р о 
светительской деятельности. В условиях  политической н еста 
бильности и периодических вспы ш ек гр аж д ан ско й  войны м о н а
стырь о став ал ся  местом, где верую щ ий обретал  временное спо
койствие и н ад еж д у  на мирную ж и зн ь  в б удущ ем . В целом
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с а нг ха о став ал ась  достаточно нейтральной  по отношению и к 
ф еодал ьн о -б у р ж у азн о м у  р еж и м у , и к н ац и он альн о-освободи 
тельному движ ению , опи равш ем уся  на освобож денны е районы 
Л ао са .

П осле л и кви д ац и и  м онархии и п ровозглаш ен ия  Л аосской  
Н ар о дн о-Д ем ок рати ческой  Республики  2 д ек а б р я  1975 г. минис
терство культов было упразднено , а вопросы религии переш ли 
в ведение министерства  просвещ ения, культов и спорта. З а  бу д 
дийской церковью сохранено право  отправления  культов в р а м 
ках  п р ава  л аосски х  г р а ж д а н  на свободу вероисповедания . Г л а 
вой сангхи до 1980 г. был М ах а  К хам п ан  Т хебуали , ру ко во д и в
ший ранее  патриотической А ссоциацией буддистов Л а о с а .  М н о
гие члены сангхи сотрудни чаю т с местными властям и , п ом о
гаю т м оби лизовать  население на осущ ествление различны х 
програм м  социального  р азви ти я ,  на л ик видац ию  неграмотности 
в стране.

Кампучия.  Абсолю тное больш инство кхмеров — буддисты. В 
стран е  около 3 тыс. м онасты рей  и храмов. Д о  «культурной» р е 
волюции в стран е  было 55 тыс. м онахов 14. П о л п о то вская  к л и 
ка  причислила  монахов «к третьей», самой низшей категории 
населения, которую  она стрем и лась  физически уничтож ить  15. 
Т олько части монахов удалось  б еж ать  из страны. В январе  
1979 п. бы ла со зд ан а  А ссоциация монахов за  нац иональное  с п а 
сение К ам пучии, ко то р ая  вош ла  в Едины й фронт н ац и о н ал ь н о 
го спасения  Кампучии. П осле  создан и я  Н ародн ой  Р еспублики  
К ам пучии буддийское руководство  при ним ает  активное  участие 
в общ ественной ж изни страны, в том числе в политике, н ап р и 
мер, в обсуж дении проекта  конституции, в вы борах  в Н а ц и о 
нальное  собрание , в бо р ьбе  за п ри знани е  Н Р К  на м е ж д у н а р о д 
ной арене. Т ри  п р ед стави тел я  сангхи я в л яю тся  членами 
Ц К  Н Р П К 16.

Вьетнам. Д о  о б р азо в ан и я  С оци али сти ческой  Р еспублики  
В ьетнам  в 1975 г. буддисты имелись к а к  в Северном, т ак  и в 
Ю ж н ом  В ьетнаме, однако  в идейно-политической жизни о б щ е
ства буддизм активно п р о явл ял  себя только в Ю ж н ом  В ьетн а 
ме. В своей антисоциалистической проп аган де  б у р ж у азн ы е  идео
логи стар аю тся  до казать ,  что при соци али зм е  религия п о д а в л я 
ется насильственны ми методам и, однако при научном подходе 
падение роли религии при социалистическом  строе объясн яется  
довольно просто. В отличие от бурж уазн ого  социалистическое 
государство  берет на себя объем  соци альн ы х функций в 
обществе, и если эта  за д а ч а  вы полняется  эффективно, то р е 
лигии волей-неволей приходится удовлетворяться  только своей 
весьма специфической функцией в духовной сфере, к оторая  с т а 
новится ненужной при м атери али сти ческом  мировоззрении. П о 
этому, кон статируя  социальную , а следовательно, политическую  
пассивность б уддизм а в Северном В ьетнаме, мож но априори 
у тв ер ж д ать ,  что государство  Д ем о кр ати ческ о й  Республики 
В ьетнам  весьма эф ф ективно  вы полняло  и свои социальны е
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функции. И ное дело Ю ж ны й Вьетнам, где буддизм  проявил с е 
бя чрезвычайно активно и в борьбе с католи к ом -ди к татором  
Н го Д и н ь  Зьем ом , и в нац ион альн о-освободи тельн ом  д виж ени и  
против ам ерикан ской  агрессии.

Ч исленность буддистов в Ю ж н ом  В ьетнам е (конец 60-х — 
н а ч а л о  70-х годов) трудно было определить  д а ж е  п р и б л и зи тел ь 
но, так  к а к  вьеты исторически входили в а р е а л  т а к  н азы ваем о й  
кон фуцианской  культуры , не допускавш ей  вторж ени я  ин озем 
ных религий в идейно-политическую  структуру  и одновременно 
достаточн о  равнодуш ной к лю бом у вероисповеданию . К а к  о т 
м ечал  советский ж у р н а л и с т  И. Щедро®, в середине 60-х годов 
«подлинны х буддистов, соблю давш их обряды , м олящ ихся  в 
п агодах , д а ж е  по сам ы м  опти м альн ы м  подсчетам , не более 
пятисот  тысяч» 17. Вместе с тем буддизм  о к а з а л с я  одним из 
сим волов  единения вьетов в борьбе за  нац иональную  н езав и си 
мость, по этой причине буддистами себя н азы вал и  (согласно 
о ф и ц и альн ы м  дан ны м ) около 80% населения Ю ж ного В ьетн а 
ма 18. Если отвлечься  от политической обстановки  в Ю ж н ом  
В ьетнам е, то религиозн ая  ситуация  в стране о п р ед ел ял ась  н а 
личием  крупны х конф ессиональны х общностей христиан и бу д 
дистов, а т а к ж е  крупных религиозны х сект, слож ивш ихся  в п е 
риод  антиколон иальной  борьбы с Францией.

Только буддийских сект н асчи ты валось  полтора  десятка. 
Б о л ь ш а я  часть  сект по особенностям их религиозного культа  
относилась  к м ахаян е , а некоторые секты — к тхераваде . Б у д 
дизм  тх ер ав ад ы  расп ространен  в провинциях, располож ен ны х  в 
д ел ьте  М еконга. Это тот ж е  буддизм , что и тайский, да  и р а с 
п р о стр ан ял ся  он из Т аи л ан д а  через К ампучию  во Вьетнам  со 
второй половины XIX в., когда  началось  реф орм аторское  д в и 
ж ен ие  за  «очищение» буддизма. В конце 60-х годов число п о сл е
дователей  буддизм а тх ер авад ы  в Ю ж н ом  В ьетнам е составляло  
прим ерно 400— 500 тыс. В основном это были выходцы из К а м 
пучии. Т а к а я  ц и ф р а  вполне реальна . Так, полевые и с с л е д о в а 
ния п о к азали ,  что, как  правило, в рай о н ах  распростран ен и я  
т х ер ав ад ы  один м онах приходится на 150— 200 ж ителей, а чис
ленность  м он ахов-тхеравади н ов  в Ю ж н ом  В ьетнам е о п р е д е л я 
л а с ь  примерно в 20 тыс. Сайгонское правительство , по сущ ест
ву, не у деляло  вним ания сангхе тхеравадин ов , которая , в свою 
очередь, бы ла  политически нейтральной : ее роль в национально- 
освободительной  борьбе п рослеж и вается  слабо.

Т ак  назы ваем ы й  буддизм м ах аян ы  был п редставлен  в бо ль 
ш инстве провинций Ю ж ного В ьетнам а многими сектам и , кото 
рые исповедовали  в основном учения ам и д аи зм а ,  «Лотосовой 
сутры», чан ь-буддизм а. Этому н ап равлен и ю  п р и н а д л е ж ал о  о к о 
л о  4 тыс. монастырей и пагод, в которы х п р о ж и в а л о  п р и б л и зи 
тельно 12 тыс. членов сангхи. Х а р актер и зу я  эту разновидность 
буддизм а, бу р ж у азн ы й  социолог Д. П а й к  отм ечал , что она 
п р ед став л я ет  собой смесь многих верований и учений. П о его 
словам , буддизм  имеет ам орф н ы й характер ,  его сторонников
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объедин яет  только  вера  в то, что Б у д д а  главное  божество, а за 
этой верой крою тся различны е верования , культ  предков, ан и 
мизм, поклонение местным д у х ам  и бож ествам . П оэтом у верую 
щие не ф анати чн ы , отли чаю тся  большой терпим остью  к любому 
вероисповеданию  и, за  исклю чением -монахов, не причисляю т 
себя только, ск аж ем , к  буддизму, или даосизму, или кон ф уц и 
анству 19.

Религиозн ы й эклектизм  вьетнам цев  в больш инстве б у р ж у а з 
ных исследований объясн яется  (достаточно, на наш  взгляд , обо 
снованно) социальны м  конформ изм ом , ранее  присущим в ьетн ам 
ским общ инам  и п о д дер ж и вавш и м  чувство нац ионального  еди н 
ства. И сследователи  отм ечаю т лояльность  вьета к семье, общине, 
культу  предков, к месту поклонения, наличие  центров со
циальной ж и зни  (монасты рь, ш кола , ры нок) и м нож ество  форм 
взаим опомощ и, а т а к ж е  сущ ествование при знанн ы х лидеров  в 
к а ж д о й  деревне. Они д ел аю т  вывод, что сильное чувство ассо 
циативного родства , подкреп ляем ое  сознанием  ку л ьтурн о-н ац и о
нального превосходства , яв лялось  одной из главн ы х  причин в о з 
никновения кровны х братств, воинствую щих н ац и он али сти ч е
ских организац ий , тайны х обществ. В частности, Д . П а й к  счи
тает, что буддисты н ач али  со зд авать  тайные общ ества  у ж е  с 
X III  в. из-за  оф и ц и альн ого  гонения на религию . В XX в. тайны е 
группы стали  объедин яться  в крупны е религиозные о р г а н и з а 
ции, которы е были, по его н аблю дениям , иерархичны м и и д о к 
тринерскими. Ч лены  таки х  организац ий  группи ровались  вокруг 
определенного  ли дера ,  а не на основе идеологических или п о л и 
тических программ.

Х ар актер н ы м  примером п р ео б р азо ван и я  тайны х групп в м а с 
совые религиозны е ор ган и зац и и  явл яю тся  секты  хоа-хау  и као- 
дай , зар о ж д ен и е  которы х произош ло в середине 20-х годов 
XX в. к а к  реакц ия  на колон иальную  политику ф ранцузских  
властей. Е щ е в середине XIX в. в дельте М еконга  возникли 
группы верую щ их в- « п р ед сказан и я»  Ф ат  Тхай Таи Ана, и числе 
их во зр астал о  в ходе борьбы с колон изаторам и . В 1939 г. к р е 
стьянин Нгуен П у  Со, родивш ийся в 1919 г. в деревне  Хоа Хау 
(пров. Тяудок, к ю го-зап аду  от С а й го н а ) ,  объяви л  о своем д ар е  
пророчества , н азв ал  себя апостолом  Ф ат Тхая. Он и стал  л и д е 
ром д виж ени я , получивш его назван и е  «хоа-хау».

Р елигиозн ы е доктрины  хоа-хау  построены на учении бу дд и з
ма о конечном просветлении человека  и выходе его из колеса 
сущ ествования. В ерую щ ие обязан ы  соблю дать  четы ре великие 
заповеди  (почитать родителей, лю бить родину, у в а ж а т ь  учение 
буддизм а, лю бить  еди ном ы ш лен ников) ,  а т а к ж е  восемь пунктов 
чести, со став л я ю щ и х  этическую  часть учения Н гуена: блюсти 
супруж ескую  верность, р а б о т а т ь  на благо  н арода , не пить 
спиртного, не курить опиума, не убивать  буйволов и быков, 
безусловно верить своим л и д ерам , не л гать  своим л и д ерам , в 
свою очередь, руководители д олж н ы  относиться к своей  пастве 
к а к  родители к детям . Х оа-хау  проповедует  только индивиду-
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альную  веру,  ко торая  д о л ж н а  о б ог ащ ать  (человека духовно,  и 
о т вер га ет  пользу  кул ьтовых сооружений, церемоний,  с в я щ е н н о 
служите лей,  пы ш ны х обрядов,  в частности крупные р а с х о ды  на 
похороны. Нг уе н считал,  что культ  «долже н со зд аваться  из 
внутренней веры,  а не из пы шны х ритуалов.  Л у ч ш е  молиться  с 
чистым сердцем перед  семейным алта рем ,  чем выпол нят ь  ни
кчемные церемонии в пагоде,  будучи в о д е ж д е  недостойного м о 
наха».  В учении Нгуена  заметен акцент  на кр естьянскую  б е р е ж 
ливость,  на са м ои зо ляци ю  индивида  и одновременно на воз ве 
ли ч ив ан и е  кул ьта  н а ц и о н а л ь н ы х  героев и с ам оп ож ертвов ани е  
во имя веры и родины.  В период своего ф о р м ир ов ани я  секта  со
сто ял а  из военизир ова нных единиц, сущес твовавших в к а ж д о й  
деревне ,  жи'тели ко торой были по сл ед о ват ел ями  Н гуе на .  В 
1964 г. был создан це н тральны й исполнительный комитет  из 16 
в ыборных  членов.  П одобные комитеты име лис ь  на всех уро внях 
вплоть  до  деревенского.  Б ол ьш ин ств о  членов секты п р о ж и в а л и  
в пяти про винциях к юго -за пад у от Сайгона ,  они нас читывали 
от 750 тыс. до 1 млн. человек.

Се кт а  као-дай,  з а н и м а ю щ а я  про межут оч ное  по лож ен ие  м е ж 
ду буддис тами и хр ис тиа на ми Вьетна ма ,  возни кла  на основе 
спи рит изм а к а к  р е зу льт ат  ко н та к та  осно воп ол ож ни к а  секты 
Нго Ван Тису (с «духами,  сид ящ и ми  в мешке  и и зл а г а ю щ и м и  
учение Бога».  Согласн о учению као даистов ,  человечество т р и ж 
ды по луча ло божественные откровения.  П ер вы й  раз  это п р о 
изош ло еще до появл ени я  мировых религий:  «Бог  в об ра з е  ч е 
л о в е к а  ,,-открыл" и зб ра нн ы м  л ю д я м ,  что они д о л ж н ы  про п оведо 
ват ь  учения буддизма,  дао с и з м а ,  иу даизм а,  христиан ст ва  и 
ку л ьт  предков».  Второе ^откровение длило сь  с V в. до  н. э. до 
VI  в. н. э. В этот  ра з  бог и з л о ж и л  учение Л а о  Цзы,  Конфуцию,  
Ш ак ь я м у н и ,  Иисусу  Христу и М уха ммеду .  Нако не ц,  третье  
откровен ие  было  дано  в 1919 г. Нго В а н  Тису на острове  П ху 
Ку ок  в С и а м с к о м  заливе.

Основных п о л о ж ен и й  в к а о д а и з м е  немного,  и они св одя тся  к 
утв ержд ен ию ,  что сущ еств ует  вечный в-ысший бог, высший отец 
всех существ,  с о з д а т е л ь  всего сущего,  в том числе  будд,  богов, 
анг елов  и  демонов- Мир с у щество вани я  н асел ен  т р е м я  в и 
д а м и  существ:  высшими божес тва ми ,  к которы м относятся  бу д 
ды,  святые,  ангелы;  средними суще ст вами (охранными ду хами 
и бла год ете лям и ч еловеч ества ) ;  ни жни ми существами,  в к л ю 
ч аю щ и м и  вредоносных духов  и демонов.  Эти невидимые с у щ е 
ства  пер есека ю т путь чел овека  на  п р о т я ж е н и и  всей его жизни,  
у в л е к а я  его то в бездну низменных ж е лани й,  то р а с к р ы в а я  ему 
божествен ные  истины счастья.  Д уховно й сущностью ч ел о в ек а  
являе тся  его бес смертная  душа,  и если эта  д у ш а  устр емлена  
по м ы слам и  к богу, то в процессе  своих перевоп лощений человек 
будет  п р и б л и ж а ть с я  к уровню высших божеств ,  а если она  не 
у с тре м лен а  к богу, то он будет по г р у ж ат ь с я  в адское  состояние.  
В социальной жи зн и  верующий о бяз ан  со бл ю да ть  пять повс ед 
невных запов едей буддизм а,  установки восьмеричного пути,  т. е.
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п р и де р ж и в а ть с я  срединного  пути,  при выборе  решений п о к л о 
няться  пр едкам ,  которые с в язы в аю т  д у ш у  верующего с в и д и 
мым и нев идимым мирам и,  и все время  помнить  о том, что все
в и д я щ е е  око бога н а б л ю д а ет  за  ним.

В ноябре  ,1926 г. в Сайгоне  состоялась  оф и ц и а ль н а я  ц е р е 
мония оф ор млен ия  секты као- да й (К ао  Д а й  — имя духа ,  ве 
щ аю щ ег о  божестве нн ые  отк р о в е н и я) ,  ко торая  име ла  около 
1 млн.  последователей.  К а о д аи з м  |был оф орм лен ка к  це рк овная  
о рг ани за ц ия :  гл а в а  церкви им ен овался  « П а п а »  (он и з б и р а л с я ) ,  
за тем шли трое кард иналов-цен зор ов ,  трое к ард ин ал ов ,  36 а р 
хиепископов,  72 епископа ,  3 тыс. священников ,  ритуал ьны е с в я 
щен но сл уж и тел и,  число которых не ограничивалось ,  к а к  и чис
ло ритуальной  прислуги в монастырях,  и, наконец,  миряне.  
Ш та тно е  духовенство,  к и сло  которого оговаривалось ,  д ол ж но  
было со бл ю да ть  обет  без бр ач ия  и вегета риа нс тва ,  на о с т ал ь 
ных эти обеты не распр остраня лис ь .  Ж е н щ и н а  име ла  такие  же  
пр ава ,  что и муж чи на ,  могла  д а ж е  получить  сан ка р д и н ал а .  Д у 
ховенство,  в свою очередь,  по д р азд ел ял о сь  на три группы: б у д 
дийское,  даос ск ое  и конфуцианское .  Чл ен ы групп при с ов ерш е
нии обрядов  и  церемоний одевал и о д еж д ы  особых цветов:  б у д 
д и с т ы — тоги жел того  цвета (символ добродетел и и л ю б в и ) ;  
да ос ы  — голубые (символ м и р а ) ;  ко н фуцианц ы — кр асные  
(символ вл асти ) .  Эти ц в е т а — и на ф ла ге  секты.

Це нт ро м  к а о д а и с т о в  я вл яе тся  г. Тайнинь,  где ра спол ож ен 
главны й монас тырь секты. В этом м она ст ыр е  хра нится  еди нст 
венный «мешок с духами»,  беседов ать  с котор ыми р а з р е ш а е т с я  
только  член ам совета по з а щ и т е  закона .  Техника  беседы спи ри 
т уа ли сти чес кая ,  « в ы ска зы вани я  бога» толку ют ся  член ами з а к о 
нодательного  совета.  А дми нис тративн ыми вопросами з а н и м а е т 
ся исполнительный совет во главе  с Папой.  П р и  совете есть а д 
мин истративное  управление ,  у пр авлени е  по про па ган де  веры,  
упр авл ени е  по благотворительности.

Н есм о тр я  на фо р м ал ь н у ю  це н тр а л и за ц и ю  уп ра вл ени я  с е к 
той, она о к а з а л а с ь  разделенной почти на десяток  религиозных 
на пр авлени й,  претендующ их на автономию и на свои тонкости 
в толк овани и божественного  откровения.  О д н а к о  все п о сл ед о в а 
т ели к а о д а и з м а  при зн аю т  в качестве  главной святын и «мешок»,  
х р а н я щ и й с я  в Тайнине ,  и верят  в единого всемогущего бога. 
Ф орм ально-логической основой мировоззренческих концепций 
к а о д а и з м а  я в л яю т ся  символы «три» (треугольник)  и «девять» 
(три треу гольн ик а) .  Три — это уровни существования ,  дев ять  — 

это уровни состояния человека.  С им волик а  является  составной 
част ью обрядности религии као-дай.  Н ап ри ме р,  в качестве  п о д 
ношения бож ес тв ам  и духам  реко менд ую тс я  чай,  цветы, а л к о 
голь,  си м в о л и зи р у ю щ и е  соответственно интеллект,  духовность ,  
энергию, а т а к ж е  пять ку ри тел ьн ых  пал оч ек  к а к  символ чисто
ты, медитации,  мудрости,  высшего знан ия  и свободы от кармы.  
П о  существу,  с о д е р ж а н и е  си мволики — лучшее д о к а за тел ьс тво  
п р е о б л а д а ю щ е г о  влия ни я  б удд изм а на эту религию. Тем не ме 
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нее буддийские  монахи В ьет на ма не п р и з н а ю т  родство  к а о д а и з 
ма с буддизмом.

Н аи б о л ь ш е е  число посл едо вателей к а о д а и з м а  п р о ж и в а л о  в 
тех районах ,  где была  сосредоточена  основная масса  к а т о л и 
ков. Возмож но ,  что по яв лен ие  секты было одной из форм пр о
теста  вьетов против  христиа низац ии страны,  проводимой ко ло
ни альны ми властями.  С самого  н а ч а ла  в секте было введено 
ра зделение  всех верующих на девять  иер архических категорий,  
в резул ьтате  ее структура  при об ре ла  к ак  бы сословный х а р а к 
тер: мирянин — х р а м о в а я  прислуга  — белое  духовенство— чер
ное духовенство — епископы — архиепископы — к а р д и н ал ы  — 
к а рдин ал ы -ц ен зо ры  — П ап а .  Позднее ,  когда  секта окр епла ,  эта 
иер архич еская  структура  пр и об рел а  вое низированный хара кте р;  
были созданы вооруже нные  д р у ж и н ы  в к а ж д о й  религиозной 
общине,  в районе,  провинции,  округе.  Верующие северной части 
страны входили в первый корпус  секты,  центральной — во вто
рой, юго-восточной части — в третий корпус,  юго-западной — в 
четвертый.  В 40-х года х  с сектой у ж е  считались  ка к  с крупным 
военизирова нным соединением.  В 60-х годах  численность секты 
была  почти 2 млн. человек.

Р а с с м а т р и в а я  полож ени е  религий в Ю ж н о м  Вьетнам е 60-х 
годов,  И. Щ ед р о  в писал:  «Д овольно  организов ан ной  силой в 
Ю ж н о м  Вьетна ме  явл яю тся  католики,  которых в настоящее  
время насчиты вается  около двух  миллионов человек.  Од нако 
их влияние  на народ ные  массы,  помимо круга  верую щих хри 
стиан,  невелико.  Политическ ое  лицо католической церкви,  до 
последнего  времени я в ляю щ ей ся  прочной опорой колониального  
р е ж и м а ,  в г л а з а х  ш ироких слоев, насел ени я  довольно ясно. П о с 
ле свержен ия  ярого к ато л и к а  Нго Д и н ь  З ь е м а  це рк овная  в е р 
хушка не про являет  особого усердия к открытой по дде рж ке  
непопулярного  сайгонского ре жи ма ,  з а н и м а я  по ря ду  вопросов 
лишь м ол чал иву ю позицию нейтралитета .  Среди с вящен но слу
жи телей и самой верхушки еще сильны про франц узс ки е  наст 
роения.. .  Име ю тся  в Ю ж н о м  Вьетна ме  и протестан ты (около 
пятидесяти тысяч ) ,  мусульма не  (около тридцати ты ся ч ) ,  много
численные к а р л и к о в ы е  религии и секты,  появи вш иес я  за послед
ние годы, общей численностью в несколько десятков  тысяч ве
рующих.  У большинства  на ц ио нал ьны х меньшинств горного 
плато  Тэйнгуен сохраняются  анимистические  в е р о в а н и я » 20.

После  об ъединения Вьетнама в 1975 г. п роблема лояльности 
сангхи и частичной л е г ал и з а ц и и  буддийских сект  была  в о б 
щем решен а  путем создания  в 1981 г. Вье тнамской буддийской 
церкви (далее  В В Ц ) ,  в которую вошли десять  кон фе ссио н аль 
ных объединений и организаций:  Е дин ая  ассоциация буддистов 
Вьетна ма ,  Об ъе ди н енн ая  будди йск ая  церковь Вьетнама,  Т р а 
дицио нная  буддийск ая  церковь  Вье тнама,  Комитет  связей с 
буддистами — па три отам и города  Хошимина,  В ь етн ам ска я  це р 
ковь раннего  буддизма,  Ц ерко вь  храмового  бу дд из ма  толка 
«небесного пути», Е д и н а я  ассоциация монахов  — патриотов  за-
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падны х районов Ю ж н ого  В ьетнам а, В ьетн ам ская  буддийская  
церковь  нищ енствую щ ей братии , А ссоциация  по изучению 
б у дд и зм а  Ю ж ного  В ьетн ам а ,  А ссоциация  вьетн ам ски х  б у д д и 
стов во Франции. Б ы л а  при нята  п р о гр ам м а  деятельности  В Б Ц , 
со сто я щ ая  из следую щ их шести пунктов: 1. Д о б и в а ть с я  о б ъ е д и 
нения всех ш кол и .направлений буддийского вероисповедания  
во Вьетнаме. 2. П роп оведовать  учение буддизм а, соотнося его 
с  идеями научного со ц и ал и зм а .  3. П о вы ш ать  уровень 
о б р аз о в ан и я  духовенства . 4. О к а зы в а т ь  помощь г о с у д а р 
ству  участием  в созидательной  деятельности  и защ и те  отечест
ва. 5. С читать  основой монасты рской экономики труд  монахов. 
6. К репить и р азв и в ать  кон такты  с буддистами  р а зн ы х  стран , 
чтобы совместными усилиям и отстаи вать  дело мира м еж ду  н а 
родами . Высшим органом  В Б Ц  явл яется  Совет полномочных, 
состоящ ий из монахов, имею щ их не менее 40 л ет  с т а ж а  п р е б ы 
вани я  в сангхе, адм и нистрати вны м  органом  — Совет п равлени я  
из 50 человек.

Таки м  о б разом  было н а л а ж е н о  в заи м оп ри ем лем ое  со тр у дн и 
чество сангхи с государством , имеющее, однако, на наш  взгляд, 
временный и неустойчивый характер . Д ел о  в том, что многие 
секты  остали сь  вне кон троля  В Б Ц  и, кроме того, определенное 
число влиятельн ы х м онахов не было вклю чено в руководящ ий 
состав  В Б Ц . В первой половине 80-х годов крупны х эксцессов 
среди буддистов не было, руководители  м онасты рей  и пагод 
пользую тся п редоставленн ы м  им правом  вы веш и вать  в п р ед е 
л а х  своих территорий во врем я праздни ков  буддийские стяги, 
о р и ф л а м м ы  и хоругви (сайгонское прави тельство  им в этом от 
к а з ы в а л о ) .

В Л ао се ,  К ам пучии и Ю ж ном  В ьетнам е после установления  
власти  народа  полож ение  буддизм а изменилось. Это связано  с 
социально-политической  структурой народной дем ократи и , в к о 
торой воплощ ается  принцип дем ократи ческого  ц ен тр ал и зм а ,  по 
литического  участия  всего н арода  в общественной ж изни  с т р а 
ны. Это значит, что в ка ж д о й  деревне, поселке, городском  р а й о 
не им ею тся  выборные органы  власти  и общ ественны е о р ган и 
зации, пом огаю щ ие им, что государство  в целом опирается  на 
ш ирокую  социальную  базу, на эф ф ективны е методы реш ения 
общ ественны х проблем.

И з л а г а я  принципы демократи ческого  ц ен тр ал и зм а ,  советский 
ученый Г. X. Ш ах н а за р о в  пишет: «Д ем ократи ческ и й  ц е н тр а 
лизм , будь то в условиях  однопартийной или многопартийной 
системы в соц и али стически х  стр ан ах  (а в Л а о с е  и Кам пучии 
создаю тся  предпосы лки для  перехода на рельсы р азв и ти я  со
ц и а л и зм а .— В. / ( . ) ,  п р ед п о л агает  обязательны й учет не только 
общих, единых, но и различны х, м ногообразны х социальны х п о 
требностей  и интересов, исторических обстоятельств  и местных 
условий. И  это органично вписывается  в политическую  систему 
соц и али зм а .  Н о в отличие от бурж уазн ой  д ем ократи и  п р и м ен яе 
м ая  социалистической дем ократи ей  процедура  принятия  реше-

55



ний-.ведет не к усилению противостояния разли ч н ы х  социальны х 
сил, -а, напротив, к укреплению  соци альн ого  единства, что воз
м о ж н о  лиш ь при отсутствии классовы х и нац и он альн ы х  а н т а го 
низмов и совпадении коренны х интересов всех слоев н а с е л е 
н и я » 21. А так  к а к  л ю б ая  политическая  система явл яется  воп ло
щением н а  п ракти ке  конкретны х идей и взглядов , то очевидно, 
что со ц и альн ая  и идеологическая  роль религии будет, суж аться  
по мере во зр астан и я  эффективности  уп равлен и я  обществом при 
народной демократии.

О днако  д л я  углубленного а н ал и за  роли буддизм а в об щ ест
венной ж и зн и  стран Ю ж ной и Ю го-Восточной Азии необходимо 
раскры ть  механизм  ф ункционирования  б уддизм а к а к  р е л и г и 
озной системы, о казы ваю щ ей  влияние на мировоззрение верую 
щих и ф орм ирую щ ей определенны й психологический стереотип 
поведения. П оскольку  в Ш р и -Л ан к е ,  Би рм е, Т аи лан де ,  Л а о с е  и 
К ам пучии распространен  буддизм толка  тхеравады , б ази р у ю 
щ ийся на одних и тех ж е  п олож ен и ях  палийского  кан она , то 
мы ограничимся рассм отрением  лиш ь этой разновидности буд
дизм а.



Глава II

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Б У Д Д И З М А  Т Х Е Р А В А Д Ы

Б уддизм  традиционно дели тся  на два  н а п р а в л е н и я : - м ж а я -  
на и тх ер авад а .  В м ахаян и стски х  текстах  т х е р ав а д а  нередко 
им енуется  хинаяной, в< текстах  ж е  палийского к а н о н а -э т о т -т е р 
мин не встречается . Д л я  последователей  тх ер авад ы  гср ми и-'^хи
на яна»  и м е е т 1 уничиж ительны й смысл, подчеркиваю щ ий р ели ги 
озную- дом и нанту  м ах аян ы  к а к  «великого пути» к сп асени ю -'трэд 
«м ал ы м -п у тем »  (х ин аян ой),  явл яю щ и м ся  нижней ступенью- по
знания  в религиозной  системе м ахаян ы . Н е  случайно на- м е ж д у 
народном  форуме буддистов, с о з в а н н о м ,в 1950 г. с целью о б ъ е 
динения буддийских м онахов в организац ию  «Всемирное- б р а т 
ство буддистов» (далее-— В Б Б ) ,  участники д о го в о р и л и сь -у п о т 
р ебл ять  термин «тхеравад а» ,  а не «хинаяна» . Тем не менее н е 
которые буддологи, некритически заим ствуя  этот термин из 
м ах аян и стски х  текстов, используют его в качестве  определения 
одного из н ап равлени й  буддизма. -

Т х е р а в а д а  р асп р о стр ан ен а  в стран ах , исторически н ах о д и в 
шихся:- в зоне влияни я  индийской культуры . Это Ш р и -Л а н к а ,  
Б ан гл ад еш , Б и р м а ,  Т аи лан д ,  Л ао с ,  К ам пучия , М а л а й з и я . 'Т х е 
р а в а д а  явл яется  т а к ж е  составной частью л а м а и з м а ,  который в 
дан ной  р аботе  не рассм атр и вается .  Учение-нынешнего буддизм а 
толка  тх ер авад ы  слож илось  на базе  палийского  кан она  и к о м 
ментариев  к нему. Особенности тх ер авад ы  оп ределяю тся  в п е р 
вую очередь отношением к так  н азы ваем ы м  трем др аго ц ен н о 
стям: Будде, Д х а м м е  и Сангхе.

Будда.  С огласно учению тхеравады , принц Г а у т а м а  (Б у д да )  
был земны м существом, он родился к а к  человек, ж и л  и умер 
к а к  будда. Его необы чайны е способности были результатом  к а р 
мы, которую  он постоянно улу чш ал  в процессе сотен п е р е р о ж 
дений (п ал и й ская  традиц ия  фиксирует  550 историй п е р е р о ж д е 
ний принца Г а у та м ы ) .  П ри н ц  Г а у т а м а  стал  буддой и полностью 
просветленны м (С ам м а  С ам бу д д х а)  б л аго д ар я  собственным 
усилиям , без какой-либо помощи учителей -— в этом у н и к а л ь 
ность Будды , ибо во всей Вселенной м ож ет  появиться  в о п р ед е 
ленную  эпоху (длительностью  в 5 тыс. лет)  только  один С ам м а  
С ам буд д ха .  Все остальны е люди д ля  достиж ения просветления 
об язан ы  знать  историю ж и зни  принца Г ау там ы  и следовать  
учению (Д х а р м е ) ,  и злож енном у им в проп оведях  и беседах, к о 
торые заф и кси рован ы  в палийском  каноне.

И зл о ж ен и е  ж изни  Б удды  в целом идентично для  всех стран

57



тх ер ав ад ы , и склю чая  некоторые детали , так  к а к  история Б удды  
п ер есказы вается  с одних и тех ж е  источников. Это главны м  
о б р азо м  введение к д ж а т а к а м  (« Н и д д а н а к а т х а » ) , сутра «Буд- 
д х ав а м е а »  и т р а к т а т  Б уддагхош и «В исуддхимагга» . И стория  
ж и зни  Б удды  тако ва  ’.

П ри н ц  С и д д х атта  Г а у т а м а  родился  в 623 г. до н. э. в п а р к е  
Л ум бини  недалек о  от города К а п и л а в а т т х у  (С евер н ая  И н д и я ) .  
Е го  отец  — к ор о л ь  С уд дход ан а  был главой  индоарийского  п л е 
мени С аки я . М а т ь  Г ау там ы  ум ер л а  через 7 дней после его р о ж 
дения и приемной м атерью  с т ал а  ее сестра принцесса М аха-  
п а д ж а п а т и .  В ш естн ад ц ати л етн ем  во зр асте  принц ж ен и л ся  на 
своей кузине Яоодхаре, дочери короля  Колия. Т р и н адц ать  лет 
Г а у т а м а  п р е д а в а л с я  удовольствиям  жизни. Во время редких 
выходов из д во р ц а  его п орази ли  четыре встречи: с глубоким 
стари ком , с тяж елобольн ы м , с траурной  процессией и стр ан с т 
вую щ им мудрецом. П ервы е  три встречи привели его к мысли о 
неумолимости течения ж и зни , ч етвертая  — о вероятности с у щ е 
ствован ия  пути к преодолению  ст р ах а  перед  временем. Когда 
Г ау там е  исполнилось 29 лет, он решил покинуть дом, несмотря 
на рож дение  сына по имени Р а х у л а ,  чтобы Найти ответ на м у 
чившие его вопросы: «Я оставил мой дом в поисках  истины, в 
поисках  несравненного и высш его пути к миру».

В поисках  истины Г ау там а  посетил двух известных м у др е
цов, искусных в м едитации, А л а р а  К а л а м а  и У д д ак а ,  но р а з о 
ч ар о в а л с я  в  их учениях, хотя и превзош ел  своих учителей в 
искусстве транса . З а т е м  он н ап р ави л ся  в страну М а г а д х а  и 
дош ел до города У рувела  (ныне Бодхи Г а я ) ,  где встретился  с 
пятью аскетам и , предлож и вш и м и  ему вступить на путь у м е р щ 
вления плоти р а д и  освобож ден ия  духа. Ш есть лет  Г ау там а  не 
при н и м ал  пищ и, кроме плодов и овощей, силы  стали  поки дать  
его, разум  (затуманивался. Тогда он о т к а за л с я  от аскети зм а ,  
к а к  в свое время и от удовольствий, и решил следовать  среди н
ному пути. И в возрасте  35 лет  он  почувствовал  близость про
светления. Тогда он сел под деревом  бодхи, росш им на берегу 
реки Н ер ан и я ,  и по гр у зи лся  в медитацию . П о следователь н о  
п реб ы вая  на первой, второй, третьей и четвертой стади ях  м е
дитации, Г а у т а м а  увидел  все этапы  своего перерож ден и я ,  
осознал, к а к  действует ка р м а ,  сф орм ули ровал  «Закон  за в и с и м о 
го сущ ествования» , понял природу скан дх  и то, каким  образом  
создается  иллю зия  эгоцен три зм а  и, наконец, откры л четыре 
благородны е истины, ведущ ие к прекращ ени ю  страдан и й  и воз
рож дению . П о окончании медитации п ри нц  Г ау там а  стал  Б у д 
дой, ибо невеж ество  уступило место мудрости, темнота р а с с е я 
л а с ь  и р азл и л ся  свет.

Д в и ж и м ы й  состраданием  к другим  ж и вы м  сущ ествам , пре
бы ваю щ и м  в невеж естве, Б у д д а  решил стать  бодхисатвой и в 
течение 45 лет  п р о п о ведо вал  свое учение лю дям  и н еб о ж и те 
л ям . Д а л ьн ей ш ее  повествование о миссионерской деятельности  
Б удды  при обретает  специфику, о тр аж аю щ у ю  особенности буд-
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д и зм а  в Ш р и -Л ан к е ,  Би рм е, Т аи лан д е ,  ибо юингальские монахи 
акц ентирую т вним ание на мистических, би рм ан ски е  — на косм о
логических, а т аи лан д ск и е  монахи — на этических аспектах  
этой деятельности . П оследн и е  годы ж и зни  Б удды  и зл агаю тся  
однозначно, по т р ак тату  « М ах ап ар и н и б б ан а -су тта»  (16-й текст 
« Д и г х а -н и к а и » ) . В этом тексте ка к  бы сум м ируется  учение Б у д 
ды, согласно традиц ии  излож енное  со  слов его б ли ж ай ш его  у ч е
ника — Ананды. В аж н ейш и м и, на наш  взгляд , полож ениям и 
этой сутры являю тся  разъ ясн ен и я  Б удды  относительно д ости
ж ен и я  благосостоян ия  нации, еангхи , учения, честной жизни, 
преодоления зла , сохранения дисциплины в сангхе. С ущ ествен 
ным для поним ания учения является  пятый р азд ел  этой сутры, 
в котором .объясняется, что будды, будучи полностью просвет
ленными, находятся  вне системы р ан ж и р о в ан и я  ступеней св я то 
сти и любой иерархии, земной или небесной. В шестом разделе  
описывается  вхож дение Б у д д ы  в нирвану  и сф еры , сопутствую 
щие этому состоянию. Текст не содерж ит  никаки х  дат , тем не 
менее, согласно традиции тхеран ады , считается, что Б у д д а  ум ер  
в 543 г. до н. э. в день В есака, т. е. день полнолуния шестого 
м есяца по лунному к ален д арю . С этой даты  'ведется буддийское 
летосчисление, принятое в стр ан ах  ю ж ного буддизма.

С ам а  ж и зн ь  Б удды  и явл яется  и д еал о м  учения, т. е. она дает  
п редставлени е  о м оральны х принципах  учения, о п рак ти ке  м е 
дитац ии  и х ар актер е  просветления и, плавное, о сущности вось
меричного пути и содерж ан и и  всех его восьми компонентов.

Все проповеди, вы сказы ван и я ,  изречения Будды , а т а к ж е  его 
учеников, опять  ж е  согласно традиц ии  тх ер авад ы , были з а ф и к 
сированы  в текстах  палийского  канона.

Литература

В целом каноническую  ли тер ату р у  тх ер авад ы  мож но р а з д е 
лить  на несколько групп: 1) «Т ип итака»  — собственно канон, 
ка к  слово Б удды  и его учеников; 2) три работы , п ри м ы каю щ ие 
к п алий ском у  канону: «М или ндап аньха» , « Н етти п акар ан а» ,
«П етак о п ад еса» ;  3) ком м ентарии  на пали  и сингальском  я з ы 
ках; 4) трактаты , созданны е в различны х стр ан ах  тхеравады , 
в которы х си стем атизированы  основные полож ен ия  буддизм а, 
нап рим ер , « В им уттим агга»  и «В исуддхи м агга»  (Ш р и -Л а н к а ) ,  
« П а р а м а ттх а -в и н и ч а й я »  и « Н а м а ч а р а -д и п а к а »  ( Б и р м а ) ,  «Трай- 
пхум и катха»  (Т а и л а н д ) ;  5) буддийские хроники р азн ы х  госу 
д ар ств  и кн яж еств , из которых наиболее  известными являю тся  
л а н ки й ск и е  хроники «Д и п ав ан са» ,  «М ах аван са» ,  « Ч у л ав ан са»

В полном объеме палийский кан он  «Т ип итака»  был создан  
в первых веках  н. э. на острове Ш р и -Л а н к а .  К анон содерж и т  три 
части: «В ин ая-п и така» ,  «С утта-п итака» , « А б хидхам м а-пи така» . 
«В и н ая-п и така»  (п рави ла  дисциплины для  сангхи) вклю чает  
три р азд ел а :  «С уттави бханга» , « К хандхаки » , « П а р и в а р а » .  «С ут
тави бх ан га»  содерж и т  227 прави л  поведения д л я  м онахов  и
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свыше трехсот п рави л  д ля  монахинь. Р а з д е л  « К хан д хаки »  со
стоит из двух  подразделов :  « М ах ав агга»  и «Ч у л л авагга» .  В 
«М ахавагге»  перечисляю тся  п р а в и л а  вхож ден и я  в буддийскую  
общ ину, п оследовательность  (ритуала упоеатхи  и  чтения «П ати- 
моккха» , п р ав и л а  монаш еской ж и зн и  во время до ж д ли во го  се 
зона, описы вается  церемония окончания дож дли вого  сезона, по 
рядок  распределен ия  о деж ды  среди монахов на церемонии 
«катхина» , методы н а к а за н и я  в буддийской общине, в том числе 
в случае ереси, и т. д. « Ч у л л а в агга »  содерж ит  перечень про
ступков перед сангхой, ведущ их к исклю чению из общины, а 
т а к ж е  условия восстановления м онахов в статуте: п р ав и л а  р е 
шения возни каю щ их вопросов; п р ави ла  омовения, одевания, 
пользован ия  мебелью , п редм етам и  обихода. В « Ч уллавагге»  
перечисляю тся  типы ересей, ранги монахов, их обязан ности  в 
качестве  учителей и послуш ников, со д ер ж атся  отрывки из 
«П атим оккхи» , п р а в и л а  при ем а в сангху  и ин струкции  по пове
дению д л я  монахинь, и зл агается  история первого и второго со
боров. Р а з д е л  « П а р и в а р а »  явл яется  катехизисом  д л я  будди й 
ских монахов, в котором сум м ирую тся  и классиф иц ирую тся  п р а 
вила «В иная». Н аи б о л ее  полный обзор и ан ал и з  этого р азд ел а  
сделан  в книге С. Т али б ан а  «Э тика буддизм а»  (Токио, 1926).

«С утта-п и так а»  — это проповеди, изречения и вы сказы ван и я  
Будды , запи сан ны е, согласно традиции, со слов его родственн и
ка  и лю бимого  ученика Анаиды. П оэтом у л ю б ая  сутта н а ч и н а 
ется со слов: «Т ак  я слы ш ал . О днаж ды .. .» ,  затем  н азы вается  
место, где прои зносилась  проповедь, и нередко перечисляю тся  
имена слуш ателей . В «С утта-п итаке»  пять разд елов  ■— никай: 
«Д игха»  (собрание пространны х поучений), « М а д ж д ж х и м а »  
(собрание средних поучений), «С ам ы отта»  (собрание связанны х 
поучений), «А нгуттара»  (собрание поучений, больш ее на один 
член ) ,  « К х у д дак а»  (собрание аф ори зм ов) .

«Д и гх а-н и к ая»  содерж и т  34 больш ие сутты, сгруп п и рован 
ны е по трем р а з д е л а м  — ваггам : « С и л ак кх ан д х а» ,  «М аха», «П а- 
тика». В р азд ел е  « С и л ак к х ан д х а»  р ас с к а зы в а е т ся ,  каким  о б р а 
зом. в ы являю тся  лож н ы е  р ассуж д ен и я  о природе бытия и с а м о 
сти, об истинных путях  к просветлению , о бесполезности знания  
«Вед» и бр ах м ан ск и х  методов спасения, об истинных х а р а к т е 
ристиках  б р ах м ан а ,  о вреде дем он страци и  сверхъестественны х 
способностей, о сущности м орали , медитации и мудрости. Р а з 
дел  « М ах а-вагга»  посвящ ен м еди тац и и  к а к  способу 
видения предш ествую щ их ж и зней , постиж ению  верхних уровней 
сущ ествования. П ервы е  два  р а зд ел а  к а к  бы п олем изи рую т с 
учением б р ах м ан и зм а .  В р азд ел е  «П ати ка»  повествуется  о б ес 
полезности аскетизм а , и зл агается  история «всемирного п р а в и 
теля», .об суж дается  вопрос о происхож дении каст, описываю тся 
п ри знаки  великого человека, д ается  схема и злож ен и я  учения 
С арипуттой , описы ваю тся  п р ави ла  поведения до м о вл ад ель ц а-  
мирянина. В «Д игха-никае»  имею тся четыре сутры, ш ироко ис
пользую щ иеся  в современном буддизме: « М ах ап ар и н и б бан а-су т -
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та», повествую щ ая о последних д н ях  ж и зн и  Б удды  и переходе 
его в нирвану; « Ч а к к ав атти си х ан ад а -еу тта» ,  в которой р а с с к а 
зы вается  о ч ак к а в а т и н е  — «всемирном п рави теле»  и приходе 
будущ его  будды М аттея ;  «С и галовада-еутта» ,  с о д е р ж а щ а я  
к л асси ф и кац и ю  людей и нормы поведения д ля  м иряни на; «Сан- 
гити-еутта», вк л ю ч аю щ ая  толкование  принципов учения С ари- 
путтой, которое ш ироко используется  в бирм ански х  религиозны х 
тр актатах .

« М а д ж д ж х и м а -н и к а я »  состоит из 152 сутт, р азд елен н ы х  на 
15 вагг. В больш инстве  этих сутт Б у д д а  поучает  своих  учеников, 
монахов, мирян, зн атны х  и незнатных, земны е и небесные су 
щ ества , каки м  образом  отличать  добры е д ел а  от недостойных, 
к он троли ровать  свои мысли, слова и поступки, к чему приводит 
гнев и ненависть, что такое  Д х а м м а ,  невеж ественное и п росвет
ленное сознание, к а к  постигается  состояние Б р а х м ы  и п росвет 
ления, об ъ ясн яет  сущность асавы  (кам ы , бхавы , а в и д ж и ) ,  пяти 
кхандх, дуккхи , т атх агаты , бодхисатвы , ниббаны  и т. д. Н е 
сколько сутт посвящ ены  спорам  Б удды  с д ж а й н а м и ,  д и ал о гам  
м еж ду  его учениками , излож ению  учения в толк ован и и  Сари- 
путты, Пунны, М о ггалл ан ы  и других учеников Будды.

С ледую щ и е н и каи  («С ам ью тта» , «А нгуттара» , « К х у д дак а» )  
вклю чаю т  у ж е  по несколько тысяч сутт к а ж д а я .  В «С ам ью тта-  
никае»  сутты  сгруппированы  по 56 тем ам , которые, в свою оче
редь, р а зб и т ы  на 5 разделов : «С агатха» ,  « Н и д ан а» ,  «К хандха» , 
« С а л а я т а н а » ,  «М аха» . В «С агатха-вагге»  повествуется  о т р у д н о 
стях , которые приходится преодолевать  тем, кто становится  на 
восьмеричный путь. В р а зд ел е  « Н и д а н а »  о б ъ ясн яется  сущность 
« З а к о н а  зависимого  сущ ествования». Р а з д е л  «К х ан д х а»  п освя 
щен а н ал и зу  кхандх, с о став л яю щ и х  «я» человека, и способы 
преодоления этих кхандх, п р и вязы ваю щ и х  личность к бытию. 
Р а з д е л  « С а л а я т а н а »  о б ъ ясн яет  х а р а к те р  ф ункц иони рования  
шести органов чувств (глаза ,  уши, язы к, нос, тело, созн ан и е) ,  
п о р о ж даю щ и х  ж е л ан и я ,  и способы преодоления  этих ж елан и й , 
в ы зы ваю щ и х  н еудовлетворенн ость  и стр ад ан и и . В р а з д е л е  
«М аха»  объясн яю тся  последние ш аги по восьмеричному пути, 
ведущ ие к освобож дению , просветлению  и д остиж ению  состоя
ния нирваны.

« А н гуттара-н и кая»  состоит из  11 р а зд ел о в .  П ервы й р азд ел  
повествует о единичных о б ъ ектах  (что такое  мысль, лю бовь, 
добро, зло, человек  и т. д .) .  Второй р а зд ел  содерж и т  р а с с у ж 
дения о  п ар н ы х  об ъ ек тах  или явлениях  (например, добро  и зло; 
м ать  и отец; спокойствие и в и п ассан а;  два  вида счастья; две 
р азн ы е  цели и т. д .) .  В третьем р азд ел е  р еч ь  и д ет  о т р и адах ,  
тройственны х х ар актер и сти ках ,  наприм ер трех п р и зн а к а х  гл у 
пости и мудрости, трех  х ар а к те р и с ти к а х  «всемирного п р а в и те 
ля» , трех  причинах  стыда, л о ж н ы х  поступков, мыслей, в ы с к а зы 
ваний, старения , болезней, смерти и т. д. В четвертом  перечис
л яю тся  четыре х арактери сти ки  татх агаты , л ь в а ,  веры  и т. д., ч е 
тыре рода усилий, четыре ступени вхож дения  в нирвану, четы 
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ре чуда, типа поведения и т. д. и т. п. ...И, наконец, в 11 -м р а з 
д еле  и зл агается  о д и н н ад ц ать  х ар а к т е р и с т и к  п астуха  и монаха.

« К х у д дак а-н и к ая»  состоит из сборников поучений, некоторые 
из которы х явл яю тся  важ н ей ш и м и  для  учения б уддизм а в ц е 
лом, « ап р ч м ер ,  « Д х а м м а п а д а » ,  «С у ттад и л ата» ,  « Д ж а т а к а » ,  
« Б у д д х а в а м е а »  и др. В сего в ш риланки йском  в ар и ан те  «Кхуд- 
д ак а -н и к а и »  п ятн ад ц ать  сборников поучений, в б ирм анском  — 
девятн адц ать .  П ервы м  сборником явл яется  «К д у дд ак а -п атх а»  
(«С обрание кр атки х  п о лож ен и й ») ;  он вклю чает  три р а за  повто 
ряемую  ф орм улу: «Я ищу у б еж и щ а  в Будде, я и щ у  уб еж и щ а  в 
Д х а р м е ,  я ищу у б еж и щ а  в Сангхе»; пять повседневных за п о в е 
дей буддиста: «Не убий, не воруй, не лги, не прелю бодействуй , 
не пей спиртного»; 10 вопросов к послуш нику; знам ени тую  сут- 
ту -благословение; поэму о трех драгоц енностях : Будде,
Д х а м м е ,  Сангхе; форм улы  передачи  религиозны х заслуг  (пунь- 
ня) д у х ам  ум ерш и х родственников; поэму об истинной д р у ж б е  
и др.

С ледую щ ее сочинение — « Д х а м м а п а д а » ,  в котором собраны 
423 наиболее в аж н ы х  изречения из различны х текстов палий- 
ского канона. С огласно традиции, « Д х а м м а п а д а »  содерж и т  все 
учение, и постигается  это учение в первую очередь сердцем, а 
не разумом. « Д х а м м а п а д а » — настольн ая  книга буддистов.

«У дана» со д ер ж и т  80 важ н ей ш и х  изречений Будды , и з л о ж е н 
ных в основном в стихах, частично — в прозе.

« И ти ву ттака»  вклю чает  112 сутт, объясн яю щ и х  сущность 
гнева , страсти, гордости, похоти и других «негативных» состоя
ний, которым п ротивоп оставляю тся  друж елю би е ,  милосердие, 
скромность, справедли вость  и т. д.

«С уттан ипата» , с о д е р ж а щ а я  71 поучение, р а с с к а зы в а е т  о 
ж и зн и  Будды , толкует  его проповеди о преодолении эго ц ен тр и з
ма, особенно ж адности , ненависти, заб лу ж ден и й , ведущ их к со 
здан и ю  неблагоприятной  кармы . П оучения о бращ ены  к м о н а 
хам, м ирянам , королям , 'божествам. В этих суттах  о тр аж ен а  
общ ественная  и религиозн ая  ж и зн ь  древней И ндии, споры  по 
нравственны м  вопросам  м еж ду  п редстави телям и  разли чн ы х  ре
лигиозны х учений. И м ею тся  сведения неисторического х а р а к т е 
ра о рож дении принца Г аутам ы , об его уходе от мирской ж и з 
ни, о царе  М агадх и  Б и м би саре ,  принявш ем буддизм  и т. п . 3.

С ледую щ ие два  собран ия  сутт: «В им ан а-ваттху»  и «П ета- 
ваттху» — посвящ ены описанию одинн адцати  уровней сущ ество
вания кам ал о ки . «В им ан а-ваттху» , с о д е р ж а щ а я  85 поэм, р а с 
ск а зы в а е т  о том, как  происходит накопление  религиозны х з а 
слуг, улучш аю щ их  карм у , что ведет к возрож дени ю  на верхних 
небесных уровнях. З а т е м  описывается  ж и зн ь  на небесных у р о в 
нях сущ ествования. «П ета-ваттху» , вк л ю ч аю щ ая  51 поэму, пове
ствует  о ж и зни  на ниж них уровнях  сущ ествования , где сущ ест
ва лиш ены  р а зу м а  и стр ад аю т  до тех пор, пока не иссякнет не
гати вное  действие карм ы .

З а т е м  следую т два  собран ия  сутт: «Т хера-гатха»  и «Тхери-
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г атх а» ,— воспеваю щ ие подвиг м онахов и монахинь, о т к а з а в ш и х 
ся  от мирской суеты р а д и  достиж ения  просветления. «Тхера- 
гатха»  содерж и т  264 поэмы, «Тхери-гатха»  — 73 поэмы. Н а з н а 
чение этих поэм — вдохновлять  мирян на религиозный подвиг.

« Д ж а т а к а » — р а с с к а з ы  о 550 ж и з н я х  принца Г аутам ы , п р е д 
ш ествую щ их его последнему во зр о ж д ен и ю  на земле. П о  с у щ е 
ству, это собран ие  волш ебны х сказо к  и леген д  разли ч н ы х  н а р о 
дов Азии, п олож и тельн ы й  герой таки х  устно-поэтических пове
ствований о тож д ествляется  с бодхисатвой, т. е. принцем Гаута- 
мой. В стр ан ах  Ю ж ной и Ю го-Восточной Азии известны 547 
д ж а т а к ,  н аи бо л ее  п оп улярн а  последняя, 547-я « В ессан тар а  
д ж а т а к а » .

«Н иддеса»  — сборн ик  ком м ентариев  к некоторым р а зд ел а м  
«С уттанипаты ». Эти ком м ентарии  при писы ваю тся  ученику Б у д 
ды С арипутте.

«П атисам 'бхида-м агга»  ан ал и зи р у ет  разли чн ы е  концепции 
знания , м орали , медитации и т. д.

«А падан а»  — стихотворны е р ассказы  о разли чн ы х  п е р е р о ж 
ден иях  известн ы х  монахов и1 монахинь.

« Б у д д х а в а м с а » — поэтическое и злож ение  ж и зн и  24 будд, ко
торые п редш ествовали  принцу  Г аутам е . Т р ади ц и я  при писы вает  
эти поэмы сам ом у  Будде. Тексты связан ы  общ ей ф абулой  ж и з 
ни Будды : от его предш ествую щ ей ж и зни  при Д и п а н к а р а  Б удде, 
ж и зни  на небе Тусита до просветления  под деревом  Бодхи.

« Ч а р и я -л и та к а »  (последнее собрание «К х у д дак а-н и к аи » )  со
д е р ж и т  35 историй из Д ж а т а к и .  Эти истории, и зл о ж ен н ы е  в 
стихах, иллю стрирую т семь из десяти соверш енств Будды.

П оследней , третьей частью  палийского  кан она  явл яется  «Аб- 
хи д х ам м а-п и така» ,  которая  состоит из семи ф илософских т р а к 
татов, в которых си стем атизированы  все полож ен и я  учения, и з 
лож енн ого  в «С утта-питаке» . П ервы й т р а к т а т  — « Д х а м м а с а н -  
гани» — содерж и т  класси ф и кац и ю  элем ентов  бытия — д хам м , 
определяем ы х  к а к  этические ф акторы , присущ ие физическому 
телу, психологическому и умственному состояниям , которы е 
п роявляю тся  в процессе медитации. Второй — «В и бхан га»  — 
объяснение природы  кхан дх  (скандх) и путей их преодоления. 
С ледую щ ий, третий т р а к т а т  — « К атх аваттх у »  — полемический , 
он за щ и щ а е т  точку зрения  тхеравады . В четвертом т р а к т а те  — 
« П у ггалап ан ьн ятти »  — ан ал и зи р у ю тся  лю ди, подверж енн ы е  
вож делениям , ненависти и заб лу ж ден и ям . В пятом т р актате ,  
назы ваем ом  « Д х а ту к а тх а » ,  объясн яется  расп олож ен и е  д харм , 
зависи м ы х  от скан дх  и шести органов чувств (а я т а н а ) .  Ш естой 
т р а к т а т  — « Я м а к а »  — у с т ан а в л и в а е т  бинарны е группы и а н а 
л и зи рует  соответствую щ ие дх ар м ы  с точки зрения  возмож ности 
или невозм ож ности  атри бути рован и я  ими того или  иного свой
ства. В «П аттхан е» ,  последнем, седьмом тр ак тате ,  а н а л и зи р у е т 
ся «Закон  зависимого  сущ ествования» (п а т и ч ч а с а м у п п а д а ) .

Учение б уддизм а в течение многих веков до наш ей эры  су
щ ествовало  только в устной форме, что п отребовало  вы работки
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м немотехники для  изустной передачи  от поколения  к поколению  
буддийских поучений без и скаж ения . К а к  свидетельствует- па- 
л и й ск ая  тради ц и я , в тх ер ав ад е  су щ ествовала  строгая  к л а с с и ф и 
кац ия  на знатоков  (б х ан ако в )  «Д игха-никаи» , знатоков  « М а д ж - 
д ж хи м а-н и каи » ,  «С ам ью тта-ник аи»  и т. д. К р о м е  того; были 
п ризнанны е авторитеты  по «Винае»  ( в и н а я д х а р а ) , «Сутте» (еут- 
т а н т и к а ) ,  «А бхидхамме» ( а б х н д х а м м и к а ) , знатоки  всех трех 
п и т а н 4. К л асси ф и кац и я  знатоков  учения тож е бы ла свя-зана с 
символикой. Так, им елось  8 гр адац и й  бхан аков , 3 градац ии  
знатоков  н и каи  и т. д. И з этой символики м ож но априорй с д е 
л а ть  вывод о том, что знание одного из [разделов п и та к и -р а с -  
см атр и вало еь  к а к  постиж ение одной из ступеней восьмеричного 
пути, знание четы рех  н и к а й — как  постиж ение четырех истин, 
знание трех  п и т а к — как  просветление и т. д. Т ак  как- -уровень 
знан и я  свящ ен ны х текстов — не книж ное знание, а сви детельст 
во уровня  п р и бл и ж ен и я  к нирване, ин аче  говоря, духовного с т а 
туса, то су щ еств о в ал а  р и ту ал ьн ая  иерархи я  и в диспутах :  Д и с 
путы проводились не столько д ля  у твер ж ден и я  или о п р о в е р ж е 
ния того или иного толкования  ф актов  из ж и зни  Б удды  и -его 
учеников, того или иного асп екта  учения, а главн ы м  об разом  
д ля  у твер ж ден и я  религиозного авторитета  толкователя- среди 
прочих членов сангхи. -

Составной частью  буддийской мнемосистемы было и* то;- что 
излож ение  каж д о й  никаи при писы валось  одному из главны х 
учеников Будды. Так, считалось, что « В и н ая-п и така»  напийана 
У пали  и М ахакассап о й ;  «Д и гх а-н и к ая»  — Анаидой, « М ад ж дж - 
хим а-ни кая»  — Сарипуттой; « С ам ью тта-н и кая»  —- М ах акао са -
пой; «А нгуттара-н икая»  — А нуруддхой; « К х у д дак а-н и к ая»  — 
разны м и учениками Будды  и более поздними ком м ентаторам и; 
«А б х и дх ам м а-п и так а»  п р и п и сы в ал ась  Сарипутте , и тем самым 
о п р ав д ы в ало сь  разли чи е  стиля и методов и злож ен и я  каж до го  
р а зд ел а  канона. У стная  тради ц и я  сущ ествовала  н а  язы ке  пали. 
В первы е часть  поучений бы ла за ф и к с и р о в а н а  в письме н а  Ш ри- 
Л а н к е  древн есингальски м  алф ави том , полностью канон был з а 
писан в I в. н. э. на Ш р и -Л ан к е  а л ф ав и то м  д е в а н а га р и  (п а л и ) ,  
з атем  тр ан сли тери рован  в сингальском, монском, бирманском , 
тайском  ал ф ав и тах ,  а некоторые тексты кан она  переведены  на 
вы ш ен азван н ы е  языки. О бщ ий объем канона, вкл ю чая  к о м м ен 
тарии, около 25 тыс. печатны х страниц, что примерно в 20 р аз  
превы ш ает  объем Б и блии  или К орана .

К ом м ентарии , написанны е на ка ж д о е  поучение, являю тся  
неотъемлемой частью палийского  канона. Особенно почитаю тся 
к ом м ентарии  Б уддхагхош и, который считается  у тхеравадин оь  
высшим авторитетом  толк ован и я  учения Будды. Б уд д х агх о ш а 
ж и л  в V в. в. э., сведения о его жизни , к а к  и биографии б оль
ш инства других известных ком м ентаторов  учения, носят л е ген 
дарн ы й  х арактер .  О тсутствие исторических ф актов  о ж и зн и  з н а 
менитых буддийских проповедников связано  с тем, что они, с л е 
дуя кан он ам  учения, считали  недостойным сообщ ать  сведения о
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своей жизни, тем сам ы м  подчеркивая  свое духовное единство 
со словом Будды. К ром е того, к а ж д ы й  ком м ентатор , будучи м о 
нахом, имел духовное имя: Б у д д х ад а т та ,  Ч у л а -Б у д д х а гх о ш а ,  
Б у д д х агх о ш а  I II ,  Д х а м м а п а д а ,  М а х а н а м а  и т. д., поэтому ис
тинного автора  м ож но устан овить  только по стилю или с по 
м ощ ью  граф ологии  в тех редких случаях , когда и м елась  п о д 
пись автора. В связи  с этим до сих пор идут споры об авторстве  
тех или ин ы х ком м ентариев  к каноническим текстам  и, в ч ас т 
ности, Б уддхагхош и. Больш ин ство  буддологов считаю т Буд- 
д хагхош у автором тр а к т а та  «В исуддхи м агга» , а т а к ж е  к ом м ен 
татором  текстов «В иная-п итаки» , «А бхидхам м а-пи таки» , «П ати- 
моккхи», «С уттан ипаты », «К худдак и -п атхи »  и некоторы х тек- 
стов «Д игха-никаи» , «М ад ж дж х и м а-н и каи » ,  «С амью тты », «Ан- 
гуттара-ни каи» .

Величие Б уддхагхош и  в том, что он сумел достаточно про
сто объясн ить  значение таки х  основных терминов учения, к ак  
ав и д ж я , читта, сан к х ар а ,  кхан дха , виньянна, ая та н а ,  пассе, в е 
д ан а ,  сукха, дуккха ,  саньня, кам м а ,  сила и других, д ля  всех 
трех сфер сущ ествования  (кам а , рупа, арун а)  и х ар ак тер  т р а н с 
ф орм ац и и  этих терминов в контексте описания  переходов из о д 
ной сферы сущ ествования  в другую.

П ом им о канонической литературы , вклю чаю щ ей  ко м м е н т а 
рии, имеется ряд  трактатов ,  которые считаю тся классическим и 
у тхеравадин ов. Это в первую  очередь палийский в ар и ан т  
«М или ндап аньхи»  (I в. н. э .) ,  «Висуддхимапги» (V в.) ,  л а н к и й 
ские хроники « Д и п а в а н са »  на пали  (IV'—V вв.) ,  « М ах аван са»  
(V в.) ,  « Ч у л ав ан са»  (XIII и X V III  вв.) .

Все вы ш еупом януты е тексты явл яю тся  кан оническим и  и с в я 
щ енными для последователей  тхеравады . И х  не только читаю т, 
но и  почитаю т: созерцание  п ал и й ски х  канонических книг, п р и 
косновение к ним, слуш ание, д а ж е  без поним ания  содерж ан и я ,  
согласно буддийским п редставлени ям , приносит религиозные 
заслуги  верующим.

П ом им о канонических текстов на  пали  в каж д о й  стране 
и м еется  огромное число религиозны х произведений на  местных 
и за п а д н ы х  язы ках .  Д остаточн о  сказать ,  что до середины 70-х 
годов в Т аи л ан д е  треть еж егодно вы пускаем ой кн иж н ой п р о д у к 
ции п р е д с та в л я л а  собой л и тер ату р у  по буддизму, а это со став 
л я е т  около 500 н азван ий  в год, причем традиционно сангха  
Ш р и -Л а н к и  считается  авторитетом  в толковании  сутт, сангха  
Б и рм ы  наиболее  тонко толкует  абхи дхам м ически е  тексты, сан г 
ха Т а и л а н д а  — тексты «В иная-питаки» . О тсю да п р еоб ладан и е  
сутраи ческой  л и тературы  на Ш р и -Л ан к е ,  абхи дхам м ической  — 
в Би рм е  и винаичеекой — в Т аиланде.

Сущность учения тхеравады

В Ш р и -Л ан к е ,  Бирм е, Т аи лан де ,  Л аосе ,  К ам пучии  схема и з 
л о ж е н и я  учения Б удды  довольно однотипна. Э та  схема всегда
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начинается  с р а с с к а з а  о ж изни  принца Г аутам ы , затем  следует’ 
объяснение  значений «трех ж ем чуж и н »  (Будды , Д х а р м ы , С ан г-  
хи) ,  со дер ж ан и я  четырех истин, восьмеричного пути, « З ак о н а  
зави си м ого  сущ ествования» карм и ческого  процесса  п е р е р о ж д е 
ния. Н ередко , и зл а г а я  принципы учения тх ер авад ы , а в то р и тет 
ные монахи в ы сказы в аю т  неудовлетворенность трактовкой  этого 
учения зап ад н ы м и  буддологам и , особенно их пониманием  цен т
ральн ы х  доктрин и буддийской терминологии. Н ап р и м ер ,  в сво 
ем предисловии к буддийскому сл о вар ю  монах Н ь я н ати л о к а  
(1878— 1957), основатель  островного отш ельничества  вблизи 
Д о д ан д у в ы  на Ш р и -Л ан к е ,  отмечал , что «постиж ение восьм е
ричного пути, четырех б лагородны х истин, п ати ч часам у п п ад ы  
(„ З а к о н а  зависимого  с у щ еств о в ан и я '4— В. К.)  и пяти групп 
сущ ествования  (скан дх .— В. К.)  по своей истинной природе 
явл яется  результатом  откровения и часто не пон им ается  з а п а д 
ными а в т о р а м и » 5. Это зам ечан и е  х а р актер н о  д ля  монахов, ко 
торые считаю т невозм ож ны м  поним ание буддизм а вне р ел и ги о з
ной практики . С подобными у твер ж ден и ям и  автору  приходилось 
стал к и в аться  и на дискуссиях  по буддизм у  к а к  в н аш ей  стран е ,  
т ак  и за  рубеж ом . Тем не менее при излож ении учения бу д 
д и зм а  на бумаге  все руководствую тся в первую очередь л о г и 
кой (т. е. р а зу м о м ) ,  а не эмоциям и, поэтому у тверж ден и е  о том, 
что понять учение буддизм а без п ракти ки  невозмож но, к а ж е тс я  
нам  несостоятельным. С ущ ность ж е  учения буддизм а излож ен а ,  
на наш  взгляд , в трех проповедях, при писы ваем ы х Г аутам е . Это 
« Д х а м м а ч а к к а п п а в а т та н а -с у т т а » ,  « А н аттал ак к х ан а -су тта»  и 
«П ати чч асам у п п ад а» .  В первой проповеди, н а зы в аю щ ей ся  
«С утра , п р и в о д я щ ая  в д ви ж ен и е  колесо», или «п ервая  б е н а 
ресская  проповедь», Б у д д а  р а зъ я с н я е т  пяти аскетам  следую 
щее: «Есть две  крайности, которых следует избегать. Это п о 
творство чувственным н а с л а ж д е н и я м  — низкое, вульгарное... и 
бесполезное стремление, и склонность к чрезмерн ом у а скети з 
м у — это т о ж е  болезненно, неблагородно  и бесполезно. О т к а з ы 
ваясь  от  этих крайностей , Т атх агата  постигает  средний путь 
(м а д ж д ж и м а  п а т и п а д а ) ,  который способствует видению и з н а 
нию, ведет к миру, высшей мудрости, просветлению  и нирване.

Ч то такое  срединный путь?.. Это благородны й восьмеричный 
путь, а именно: прави льн ое  понимание, п р ав и льн ая  мысль, п р а 
вильн ая  речь, прави льн ое  действие, правильны й о б р аз  ж и зн и , 
прави льн ое  нам ерени е, п рави льн ое  усилие, п р ав и льн ая  кон цен
трация...  вот что такое  срединный путь.

С ущ ествует  дуккха  — тако ва  истина. Р ож дени е, гниение, 
болезнь и смерть явл яю тся  дуккхой, соприкосновение с неп ри
ятным есть д у ккх а ,  разлучение  с приятны м есть дуккха , непо
лучение ж е л а е м о го  есть дуккха .  Все, связанное  с пятью  сканд- 
хами, явл яется  дуккхой... С ущ ествует  и причина дуккхи  — это 
истина. Ж е л а н и е ,  которое ведет к возрож дени ю , со п р о в о ж д а е 
мое страстной при вязан ностью  к чувственным н а с л а ж д е н и я м  в 
этой и в той жизни... ж ел а н и е  чувственных н асл аж д ен и й , ж е л а -
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ние существования ,  ж е л а н и е  несуществования  — вот причина  
дуккхи.  Су щ ествует  пре к ра щени е  дуккх и —  и это есть истина.  
Это полное отделение  и разр уш ен ие  ж елани й,  отречение ,  отказ,  
осво бо ж де н ие  от  них, не п ри вязанно сть  к ним... Сущ ест вуе т  путь 
п р е к р а щ е н и я  дуккхи — в этом состоит  истина.  Это благор од ный  
восьмеричный путь.. .» 6.

Во второй проповеди,  н азы ва ем ой  «Сутра  о сущности анат- 
мана»,  изл агает ся  теория об отсутствии души у человека.  « Т е 
ло  (руна)  не имеет  души. Если бы сущ ествовала  душа,  то тело 
не было бы субъектом дуккхи.  И н ач е  сущес твов ала  бы в о з м о ж 
ность созд ав ат ь  тело  по усмотрению души.  Но т ак  к а к  тело  
я вл яе тся  бездушным,  оно — субъект  дуккхи.  Точно так  же  б ез
д у ш н ы м и  я вл яю тся  чувства  ( в е д а н а ) ,  восприятия  (сань ня) ,  д ей 
ствия ( с а н к х ар а ) ,  сознание  (виньяна ,  виньняна,  в и д ж н я н а ) .

— К а к  вы думаете. . .  измен яет ся  тело или нет?
— Изменяется. . .  учитель.
— Я в ляетс я  ли то, что непостоянно,  уд овлетворенным или 

оно не удовлетворено?
— Оно не удовлетворено,  учитель.
— Сп ра ве длив о ли д у м а т ь  о том, что непостоянно,  не у д о в 

летворено,  изменчиво:  „Это мое, это я, это моя  д у ш а “ ?
— Нет,  нес праведливо,  учитель.
— Точно так  же...  непостоянны.. .  чувства,  восприятия,  д ейс т

вия, сознание.  Спр ав ед лив о ли д у м а т ь  об этом: „Это мое, это я, 
это моя д у ш а “ ?

— Конечно,  нет, учитель.
— Тогда.. .  вся рупа (м ате ри альн ое  бытие.— В. К . ),  будь то 

прошлое ,  на ст ояще е  или будущее,  личное или чужое,  грубое  или 
нежное , низкое или высокое,  далек ое  или близкое , д о л ж н а  вос 
принима ться  прави льн о в ее естественных реалиях :  „Это не мое, 
это не я, моей души не существует*4».

«...Тот, кто понимает  это, исп ытывает  о твр ащ ен и е  к телу,  
чувствам,  восприятиям,  действиям,  сознанию,  становится  н е з а 
висимым от этих отврати тел ьны х с к а н д х  и освобождается . . .  от 
них. Тогда  осеняет  его знание:  „Я свободен**. Он понимает,  что 
пр ив язанн ость  к воз рожд ени ю окончена ,  становится  с ча с т л и 
вым,  д ел а е т  то, что до лж ен  делат ь ,  и для  него невозмо жно '  в о з 
вращен ие  к п р еж не м у состоянию» 7.

 ̂ С о д е р ж а н и е  третьей проповеди — « З а к о н а  зависимого  с у щ е 
ствования» — о б ъ яс н яе тся  во всех ре лиг иоз ны х системах б у д 
д и з м а  с помощ ью д и а г р а м м ы ,  известной к а к  «колесо ж из ни»  

ч ( с а н с а р а ) .  Это «колесо жизни»  приводится  в дв иж ени е  неве де 
нием ( ави дья ) ,  которое  з атем н яет  истинный ра зум  человека.  
И з- за  неведения  воз ни ка ю т  мо рал ьн ые и амо р а л ь н ы е  действия 
( с а н к х а р а ) ,  в ре зу льтат е  которых формируется  обыденное,  о р и 
ентирова нн ое  на традицион ны е ценности и установки  сознание 
(вин ьня на) .  Соз нание  выделя ет  в о к р у ж а ю щ е м  мире  на и мен о
вания  и формы ( н а м а - р у п а ) , они д ел а ю тс я  об ъе кт ами  д ля  ше- 
стЦ органов  ( с а л а я а т а н а ) : глаз,  ушей,  носа,  я зы ка ,  тела ,  мысли;
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эти последние , в свою очередь,  становятс я  причиной к о н т а к т а  
(пассе) с ф о р м ам и  и наимен ованиями,  В ре зу льтат е  кон такта  
по являю тся  чувства  ( в е да н а ) ,  чувства п о р о ж д а ю т  ж е л а н и я  
( тан ха ) ,  ж е л а н и я  ст ановятся  причиной возникновения ж а д н о с т и  
( у п а д а н а ) ,  ж адно сть  приводит к ж а ж д е  вечного сущ ествования  
( б х ав а ) ,  эта  ж а ж д а  жи зн и ведет  к новому ро ж дени ю  ( д ж а т и ) .  
Н е и з б е ж н ы м  ре зу л ь т ат о м  р ож дени я  я вл яю тся  старость  и 
смерть  ( д ж а р а м а р а н а )  8. Ина че  говоря,  ж и в о е  существо  об р еч е 
но на кру говра щ ени е  в «колесе  жизни»  до тех пор,  пока оно не 
обрати тся  к учению Будды.

Ка ки е  же  п о лож ен ия  в этих проповедях  я в л яю тся  к л ю ч е в ы 
ми? Н а  этот счет имеется  несколько  выска зы вани й,  п р и п и с ы в а е 
мых Будде .  Вот одно из них: «. . .Многое я познал ,  но... немногое 
вам открываю.. .  По тому  что они (эти истины.— В. К.) беспо
лезны, не способствуют очищению.. .  хладнокровию.. .  спокойст
вию, не ведут  к полному пониманию. ..  просветлению,  нирване .  
По  этой причине  они не об ъя сн яю тся  мною. А что ж е  тогда 
об ъясн яет ся  мною? Существует  д у к к х а  — это я объясняю.  С у 
ществует  причина дуккхи — это я объясняю.  Существует  п р е 
кр ащ ен и е  дуккхи — это я объясняю.  Существ ует  путь к п р е к р а 
щению д ук кхи  — это я о бъяс н яю » 9.

Ит ак ,  главное,  что необходимо понять  в учении буддизма, -  • 
это со де рж ани е  четырех истин. Ц е н т р а л ь н а я  идея первой исти
ны состоит в том, что все, связанное  с пятью скан дхами,  есть 
дуккха .

Под  с ка н дх ам и понимается  пр и верж енность  к с т е р е о т и 
пам,  обусловленным воспитанием и обучением.  Н а пр и мер,  в 
« К алам а- сут те»  Б у д д а  о б р ащ а е т ся  к ж и те л я м  города  К еш ап у т-  
ра со словами:  « Н е  утвер ж да й те с ь  на том, что основано на п ов 
торениях услышанного ,  на традиц иях ,  молве,  на священном п и 
сании,  пр ед по ложе ниях ,  н а  аксиомах. . .  Когда  вы сами познаете :  
„Это  — плохо,  это — постыдно,  это — пор иц ается  м у д р ы м 11, ког
да  с м о ж ете  поручиться. . .  что это ведет к злу  и гибели,  о т к а ж и 
тесь от  этого» 10.

В абхи дха рмической  лит ера ту ре  при рода  с ка н дх  о б ъ я с н я е т 
ся с помощ ью « З а к о н а  зависимого существования».  Д о к а з ы в а 
ется,  что выводы разу ма ,  который ф орм иру етс я  в условиях сан-  
сары,  х а р а к т е р и з у ю т с я  к а к  незнание,  неведение,  .невежество.. 
Т ако м у  р а з у м у  пр ис ущ а склонность к мора льн ы м  и а м о р а л ь 
ным действиям ( с а н к х а р а ) ,  в резу льтат е  которых формир уется  
эгоистическое  или эгоцентрическое  сознание  (вин ьня на) .  Это- 
сознание  р еагир ует  лишь на обусловленные на име но вания  (на- 
ма)  и фо рмы  (рупа ) ,  оценивая  о к р у ж а ю щ и й  мир через призму 
эго центризма:  «мое»,  «не мое», «выгодно»,  «не выгодно» и т. д.. 
В результате  этого возн икаю т соответствующие чувства  ( в е д а 
на)  и восприятия  (саньня) .  Эти по ро ж денны е психологией не 
знания  компоненты (санкхара ,  виньяна,  н а м а - р у п а , в е д а н а , с а н ь 
ня) и н азв ан ы  в б уддизм е скан дхами,  они констр уи рую т «я» 
невежественного  человека .

68



«Я», созданное  из скандх,  аллегори чески и з о б р а ж а е т с я  в 
виде пау ка ,  например,  в строка х  « Д х а м м а п а д ы » :  « В о з б у ж д е н 
ные страстью п о п ада ю т  в поток,  к а к  паук  в сотканную им с а 
мим паутину».  О бщепр и зн анн ы й знаток  будд изм а Б у д д х аг х о ш а  
(V в.) ком ментиру ет  эту строфу следу ющи м образом:  « К а к  п а 
ук, соткав  паутину,  сидит в середине ее и,  убив внезап ным  н а 
скоком бабочку или муху,  п оп авшую в паутину,  пьет их кровь,  
во з в р а щ ае т с я  и снова сидит на том ж е  месте,  т аким ж е  об раз ом  
существа ,  отдав шиеся  страстям,  р а з в р а щ е н н ы е  ненавистью и 
обезумевш ие от гнева,  увлека ю тс я  потоком ж елани й,  который 
они сами создали,  но не могут пресечь его» п .

Вторая  истина о бъясн яет  причину дуккхи тем, что человек 
из-за  страха  перед временем (аничча)  и смертью пыт ае тс я  с 
по мощью веры в существование  некоей вечной субстанции — 
души увековечить  свое «я», проецируя  его пре бы вание  и в этом,  
и в потустороннем мире.  Только истинное знание ,  сводимое  в 
буддизме к пон има нию с о д е р ж а н и я  т ри ады  аничча — дукк ха  — 
ана тман,  содействует п ре к ра щ ени ю  д у к к х и — т а к о в а  третья  ис
тина.

П р е к р а щ е н и е  дуккхи в озм ож н о  лиш ь в том случае ,  если 
ра зу м  освободится от пут привязанностей.  Отрыв р а з у м а  от 
скандх  и будет гл ав ны м шагом к просветлению.  «Отсеки пять,  
о т к а ж и с ь  от пяти,  стань  выше пяти (имеются  в виду пять 
скан дх.— В.  / ( . )!  Прео до левш ий  пять при вязанностей н а з ы в а е т 
ся „пе ресекшим пот ок11» 12.

Необходимо понять,  учит буддизм,  что конструкция из 
скандх,  которую ра зу м чел овека  пр инима ет  за  свое «я», я в л я е т 
ся непостоянной ( анич ча) ,  она являетс я  объектом не уд овл етво
ренности (д у к к х а ) ,  не имеет  души ( а н а т та ) .  Согласн о «Анатта- 
лаккхана- еутте » ,  освобожденный от скан дх разум ст ановится  
не зави сим ым от ж е л а н и й  и привязанностей,  в резу льтат е  чего 
он обретает  полную свободу,  ко торая  в ы р а ж а е т с я  в том, что 
сознание  не цеп ляется  более  за  иллюзии загробной ж и зн и  или 
идею воз ро жд ен и я и сосредоточивается  именно на тех п р о б л е 
мах,  решение  которых жизненно необходимо.  Та ки м  образ ом,  
можно предпо ложить ,  что под термином «просветление»  и м е 
ется в виду осознание  иллюзо рно сти  «я» к а к  конструкции из 
скандх.  В этом случае  термином «нирв ана »  будет обозна чат ься  
состояние  р а з у м а ,  освобожденного  от дуккхи.  Если обрат ить ся  
к буддийской х а р акт ери ст ик е  просветления,  которому присущи 
семь состояний р а з у м а  (бодрствующий ум, мудрость,  энергия,  
радость,  искренность,  самоуглубленность ,  хл адн ок ровие ) ,  то со
стояние  радости,  на наш  взгляд,  и соответствует термину «нир
вана».

А нал из  четырех истин по ка зы вает ,  что цен тральной ко н це п
цией бу дд из ма  явля ется  учение о скандх ах ,  констру ир ующ их 
созна ни е  человека ,  а п о лож ен ия  о нирване ,  д х ар м а х ,  типах  со
знания  и другие  о к а з ы в а ю т с я  производн ыми от истолко вани я  
сущности и функций скандх.
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Система буддийского мировоззрения

Система буддийского  мировоз зре ния  бази руе тся  на вере в 
сущ еств ован ие  непрерывного  процесса  пе ре рож дени й всех ж и 
вых существ.  В частности,  верующие на вопрос,  чем о б ъ яс н яе т 
ся рост населения  земного ш ар а ,  нередко отвечают,  что в д а л е 
ком пр ошлом людей было мало,  но зато  было много насекомых,  
а сейчас число на секом ых  уменьшилось ,  а численность людей 
возросла.  Действительно,  согласно учению буддизма,  числ ен
ность ж и в ы х  существ  на земле  постоянна во все времена ,  а чис
ленн ость  видов  ж и в ы х  существ  меняется  в р е з у л ь т ат е  воз дейст 
вия  кармы.  П р е д с т а в л е н и я  о п е ре рож дени ях  сис темат из иро ваны 
в буддийской космологии,  в которой все бытие п о д р азд ел яется  
на 31 уровень  существования  к а к  в махаян ис тски х  в а р и а н т а х  
учения,  та к  и в тхераваде .  Эти уровни сгруппированы в трех 
сф ерах ,  или сосудах  бытия.  П е р в а я  сфера ,  им ену ем ая  ка мал о-  
ка,  содер жит 11 уровней сущес твова ния  и ото жд еств ляется  с 
ре альн ым миром,  вторая  сфер а  — р у п ал ока  •— имеет 16 уровней,  
восп ри ни ма ем ых  к а к  ил лю зо рны й мир,  третья  сф ера  — арупало-  
ка  — вклю чае т  4 уровня  существо вани я  и соответствует  сфере  
чистого сознания .  Эта космол огич еская  ка рт ин а  бытия являе тся  
осно вопо лагаю щей д ля  всей системы буддийского м и р о в о зз р е 
ния. В тх е р ав а д е  уровни существо вани я  р асп о л агаю тся  с л е д у ю 
щим образом:

первый уровень  (самый нижний)  — это существа ,  поп авшие 
в ад  за  Свои злые деян ия  и обреченные на долгие муки;

второй уровень  — различ ные  животные,  птицы,  рыбы,  н асе 
комые и т.д.;

третий -— голодные духи всех видов,  которые постоянно хо
тят  пить и есть и никак  не могут насытиться ;

четвертый — демоны,  которые стр емятся  причинить  зло д р у 
гим существам;

пятый — люди,  ис пы ты вающ ие и радость,  и ст радание;
шестой — божеств а  (их четверо) ,  о х р ан яю щ ие  вход на не

беса;
седьмой — небо Та вати мс а ,  или место п ре б ы вани я  33 бо

ж еств  царства  Ин дры,  которые следят  за  ж и зн ь ю  на З е м л е  и 
вмеш и ваю тся  в дел а  людей;

восьмой — царство  Яма,  в котором п р е к р а щ а ю т с я  любые 
страда ния;

девят ый — небо Тусита,  на котором находится  бу дда  г р я д у 
щего Маттей;

десятый — боги, п ре бы ваю щ и е  только в неге и удовольствии;
одинн ад ца тый — прозрачные,  словно исчезаю щие божества .
Эти 11 уровней со ста вляю т со де рж ани е  к а м а л о к и  (чувствен

ного сосуда) .  12— 27 уровни относятся к руп алок е ,  или сосуду с 
формами .  Н а  пр ак ти ке  — это сф ера  созерцания ,  в которой ф о р 
мы и на и мен ования  явл яю тся  плодом в о о б р аж е н и я  медитатора .  
Опи сание  этих уровней зав исит  от цели верующего.  К а к  прави-
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ло,  м едитац ия  я вляе тся  средством осмысления  четырех истин. 
Они постигаются  ра зл ич ны ми (но всегда ч ет ы р е х с та д и а л ь н ы 
ми) способами созерцания ,  из которых наибо лее  р а с п р о с т р а н е 
ны дв а  метода . Один метод — это постижение  на первой стадии 
первой истины и с ее помощ ью — трех  остальных,  на второй — 
второй истины и с ее помощ ью — трех  остал ьн ых  и т. д. Ф о р м у 
л а  этого метода  4 X 4  на зы вается  «16 аспектов  четырех истин». 
Н а  к а ж д о й  стадии необходимо утвердиться  в вере, что та или 
иная  истина действ ительна  в любой сфере  существования:  ка- 
малоке  — р у п а л о к е — арупалоке .  Т а к а я  ф о р м у ла  графически 
и з о б р а ж а е т с я  как  четыре секции с чет ырьмя уровням и в к а ж 
дой. Дру гой метод з ак л ю чается  в сознании причин и следствий 
перерож дени й в прошлом,  н асто ящ ем  и будущем с помощ ью п о 
очередно к а ж д о й  из четырех истин. В этом случае  ф о р м у ла  ру- 
па локи — 3 +  3 +  3 +  7. В буддизме полное знание,  или мудрость,  
отож дест вляетс я  с восьмеричным путем,  а полное совершенство 
с 10 п а р а м и т а м и  (наиболее  достойные кач ества  а р а х а т а ) ,  число 
ж е  7 о зн ач ает ,  что до полного зн ан ия  ост ался  один шаг,  точно 
так  ж е  число 9 п о к азы ва ет  нехватку  только  одного качества  до 
полного совершенства.  Число семь в четвертой стадии м е д и т а 
ции связан о именно с осмыслением восьмеричного пути или 
четвертой истины. Подо бные ф ор м улы  рупал оки  выводятся  не
посредственно из ж и зн еописан ий принца  Гаутамы.

Наконец,  28— 31 уровни соста вляю т со де рж ани е  аруп алоки  
(сосуда чистой мысли) .  28-й уровень  об оз начаетс я  к а к  беск о
нечное пространство.  29-й — ка к  безграничное  сознание ,  30-й — 
к а к  пустота,  а 31-й — это то, что, по мнению буддистов,  д а ж е  
не поддае тс я  описанию.

И д ея  пи рами ды  проста :  существует  мир конкретных ч ел ове 
ческих страстей ,  в о о б р а ж а е м ы й  человеком мир и, наконец,  
мир космического  сознания ,  с которыми слив аетс я  раз ум  ч ел о 
века.  К а ж д ы й  из этих миров  р а зб ив аетс я  на уровни,  и в о спр и я 
тие человеком бытия зависит  от того, на ка ко м из уровней н а 
ходится  его сознание.  О дна ко  в учении бу дд из ма  эта идея ч р ез 
вычайно усложнен а ,  т ак  ка к  космол огич еская  п и р а м и д а  д и н а 
мична  по своему характеру .

В т х ер ав ад е  д и н а м и к а  развития ,  в ы р а ж е н н а я  в идее п е р е 
ро жд ен ия ,  оп ре деляе тся  актив ны м ка рмическим состоянием 
ка м а л о к и ;  в ру па лок е  это кар ми чес кое  состояние  пассивно;  в 
ар у п ал о к е  к а р м а  отсутствует.  Поэтому в лит ера ту ре  т х е р ав а д ы  
основное внимание  уд еляется  описанию состояния  ка м а л о к и ,  
ко торая  п о д р аз дел яется  на 4 ни жн и х и 7 верхних уровней.  Ч е 
тыре  ни жни х уровня  з а сел яю тся  существами,  настолько  о б уре 
ваемы ми страстя ми и ж е л а н и ям и ,  что можн о говорить об отс ут 
ствии в них разу ма .  Семь верхних уровней за селен ы ра зу м ны м и 
божествен ным и и земны ми существами.  З е м н ы м  существам о т 
веден 5-й уровень  ка м а л о к и ,  который явл яет ся  генератором 
кармического  процесса ,  т ак  ка к  на шести небесных ур овня х б ы 
тие находится в упо рядоченном состоянии,  а на 5-м в хаотиче-
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ском,  поэтому именно человек  поставлен перед д ил еммо й д а л ь 
нейшего существования .  Если он пр ед ается  ст растям  и н а с л а ж -  
дениям,  то его к а р м а  уху дша ет ся ,  ему грозит  во зр ож дени е  н а  
одном из низших уровней ка м алоки .  Если ж е  он будет вести 
благопристойный о б р аз  жизни,  т. е. со бл ю да ть  зап оведи и н а 
ст авлени я  бу ддизма,  то он улучш ит  свою к а р м у  и мож ет  во з
родиться  на небесных уровнях,  о с тав аясь  в п р ед елах  активного  
карм ического  воздействия  кам алоки .  Только следование  восьм е
ричным путем выводит  человека  за  пре де лы мира  ка м а л о к и ,  
ведет  к постепенному исчезновению скандх  и п р е к р а щ е н и ю  п р о 
цесса перерождений.  В тх е р ав а д е  подчеркивается ,  что с л е д о в а 
ние восьмеричным путем — удел  избранных,  что это привилегия  
человека,  ко торая  в о з в ы ш а ет  его над  богами.  О д н а к о  не к а ж 
дый человек мож ет  воспринять  учение  Будды,  так  как  степень 
замутненности сознания  человека зависит  от его мыслей и д е я 
ний в пр едше ст вую щих и нынешней жизня х ,  иначе говоря,  от 
кар мы,  им самим  сотворенной.

Кармич еск ий  закон нео днократно о б ъ яс н ял ся  Буддой.  Так.  
в « Ч у л л а к а м м а в и бх а н г а -с у т т е»  ра сс к а зы в а е т ся  о том, к а к  о д 
н а ж д ы  юноша по имени Субха  спросил Будду:  «По какой п р и 
чине, о повелитель ,  некоторые люди 'живут мало,  а другие д о л 
го, одни болеют,  а другие  здоровы, среди людей есть уродливые 
и красивые,  беспомощные и могущественные,  'бедные и богатые,  
ки зк о р о ж де н н ы е  и высоко рожденн ые ,  нев ежественные и м у д 
рые». Б у д д а  ответил:  «Все ж и в ы е  существа имеют свою 'собст
венную карму,  она их наследство ,  их порождение ,  их родс твен
ница,  их убежище.  'Именно к а м м а  (к а р м а )  опр ед еляет  низкое  
или высокое состояние  существ».  З а т е м  Б у д д а  объясн ил юноше 
причины и последствия  кармического  за ко н а  воз даяния:  «Если 
человек ,  будучи охотником,  у ни чт ож ает  жизнь ,  па ч к а е т  руки 
кровью,  если он... не имеет  ж ал о с т и  к ж и в ы м  существам,  то, 
вновь р о ж д а я с ь  среди людей,  он п р о ж и в а е т  ‘недолгую жизнь .  
Если человек из бегает  убийства,  о т л о ж и т  дубину и оружие,  ес 
ли он ж а л е е т  все жи вы е 'существа,  он, когда р о ж д а е тс я  среди 
людей,  ж и в е т  долго.  Если чел овек  при вык д о с а ж д а т ь  другим 
ку лак ами ,  дубиной или мечом, он, когда  р о ж д а е тс я  среди л ю 
дей,  будет  с т рад ать  от м но ж ест ва  болезней.  Если человек не 
вредит  другим,  он, когда р о ж д а е тс я  среди людей,  будет о б л а 
д ат ь  хорошим здоровьем.  Если человек. . .  р а з д р а ж а е т с я  по в с я 
кому поводу,  не с д е р ж и в а е т  своего гнева , н е д о б р о ж е л а т е 
лен и злобен,  он, вновь р о ж д а я с ь  среди людей,  будет  у р о д л и 
вым» 13.

В т х ер ав ад е  под ка рм ой  пон има ютс я  лю б ы е  м ор альн ы е ( к у 
сала )  и  амо р а л ь н ы е  ( а к у с а л а )  волевые намерения .  Если же 
действие  совершено непреднамеренно,  то оно не создает  кармы.  
Сл еду ет  отметить,  что к а р м а  считается  чрезвыч айн о сл ожн ым  
законом,  х аракт ер  про явлен ия  которого по лно ст ью осознал  
только  Будда .

Н а р а д а  Тхера  пишет,  что « к а м м а  н е о б я з а те л ь н о  оз н а ч а е т
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пр ош лые  действия.  Она  вк лю чае т  и пр ош лые  и нас тоя щ и е д е я 
ния. С одной стороны, мы — р е з у л ь т а т  того, чем были раньше,  
мы будем результ атом того, что мы есть теперь;  с другой мы — 
не полностью р е з у л ь т ат  того, чем были,  мы не будем,  в а б с о 
лютном смысле  слова,  р е з у л ь т ат о м  того,  что есть. Нынешнее ,  
несомненно,  итог прошлого  и отец будущего,  однако  нынешнее  
не всегда  я вляе тся  истинным индексом прошлого  или б у ду щ е 
го — настолько  с л о ж н а  ра бо та  ка ммы.  Н а пр и мер ,  сегодняшний 
преступник м о ж ет  ока за т ь с я  святым зав тра ,  а хороший человек 

< м о ж е т  стать  порочным в бу дущем» 14.
В кон струировании ка р м ы  г л а в н а я  роль п р и н а дл е ж и т  м ы с 

ли, т а к  к а к  слова и, действия  я вл яю тся  вторичными по отн о ш е
нию к сознанию.  По этому в абх идхарми чес кой  лит ера туре  тхе- 
рава ди но в основное вни мание  уд еля ется  к л а ссиф ик аци и со зн а 
ния. Соз нание  по д р а зд е л я е т ся  на два  вида:  м ор ально е  и а м о 
ральное.  Д в а  вида  сознания ,  в свою очередь,  д ел ятся  на 12 т и 
пов амор ал ьн ог о  сознания  и 17 типов морально го  сознания .  Эти 
29 типов сознания  на зы в а ю тс я  кармой,  т ак  к а к  их э ф ф ек т  п р о 
я в л яе т с я  автоматически,  незави симо  от внешних обстоятельств .  
17 типов морально го  сознан ия  с к л а д ы в аю т ся  из 8 типов с о з н а 
ния, присущего  чувственному миру ( к а м а в а ч а р а ) , 5 типов с о 
знания ,  хара кт ерн ог о  д л я  мир а  форм  ( р у п а в а ч а р а ) , 4 типов  с о 
зн ан ия  д ля  мир а  без форм ( а р у п а в а ч а р а ) . Восемь типов  не зе м
ного сознании (лок уттар а )  уж е  не р а с с м ат р и в а ю тс я  в качестве  
кар мы,  ибо они н ап р ав л ен ы  на искоренение кармы.  В этих  т и 
пах сознания  домини руе т  ф акт ор  мудрости (пан ьн я) ,  в то в р е 
мя к а к  д ля  мирского сознания  хар ак тер н о  волевое  ж е л а н и е  
(четаня) .  О дна ко  все типы я вл яю тся  сознанием,  обусловленным 
кармой:  первые 12 типов ам ора льног о  сознания  активно п р о и з 
водят  не гативну ю кар му ;  17 последних типов у л у чш а ю т  по зи 
тивную сторону кар мы,  ко торая  содействует  достиж ени ю п р о 
светления.

Согласно « З а к о н у  зависимого  существования»,  причиной 
появ ления  ка р м ы  являе тся  невежество ,  или незнание сущности 
вещей и явлений,  т. е. любы е ж е л а н и я ,  по ро ж денны е чело вече 
ским «я», сконс труир ованн ым из скандх,  произво дят  ка рму ,  в о з 
д ая н и е  которой п р о явл яет ся  ка к  в этой жизни,  та к  и в о т д а л е н 
ном будущем.  П о д тв ер ж д ен и ем  такого  пр оявлени я  плодов к а р 
мы (впп ака )  с л у ж а т  р а сска зы  о пе р ер о ж д ен и ях  Бу дды и его 
учеников.  Н ап р и мер ,  хотя Б у д д а  полностью уничто жи л свою 
карму,  тем не менее он умер в резу льтат е  отра вл ен ия  пищей. 
Согласно буддийской традиции,  Б у д д а  зн ал  все, в том числе и 

4 то, что умрет,  съев недоброкачественную пищу, однако  он не 
противился  своей судьбе,  или карм е,  последнее  действие  кото
рой до лж н о  было пр оявиться  в его отравлении.  Его ученик 
М о г а л л а н а ,  достигший просветления,  был избит до полусмерти 
разбойн и ка ми,  что. т а к ж е  объясн яе тся  ка рм и чес ки м  в оз д ая н ие м  
за его прошлые,  пусть весьма отдал енн ые во времени,  мысли и 
дела,  по рож денны е его л о ж н ы м  «я».
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Все учения  будд изм а,  в том чиеле т х е р ав а д а ,  а кц ен тир ую т  
вни мание  на 10 ви дах  греховных действий и 10 видах  деяний,  
веду щих к хорошим последствиям.  Очевидно,  10-летний срок 
обучения  члена  сангхи связан  с искоренением 10 темных и р а з 
витием 10 светлых на ча л  в человеке.

К 10 темным д еян ия м ,  или к темной Д х а р м е  (учению) ,  в 
т х ер ав ад е  относятся  три физических поступка:  убийство,  в о р о в 
ство, прелюбодеяние;  четыре в е рб альн ы х  действия:  ложь ,  к л е в е 
та,  оскорбление словом,  л егко м ы сл ен н ая  речь; три  намере ния ,  
в ызв анн ые  жад нос тью,  не доб ро ж елател ьством ,  невежеством.  
Карм ич еск ие  последствия  убийства :  кра тко сть  жизни,  болезни,  
постоянное горе по поводу у тр аты  или ра зл уч ен ия  с дост игн у
тым,  постоянный страх.  Последст вия  воровства:  нищета,  н е с ч а 
стья,  р а зо чар ова н ия ,  по ст оянна я  зависимость  от средств жизни.  
П ос ледст ви я  прелюбо де яни я:  множество  врагов,  союз с н е ж е 
л а те л ь н ы м и  ж е н а м и  и муж ья м и,  в о з р о ж д е н и е  в качестве  ж е н 
щины или евнуха.  Л о ж ь  ведет  к тому, что чел овек  будет посто
янно скв ернословить ,  будет  лишен до вери я  и т. п. Кл евета  
ведет к у тр ате  друзей.  Оско рб лен ие  словом  п о р о ж д а е т  н еп ри ят 
ный голос,  вы зы в а ю щ и й  отв ращ ени е  у других.  Н е д о б р о ж е л а 
тельность  п о р о ж да е т  уродство,  многочисленные болезни,  о т в р а 
титель ны й ха ра к т е р ;  ж а д н о с т ь  к а р а е т с я  тем, что в следующей 
ж и зн и  не исп олнится  ни одно из ж е л а н и й  скупца .

10 светлыми дея ниями,  пр иносящ им и заслуги,  явл яют ся:  
великодушие,  высо ка я  нравственность,  медитация ,  по чт итель 
ность, услуга  кому-либо,  пе ре дача  своей заслуги другому,  у м е 
ние  ра до в а т ь с я  успеху других,  с л у ш а н и е  Д х а р м ы ,  р а с п р о с т р а н е 
ние Д х а р м ы ,  сл ед о в ан и е  пр ави ль н ом у  учению.  Карми че ско е  
следствие велик од уш ия  — здоровье ,  нравственности — рож дени е  
в благородной семье;  м еди та ц ия  от кры вает  путь в миры форм 
и без форм,  помогает  постичь высшую истину и освобождение;  
почтительность  принесет  радость  родителя м;  услуга  обернется  
большой свитой; пер едача  своей заслуги  дру гому — га ран ти я  
изо б ил ия  в будущей жизни;  умение  радо ватьс я  успеху других 
приведет  к собственной славе;  сл ушан ие  и распр остране ние  
Д х а р м ы  п о р о ж да е т  мудрость;  следование  п рави льн ом у учению 
( Д х а р м е )  обеспечит  постоянное  счастье.

К а к  процесс  ф о р м и р о в а н и я  и про явл ен ия  ка р м ы  нельзя  
пр ед ста ви ть  без идеи непрерывной цепи пе рер ож де ний ж и вы х  
существ,  т а к  идея  п е рер ож дени я  о к а з ы в а е т с я  не состояте ль 
ной без ка рмической  концепции' .  Согласн о буддийской традиции 
в целом,  Б у д д а  полностью объясн ил процесс  пе ре р о ж д е н и я  в 
« З а к о н е  зависимого  сущес твования»,  осмысленного им в первую 
неделю медитации.  «З ак он зависимого  сущес твовани я»  о б ъ я с н я 
ется во всех религ ио зн ых системах буддизм а с по мощью д и а г 
р а м м ы  «колесо жизни»,  действие которого  было описано нами 
ранее.  Согласно учению т хе ра ва ды ,  действие  « З а к о н а  з а в и с и м о 
го существования» распр ос тра ня етс я  на все уровни существо
вания,  куда  существа п о п адаю т  в зависимости от своей ка рмы .
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О рт одокс ально сть  ранней т х е р ав а д ы  п р о я в л я л ас ь  в чисто 
ф о р м ал ьн о м  ист олковании всех ка н они зи ро ванн ы х поло жен ий 
учения,  ком мент арие в  к ним, дис ци п лин арны х  правил,  т. е. в 
слепом отношении к букве палийекого  канона .  Религиоз но сть  
этого н ап ра вл ен и я  б аз и р о в а л а сь  на пр ед ста влени ях  о жи зни  
Бу д ды  как  о непрерывной цепи пер ерождений,  на идее по следо
вательного улучшения к арм ы  человеком,  который следует  п р е д 
писания м палийекого  канона  и ведет  об раз  жизни,  соответст
вующий срединному,  или восьмеричному пути. Таки м об разо м,  
пред ставлени я  о субъективном хар а к т е р е  к а р м ы  становятся  
стерж нев ыми в учении тхерав ад инов ,  а с о де рж ани е  четырех 
истин и п р и м ы к а ю щ и х  к ним пол ож ений учения  Бу д д ы  р а с с м а т 
ри ваю тся  ка к  метод демон стр аци и ка рм и чес ки х последствий и 
способ пре одоления  этих последствий в этом мире сущ е с т в о в а 
ния.

В процессе своего раз вит ия  эти пр едста влени я  перешли в 
идею нак опл ени я  заслуг ,  на основе которой ф о рм ир ов алис ь  
вза имо отнош ени я м е ж д у  сангхой и ми рянам и,  опред елившие  
контуры и со де рж ани е  религиозной системы тхер ав ады:  ее 
пре дс тав лени я ,  обрядность ,  мифологию,  ритуал  и т. д.

Н а и бол ее  существенное  ра зличие  ме ж д у  т х ера вадой  и маха-  
яной — это толко вани е  природы Бу дды  и просветления.  К а к  
уж е  отмечалось,  в м а х а ян е  Б у д д а  являе тся  л иш ь частью всюду- 
сущес твующ его и вс юдупр они к аю щего  субстрата ,  поэтому,  п о 
няв природу Будды,  человек постигает и просветление,  т. е. с р а 
зу осво бо ж да ется  от скандх.  Н а пр и ме р,  один из учеников  Б у д 
ды,  гл яд я  на цветок в его руке,  сразу  достиг  просветления.  
Следу ет  отметить,  что большинство  основных положений,  
встреча ющи хся  в ма хаян ис тски х учениях (дзен, ам ид аиз м,  л а 
маизм  и др . ) ,  встречаются  и в текст ах  палийекого  канона ,  и 
только иной взг ляд  на прои схожден ие  Бу дд ы придае т  им д р у 
гую инте рп ретаци ю в тхераваде .  Тр ади ци я  т х е р ав а д ы  по дче р
кивает,  что принц Г а у т а м а  был земны м существом,  он родился  
человеком,  но ж и л  и умер к а к  Бу дда .  Отсюда  следует  вывод,  
что поскольку  скандхи ф орм ир ую т  самость  человека ,  то при 
уничтожении склонности к дей ствиям ( с а н к х а р а ) ,  сознания  
( вин ьня на) ,  наименований и форм (н а м а -р у п а ) ,  чувств ( в е д а 
на) и восприятий (саньня)  исчезнет  и личность человека.  Но 
Б у д д а  был личностью:  он проповедовал ,  ходил по земле,  его 
видели и сл ы ш а л и ,— следовательно,  скандхи уни чт ож аю тс я  не 
все. Согласно тхе раваде ,  последней скандхой,  с лик вид аци ей 
которой исчезнет самость,  является  сознание , поэтому в учении 
т х е р ав а д ы  столь большое внимание  уделя ет ся  а н ал из у  с о з н а 
ния.

Естественно,  воз никае т  вопрос:  а где ж е  ни рван а  и к ак ую  
роль  она играет  в тх ера ваде?  Н и р в а н а  ка к  бы вынесена  за п р е 
делы религиозной системы тхер авады .  Конечно,  любой ответ 
сводится в р а м к а х  религиозной системы к тому, что нир вана  не
что неп остижи мое и это нечто постепенно р а с кр ы ва ется  перед
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тем, кто п р и б л и ж ается  к конечной цели. Все, что связан о  с ни р
ваной у тхдравадинов , относится к сф ере л о к у ттар ы  (неземного 
со зн ан и я ) ,  которая  противоп оставляется  сфере лоиия (земного 
со зн ан и я ) .  С ознание  дели тся  на четыре к л асса :  сознание, п р о 
н и каю щ ее в чувственную  сферу; сознание, прон икаю щ ее  в сферу 
ф орм; сознание, прон икаю щ ее в сф еру без форм; неземное со 
знание, или л о к у т т ар а  (лока  — пять скан дх , у т т а р а  — н ах о д и ть 
ся над, л о к у т т а р а — то, что р а с п о л а г а ет с я  за  п ред елам и  
с кан д х ) .  И ны м и словами, освобож дение от скан дх  толкуется  
к а к  полное исчезновение сознания.

Ч то такое  н и рвана  д л я  внешнего н а б л ю д а те л я ,  очень х о р о 
шо объясн яется  в абхядхам м и ческ ой  л и тер ату р е  на прим ере  
д хам м , м ельчайш их ф акторов  физического и духовного мира. 
С к ан дхи  п о р о ж даю т  ж е л ан и я ,  ж е л а н и я  в о зб у ж д аю т  дхам м у , и 
чем сильнее в о зб у ж д ается  д х ам м а ,  тем больш е при зн аков  у нее 
п оявляется  (ф орма, цвет, эмоции и т. д .) ,  и наоборот, если 
д х ам м а  успокаи вается ,  то ее п ри знаки  постепенно исчезаю т, 
т. е. об успокоенной д х ам м е  нечего сказать ,  она к а к  бы не су
щ ествует  д ля  внешнего н аб л ю д ател я .  О пять  ж е  по аналогии  с 
ж и зн ью  Б удды  учение т х ер ав ад ы  у т в е р ж д а е т  невозм ож ность  
д о сти ж ен и я  нирваны  до тех пор, пока не прек рати тся  действие 
карм ы , поэтому в тх ер ав ад е  восьмеричный путь р а с с м а т р и в а е т 
ся к а к  стадиальны й .

Верующий, который реш ит следовать  по этому пути, д олж ен  
уверовать , осмысленно или слепо, в то, что сущ ествует  н еп ре
ры вны й процесс перерож дений, у п р ав л яем ы й  закон ом  карм ы ; 
он д о лж ен  осознать, что д л я  него единственные у б еж и щ а  в этой 
ж и зн и  — это Б у д д а ,  его учение и б у дд и й ск ая  о бщ и н а; что н е 
укоснительное соблю дение всех предписанны х буддизм ом  п р а 
вил этического поведения и созерц ательн ы х  уп раж н ен и й  п ри ве
дет человека  к освобож дению  от неудовлетворенности и с т р а д а 
ний в этой или следую щ их ж и знях . Этот путь до лж ен  в первую  
очередь огр ади ть  или ум еньш ить  влияние внешней среды на  че
ловека ,  ослаби ть  кон такты  с социальны м  окруж ением . Но пока 
человек  участвует  в общественной жизни, связан  с семьей, хо 
зяйством , служ бой, окруж ен  м атер и альн ы м и  вещ ам и, которые 
зан и м аю т  все его помыслы, он не сум еет  п реодолеть  свои ж е 
лания . И только  отреш ивш ись от мирской жизни, став  членом 
сангхи, он сможет' достичь м орального  и деала .

О днако , д а ж е  уйдя в сангху, верую щ ий не о свобож дается  
от  ж елан и й , т а к  к ак  он еще не подавил  реф лекторн ы й ком плекс 
ж ел а н и й  тела  и душ и и его рели ги озн ая  п р ак ти к а  в этом с л у 
чае  не имеет действенной силы. Если м онах  чувствует себя не
счастны м , когда  он голоден или зам ерз ,  если он смотрит с в о ж 
делением  на девуш ек, если  он боится выйти под д о ж д ь  или на 
холод из теплого д о м а ,  тогда  все его р азм ы ш л ен и я  об и л л ю з о р 
ности и ненужности этого бытия ни к чему. Уйдя в монасты рь, 
верую щ ий становится  спокойным, но это спокойствие чисто 
внешнее; ибо внутри тела  п р о д о л ж а е т  биться «н еобуздан н ая
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мы сль», п о р о ж д а ю щ а я  ж елани е . В « Д х а м м а п а д е »  об этом с к а 
з а н о  так: «В згляни  на сей изукраш ен ны й образ , на тело, полное 
изъянов, составленное из частей, болезненное, исполненное м н о
ги х  мыслей, в которы х нет ни определенности, ни постоянства»  
(строф а 147).

Д л я  д остиж ения  внутреннего спокойствия  и обуздан и я  мыс- 
о л и  с л у ж и т  п р а к ти к а  медитации: у п р аж н ен и я  йогов, созерц ан и е

р азл и ч н ы х  религиозны х объектов (таких  объектов  в т х ер ав ад е  
около  40), р а зм ы ш л ен и я  на зад ан н ы е  темы (наприм ер, о Будде, 
о смерти и Др.), ритмичное и спокойное ды хание, разн ы е  с т а 
дии тран са  и эк с та за ,  культи ви рован и е  бесконечного д р у ж е л ю 
бия, сострадания , симпатии ко всем ж и вы м  сущ ествам . П р а к 
т и к а  м едитации и соблю дение п рави л  «Винаи», согласно бу д 
дийскому канону, п озволяет  сосредоточить внимание на м ы слях  
о  сущности бытия, т. е. на три аде  а н и ч ч а — д у к к х а  — анатта . 
И з  этого состояния идущ ий по срединному пути выходит к п р о 
светлению , становится  мудрым. О днако  мудрость достигается  
не с помощ ью  ан а л и за  или наблю дений , а б л а го д а р я  интуиции 
и духовному прозрению, т. е. мудрость познается  сердцем , а 
не разум ом . Случайно услы ш анн ое  слово, интуитивное чувство 
растворен и я ,  исчезновения  своего «я», мимоходом подмеченное 
явление  — все это м ож ет  стать  толчком  к прозрению. Но в н е 
запное прозрение в тх ер ав ад е  — это лиш ь первый ш аг  к н и р в а 
не. В тх ер авад е  упом инаю тся  четыре стадии  вхож дения  в н и р 
вану, или в сферу арупалоки : п ер в ая  — сотап ан н а  (победитель 
потока, ария  п у г г а л а ) ,  в ней исчезаю т скепсис и сомнения: вто 
р а я — со к ад агам и н  (тот, кто в последний раз  вернется в этот 
мир перед достиж ением  н и р в ан ы );  третья  — ан агам и н  (тот, кто 
никогда не вернется  в этот м и р ) ;  ч е т в е р т а я — а р а х а тт а  (ара-  
х а т — тот, кто достиг н и рваны ).

Д ости ж ен и е  нирваны  опять  ж е  логически осм ы сли вается  по 
ан ал о ги и  с Буддой, со слов А наиды  и Ануруддхи, о б суж даю щ и х  
уход  Б уд д ы  из ж изни: « Б х а г а в а  (т. е. Б у д д а .— В. К-) вош ел в 
первую  д ж а н а  (стадию  медитации, здесь: первую  стадию  вооб 
р а ж а е м о г о  м ира — ру п ал о ки .— В. К- ) , он вош ел во вторую 
д ж а н а .  И з  второй д ж а н а  он вош ел в третью , оттуда в четвер 
тую. И з четвертой д ж а н а  он вош ел в сферу бесконечного п р о с т 
ранства , затем  в сферу бесконечного сознания, из нее — в с ф е
ру пустоты и, наконец, в сферу, не п оддаю щ ую ся описанию. 
Войдя в последнюю  сф еру (ар у п а л о ки .— В. К.),  он утрати л  
чувства  и ощ ущ ения. И почтенный А нан да  ска за л ,  о б р а щ а я с ь  к 
Ануруддхе: „Господин А нуруддха, Б х а г а в а  у ш ел ?“ „Н ет, друг 
А н ан да ,— ответил А нуруддха ,— Б х а г а в а  еще не ушел. Он во 
шел в состояние п р екращ ен н ы х  чувств и ощ ущ ени й1*. З а те м  
Б х а г а в а  поднялся  из п р ек р ащ ен н ы х  чувств и ощ ущ ений, вошел 
в сф еру , не  п оддаю щ у ю ся  о п и сан иям , затем  — в сферу пустоты, 
затем  — в сф ер у  бесконечного сознания, затем  — в сф еру  б е с к о 
нечного простран ства ,  о тту д а  он вош ел 'в четвертую  д ж а н а ,  з а 
т е м — в третью , вторую, первую  д ж а н а  и вновь поднялся  из
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первой д ж а н а  во вторую, третью , четвертую  и, поднявш ись  ив 
четвертой д ж а н а  в сферу ар уп алоки , уш ел навсегда»  15.

Д л я  м ах аян ы  этот отры вок из сутты явл яется  одной из а к 
сиом, свидетельствую щ их о возм ож ности  в озвращ ен и я  будд из 
последней сф еры  ар у п алоки  в сферу р у п ал о ки  (т. е. сферу 
форм и н аи м ен о ван и й ),  а для  тх ер ав ад ы  — свидетельством  у н и 
кальности  Б удды  по отношению к а р а х а т а м ,  д о к а за т ел ь с т в о м  
того, что его н и рвана  бы ла  «Великой полной нирваной».

Буддийская символика
и ее воздействие на мировоззрение верующих

С оврем ен н ая  буддийская  символика вклю чает  числовы е, 
граф и чески е  и худож ествен ны е композиции. Ч исловы е ком п ози 
ции имею тся во всех текстах  палийского  канона, особенно их 
много в абхи дхарм и чески х  т р ак татах .  К ак  пишет В. И. Рудой, 
возникновение числовых композиций «было связан о  с м нем отех 
никой древнейш ей буддийской традиц ии , р а сп о л агав ш ей  только  
„С у тта -“ и ,,В1И ная-п и такам и “ , но не „А бхи дхарм ой ” в собствен
ном смысле. М нож ество  понятий, рассеян ны х по р азличны м  б е 
седам  и наставлен и ям , не п р ед став л ял о  целостной системы, и 
зап о м и нание  их, не говоря у ж е  об  интерпретации, было связано  
с больш ими трудностям и. Н аи б о л ее  простую и ц елесообразн ую  
ф орм у Сохранения и зап о м и н ан и я  этих понятий, о б р азу ю щ и х  в 
своей совокупности Д х ам м у ,  т. е. буддийское учение, п р е д с та в 
л яли  их сум м арны е списки, построенные по числовому п ри н ц и 
пу. Т аки е  списки п олучали  назван и е  м атри к , и именно из их ин
терпретац ии  и р а зв и в а л а с ь  кан он и ческая  , ,А б х и дх ар м а“ » 16.

Граф ические  ком позиции ч ащ е всего имею т вид геом етри че
ских фигур: круга , четырех-, пяти-, шести-, восьмиугольников,, 
куба, тругольн ика  и других, в которы х зако д и р о в ан ы  числовы е 
ряды . Н ап р и м ер ,  д и агр ам м о й  круга  передается  множ ество  а б 
стр актн ы х  и кон кретн ы х  понятий. С им волика  круга , или чакры  
(к о л е с а ) ,— наиболее  д р ев н я я  в буддизм е — п ред ш ествовала  по

явлению  скульп турн ы х и ж ивописны х и зо б р аж ен и й  Будды, и, 
возм ож но, она сл о ж и л ась  в р езультате  осмы сления в ы с к а з ы в а 
ния принца Г аутам ы : «Тот, кто видит Д х а м м у  (учение), видит 
меня, тот, кто  видит меня, видит Д хам м у » .

И звестно более д есятка  символов колеса: «колесо закона»-
(д х ар м а  ч а к р а ) ,  «колесо драгоценности» (ратн а  ч а к р а ) ,  « к о л е 

со зн ак а»  ( л а н т а н а  ч а к р а ) ,  «колесо ж и зни»  (сан сар а  ч а к р а ) ,  
«колесо  врем еня»  (кал а  ч ак р а )  и др. «Колесо закон а» , в ч ас т 
ности, сим волизирует  первую проповедь принца Г аутам ы , к о то 
рую он произнес перед пятью аскетам и  в Бен аресе . Ч а щ е  всего 
это колесо содерж и т  16 сегментов, или 16 аспектов четы рех  ис
тин. П рави тель ,  который следует  Д х а р м е ,  или «колесу закон а» , 
н азы вается  «чакра  в ар тин» — «приводящ ий в движ ени е  колесо 
закон а» .  С огласно «Д игха-никае» , правитель , имею щий верного
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боевого  слона, коня, а л м а з  мудрости, верную ж ену, хорош его 
д о м о п р ав и теля  и преданного  советника, о б лад аю щ и й  десятью  
достоинствам и всемирного м онарха , м о ж ет  н адеяться  на п о 
явление  драгоценного  диска, сим волизирую щ его  Д х ар м у .  Этот 
бож ественны й диск  подни мается  из Восточного океан а  и сияет  
в небе, словно в торая  Л ун а . З а т е м  диск опускается  во дворец  
достойного м онарха , которы й отдает  дан ь  у в а ж е н и я  небесному 
колесу  и в ы р а ж а е т  готовность следовать  за  ним. Таки м  о б р а 
зом, прави тель  становится  ч ак р ав ар ти п о м  — возничим колесн и 
цы, у которой одно колесо  — это государство  (а н а ч а к р а ) ,  а 
другое  — учение Б удды  (Д х а р м а -ч а к р а ) .  С этого времени диск 
н азы в ается  «колесом драгоценности» (ратн а  ч ак р а )  и стан о ви т
ся  к а к  бы собственностью  п рави теля . В некоторы х текстах , н а 
п ри м ер  в т р а к т а те  Б у ддхагхош и  « С ум ан галави ласи н и » , п р и в о 
дится  описание колеса. Его ступица из сап ф и р а ,  а обод, с д е л а н 
ный из полированного  кр асн о го  ко р а л л а ,  покры т серебром , 
спицы колеса  собран ы  из д рагоц енны х 'камней, которые сияют 
подобно солнечным лучам . Н а  внешней части обода р а с п о л о 
ж ен ы  зонтики из белы х к о р а л л о в ,  воспрои зводящ ие звуки п яти  
м у зы кал ьн ы х  инструментов, поэтому при д ви ж ен и и  звучит ч у 
д есн ая  м узы ка  ,7.

Х удож ественны е композиции сим волов  •— это скульптурны е 
и зо б р а ж е н и я  Б удды  и его  учеников, такие  архи тектурн ы е  со
о р у ж ен и я ,  к а к  ступы, четьи, дагобы , вихары, алтари ,  иконы, 
ж и вописн ы е и зо б р аж ен и я  сцен из жизни принца  Г аутам ы , рая ,  
ада , колеса  ж и зни  и т. д. Речь  идет в первую очередь о к ан о н и 
зирован ны х композициях, которы е определяю тся  по текстам  
палий ского  канона. Н апри м ер , т аи л ан д ск и й  историк принц Д а м -  
ронг (1862— 1943) в своей книге «И стория  буддийских м онум ен
тов в С иам е» описывает , к аки м  о б р азо м  с о зд ав а л и сь  статуи 
Будды . Р а м а  III  (1824— 1851) реш ил со в ер ш ать  великие б л а г о 
честивые поступки по примеру короля  Б о р о м а  Т р а й л о к а н а т а  из 
Аютии (1448— 1488). К а к  свидетельствует  о ф и ц и а л ь н а я  история , 
этот  король  сдел ал  550 и зо б р аж ен и й  бодхисатв, согласно «Ни- 
п ата  д ж а т ак е » .  Р а м а  III  тем не  менее считал, что бо дх и сатвы  
р о ж д а л и с ь  и в виде бога, и в виде человека , и  в виде  ж ивотного, 
поэтому онц не могут быть «хорош ими» о б ъ е к т а м и  поклонения. 
По этой причине он попросил п р и н ц а-п атр и ар х а  П а р а м а н у ч и та  
и сследовать  канон  и найти в нем отрывки, описы ваю щ ие позы 
Будды. Б ы л и  найдены описания 40 поз и соответственно этим 
о п и сан и ям  сдел ан ы  40 статуй. Эти сорок статуй  н аходятся  в 
здании  Рачакараям анусарана.. .  в Бангкоке . О пи сан ия  этих с т а 
туй хран ятся  в Н ац и он альн ой  библиотеке 18.

В стр ан ах  южного буддизм а н аи бо л ьш ая  степень к а н о н и з а 
ции символов при сущ а буддийской общ ине и связанны м  с ней 
атрибутам . Религиозн ы й культ  частично кан онизи рован , а ч а 
стично нет, т а к  к а к  в буддийскую  обрядность вклю чаю тся  и н ду
истские, ш ам ан истские , анимистические и другие верования , со- 
х о ан яю щ и е  свою  культовую  специфику. Н а с  ж е  интересуют не
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вопросы культовой обрядности  и не б у дди й ск ая  до гм ати к а ,  а к а 
нон и зи рован н ая  сим волика. И ны м и словами, мы п ы таем ся  по
ка за ть ,  как и м  о б разом  эта  сим волика  постулирует  логические 
ум озаклю чени я , т. е. в какой  степени она влияет  на м и р о в о ззр е 
ние верующих.

О сходных числовых композициях, имею щ ихся в повество 
вании о ж и зни  принца Г ау там ы  и в трех первы х проп оведях  
Будды , мы у ж е  упоминали. Основные полож ен ия учения, в ы р а 
ж ен ны е  или зако д и р о ван н ы е  в числовых ком позициях, я в л я ю т 
ся, по существу, информ ационны м и блоками, которые м ож н о  
выстроить в простейш ий р яд  чисел: тр и ада  (3) а н и ч ч а — дук-
кха — ан атта ,  четыре истины, пять скан дх , шесть органов 
чувств, семь ф акторов  просветления, восьмеричный путь, д евять  
достоин ств-п арам и т  '(один ш аг  до  бодхи сатвы ),  десять  досто 
инств бодхисатвы  (описанные в десяти последних д ж а т а к а х ,  и з 
вестных к а к  «В еликие д ж а т а к и » ) ,  о д инн адцать  (один ш аг  до 
полного знан ия  « З а к о н а  зависимого  сущ ествован и я») ,  д в е н а д 
ц а т ь — знание « З а к о н а  зависимого  сущ ествования», т. е. пон и
мание всех его 12 нидан (звеньев) .  Все эти полож ен ия , за  и с 
клю чением  девятого  и одиннадцатого , явл яю тся  клю чевы ми 
д л я  учения буддизм а. По к а ж д о м у  полож ению  сущ ествует  л и 
тер ату р а ,  п р е д с та в л я ю щ а я  собой переводы канонических т е к 
стов и ком м ентарии  к ним. По буддийской логике, именно эти 
полож ен ия  яв л яю тся  причинными. Н ап ри м ер ,  в буддизм е и м е
ется  несколько общ еизвестны х триад: т и р а т ан а  (Б у д д а  — Д х а р 
м а — С а н гх а ) ;  тип и так а  («В иная» , «Сутта», «А бхидхам м а») 
тилока  (к а м а л о к а — р у п а л о к а — а р у п а л о к а ) ;  ти л а к к х а н а  (ан и ч
ча — д у к кх а  — а н а т т а ) ; тисиккха (сила — сам адхи  — паныня) 
и др. В о зни кает  вопрос, к а к а я  из них первичная , т. е. клю чевая .  
П ри  рассм отрени и  этих т р и а д  стан овится  очевидным, что р ечь  
идет о переходе позн ания  из одного кач ества  в другое, т. е. от 
обусловленного активного восприятия  и ощ ущ ения (С ангха  —  
«В ин ая»  — к а м а л о к а  — аничча -— сила) к абстрактн ом у  прец- 
ставлению  (Д х а р м а  — «С утта» — руп алока  — д уккха  — с а м а д 
хи) и, наконец, к знанию , в к л ю чаю щ ем у  к а к  активны е, так  и 
абстрактн ы е  моменты позн ания  (Б у д да  — «А бхидхам м а»  — 
а р у п а л о к а — а н а т т а — п ан ъня) .  Д а л е е  логика  подсказы вает ,  
что среди кон кретны х понятйй: С ангха  — «В ин ая»  — к а м а л о 
ка  — аничча — сила — именно аничча (т. е. н еп остоянство  
бы тия) я в л яется  причиной, поскольку, во-первых, аничча — ос
новная  х ар ак тер и сти к а  чувственного' м ира  (к а м а л о к и ) ,  во -вто
рых, неустойчивость бытия з а с т ав л я е т  верую щ его искать  у б е 
ж и щ а  в буддийской общине (с а н г х е ) , устойчивость которой оп
ределяется  п р ав и л ам и  («В иная») и м оралью  (си л а ) .  Во втором 
ряду  абстрактн ы х  понятий (Д х а р м а  — сутта — р у п ал о к а  — д у к 
кха  — сам адх и )  причиной явл яется  дуккха , ибо она д ан а  в о щ у
щ ениях; Д х а м м а  объясн яет  природу неудовлетворенности , в 
проп оведях-суттах  иллю стрируется  ее действие; м еди тац ия  ( с а 
мадхи) п озволяет  увидеть природу дуккхи ; это видение проис-



ходит  в в о о б р а ж а е м о м  мире (,р упал  оке) .  П р и м е н я я  этот ф о р 
мально-логический метод познания ,  мож н о убедиться ,  что все 
числовые композиции а б стра кт н ы х понятий,  выделенные нами,  
являю тся  ключев ыми в учении тхеравады.

Если выписать  разли чн ые  числовые композиции,  вс тр еч а ю 
щиеся  в те кстах  палийского  канона ,  то о ка ж етс я ,  что аб с о л ю т 
ное их большинство,  за  исключением мер п ро странс тв а  и в р е м е 
ни, у к л а д ы в а е т с я  в числовом ряду от трех до  108. По абхидхам-  
мичееким т р а к т а т а м  можн о установить  причину появления  
столь боль ших числовых композиций,  выводимых  из в ы с к а з ы в а 
ний, при пи сыва емых  Будде .  В текстах  у тв ер ж дается ,  что только 
Б у д д а  полностью осозн авал  действие основных законов ,  т. е. 
положений,  выделенных нами к а к  основные,  об ъя сн яю щ ие  
смысл и сущность бытия.  Б у д д а  видел,  к а к  действуют эти з а к о 
ны в трех  с ф е р а х  с у ществовани я  ( к а м а л о к а  — р у п а л о к а  — ару- 
п а л о к а ) ,  в наст оящем ,  пр ошлом и будущем,  наконец,  он мог 
об озре ват ь  все бытие  в бесчисленных вселенных, т. е. о б л а д а л  
всевидением и всезнанием.  В ы ш ес к аза н н о е  мож н о из образит ь  
так:

Первый ряд — ключевые положения 
учения

Второй ряд — 
действие ключевых 

положений в трех 
сферах с у щ е ст 

вованияхз

Третий ряд — 
действие ключе
вых положений 

в прош лом, буду
щем и настоящем 

в трех сферах 
сущ ествования 

Х9

Четвертый 
ряд — всеви- 
дение и все

знание Бгдды X-

Три (аничча —  д у к к х а  —  анат- 
т а ) ................................................... 9 27

Ч е т ы р е  исти ны  ............................ 12 36 —
П я т ь  сканд х  ................................. 15 45
Ш е с т ь  органов  ч у в с тв  . . . 18 54
Семь ф акторов  п росветления 21 63
В осьмеричный п у т ь  ................... 24 72
Д е в я т ь  парамит ............................ 27 81
Д е с я т ь  парамит ............................ 30 90
О д и н н а д ц ать  ................................ 33 99
Д в е н а д ц а т ь  нидан «колеса 

ж и з н и » .......................................... 36 108

Эта т а бл и ц а  д ае т  весьма упрощенное  пр едстав лени е  о те х 
нике созд ани я  информаци он ны х блоков  в буддизме,  так  как 
числовые композиции могут суммироваться ;  кроме того, исп оль 
зуется ф о р м у ла  «без одного  члена»  («один шаг  до.. .»).  Поэтому  
в абх и дх аммич еск и х т р а к т а т а х  нередко к к а ж д о м у  а н а л и зу  то- 

 ̂ го иди иного явления  д ае тся  мнемонический абзац:
Отсутствие этих шести определений 
В следующем порядке: шестьдесят шесть, 
пятьдесят пять, одиннадцать, шестнадцать, 
семьдесят и двадцать  качеств, мы определили.
Но семьдесят, семьдесят три и пятьдесят один, 
и шестьдесят девять — так определяется число 
классов наших мыслей, в которые эти 
шесть определений включаются 19.
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Но несмотря  на изощренность  и сложно сть  фо р м ал ь н о -ло ги 
ческих построений в буддизме,  нам п р ед ста вл яется ,  что н еоб 
ходимость в мнемотехнике свидетельствует,  к а к  ни п а р а д о к 
сально,  об относительной примитивности,  точнее, об ог ра ни ч ен
ности буддийского мировоззрения .  Мы имеем в виду не в ы ш е 
у п ом ян ут ую  символику,  а соотношение  буддийской логики и 
об ъек тивно й действительности.  Сим волик а  — это  и н стр у м ен та 
рий, оценивая  который А. Тарский писал ,  что логическ ая  с и м в о 
л и к а  «устраняет  в значительной степени во зм ож но сть  н е д о р а з у 
мений и двусмысленности и вследствие  этого необычайно п о л ез
на во всех тонких в о п р о с а х » 20.

Ограниченность  присуща именно буддийскому,  т. е. ре лиг и
озн ому мировоззрению,  к ак  целостной системе взг лядов  на о к 
р у ж а ю щ и й  мир. Автор а н ал и зи рует  те основные пол ож ени я,  или 
зак он ы,  будд изм а (известно по ложен ие  В. И. Л е н и н а  о том, что 
«закон  и сущность — понятия  о д н о р о д н ы е » 21), которые к а с а ю т 
ся только  состояний субъективного  бытия,  о став л яя  за р а м к а м и  
исследования  вопросы социального и природного окружения.  
Эти пол ож ен ия  о т р а ж а ю т  главны м образ ом  религиозную п р а к 
тику,  ос уществ ляемую член ами буддийской общины.

По существу,  все объекты поклонения  верующих,  на чиная  от 
палийского  ка но на  и кончая  ступами,  являю тся  о б ъ е к т а м и  ф и 
лософско го  созер цан ия  и р аз м ы ш лен и я ,  в отличие от хр и сти ан 
ства,  д ля  которого в а ж н ее  эм оци она льны й настрой верующего.  
Н а п р и м е р ,  о сод ер ж ани и учения свидетельствует ком п ози ци он
ное построение канона:  три корзины знан ия  (т и п и та к а) ,  четыре 
р а з д е л а  «Винаи» (истины) ,  пять р а з д ел о в  «Сутты» (скандхи) ,  
семь разд ел ов  «Абх идхаммы» (семь фа кт оро в  просве тл ения) .  
Ком поз иция ка ж д о го  р а з д е л а  т а к ж е  является  логической с и м 
воликой;  к примеру,  построение «Са мью тт а -н ик аи»  следующее: 
п ерв ая  группа  сутр («С агатх а -в агга» )  повествует  о разли чн ых 
о б и т ат е л я х  чувственного  мира  ( к а м а л о к и ) ,  которые при ходят  к 
Б уд д е  за инструкциями;  ' вт орая  группа  («Н ид ана -в агга » )  
о б ъ яс н яе т  действие « З а к о н а  зав исимого  сущест вования »;  третья  
(«Кх анд ха -в аг га»)  р а с с к а з ы в а е т  о природе  и сущности скандх,  

ф о р м и р у ю щ и х  самость  человека;  четве ртая  ( « С ал аятан а -в аг -  
га») по священа  шести органа м  чувств и р езу л ьт ат ам  контактов  
этих  органов с о к р у ж а ю щ и м  миром; п я т а я  (« Ма ха -вагг а» )  р а с 
к р ы в а е т  со дер ж ан и е  и смысл восьмеричного пути.

Конструкции ступ, пагод,  вихар символизирую т или ко с м о 
логичес ку ю картин у бытия,  или основные по лож ен ия  учения,  
о б ъ яс н яю щ и е  путь к просветлению.  Функци она льное  наз начение  
буддийских сооружений отмечено советским ученым С. С. О ж е 
говым,  описавшим,  в частности,  ступы П а г а н а  22.

Си мво лик а  учения в ы р а ж е н а  в стат уя х  Будды,  число ко то 
р ых  в стра н ах  южного  б удд изм а не по дда ется  учету. Б у д д а  не 
только  объект  почитания  и соз ерцан ия  д л я  верующих,  он — 
эталон красоты, чистоты и нравственности.  Многие име на ,  к ото 
р ые  пр и ни маю т  верующие,  с тан ов ясь  монаха ми,  яв л яю т ся  зпи-



тетам и Будды.  Герой волше бных  сказ ок  ч ащ е всего о т о ж д е ст 
вляется  с Буддой,  почти вся кл ассич еска я  лит е р а ту р а  являет ся  
буддийской по со де рж ани ю ,  и д а ж е  гла вны й герой « Р а м а я н ы »  
Р а м а  т а к ж е  отож дест вляетс я  с Буддой.  Короче  говоря,  вся т р а 
ди ци он на я  ку льтур а  Ш р и - Л а н к и ,  Бирмы,  Т а и л а н д а ,  Л а о с а ,  
Кампуч ии и до определенной степени Вь етна ма  имеет б у дд ий 
скую окраску ,  и по мере освоения  этой куль туры в процессе д о 
машнего  воспитания  и школьного  о б р а з о в а н и я  сим волик а  о ж и 
вает,  на п олняется  опред еленн ым со дер ж ан и ем  д л я  верующего,  
становясь  одним из в а ж н ей ш и х  компонентов  его мировоззрения .

Ана ли з  буддийской символики,  выделение  кл юче вых сим во
лов,  выяснение про ис хождения,  структуры и иерархии этих  с и м 
волов необходимы, по на ш ему мнению, д л я  более точного оп ре 
де лен ия  -степени религиозности современных социальных,  по ли
тических,  экономических,  философс ких и д а ж е  пра во вых  теорий 
и концепций,  р а сп ро стран ен н ы х  в с тр ан ах  Ю ж н о й  и Ю г о -В о 
сточной Азии. Существуют внешние пр и зн аки  религиозной о к 
раски  той или иной системы идей, их с од ерж ани я ,  т ер ми н о л о 
гии, композиционного построения ,  но есть и внутренние,  с к р ы 
тые черты,  об н а р у ж и т ь  которые можн о л и ш ь  при знании с ущ н о
сти учения  буддизма.  Это — подчерк ива ни е  дом и на нт ы лич н о 
сти над  социально-экономическими условиями и юридическими 
зак он ам и,  пр и м ат а  духовного над  ма тер и альн ым .  Это п р и з н а 
ние р у к о в о д я щ е й  роли ин тел лек ту ал ьн ой  элиты  в н а ц и о н а л ь 
ном развитии,  необходимости классовой гармо нии  для  пр оц ве 
тания  страны, это многие другие  по ложен ия,  вы тек аю щ ие  из 
учения буддизма,  на основании которого постулируется  и  цен т
р а л ь н а я  идея о том, что к а ж д ы й  человек д олж ен постоянно 
обу здыва ть  свои амбиции и т е м п е р а м е н т  при р еал и за ц и и  своих 
планов.

Эти и подобные им идеи,  которые сами буддисты н азы в аю т  
бл а г о р а зу м н ы м и  или раци она льны ми ,  аргументиру ютс я  п р и м е 
рами из истории ж и з н и  принца  Га у т а мы  и ссы лка ми на б у дд и й 
скую общину —• сангху.

Буддийская община—сангха

Санг ха  — буддийс ка я  община,  ч лен ами которой я вл яю тся  
биккху (монахи)  или бмккхуни (монахи ни) .  Сангх а  — это все 
буддийские  монахи в мире:  п р и н а д л е ж а щ и е  к конкретной секте, 
п р о ж и в а ю щ и е  в стране,  монастыре,  храме,  это монахи-отшель-  
ники и др. Столь широкое  упо требление  терми на «сангха»  св я 
зано  с тем, что все монахи и монахини об язан ы жи ть  по е д и 
ным п р а в и л а м  «Винаи».  Ж е н с к и х  общин мало,  например,  в 
Ш р и -Л а н к е ,  где их  больше всего, имеется  около 20 ж ен ск их  мо
наст ыре й,  а всего на острове  около 7 тыс. монастырей.  П оэтом у 
речь пойдет  о м уж ск их  монас тырях ,  т ак  к а к  понятия  « м о н а 
стырь» (населенный)  и «сангха» тождественны.  В толковании
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т х е р ав а д ы ,  биккху — это нищен ствующ ий монах,  поскольку  м о 
нахи д о л ж н ы  ж и ть  на подаяние  верующих.  Тхер авади нс ки е  м о 
нахи носят ж е л т ы е  или о р а н ж е в ы е  одеяния .  Ц в е т  одеяния  ни о 
чем не свидетельствует.  Мо нахини д о л ж н ы  носить белые о д е ж 
ды.  М о н ах  не я вл яе тся  свяще н но служ ит елем ,  т. е. не выступает  
в ро ли посредника  м е ж д у  мирянином и Б уддой или богами.  
Функционеры в х р а м а х  обычно не монахи,  а миряне .  М иря ни н 
мо ж е т  стать  монахом по своему ж|ела,нию и пробыть^ в б у дд ий 
ской общине столько,  сколько  захочет.  По традиции монахом 
становятся  не  меньше,  чем на месяц,  нап рим ер  на время отпус
ка,  более кр аткое  пр ебывани е  в сангхе  счи тае тс я  неприличным. 
В Ш р и -Л а н к е ,  однако ,  многие делаю тс я  мона хам и на всю 
ж и зн ь ,  поскольку выход из буддийской общины осуж даетс я  23.

Член ом  сангхи м о ж ет  стать  ка ж д ы й ,  не зави си мо  от пола,  
цвета  кожи,  нац иональности,  касты,  социаль но го  положения.  
Искл ю че ни е  состав ляют  инфекцио нные  и ли душе внобольные ,  
дол ж ни к и,  во еннослуж ащие.  Все, кто на девает  мона шеску ю 
одеж ду,  становятся  равным и,  незави симо от  их пр ои схож ден ия 
и преж нег о  места  в обществе .  М онах ом  м о ж н о  стать с 20 лет.  
В члены общины пр и н и м а ю т  д а ж е  детей,  если они у ж е  на с т о л ь 
ко подросли,  что, по о б р аз н о м у  вы ра ж ени ю ,  «могут  отпугнуть 
ворону».

Среди членов сангхи есть мальчики,  послушники и монахи.  
М а л ь чи к о в  из бедных семей родители отдаю т в мо нас ты рь в 
на д еж де ,  что они получат  хорошее  воспитание и научатся  ч и 
та ть  и писать.  П о с л у ш н и к а м и  ( са м ан ер а )  с тан ов ятс я  юноши в 
возр асте  от 10 до 20 лет.  П о с л у ш н и к  о бяз ан  соблю дат ь  свыше 
10 предписаний-запретов:  не убивать ,  не ворвать,  не пр ел ю бо 

действовать ,  не лгать ,  не упо требл ят ь  спиртного,  не есть после 
полудня ,  не та нцевать ,  не петь, не посе ща ть  зре лищ а ,  не ис
по льзов ать  ук ра шен ий ,  па р ф ю м е р и и  и т. п., не по льз оват ься  в ы 
сокими и роскош ным и сидениями,  не 'брать золота  и серебра ,  
изуч ать  Д х а м м у  и «Ви на ю»  и готовиться  к высше му  по с в я щ е 
нию. По дост иж ени и 20-летнего во зра ст а  с а м а н е р а  по с в я щ а ет с я  
в монахи,  т. е. становится  пол но п равны м членом буддийской 
общины.  О б р я д  пос вяще ния  несложен,  вст упа ющи й в сангху 
т р и ж д ы  произносит  несколько общеи звестных  формул  (н а п р и 
мер, «я ищу у б е ж и щ а  в Будде ,  я ищу у б е ж и щ а  в Д х а м м е ,  я 
ищу у б е ж и щ а  в С анг хе » ) ,  а т а к ж е  отвечает  на следую щие во 
просы: не болен ли проказой,  чесоткой,  не имеет ли ф у р у н к у 
лов,  астмы,  не с т р ад а е т  ли  эпилепсией,  я вл яе тся  ли  человеком, 
мужчиной,  свободен ли, не  имеет  ли долгов,  о с в обо ж де н ли  от 
военной служб ы,  имеет  ли согласие родителей,  исполнилось ли 
ему 20 лет,  есть  ли у него коте лок  д ля  по даяний  и ком пл ект  
монаш еских  роб, к а к  его зовут  и, наконец,  с п р а ш и в а ю т  имя его 
наставника .

Посвящ енн ый в монахи об язан  со бл ю да ть  227 правил,  и з л о 
ж ен ны х  в «П ат им окк хе» ,  а наибол ее  благочестивые монахи со 
б лю д а ю т  и множ ест во  других правил,  за ф и к с и р о в а н н ы х  в т е к 



ст ах  «Винаи».  Следует  отметить,  что п р а в и ла  «В инаи» строже  
всего собл ю да ю тся  в Та ил анд е ,  где « В и н а я» счи тае тс я  в а ж н е й 
шей частью «Типитаки»,  в то время  к ак  в Ш р и - Л а н к е  п ре дпо 
чтение отдается  «Сутта-питаке» ,  а в Б и р м е  — «Аб хидхамма-пи-  
таке».  Чтобы  облегчить  запоми нан ие ,  п р а в и л а  поведения 
«П а т и м о к к х и »  р азб ит ы  на семь групп. П е р в а я  группа  — это 
наибо лее  т я ж е л ы е  проступки,  за которые монах д о лж е н  быть 
немедленно из гн ан из сангхи: пре любодеяние ,  воровство,  о б д у 
манное  убийство человека,  ло жн ое  ут верж де н ие  монаха  о том, 
что он над елен сверхъестественными способностями.  Вт ор ая  
группа  — 13 т я ж е л ы х  проступков ,  за которые провинившийся  
д о л ж е н  нести по к аян ие  перед общиной.  В числе этих прос туп
ков соприкосновение с же н щи но й в сл адо стра стн ых целях ,  о с 
корбление  ж е н щ и н ы  непристойными словами,  разговор с ж е н 
щиной на секс уальны е темы, роль посредника  в прелюбодеянии.  
Третья: группа — серьезные проступки,  связанны е с имуществом 
(их 32) .  Ч е тв ер та я  группа — проступки,  требу ющи е искупления 
(их 92).  П я т а я  группа  — проступки,  н у ж д а ю щ и ес я  в пок аян ии 
(не х а р а к т е р н ы е  д л я  нынешнего  времени) .  Ш ес т а я  группа  — 

проступки во время обучения,  в ед у щ и е  к л о ж н ы м  д е л а м  (их 
75).  С е д ь м ая  группа  — проступки,  связанн ые  с ложью.

Не см от ря  на то что 227 пр ави л  «П атим ок к хи»  обязательн ы 
д л я  любого  монаха ,  пр а к ти к а  и об раз  жи зни  буддийских общин 
и монахо в-отшел ьяиков  многообразны.  Но и эти ра зл ич ия  о б я 
за тельн о арг ум ент иру ют ся  сс ы лка м и на ж и зн ь  Бу д д ы  и его у ч е 
ников. П оэт ому исследователь  будд изм а нах одится  в сложн ом  
по ложен ии;  бирм анс кие  монахи уверяют,  что истинный буддизм 
только  в Бирме,  тайские  монахи считают,  что только  в Т а и л а н 
де, сингальские  монахи — в Ш ри -Л а н к е ,  городские  монахи с т а 
вят  на первое место знание  канонических текстов,  сельские  — 
практику,  с транс твую щи е монахи — миссионерскую д е я т е л ь 
ность и т. д. И к а ж д ы й  собеседник приводит  прим еры из жи зни  
Б у д д ы  или его б л и ж а й ш и х  учеников,  нап рим ер ,  что С ари п утт а  
пр ос л а в и л с я  своей великой мудростью,  М о г г а л л а н а — с в е р х ъ е с 
тественными способностями,  К а ссап а  — аскетической п р а к т и 
кой, А ну руддх а  — видением всего, что д ел ает ся  в мире,  П у н н а  
М а н т а н и п у тт а  — умением вести диспуты,  Упали — знанием 
«Винаи»,  А наи да  — эрудицией.  При этом те, кто ссылается  на 
Ананду,  считают,  что самое  гл авное  учение изл ож ен о в «Дигха-  
никае» ,  последовате ли Са рип утт ы отдают предпочтение  «М а д ж -  
д ж х и м а - н и к а е » ,  КДссапы — «С ам ью тт а-ник ае» ,  Ануруддхи — 
«А нгу тта ра -н икае» ,  Упали — текстам «Винаи»  и т. д . 24.

Ра с п о р я д о к  дня буддийской об щины обусло влен  п р а в и л а м и  
«Винаи».  П о д ъ е м  с восходом Со лнца ,  отход ко сну при нас туп 
лении  темноты.  П р и н и м ать  еду можн о только  в первой по л о 
вине дня,  обычно монахи едят  д в а ж д ы :  ранним утром и около 
полудня .  Все свободное время монахи д о лж н ы  учиться,  читать  
священ ные тексты,  з а н и м ат ьс я  медитацией.  П ом им о  этого м о 
нахи принимают участие  в многочисленных церемониях,  бесед у



ют с верующими,  в некоторых мона стырях вы пол няю т х озя й ст 
венные работы. Монахи,  ж е л а ю щ и е  сде лать  ка р ье р у  в духовной 
иерархии,  изучают пали и за п о м и н а ю т  дословно священные 
тексты.  Хотя,  ка к  уж е  говорилось,  в Ш р и - Л а н к е  первостепенное 
значение  при да ется  знанию сутт, в Би рм е  — текстов  «Абхид- 
хаммы»,  в Т а и л а н д е  — «Винаи»,  монах  с т ар ается  зап омн ит ь  
каж можн о больше текстов,  т ак  к ак  степень его знан ия  и к о м п е 
тентность в учении Бу дды  о пр ед ел яю тся  суммой выученных 
текстов и ко ммен та ри ев  к ним. П р и л е ж н ы й  монах после 10 лет  
пр еб ы ван ия  в сангхе  получает  почетный титул  тхера  (в Б и р 
м е — с а я д о ) ,  а еще через 10 лет  — м ах атхера .  Кроме  того, м о 
нах,  з а н и м аю щ и й  ка ку ю- либ о должность ,  име ет  со ответствую
щий д олж нос тной титул,  в пр еж ние  времена  у т в е р ж д а в ш и й с я  
королем,  а в на ст ояще е  время уп ра влен и ем  или советом по д е 
л а м  религий:  это главы сект,  настоятели монастырей,  члены 
духовных советов округа ,  провинции,  района  и т. д. Особое м е 
сто в этой иерархии з а н и м аю т  члены духовных судов,  в ы н о ся 
щих решения по внутренним вопросам сангхи согласно у с т ан о в 
лени ям  «Винаи» (светские суды не имеют пр ава  вм еши ваться  
во внутренние  де ла  общины) .  Со верш ивш ий  преступление  м о 
нах  исключа етс я  из сангхи и только  после этого по д п а д а ет  под 
юри сдикцию государственной власти.  Высшее звено д у х о в 
ной иерархии состоит гл авны м об раз ом  из наиболее  у в а ж а е м ы х  
и старей ши х монахов.  Хотя в сангхе  любой стран ы имеется  
определенное  число «деловых» монахов,  ис по льз ующ их свое 
пре бы вание  в буддийской общине для  личного обогащ ени я ,  о т 
ношение  к ним отрицательное .  Ш ри л ан к и й ск и й  монах  Н а р а д а  
Тхера ,  описыв ая  у к л а д  жи зн и в общине, пишет:  «Не стоит о с т а 
на влив атьс я  на жи зни  и х ар ак тер е  таки х псевдомонахов,  ко то 
рые з а н и м аю тся  астрологией,  врачев ан ием ,  п р о д а ж е й  книг, 
владе ю т землей и т. д. С религиозной точки зрения,  эти монахи 
позорят  благор одную общину и недостойны ж елтой од еж ды» 25.

Многие авторитетные монахи ос у ж д а ю т  участие  членов  са нг 
хи в социальной и политической жи зни  общества ,  особенно а к 
тивное вмеша те льство  сангхи в политические  кам п ан ии ,  считая,  
что основной долг  м о н а х а — это религи озн ая  п ракти ка ,  а если 
монах  преи сполняется  гр а ж д а н с к и м  рвением,  то он до лж ен  
выйти из буддийской общины и за нят ься  обще ственными д е л а 
ми. С л еду ет  отметить,  что осужд ение  активного  участия  членов' 
сангхи в общественной жи зн и идет не от сердца,  а от буквы' 
учения.  В частности,  неоднократно вносились пр едлож ени я  о 
необходимости изменить  наи бол ее  архаич ны е установки « В и 
наи»,  с тем чтобы несколько м оде рн изировать  сангху.  Но все 
эти поп равки отвергаются  ссылкам и на в ы ск азы в ан и я  Будды,  
из которых явствует,  что любое изменение в п р а в и ла х  «В инаи»  
м ож ет  быть принято  лиш ь на собрании всех буддийских м о н а 
хов мира..

Отношен ия м еж ду  монаха ми,  с таршими  по возр асту  и м л а д 
шими,  учителем и учеником,  настояте лем и ря довыми ч ле н ам и



и т. д., ри туализ ова ны ,  но  особенно под черкнута  эта  р и туал и за -  
дия  в отношениях членов сангхи с миря нам и.  В общественных 
места х  монах а  традицио нн о приветствуют,  поднося  сл ож енн ые  
л а д о н и  к груди или ко лбу.  Те же,  кто ж е л а е т  получить  н а с т а в 
лен и е  от монаха ,  нередко п ро стир аю тся  ниц перед ним, то есть 
ка с а ю тс я  з е м л и  коленями,  л ок тям и  и лбом.  М о н а х  не д ол ж ен 
ничего просить  и благо да рит ь ,  когда ему д а ю т  пищу или п о д а р 
ки. Н аобор от ,  мирянин,  вруч ая  что-нибудь монаху,  б л а г о д а р и т  
последнего  за  то, что мона х  позволил мир янину совершить  д о б 
рое  дело и тем сам ым  получить религиозную за слугу  (пуньня  — 
на пали,  бун — по-тайски) .  Об этом п р е к р а сн о  с к а з а н о  в 
« Д х а м 1мап,аде»: «Что бы ни п о ж е р тв о в а л  в этом мире  в течение  
года добродете льный  к а к  мило стыню или приношение,  все это 
не стоит и ломано го  гроша.  У важ ен и е  к ведущим правед ную 
ж и з н ь  — лучше»;  «У того, кто у в а ж а е т  природу и  почит ает  
старш их,  во з р а с т аю т  четыре  дхаоммы: дли тельность  жизни,  к р а 
сота ,  счастье  и сила».  Если монаха  п р и г л а ш а ю т  в дом,  то он 
до лж е н  сидеть на самом почетном месте (но не в роскошном 
кресле) и несколько выше,  чем остальные;  если он остается  в 
доме н а  ночь, то он д о л ж е н  спа ть  в отдельной к о м н а те  и через 
комнат'у от женщины.  Д л я  мо на ха  неприли чен  любой к о н та к т  
с же нщиной,  ему нельз я  к асатьс я  ж и во тн ы х  женского  рода,  к у 
кол,  ж е н ск и х  вещей и т. д. М о н а х а  не следует  спра шивать ,  что 
он лк>бит есть или что ему приготовить ,  ибо он д о лж е н  есть все, 
чво ему дадут ,  за  исключением мя са  собаки,  змеи,  тигра ,  м е дв е 
дя,  гиены и человека.  М о н а х  не  д о лж е н  хвалит ь  еду,  т а к  как,  
согласно «Винае»,  еда  — это ж и з н е н н а я  необходимость,  а ее 
вку совые качества  не и г р а ю т  роли для  монаха .  Вместе  с тем 
х о р о ш а я  и р а з н о о б р а з н а я  еда  р а с с м а т р и в а е т с я  к а к  зн ак  у в а 
ж е н и я  к сангхе  и религии.  П о  тр ади ц ии  монах д о л ж е н  питат ься1 
на  п од аяни я  верующих,  в на стоящее  время лишь немногие м о 
н а х и  п р и де р ж и в а ю т с я  этой традиции,  ч ащ е  всего верую щ ие  
принос ят  еду в монастырь.  В ерую щие обычно договариваются '  
об очередности своих подношений.

Ха ракт ерн о,  что г л а в н а я  ответственность  за  соблюдение  
этих  р и т у а л ь н ы х  отношений л е ж и т  на мирянине ,  который не 
д о л ж е н  ставить  мона ха  в неудобное  положение ,  наприм ер ,  п р и 
г л а ш а я  монаха  на свадьбу,  в застолье ,  в совместную поездку ,  
просто в гости и т. д. Именно  мирянин д о л ж е н  знать,  что з а 
прещено монаху пр а в и ла м и  «Винаи»,  ибо незнание  основных 
п р а в и л  «Винаи» — это не уваж ен ие  к сангхе  в целом.  М он а х а  
нельзя  пр и гла шать ,  например,  в кино, театр ,  н а  стадион,  на я р 
марку ,  на б аз ар ,  в ночной клуб,  на военные па р а д ы ,  смотреть  
а з а р т н ы е  игры и т. д. Если монаха  п р и гл а ш а ю т  в другой город,  
то п р и гл а ш а ю щ и й  д о л ж е н  купить ем у  билет  на транспорт ,  со 
пр о в о ж д а т ь  или встретить  его. Во время поездки в об ществен
ном трансп орт е  мона х  находится в за трудн ительно м п о л о ж е 
нии, т а к  к а к  он не мо ж е т  стоят ь  или сидеть рядом с женщи ной ,  
при нем не пр или чно вести фр ив ольн ые раз говоры  или н е ц е н 
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зурно в ы р а ж а т ь с я  и т. д., т. е. миряне  обяз ан ы  кон тр ол и ро ват ь  
свое поведение в присутствии монаха .

Н а п р а ш и в а е т с я  вопрос:  отку да  мирянин знает,  ка к  вести 
себя с монахом? Во-первых,  это объя сн яю т  в семье,  школе ,  а 
главное  — об этом р а с с к а з ы в а е т ся  в суттах,  которые читаются  
верующими  в м о н асты р ях  и храмах.  Н ап р и ме р ,  в разговоре  с 
монахом следуе т  избегать  тем,  которые Б у д д а  считал  « ж и в о т 
ной болтовней».  Они пер ечисляются  в «Ангуттар а-н икае» :  « Р а з 
говор о ко ролях  и разб ой ни ках ,  мин истрах  и армии,  опасностях  
и войне, еде и питье,  о д е ж д а х  и жи лье ,  у к р а ш е н и я х  и бла г о в о 
ниях,  родственниках ,  э к и п а ж а х ,  дер ев н ях  и б аз ар а х ,  города х  и 
районах ,  ж е н щ и н а х  и героях,  уличные сплетни,  разг оворы  о 
днях  минувших,  п р а з д н а я  болтовня ,  ра зговоры о мире  и морях,  
о приобре тения х и потерях».  Ина ч е  говоря,  с монахом надо го
ворить об учении Бу д д ы  и с п раш ив ать  его советов о метод ах  
претворения  учения  в жизнь.



Глава I I I

С О Ц И А Л Ь Н А Я  Р О Л Ь  Б У Д Д И З М А

Специфика религиозных культов

Б у д д и зм  о ка зы в а е т  свое влияние  на ли тературу ,  а р х и текту 
ру, искусство, воспитание, о б р аз  жизни, на мировоззрен ие  
больш инства населения  ‘Ш р и -Л ан ки , Бирм ы , Т аи л ан д а ,  Л а о с а  
и Кампучии. П о существу, все культурное наследие этих стран  
связано  с теми или иными асп ектам и  буддизм а, и это наследие  
н а к л а д ы в а е т  определенны й отпечаток и на современное о б щ е с т 
венное сознание. Хотя влияние  б уддизм а на культуру  и образ  
ж и зни  населения  стран  юж ного буддизм а значительно, п о к азать  
региональную  картин у  этого влияния  чрезвы чайно  слож но, н а 
столько велики культурно-исторические и этнические р азл и ч и я  
м еж д у  син галам и , бирм анцам и , т аи  и кхм ерам и , с о с та в л я ю щ и 
ми абсолю тное больш инство населения  этих стран и я в л я ю щ и 
мися буддистами.

С ин галы  Ш ри-Ланки,  выходцы из Индии, сохранили д р е в н е 
индийские обычаи и церемонии, вош едш ие в буддийский культ, 
которы й, на наш  взгляд , мож но х а р а к т е р и зо в а т ь  к а к  буддо-ин- 
дийский культ. К ак  отм ечает  Н. Г. К расн о д ем бская ,  п ер еп л ете 
ние многих народны х 'верований и культов, «истоки которых 
тер яю тся  в глубине веков и д а ж е  тысячелетий... с полож ен иям и  
и д о гм атам и  буддийского вероучения и  создает  то т  слож н ы й  
ком п лекс  традиционного  м ировоззрен ия , который мы о б н а р у 
ж и ваем  у современны х сингалов»  !. Н. Г. К р аен о д ем б ск ая  в ы 
д ел яет  в 'этом ко м п л ексе  четыре культа : демонический, ас тр о 
логический, богов-покровителей и буддийский,— о п и сы вая  эти 
культы  следую щ им  образом: «В целом  ,,пантеон“ демонического 
культа  достаточно аморфен, черты иерархического  построения 
в нем в ы р аж ен ы  не всегда достаточно четко. Есть персонаж и 
безы мянны е, другие имею т имена, есть сугубо местные, есть 
в с е л ан к и й с к и е» 2. Этот пантеон вклю чает  р а к ш а  (с) , якш а , як- 
ха, яка , бхута, п р ета :  первые 4  вида сверхъестественны х су 
щ еств — это демоны, два последних вида — духи. Д ем он ы  з л о 
вредны и опасны, от них откупаю тся  ж ертвопринош ениям и. 
О собенно боятся персони ф и цирован ны х демонов, которых
Н. Д . В и д ж есекер а  н асчиты вает  26 3. Н ап р и м ер ,  Х ири яка , или 
Р и р и я к а  (К ровавы й  я к а ) ;  М ах асо х о н а  (демон к л а д б и щ а ) ,  за 
которого нередко приним аю т ж ивотны х, б родящ и х  по к л а д б и 
щу; К ал у -к у м ар а  (Черный ц ареви ч ) ,  насы лаю щ ий эротические
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•сны на ж ен щ и н; Мада-на-яка (демон стр астн ы х  ж е л ан и й )  г 
во зб у ж д аю щ и й  эротическую  страсть; М ах а  К ола  С ании Яксейо 
(Б ольш ой  черт роковы х болезней) и т. д .,  причем у к а ж д о г о  
именного дем он а  имею тся помощ ники-демоны.

Б х у та  — это невидимы е духи, населяю щ и е  зем лю  и воздух, 
ж и вущ и е в к а ж д о м  дереве, строении, холме, ручье, роднике и 
т. д., то есть  это духи, порож денн ы е анимистическим и п р е д с т а в 
лениям и. П р е та  — это духи ум ерш их людей. По описаниям  буд
дийских текстов, они очень уродли вы , у них тонкие конечности, 
огромные животы , длинны е языки, крош ечны е рты и узкие глот
ки, поэтому они постоянно стр ад аю т  от голода и ж а ж д ы  и ч ас 
то пугаю т ж и вы х  ж ал о б н ы м и  кри кам и  или холодны ми при кос
новениями.

С л у ж и тел ям и  демонического ку л ь т а  явл яю тся  эдура , они ж е  
я к а д у р а ,  или к аттади я .  Н. Г. К расн о д ем бск ая  пишет, что эдура 
п р и н а д л е ж ат  «к различны м  кастам , обыкновенно низким, и к их: 
профессии относятся  с некоторым презрением , к ак  к чему-то- 
нечистому. К ним д а ж е  снисходительнее  в плане  м ор ал ьн ы х  
требований. С читается , что эдура  м ож ет быть и пьяницей, и 
обман щ и ком , потом у что в своей п р ак ти ке  он имеет дело  с су
щ ествам и  злы м и, презренны м и, не поним аю щ им и добродетели. 
О д н ако  роль эдуры в деревне очень в а ж н а ,  поскольку  при г л у 
бокой вере в реальность  духов  и демонов его знания  п р а к ти ч е с 
ки необходимы всему населению , они считаю тся наследуемым; 
духовным имущ еством , их нельзя  получить эмпирически, они  
передаю тся  непосредственно о т  н астав л я ю щ его  к у ч е н и к у » 4. 
И ссл ед о вательн и ц а  отмечает, что в к а ж д о й  деревне есть «хоть 
один эдура. П р и н а д л е ж а т  они обычно к одной из н и зки х  каст  — 
ры баков , б ар а б а н щ и к о в  и т. д. К райн е  редко этой профессией 
зан и м аю тся  лю ди более высоких каст... Обычно при к а ж д о м  
эдура  бы вает  один или несколько учеников, которым он п е р е д а 
ет  свои знания , при этом многое они зау ч и ваю т  и узн аю т  не н а  
специ альны х зан яти ях ,  а прям о  в ритуальной  практи ке , у ч аст 
вуя в проводим ы х эдура  об р яд ах .  В аж н ы м  элем ентом  обучения 
явл яю тся  танцы : изучаю тся  ритм ика  и х ар ак тер  движ ени й, м у 
зыка. М антры  (закл и н ан и я)  и гимны в честь Б удды  за у ч и в а ю т 
ся м ногократны м  повторением  их в о б р я д а х 5.

Астрологический культ  св я зан  с местны ми, индийскими и 
буддийскими п редставлен и ям и  о зависимости  судьбы человека 
от расп о л о ж ен и я  С олнца, Л уны , план ет  и созвездий. А стр о ло 
гия п оп улярн а  в Ш р и -Л ан к е ,  к ак  и в других стран ах  Востока.
Н. Д . В и д ж есекер а  ссы лается  на ланки йски е  легенды, в кото 
рых н азы ваю тся  13 200 вари ан тов  обрядов  и церемоний, совер
ш аем ы х  сл у ж и те л я м и  астрологического  культа. К зн а т о к а м  аст- 
рологи'и н а  острове относятся  бан дх ан ая ,  или б али -эдура  (л ю 
ди, соверш аю щ и е церемонии в честь п л ан етар н ы х  б о ж е с тв ) ,  
ган и тая  (вы числитель) и ш астр а -кар и я  (знаток н ау к и ) ,  сан ти 
кар,ия (человек , изготовляю щ ий поднош ения астрологическим  
б о ж ествам )  6. К  астрологам  о б р ащ аю тся  при рож дении  ребен-
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ка, когда д аю т  ему им я , когда вы бираю т день свадьбы, 'начина
ют строить дом и т. п. Особенно р асп ростран ен а  п р ак ти ка  со 
ставлен и я  гороскопов: на ж изнь, на год, на месяц.

К а к  о тм ечает  Н. Г. К р асн о д ем бск ая ,  «специфичность ас тр о 
логического культа  сингалов п р о явл яется  в составе  его п а н те о 
на. У верую щ их и у знатоков^ культа  не сущ ествует  единого м не
ния о природе влияни я  небесных тел на земную ж и зн ь  и людей. 
Н екоторы е  думаю т, что влияние это с к азы в ается  неп осредствен
но, други е  считают, что бож ества  п лан ет  действую т через д ем о 
нов, третьи ещ е у слож н яю т  эту схему, вводя к а к  п р о м еж у то ч 
ное звено богов-покровителей» 7. Астрологические ц ер ем о 
нии — бали, со верш аем ы е в честь п л ан етар н ы х  бож еств числом 
9, по наблю дению  Н. Г. К раснодем бской , р азл и ч аю тся  по п р о 
д олж ительности , по составу ритуальны х  моментов, по типу и зо 
браж ений , которые и зго тавл и ваю тся  специально д ля  этих о б р я 
дов. «С читается , что д ля  каж д о го  из  девяти  персон аж ей  ас тр о 
логического  пан теона  сущ ествует по девять  основных р а з л и ч 
ного типа церемоний в зависимости  от п олож ен ия о п ред елен н о
го п ер со н аж а  в конкретной небесной позиции (т. е. 81 )»  8. Д л я  
церемоний и зготавли ваю тся  охрани тельны е тали см ан ы  — янтры, 
во врем я церемоний исполняю тся м оли твы -закли н ан и я ,  р и т у а л ь 
ные танцы  и т. д. Н. Д . В и д ж есек ер а  считает, что упом инание  
Будды, чтение палийских  текстов и д ж а т а к ,  перечисление грехов 
и добродетелей , славослови я  в честь Б удды  явл яю тся  н ео тъ ем 
лем ы м и  элем ен там и  астрологических церемоний 9.

Ж р е ц ы  астрологического культа  п р и н ад л еж ат ,  к а к  правило, 
к низким кастам , о д н ако  к ним п р ед ъ яв ляю тся  высокие м о р а л ь 
ные требования. « Б ал и -э ду р а  д олж ен  быть человеком  трезвы м, 
хорош им и п олож ительн ы м , ведущ им богоугодную ж изнь; не 
имею щ им н и каки х  ф изических недостатков, заи к ан и я ,  нарывов 
или грубы х кудрявы х  волос, иначе его зак л и н ан и я  не могут 
иметь достаточной силы и на него могут обруш иться  всевоз
м ож ны е несчастья  от недостойного в м еш ательства  в б о ж ествен 
ный ход звезд»  10.

Культ  богов-покровителей в Ш р и -Л ан к е  связан  с верой в 
небож ителей  и их вм еш ательством  в земные дела . П антеон  бо
гов-покровителей вклю чает , по существу, всех богов, к ак  м ест
ных, так  и индийских, которые, как  правило , вх о д ят  в будди й 
скую  косм ограф ическую  и космологическую  системы и .

С вязь  верующ его с богом осущ ествляется  ж рец ом  (кап ура-  
л о й ) ,  который, как  правило , сам  буддист и ведет ж и зн ь  м и р я 
нина. К а п у р а л а  п р и н адл еж и т  обычно к касте  зем ледельц ев  
(гои ван са) ,  высшей среди сингалов, и часто совм ещ ает  зан яти е  
зем ледели ем  или другим видом хозяйственной деятельности  со 
своими ж реческим и  обязан ностям и . К а п у р а л ы  девалов , р а с п о 
л о ж ен н ы х  на территории буддийского м онасты ря, подчиняю тся 
настоятелю  монасты ря. Б о льш и е  храм ы -девалы , владею щ и е 
значительны м и зем ельны м и угодьями, уп р авл яю тся  светскими 
ж р е ц ам и  — басн а-яке  нилам е 12. Н. Г. К р асн о д ем б ск ая  пишет:
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« Ж р е ц  читает  молитвы, соверш ает  ж ертвопри нош ен ия . В ерую 
щий и зл а га е т  свою просьбу (вслух или про себя) .  И ногда  жрец, 
ее повторяет. П росьбы  эти р азн ооб разн ы : вернуть здоровье,,
спасти ум ираю щ его , д ар о в а т ь  ребен ка , охранять  в путеш ествии, 
содействовать  удаче в предприятии , о б н ар у ж и ть  п роп авш ую  
вещь и вора, вернуть неверного супруга, избавить  от сгл аза  и 
черной магии. В ы р аж ен и е  пож елан и й  бы вает  очень драм ати чн о ,  
моления эм оциональны , в них о тр аж ен ы  ж и вы е чувства лю дей, 
причем не всегда эти чувства м иролю бивы  и благостны, а о б р а 
щения к богу достаточно требовательн ы »  13. В ритуальной п р а к 
тике д ев ал о в  используется  м узы ка , танцы, элем енты  м аги ческо
го и закл и н ател ьн о го  х ар ак тер а .

П еречисленны е н а м и  культы  (демонический, астрологи че
ский и культ  богов-покровителей) есть и у народов  Би рм ы , и у 
кхмеров, и у тайски х  народов  Л а о с а  и Т аи л ан д а .  О д н а к о  и не 
которые функции сверхъестественны х существ, и соц и альн ая  о р 
ган и зац и я  культа  в этих стран ах  уж е  иные, чем в Ш ри -Л ан ке .

Б и р м ан ц ы  м игрировали  на территорию  современной Бирмы: 
из тибетского предгорья  по долине реки И р ав ад и .  Они имели 
вы сокооргани зованны й ш ам ан ски й  культ. Согласно а р х а и ч е 
ским верован и ям  бирм анцев , земны м миром у п р а в л я е т  бесчис
ленное  множ ество  духоВ'-натов. Есть наты  — покровители ж и 
вотных, наты — патроны  профессий, наты, п овелеваю щ ие о р у 
диям и труда, наты  —■ храни тели  ж и ли щ , наты душ и человека.. 
Д у ш а  ч еловека после его смерти м ож ет  стать  натом. Н аты  не
зримо присутствую т всюду и требую т почтительного к себе о т 
ношения. О б и тали щ ем  матов счи тается  Т авадей н та  — С тр ан а  
натов, у п р а в л я е м а я  верховным натом Т хайя  Мином 14. Если при
д ер ж и в ать ся  методики, использованной Н. Г. К раснодем бской , 
то в народны х верован и ях  современных бирм анцев  т а к ж е  м о ж 
но вы делить анимистический и астрологический культы  и культ  
богов-покровителей. А стрологический культ, по существу, т о ж 
дествен ланкийском у.

А нимистический культ  — это вера В' сущ ествование  духов. 
Н екоторы е верую щ ие сом неваю тся  в силе  и возм ож н остях  д у 
хов, однако  не подвергаю т сомнению сам ф акт  их с у щ е с т в о в а 
ния, поскольку духов  описываю т канонические буддийские тек 
сты. П однош ен ия  духам  считаю тся о бязательн ы м и  для  защ иты  
от бед, а т а к ж е  д ля  исполнения ж елани й .

К ульт  бегов-покровителей  вклю чает  37 натов, к а ж д ы й  из 
которых считается  небож ителем . Относительно п рои схож ден ия  
и функций каж до го  отдельного ната  есть  своя легенда. В этот  
ж е  культ  входят  и многие ведийские бож ества  индийского п а н 
теона. В 50-х годах  культ  37 натов был объявлен  сам о сто ятель 
ным компонентом бирм анского  буддизм а, что соответственно 
л е гал и зо в а л о  статус наткодо  — специалистов  по натам , ко то р ы 
ми могут быть и буддийские монахи, и миряне.

Д ругой  особенностью бирм анского  культа  явл яется  вера в 
алхим ию  и вера в сущ ествование души. Ф илософской основой
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бирм ански х  алхим иков  являю тся  буддийские и местные п р е д 
ставлен и я  о четырех первоэлем ен тах  бытия: огне, воде, вивдухе, 
зем ле  (горячее, текучее, эфирное, твердое) .  К ак  отм ечает  бир- 
м анист-буддолог  С. А. С им акин , д еятельн ость  алхимиков, с в я 
з а н н а я  с м агическо-ритуальн ы м и действиями, пользуется  п од 
дер ж к о й  властей  и освещ ается  в местной прессе.

С воеобразно  толкуется  понятие «душ а» в народном  культе,, 
хотя канонический  буддизм  отрицает  наличие души у человека. 
А м ерикан ский  бирм анист  М. Спиро пишет, что бирм анцы  о т о ж 
д ествл яю т  душ у с ды ханием , а ды хан ие  — с духом бабочки 
лейпья . Во врем я сна, согласно бирм анским  суевериям , душ а 
стран ствует  по миру, порхает, к а к  бабочка , а все увиденное ею 
п р ед стает  человеку  во сне; если ж е  д у ш а  заб луд и тся  и не в ер 
нется в тело, то человек  заболеет  и умрет. П осле  смерти и н ди 
видуум а душ а входит в чрево будущ ей м атери  15. В соответст
вии с этими п р ед ставлен и ям и  О' душ е п необходимости ее_ з а 
щиты сущ ествует особая  р и ту ал ьн ая  и м агическ о-астрологиче
ск ая  п р акти ка ,  которая  осущ ествляется  спец и альн ы м и  ф ун кц и о
нерам и  из монахов и мирян.

Д ж .  Бронм, описывая религиозное поведение б ирм анца , от
мечает, что сущ ествует  несколько циклов м аниф естац ии  этого 
поведения. К ал ен д ар н ы й  цикл, осущ ествляем ы й в течение всего 
года; возрастной  цикл, в котором о свящ аю тся  разли чн ы е  пери о
ды ж и зн и  человека; суточный цикл, вклю чаю щ и й различны е 
обряды  по поводу каких-либо  событий, происш едш их в течение 
дня  или ночи; лунный цикл, связан н ы й  с ф икси рованны м и по
ло ж ен и ям и  Л уны . К ром е того, по н аблю ден и ям  Д ж . Б рон м а,  
сущ ествую т и другие обряды , не снизанные с ц и клам и , которые 
проводятся  д л я  восстан овлен ия  душ евного равновесия  в ер у ю щ е
го, наприм ер, в сл у чае  острого социального  кон ф ли кта , н е р а з 
деленной любви, защ иты  личного им ущ ества, у р о ж а я  или б ер е 
менности и т. д.

Д ж .  Б рон м  вы деляет  несколько типов ф ункционеров, или 
специалистов  «по связям »  со сверхъестественны м  миром. По его 
мнению, истинными сп ец и али стам и  явл яю тся  монахи, м о н а х и 
ни, брахм ан ы , которые обосновы ваю т свою магическо-ритуаль- 
ную п рак ти ку  теоретически и символически, но такие  сп ец и ал и 
сты есть не в к аж д о й  деревне. З н ач и т е л ь н а я  часть  м агической  
прак ти ки  осущ ествляется  некоторыми ж и тел ям и  деревни, свой
ство х а р а к т е р а  и внешность которы х утвердили  их авторитет  в 
религиозной практике. К а к  правило , это пож и лы е  люди, спе
ц и али зи рую щ и еся  в тех или иных культовы х о б р яд а х  или изго
товляю щ и е тали см ан ы , травы, напитки и т. д. О д н ако  их соци
альный статус ниже, чем специалистов, в о згл авляю щ и х  к о л л е к 
тивные обряды , на которые п р и гл аш аю тся  «истинные» с п е ц и 
алисты  16.

М ногочисленные этнограф ические, антропологические, соци о
логические, буддрлогические исследован ия  по Таиланду  п од 
т в е р ж д а ю т  наличие  в системе т ай ски х  верований анимист,иче-

93



ского культа , к у л ь т а  богов-покровктелей, астрологического
культа.

Анимистический культ  таи  ск л ад ы в ается  из веры в то, что 
к а ж д а я  1 вещь и лю бое  ж ивое существо имеют своего духа — 
пхи. С ледовательно , человек окруж ен  сонмищ ем духов, которы е 
ж и вут  внутри него и вовне — в домах , в земле, на воде и на н е 
бе. Этих духов м ож но условно (разделить на  д ве  группы: о х р а н 
ные духи и вредоносны е духи. О хранн ы й дух п ок рови тельству 
ет субъ ек там  и о б ъ е к т а м  до тех пор, пока он имеет постоянное 
пристанищ е. Когда строят  дом, деревню, монасты рь, город, то 
с н а ч а л а  сооруж аю т  помещ ение д ля  охранного  духа, а затем  
п р и гл аш аю т  его в это ж и лищ е. Обычно зовут н аи более  у в а ж а е 
мого охранн ого  духа — духа  большого дерева , или  болота, или 
холм а и т. д. (выбор д у х а  зависи т  от традиц ионн ы х п р е д с та в 
лений местного н а с е л е н и я ) .  С его р азр еш ен и я  р а с ш и р я ю т  у ч а 
сток  земли вокруг дом а, меняю т место ж и тел ьства ,  начинаю т 
церемонии, устр аи ваю т  я р м а р к и  н а  территории  м онасты ря  
и т. д. И зо б р а ж е н и я  охранного  д у х а  сельского м онасты ря  часто 
пом ещ аю тся  рядом  с и зображ ен и ем  Будды.

У часток при доме ох р ан яется  духом  п храп хум тьаути .  И се 
годня перед  д ом ам и  таи  м ож но видеть крош ечны е домики , с д е 
л а н н ы е  из бам бука ,  дерева  или ц ем ента ,— это санпхрап хум , 
ж и л и щ е  п храп хум тьаути . В д о м ах  таи  обитает  дух д о м а  — пхи- 
рыан, вроде русского домового, приносящ ий удачу  хозяевам  и 
охраняю щ ий дом от воров и п о ж а р а .  Свой дух  есть у к аж д о го  
рисового поля, у сада , у больш их деревьев, родников, ручьев, 
рек, холмов, ск ал ,  больш их кам н ей  и т. д.

П ри рож дении  р еб ен ка  в него вселяется  охранный дух — 
кхван , который м ож ет  находиться  в р азн ы х  ч астях  тела , но ч а 
ще оби тает  в голове. Д ух-п ок рови тель  кхван приносит человеку 
удачу  и счастье. Н еудачи , болезни и несчастья  подстерегаю т 
того, кто покинут кхваном. Все важ н ей ш и е  возрастны е циклы 
в ж и зни  человека  соп ровож даю тся  многочисленными ц ер ем о 
ниям и и культовы ми обрядам и , посвящ енны м и кхвану.

О хранн ы м  д ухам , которы е покровительствую т социальной 
группе, нуж но о к азы в ать  общ ественное уваж ени е , их следует  
кормить, соверш ать  д л я  них определенны е р и ту ал ь н ы е  д ей ст 
вия, сп р аш и в ать  р азр еш ен и я  н а  любое значительное  действие, 
находящ ееся  в сфере их влияния. С ледовательно , анимистиче- »
ские верования  н ап р авл ен ы  на сохранение устойчивости вн еш 
них форм поведения, а анимистические ри ту ал ьн ы е  церемонии 
внуш аю т лю дям , что необходи м о  соблю дать  традиц ии  и обычаи, л
не н ар у ш ать  устан овлен ны е норм ы  поведения, иначе охранны е 
духи  покинут свои ж и л и щ а  и тогда человека  постигнут бедст 
вия.

Д у х а ,  не им ею щ его постоянного  м еста , невозм ож но о б н а р у 
ж и ть  и умилостивить. Он м ож ет  стать  причиной тяж ел о го  з а б о 
л е в а н и я  и д а ж е  смерти человека, вы звать  п о ж ар ,  погубить у р о 
ж ай , внуш ить недобры е мысли, толкнуть  на преступление. И з
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а н а л и з а  л и тер ату р ы  о д ухах  мож но сделать  вывод, что все б р о 
д ячи е  духи, которы е в. больш инстве своем злы и опасны, п ояв 
л яю тся  в р езу л ьтате  наруш ения  обы чаев и несоблю дения ри ту 
альны х действий (наприм ер, если человек срубит старое д е р е 
во, вспаш ет  поле, построит дом, убьет ж ивотное, захорони т  
умерш его , не совершив при этом предписан ны х р и ту а л ь н ы х  
действий, то дух  покидает  свое уб еж и щ е  и стан овится  б р о д я 
чим) .

О тсю да и представлен и я  таи о том, что н аруш ения  пред 
писанных норм поведения увеличиваю т число вредоносны х д у 
хов. У таи существую т многочисленные истории о непонятных 
или у ж асн ы х  происш ествиях, связан н ы х  с духами. Р а с с к а зы  о 
д у х ах  мож но у сл ы ш ать  ч ащ е всего в городах, так  к а к  крестьяне  
не л ю б я т  р а с с к а зы в а т ь  подобные истории. Слово «пхи» д ля  них 
табу. Смы сл этого табу  в том, чтобы не п р и влек ать  вни м ан ия 
пхи, н а зы в а я  его по имени.

К ак  и в других культах , в тайском  ани ми зм е есть свои 
ф ункционеры. Н аи б о л ее  у в а ж а е м ы е  члены деревен ской  общины, 
обычно грам отны е, вы ступаю т нередко хр ан и тел ям и  традиц ий  и 
обычаев, следят  за  п р ави льн ы м  отнош ением к охранн ы м  духам. 
Они орган и зую т  традиц ионн ы е обряды  и церемонии, со дер ж ан и е  
и ф орм а которы х в той или иной степени известны всем членам  
социальной группы. Р о л ь  таких  функционеров  в ко ллекти ве  
весьма зн ачительна , т ак  к ак  они способствую т ф орм и рован и ю  
коллективного  сознания.

С ущ ествует  и д р у гая  группа ф ункционеров, « сп ец и ал и зи р у 
ющ ихся» на бродячих духах . И х  искусство носит эзотерический 
х а р а кте р  и п еред ается  чащ е всего по наследству  или  в п роц ес
се соци альн ого  обучения. К этой группе относятся  вр ач евател и ,  
колдуны, ш ам ан ы , медиумы, закли н атели . Считается , что эти 
ф ункционеры  могут общ аться  со злы м и духами, з а го в а р и в а т ь  и 
изгонять их. В отличие от первой группы сп ец и али сты  по б р о 
дячим духам  имею т низкий статус  и не явл яю тся  связую щ им  
социальны м  звеном, так  как  их тайное и недоступное искусство 
вы зы вает  страх  у о к р у ж а ю щ и х  и расц ен и вается  к а к  а с о ц и а л ь 
ное поведение, что в какой-то степени п р оти воп оставляет  их 
коллективу .

К ульт  богов-покровителей у таи, л а о  и кхмеров вкл ю чает  
к ак  ведийских, так  и местных богов, которые именую тся з а щ и т 
никам и  веры, страны , нации, города, деревни, рода и т. д . Б о л ь 
шинство этих богов помимо' своего ф иксированного  м естоп оло
ж ен и я  на небесах  способно воп лощ аться  в р азл и ч н ы е  предметы  
и явления. Воздействие на богов и о бож ествленн ы е через них 
п редм еты  и явления  осущ ествляется  несколькими способами: с 
помощ ью  речи (восхваление о бъекта  через ритуал  ж ер т в о п р и 
н ош ен и я);  с помощ ью  магического дей стви я, соверш аем ого  н ад  
объектом; прям ы м  воздействием  ам улетом , закл и н ан и ем , п о д р а 
ж ател ьн о й  м агией и т. д. К ак  п рави ло , связь  с богами осуще-' 
с твляется  б р ах м а н ам и  и буддийским и монахами.

95



Роль буддизма 
в общей системе религиозных представлений 
(иллюзорно-компенсирующая функция буддизма)

В преды дущ ем  р азд ел е  мы специально  не з а т р а ги в а л и  в о 
проса  о роли буддизма в народны х верованиях. Многие, если не 
больш инство  этнограф ов, в том числе Н. Г. К расн о д ем бская ,  
р а ссм атр и в аю т  буддизм как  один, хотя и наи более  важ ны й, из 
культов. О днако , на наш  взгляд, все религиозны е культы  любой 
из р а с см атр и в аем ы х  нами стран следует  изучать  к а к  единый 
буддийский культ, и такой  точки зрения п ри дер ж и вается  б о л ь 
шинство буддологов и социологов. П оскольк у  буддизм  су щ ест
вует сотни лет  в Ш р и -Л ан к е ,  Бирм е, Т аи лан д е ,  Л аосе ,  К а м п у 
чии в качестве  господствую щ ей религии, то 'весь нац иональны й 
культ, от сам ы х  прим итивны х верований до с а к р а л и за ц и и  в л а 
сти, приобрел  единую буддийскую  о кр аску  и 'по форме, и по с о 
д ерж анию .

Б уд д и зм  — это в первую  очередь детал ьн о  р а з р а б о т а н н а я  
система религиозного мировоззрения , к а р к а с  которого-— это 
косм ологическая  'картина бытия. В этой системе у к а за н о  м есто
пребы вание  адских существ, ж ивотны х, насекомых, птиц, рыб, 
духов, {демонов, людей, богов к а к  реального , т а к  и иллю зорного  
миров, будд, определены  их ф ункц ии  и хар актер  действии, д е 
тальн о  обоснованы  переходы с одного уровня  на другой уровень 
сущ ествования. С п ом ощ ью  космологии си стем атизированы  все 
тексты  палийского канона и экзегетика  к нему, осущ ествлена 
к ласси ф и к ац и я  полож ен ий о морали, м едитации, просветлении, 
о совершении достойных и (недостойных поступков, ф и л о со ф 
ских, психологических, социальны х, политических концепций 
и т .  д. Б уд д и зм  мож но п р едстави ть  в виде м атри цы  -— слож ной 
системы задан н ой  ко н ф и гу р ац и и  и с множ еством  ячеек, в ы р а 
ж ен ны х  в символах , которая  как  бы н а к л а д ы в а е тс я  на местные 
традиции, религии и 'верования, п р и д а в а я  последним будди й 
скую окраску . П ри  Н алож ении такой  м атрицы  на местные р е л и 
гии и верования  боги последних о б ретаю т  свое место н буддий
ской системе и в соответствии со своими /функциями, однако  в 
иерархической  системе 'буддийской косм ологии лю бы е боги, в 
том числе творцы м ира  Бог-отец, А ллах , Б р а х м а ,  ок азы ваю тся  
ниж е будд, следовательно, зан и м аю т  подчиненное полож ение.

Б у д д и й ск ая  кар ти н а  бытия о бъясн яется  монахам и, 'которые 
вы страи ваю т  эту картин у  по  свящ енны м текстам . Если монахов 
нет, то нет и буддизм а, поскольку верую щ ие н а ч и н а ю т  о б ъ я с 
нять  роль и функции овоих богов согласно традиц ионн ы м , н а ш е  
всего м ифологическим представлени ям . В связи с этим рел и ги 
озный культ в буддизме имеет неустойчивый хар ак тер :  там , где 
имеется сангха , он упорядочен и имеет буддийское с о д ер ж ан и е ,  
в отсутствие общины этот культ  при обретает  овои архаические  
добуддийские  черты (ш ам ан и зм , анимизм , культ  натов  и т. д.). 
И наче  говоря, религиозны й культ  п р ед став л яет  собой м озаику
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р азли ч н ы х  верований и поверий, временно объединенны х еди 
ной буддийской кар ти н о й  бытия.

И менно через буддийскую  систему представлени й  хорош о 
п ро см атр и вается  со ц и альн ая  роль этой религии, ее ин тегрирую 
щ ая ,  и ллю зорно-ком п ен сирую щ ая , ко м м у н и кати вн ая  и другие 
ф ункции, и т а к ж е  отчетливо видны р а зл и ч и я  'между социальной 
ролью  буддизм а в к аж д о й  отдельной стране. П р е ж д е  всего о с 
тановим ся  на общ их структуроф орм и рую щ их  при нци пах  этой 
системы. К таким  общ и м  принципам , х ар актер н ы м  для  тхерава-  
ды в целом, относятся  в первую очередь п р ед став л ен и я  о беско
нечном процессе перерож дени й , к ар м е  и р ел и ги озн ы х  заслугах ,  
ибо эти представлен и я  и ф орм ирую т то т  устойчивы й м и р о в о з
зренческий и психологический комплекс, который составляет  
ж и зненн ую  силу  буддизм а как  религии.

В тх ер ав ад е  отнош ение к кар м е  иное, чем в м ахаян е , п о 
скольку  карм ический  процесс р ассм атр и в ается  в ней по а н а л о 
гии с ж и знью  принца  Г ау там ы  и его учеников, которые, д а ж е  
постигнув просветление и войдя в состояние нирваны, исп ы ты 
вали влияние карм ы  до  последних мгновений своей ж и зни  
(Б у д д а  отравился , М о гга л л а н а  был избит до полусмерти р а з 
бойникам и и т. д . ) .  П оэтом у в религиозной идеологии соврем ен 
ной тх ер ав ад ы  д а ж е  не стави тся  вопрос о д остиж ении  нирваны, 
речь идет только о м етодах  и способах  улучш ения карм ы . П о н я 
тие «кар м а»  толкуется  чрезвычайно ш ироко: сущ ествую т теории 
карм ы  Вселенной, Зем ли , государства ,  нации, рода, семьи, г р у п 
повой, индивидуальной , космической карм ы . 'Кармой нередко 
объясн яю тся  и о п р авд ы ваю тся  многие поступки человека, соци
альные, экономические и  политические перемены, м е ж д у н а р о д 
ная  нап ряж ен н ость ,  военные у д ач и  и  неудачи , а в а р и и  и к а т а с т 
рофы, стихийные бедствия и ж и зненн ы й путь человека, короче 
говоря, любое событие ув язы в ается  буддистами  с карм и чески м  
процессом.

П р едставл ен и я  о карм е, п ер ер о ж д ен и ях  и религиозны х з а 
слугах  не только связан ы  др у г  с другом , но они к а к  бы п е р е 
плетены, н ер азд ел и м ы  в сознании верующ его, и  не только в со 
знании, но и в учении буддизм а. М и р о во ззр ен ческ ая  сущность 
этих представлени й  зак л ю ч ается  в том, что буддист р а с с м ат р и 
вает  все текущ ие собы тия и о кр у ж а ю щ у ю  его действительность  
к а к  следствие непрерывного процесса р азвития , определяем ого  
карм ой . П од  углом религиозного  м и ровоззрен ия  общ ество  и 
п р авоп оряд ок  в нем предстаю т  ка к  определен ны й карм ой  н р а в 
ственный ко н глом ерат  отношений, в котором иерархи я  отнош е
ний п ред оп ред елен а  карм ой , и  в то ж е  врем я эта  иерархи я  не 
воспри ним ается  ка к  стаби льн ая ,  ибо таи н ствен н ая  и н еп р ед ска 
зу е м а я  в своем проявлении  к а р м а  м ож ет  вознести уни ж енн ого  
или бедного человека и ж естоко  н а к а з а т ь  богатого. И м енно 
учение буддизм а п р е д л а га е т  средство воздействия  на  карм у , к о 
то р ая  я в л яется  центральной концепцией т х ер ав ад ы  и не только  
объедин яет  все религиозны е культы  в единую систему, но и
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об ъ ясн яет  и регулирует  х ар ак тер  отношений в обществе. И м е н 
но в этом смы сле мы говорим об и л лю зорн о-ком п ен си рую щ ек  
ф ункции буддизма.

Идеология религиозных заслуг

Концепции религиозной заслуги  (пуньня) явл яется  одной из; 
наи более  р а н н и х  и сам ы х  слож н ы х  попыток осм ы слен и я  учения 
Будды. Д е л о  в том, что эта  концепция о б ъ ясн яет  механизм  
ф орм и рован и я  кар м ы  человека и тем сам ы м  явл яется  основным 
свизую щ им звеном м е ж д у  теорией и п ракти кой  буддизма. В 
концепции заслуг  все учение будди зм а  к а к  бы поляризуется ;  с 
одной стороны, добродетельн ы е  поступки, слова и мысли, веду 
щие к улучш ению  карм ы , с другой — неблаговидны е, у х у д ш а ю 
щие карм у . Э та  концепция к о см ологи ческая  по своей структуре , 
ибо вклю чает  все три сф еры  сущ ествования: к ам а ,  р уп а ,  арупа. 
В аж н ей ш и м и  ее ком понентам и явл яю тся  три драгоценности: 
Б у д д а  — Д х а р м а  — С ангха. С оставны м и ч астям и  этой кон цеп
ции явл яю тся ,  по сущ еству, все основные полож ен ия  буддизм а: 
три хар актер и сти ки  бытия (аничча — д уккха  — а н а т т а ) ,  «Закон  
зависимого  сущ ествования», учение о скан дхах , полож ен и я  о  
м орали  (си л а ) ,  медитации (с а м а д х и ) ,  м удрости (п р а д ж н я )  
и др. Ввиду слож ности  и необозримости этой концепции, мы 
о стан овим ся  ли ш ь  на некоторы х ее ф ункциях, имею щ их непос
редственное отнош ение к современной тх ер авад е ,  и рассм отрим  
процесс нак опления  религиозны х заслуг; хар актер  воздействия 
добродетельн ы х  и неблагови дн ы х поступков человека  на карм у  
других существ; мы т а к ж е  попы таем ся  выяснить, каки м  образом  
эта  концепция соединяет  различны е нац иональны е  культы  в 
единый буддийский культ  и, наконец, ка к  через эту концепцию 
п р о см атр и вается  специ ф и ка  сингальского, бирманского  и т а й 
ского буддизма.

I. Х ар актер и сти к а  заслуги.
В словаре  буддийских терминов и доктрин  слово «пуныня»- 

переводится  к а к  « заслуга»  и определяется  как  общ епринятый 
термин благого действия, воздействую щ его на ф орм ирование  
хорошей карм ы . А нтонимами этого термина явл яю тся  апуньня 
(дурны е поступки) и пап а  (зл о ) ,  ф орм ирую щ ие плохую карму. 
В концепцию  заслуги  вклю чены такие  понятия, к а к  «благие  п о 
токи» (пун вня-дхара)  и «дурные потоки» (а п у н ь н я -д х а р а ) , «по
л е  благой заслуги»  (пуньня к к е т т а ) ,  «источники заслугю> 
(пуны ня-кирия-ваттху), «передача  заслуги»  (п а т т и -д а н а ) , « з а 
слуги, ф орм ирую щ ие хорош ую кар м у  чувственного м ира»  (пунь
ня б х и с а н к х а р а ) , «заслуги , присущ ие с ф ер а м  чувственного, и л 
л ю зорн ого  и чистого сознан ия»  и  други е  понятия. О том, что эти 
понятия, связан н ы е  с заслугой , восходят  к п ервон ачальн ы м  и с 
токам  учения, сви д етельствует  их  вклю ченность в мнемонику, 
посредством которой о су щ ествл ялась  изустная  п ередача  учения 
Будды.
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II. Н ако п лен и е  з ас лупи.
С ангха  н азы в ается  в буддизм е «несравнен ны м  полем з а с л у 

ги в этом мире». Т акое  у тверж ден и е  обосновы вается  двумя ос
новными кан он и чески м и  (т. е. не п о д л е ж а щ и м и  сомнению) по 
л о ж ен и я м и . Во-первых, сангха  бы ла  основана  сам им  Буддой, ее 
члены 'слуш али поучения из  уст .самого 'Будды и тр ади ц и и  «сл у 
ш авш и х  самого  учителя»  с тех пор с о х р ан яю тся  в буддийской 
общине. Во-вторых, члены сангхи н ак ап л и в аю т  заслуги  с п о 
мощ ью  медитации. В канонических текстах , к а к  известно, опи
с ы в аю тся  ш есть стадий н акопления  заслуг  через м едитацию  
( а н у с с а т и ) .

1. В оспоминание о постоянном, незримом присутствии в 
сангхе  Б удды  (символы Б у д д ы );

2. В оспоминание об учении Б уд д ы  (символы Д х а м м ы ) ;
3. Воспом инание о праведном  о б р азе  ж изни  членов  сангхи, 

о восьми великих учен иках  Будды , к о торы е  вы полняли  свои 
функции попарно, т. е. 4 п ары  или 8 индивидуальностей. П о п а р 
но они вспом инаю тся  по той причине, что один р е а л и зо в а л  путь 
к просветлению , другой — плоды просветления. В процессе м е
дитац и и  ны неш няя  сангха о то ж д ествл яется  ,с ее- и деалом  и 
п р е д с та в л я е тс я  «достойной подношений, радуш и я , подарков , п о 
читан ия  подняты ми н а д  головой ладо н ям и , ибо таки е  действия  
п ри носят  заслуги»;

4. В оспом и нание  о несокруш имости морального  обли ка  ч л е 
на сангхи;

5. В оспоминание о радости, которую приносит просветление;
6. К он ц ен трац и я  на богах, бож ествах , н еб есн ы х  сущ ествах  и 

перенесение их достоинств в личность м еди татора .
С ледовательно , в учении тх ер ав ад ы  четко обозначен о  б л а 

гое поле, т. е. сангха, п о п адая  в которое верую щ ий начинает  
непреры вно улучш ать  свою карм у. П уть в сангху обусловлен  
четы рьм я «потоками»: д ар ен и ем  тоги (ч и в а р а ) ,  поднош ением 
пищи, обеспечением ж и льем  и п р едоставлени ем  м еди кам ентов  
член ам  сангхи. В суттах  и ко м м ен тар и ях  к ним четко р а с п и с а 
ны основные благие  поступки (десять благих  д ел ) ,  которые 
д о л ж н ы  соверш ать  монах и мирянин.

1. П однош ение (д ан а ) .  Это действие обосн овы вается  с л е 
дую щ им  образом . О б л а д а н и е  чем-либо п о р о ж д ает  эгоцентризм  
и неудовлетворенность, с ростом 'благосостояния увели чи вается  
эгоцентризм  и неудовлетворенность. Ч еловек  ж е, д елаю щ и й 
поднош ение или соверш аю щ ий дарен ие , п о казы вает ,  согласно 
учению, что он заин тересован  в благосостоянии других и готов 
поделиться  частью  своей собственности, тем сам ы м  дем о н стр и 
руя  свое знание о сущности истинного' благосостояния . С л о ж 
ный ритуал  получения заслуги  П одразум евает  знан ие  вещей и 
продуктов, п о д л еж ащ и х  дарению , знание ц ер ем о н и ала  вруч е
ния даров , а т а к ж е  лиц, которым следует  д ар и ть  и т. д. Д а р е н и 
ем считается  т а к ж е  чтение вслух  буддийской проповеди, об у че
ние детей т р ад и ц и я м , обы чаям , буддизму и т. д. Если у челове-
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ка  нет ничего, то он д ар и т  о к р у ж аю щ и м  свое д р у ж ел ю б и е  и 
б л аго ж е  л а т ел ь н о с т ь .

2. В ы сокон равственн ое  поведение (си л а ) .  П од  этим п о д р а 
зум евается  'соблюдение еж ед н евн ы х  заповедей. Согласно бу д 
д изм у , прош лое уходит подобно сну  и с о ж а л е т ь  о прош едш ем  
просто глупо; будущ ее подобно м и р а ж у  и ориен ти роваться  на 
него т а к ж е  глупо; ‘надо ж и ть  сегодняш ним днем, но д о б р о д е 
тельно — в этом в ы сш ая  мудрость. Д о б р о д е тел ь н а я  ж и зн ь  — 
о р иен таци я  на мудрость, а не  на невеж ество , на д р у ж ел ю б и е  и 
сострад ан и е  к другим, а не на враж дебн ость .

3. Р а зм ы ш л е н и я  и созерцани е  (б х а в а н а ) .  С ледует  в ы р а б а 
ты вать  в себе спокойствие и невозм утим ость, а затем  у ж е  з а н и 
м аться  сам о ан ал и зо м  и самоусоверш енствованием .

4. П очитан ие  или у важ ен и е  других (ап ач и ти ) .  Н ад о  быть 
гибким и легко п р и сп осабли ваться  к лю бы м  условиям , п о д а в 
л я ть  в себе гордость и р азд р аж и тел ьн о сть .  С кромность  — в е л и 
чайш ее достоинство, самодовольство  — величай ш ее  несчастье. 
Все отнош ения д о лж н ы  строиться  на  почитании: дети у в а ж а ю т  
взрослых, особенно родителей  и родственников, м ладш ий по 
статусу  у в а ж а е т  старш его , н арод  у в а ж а е т  короля. В се  у в а ж а ю т  
биккху, салю туя  ему и о д ар и в а я  его, послуш ник почитает  
биккху, все почитаю т п атр и а р х а ,  все, вместе с королем  и п а т р и 
архом , почитаю т Б удду  к а к  величайш его  учителя.

5. В заим оп ом ощ ь (вей явач ч а) .  Н еобходим о помнить об 
удобстве  других, пом огая  им по мере возмож ности .

6. П ер е д а ч а  заслуги  (п а т т а н у п п а д а н а ) . С м ы сл этого д ей ст 
вия объясн яется  в буддийской философии следую щ им  об р азо м . 
П о сл ед о в ател ь  Б удды  стрем и тся  и збави ться  от эго ц ен тр и зм а ,  
порож денного  о б л ад ан и ем  чем-либо, следовательно , и п о л у ч ае 
мые им заслуги  он восприним ает  как  п р и н а д л е ж ащ и е  не ему 
одному, а всем ж и вы м  сущ ествам  Вселенной. В социальной 
п р ак ти ке  эта  ф илософ ск ая  идея  реали зуется  конкретны м и риту
альны м и действиями. З асл у ги ,  получаем ы е верую щ ими в р е 
зультате  выполнения п редписан ны х н равственны х  установок, 
обрядов , церемоний и ритуалов , и д ар у е м ы е 1 ему за  его усердие 
и веру, не только у л у чш аю т  кар м у  верую щ его, но и составляю т 
его основное богатство, которым он вправе  поделиться  с д р у ги 
ми. Н а  п р ак ти ке  верую щ ий «переводит» (передает)  свои з а с л у 
ги только тем, кому он о б язан  или от кого он зависит, т. е. ро 
ди телям , родственн икам , патрону, сверхъестественны м сущ ест
вам  б ли ж ай ш и х  уровней  сущ ествования: д у х ам  и дем онам , а 
т а к ж е  б огам -охрани телям  и 33 богам ц арства  И н дры  ( С а к к а ) .  
Н ап р и м ер ,  «перевод» заслуги  богам со п р о во ж дается  ф ормулой: 
« С ущ ества , п р о ж и ваю щ и е  в пространстве  и на З ем л е ,  могучие 
Д евы  и Н аги, не отвергай те  моей заслуги. Д а  п р о д о л ж а т  они 
з а щ и щ а т ь  мою религию». В этой ф орм уле  слово «религия» (са- 
с а н а )  м о ж е т  быть зам ен ен о  словам и  «учение» (д есан а) ,  либо 
«моих учителей» (ми гуру) ,  либо «меня и других» (м анг  па- 
ранг) и т. д. Д у х а м  и д ем он ам  засл у га  «переводится»  д л я  улуч-
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ш ения их карм ы , т. е. верую щ ий ка к  бы ней трализует  их в р е д о 
носность и дает  им возм ож н ость  возродиться  в мире людей.

7. Р ад о сть  от получения и накоп лен и я  засл у г  другим и (аб- 
б х а н у м о д а н а ) . Верую щ ий обязан  дем он стри ровать  свою радость  
при совершении благих  дел другим  человеком  возгласом  «С ад -  
ху!» (хорошо, зам е ч а те л ь н о ) .  Т а к а я  дем о н стр ац и я  радости п р и 
носит заслугу  и ему.

8. Р асп р о стр ан ен и е  и п р о п аган д а  учения Б удды  (д е с а н а м а я )  
приносит сразу  м нож ество  заслуг  «пропагандисту» . Этим д о л ж 
ны зан и м аться  не только монахи, но и миряне.

9. С луш ан ие  любого полож ен ия учения (с а в а н а -м а я )  тож е 
приносит заслугу.

10. С трем лен ие  исп рави ть  за б л у ж д е н и я  других  (диттхи дж у- 
к а м м а ) .  Это полож ение явл яется  одним из 'важ нейш их к о м п о 
нентов современной буддийской идеологии. О ртодоксальн ы й 
буддизм  вы деляет  дв!а основных типа заб лу ж ден и й :  веру в с у 
щ ествование  души и м атери али сти чески й  взгл яд  на природу ч е 
ловека . П ервое  заб лу ж ден и е ,  согласно будди зм у , п о р о ж д а е т  
веру в загробн ое  сущ ествование, второе за б л у ж д е н и е  состоит в 
том, что человек д ум ает , будто см ерть ун и что ж ает  ф изические 
и д уховны е свойства индивидуума, п р е в р а щ а я  их  в ничто. К р о 
ме того, з а б л у ж д е н и я  ведут к ф атал и зм у ,  отри ц аю щ ем у  п ри чи н
ность явлений; к утверж ден ию  бесполезности поступков, т. е. к 
отрицанию  кармического  последствия от  добры х и з л о н а м е р е н 
ных действий; к нигилизму — отрицан ию  истинности учения 
Будды. В свою очередь, эти заб л у ж д ен и я  соп ровож даю тся  д е 
сятью злонам еренны м и 'поступками, ухудш аю щ им и кар м у  ч ел о 
века. П оэтом у истинный буддист  об язан  пы таться  рассеять  эти 
заб л у ж д ен и я ,  объяснить  за б л у ж д а ю щ е м у с я ,  что его н еуд овлет 
воренность, подозрительность и беспокойство являю тся  'резуль
татом  собственной глупости, непонимания, что зло в нем сам ом , 
а не во внешних обстоятельствах .

III. М ировоззрен ческ ая  функция заслуги.
В цепи причинно-следственны х отношений во зр о ж д ен и е—  

к а р м а — засл у га  именно последняя  является  активны м  агентом , 
определяю щ и м  состояние всех сфер сущ ествования. Н ед ар о м  
ж е такие  в а ж н ей ш и е  тр а к та ты  тх ер авад ы , к а к  « В и м утти м агга»  
и «В исуддхим агга» , считаю щ иеся буддийскими эн ц и к л о п ед и я 
ми, описываю т путь к просветлению  через м еханизм  р еал и зац и и  
заслуг  (под м еханизм ом  имеется в виду п р о х о ж ден и е  по вось
меричному пути).  Б л а г о д а р я  концепции заслуг  уровень су щ ест
вовани я  человека становится  ц ен тральн ы м  в систем е буддийско
го м ироздания , а сам  человек в озвы ш ается  над  сверхъестест
венным миром. Вероятно,, поэтому многие монахи не и сп ы ты в а
ют стр ах а  перед сверхъестественны м.
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Роль буддизма
в системе общественных отношений
( интегративная функция концепции заслуг)

Все учение б уддизм а к ак  бы группируется  по м атр и ц ам , 
структура  которых определяется  мнемотехникой. Д л я  удобства  
мы будем им еновать  такие м атри цы  или мнемонические систе
мы моделями. Сущ ествую т косм ологическая  (м и ровоззрен че
ск ая )  модель 'буддизма, н равствен н ая  модель поведения, м о 
дель  получения, накопления  и передачи  заслуг, модель м е д и та 
ции, модель добродетели , модель долга  и обязан ностей  п р а в и 
теля, модель взаим оотнош ений монах — мирянин и многие д р у 
гие. К ак  правило, такие  модели описываю тся в экзегетических 
тр а к т а та х ,  создан ны х на базе  канонических текстов, а некото 
рые тексты м ож но р а с с м атр и в а ть  к а к  м одели-м атрицы , н а п р и 
мер тексты  «Ангуттара-ни'каи».

В процессе  стан овлен ия  буддизм а такие  модели как  бы н а 
к л ад ы в аю тся  на религиозно-культурны е традиц ии  конкретной 
нации, национальности , племени, р о д а ,  и в р езультате  н а л о ж е 
ния таки х  моделей на конкретное поле религиозны х 'верований, 
культурны х тради ц и й  и общ ественны х отношений буддизм о б р е 
та ет  свою культовую  и мировоззрен ческую  специфику. Вместе 
с тем, н есм отря  н а  стран оведческую  специфику буддизм а, н а л и 
чие м нож ества  доктр и н ал ьн ы х  вероучений и их сектантских  в а 
риантов, буддизм  в целом (в том числе м а х а ян а  и т х е р ав а д а )  
предстает  как  еди ная  м ировоззрен ческая  си стем а  через ко см о 
логическую  карти н у  бытия. Л ю бой  ф рагм ен т  этой косм ологиче
ской картин ы  бытия объясн яется  с позиций учения Будды , не 
прелож н ой  аргум ентац ией  в котором  считаю тся лиш ь в ы с к а зы 
вани я  Б удды  и его учеников, заф и кси р о ван н ы е  в канонических 
текстах  и при н и м аем ы е1 на веру.

Вера (сад  л ха) считается  основным ф актором  на пути к п р о 
светлению , нирване, ибо, согласн о  учению, саддха  п о р о ж д ает  
энергию (ви р и я) ,  энергия ведет к пониманию  цели (сатти) ,  по
н и м а н и е — к концентрации мысли (сам н д хи ) ,  кон ц ен трац и я  
мысли — к  прозрению  и м удрости (п ан ь н я ) .  В ера  (саддха)  с т а 
новится высшей и несокруш имой ценностью, когда она у т в е р ж 
дается  на почитании трех драгоценностей  и благородного  вось
меричного пути (Арья М а г г а ) .  Только при н аличии  веры в ее 
высшем значении ' ( а в е т ч а п п а с а д а ) , учит буддизм, верующ ий, 
соверш ая д обры е дела  по отнош ению  к сангхе и вы полняя  
предписанны е обряды , ритуалы , связан н ы е  с поклонением  сим 
волам  Б удды  и его учения, получает  религиозны е заслуги.

П ри рассмотрении обрядовой  п рак ти ки  буддизм а через 
призм у космологической картин ы  бытия стан о ви тся  ясным, что 
буддист восприним ает  все компоненты культовой  п р ак ти к и , 
вклю чаю щ ей  демонический культ, культ богов-покровителей, 
обряды  жизненного  ци кла , к ал ен д ар н ы е  обряды  и церемонии, 
как  единую Культовую систему. Д л я  верую щ его все о б ряд ы  и
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церемонии, независимо от х а р а к т е р а  их происхож дения , о к а зь ь  
ваю тся  в заи м освязан н ы м и , так  к а к  он пон им ает  или при ним ает  
на  веру в заим ообусловлен ность  карм ы  всех ж и вы х  существ в 
доступном ему мироздании. Главное  д л я  него, как  учит  буд
дизм , возм ож н ость  воздействия на эту кар м у  своими р и т у а л ь 
ными действиям и и образом  ж изни, в котором цен тральное  м е 
сто отводится  буддийской общ ине — постоянном у источнику з а 
слуг и охранительной магии. Верую щ ий м атери альн о  п о д д ер 
ж и в а ет  сангху, сангха  з а щ и щ ае т  его от вредоносных сил 
сверхъестественного  мира. Б уддийский культ  д ом и нирует  н ад  
другим и культам и , поскольку  Б у д д а  считается  наиболее  м огу
щ ественным покровителем  человека  и повелителем  всех б о ж е 
ственных существ вселенной. Н е м а л о в а ж н ы й  ф а к т  и то, что 
буддийский культ  п р ед ставл яется  верую щ ем у не только с п р а 
ведливы м, но и менее м атер и альн о  обрем ен ительн ы м , чем до- 
буддийские культы.

О бщ ественны е отнош ения т а к ж е  объясн яю тся  и регу л и р у ю т
ся через  буддийские м одели-м атрицы , касаю щ и еся  поведения 
верующ их. В ы ск азы ван и я  о м и р ян ах  имею тся в р а зд ел а х  
«С ам ы отта-н и каи » ,  «Д игха-никаи» , «А нгуттара-никаи» , в д ж а-  
таках ,  в « Д х а м м а п а д е » ,  «А ватам сакасу тр е» ,  « М ах ап ар и н и б ба-  
на-сутре», «М ахам ай я-сутре»  и д руги х  тек стах  северной и ю ж 
ной традиций буддизм а. Одно из наиболее полных излож ений  
концепций поведения д о м о в л ад ель ц а -м и р ян и н а  содерж ится  в- 
«С и гал о вада-су тр е»  из «Д игха-никаи». Х арактерн о , что все б у д 
дийские концепции из канонических текстов могут быть и з о б р а 
ж ены  в виде геом етрических фигур — та к ,  м атер и ал  «О игалова-  
да-сутры » о рганизован  в форме куба — сим вола дома.

В предисловии к сутре р ас с к а зы в а е т ся  о богатом бездел ьн и 
ке С игале, который не сл у ш ал ся  родителей , л ен и л ся  ходить на 
проповеди Будды, находивш егося  в то время в Р а д ж гр и х е .  П е 
р ед  смертью отец  попросил сына встать  рано  утром  и совер 
шить поклонения на шесть сторон света. С и гал а  об ещ ал  вы п о л 
нить просьбу отца, хотя и не знал , ка к  это сделать . Р ан н и м  у т 
ром Б у д д а ,  ка к  обычно обозревавш ий , что д ел ается  в мире„ 
увидел  С игалу  и решил помочь ему. Он подош ел к юноше и 
прочитал  ему проповедь об обязан н о стях  д о м о в л ад ель ц а .

К а к  с к а з а л  Б у д д а ,  д о м о в л а д е л е ц  д олж ен  избегать  4 плохих  
деяний, 4 путей соверш ения греховны х поступков, а т а к ж е  
6 причин, ведущ их к потере богатства. Если он будет сторо
ниться этих 14 зол, з а щ и щ ат ь  6 н ап равлени й , то достигнет у с 
пеха в обоих мирах, т. е. после разр у ш ен и я  физического тела  
такой  д о м о в л а д е л е ц  возродится  на небесах.

4 плохих д еян и я  — это убийство, воровство, прелю бодеяние, 
ло ж ь ;  4 пути соверш ения греха — это плохие ж ел а н и я ,  н ен а 
висть, страх , невеж ество . Эти пути ведут к потере хорош ей р е 
путации.

6 причин, ведущ их к потере богатства ,— это пьянство, п р а з 
дное ш атан и е  по улицам , посещ ение зрелищ , азар тн ы е  игры,

103



плохие друзья , лень. П ьянство  ведет к потере богатства  у ж е  в 
этой ж изни, к ссорам , болезням , к подры ву реп утации , к бес
стыдству , к слабоумию . П р азд н о е  ш атан и е  по улицам  п о д вер 
гает  опасности ж и зн ь  самого  д ом овлад ель ц а ,  его ж ены  и детей, 
его богатство в ы зы в ает  подозрение у соседей, служ и т  поводом 
д ля  сплетен, таит  м нож ество  неприятностей. П р и с т р а с ти е  к 
зр е л и щ а м  п о р о ж дает  постоянные мысли О' том, где танцую т? 
Где поют? Где играет м у зы ка?  Где бьют в б ар аб ан ы ?  А зартны е 
игры ведут к появлению  врагов  у победителя, к сож ален и ю  о 
проигры ш е, к потере богатства  в этой жизни , к недоверию, к 
презрен ию  со стороны друзей  и знаком ы х, к тому, что у в а ж а ю 
щ ие себя родители  не отдадут  свою дочь з а м у ж  за игрока. 
П л о х и е  д р у зья  — это те, кто ж а ж д е т  женщ ин, играет  в кости, 
пьет вино, мош енничает. Л ени вы й всегда ищ ет повода ничего 
не делать ,  ем у  то холодно, то слиш ком ж а р к о ,  то слиш ком 
поздно, то слиш ком рано, то он голоден, то он объелся. И г р а  в 
кости, ж а ж д а  ж ен щ и н и вина, танцы  и пение, привы чка 'спать 
днем, дурное  поведение на улице, плохие ком паньоны  — эти 
шесть причин р а зр у ш аю т  человека, его семью, его счастье.

Д а л е е  Б у д д а  объясн яет , кто д л я  д о м о в л ад ел ь ц а  враг, скр ы 
ваю щ ий ся  под личиной друга . Это — тот, кто не  в о зв р ащ ает  
д олга , кто не д ер ж и т  своего слова, это льстец  и мот. Это — 
тот, кто только берет, кто д а е т  мало , а требует  много; кто д е 
л а е т  свою работу  из-за  страха ;  кто вы би рает  друзей  ради  л и ч 
ной выгоды. Это — тот, кто говорит о своих п рош лы х или бу ду 
щ их хорош их н ам ерени ях ; кто склонен к добропорядочн ы м , но 
бесполезны м  р а зго в о р а м ;  когда н у ж н а  помощь, остается  в сто
роне. Это — тот, кто п озволяет  другу  соверш ать  дурные поступ
ки; не за м е ч а е т  хорош их поступков друга ;  хвалит  др у га  в его 
присутствии, и порицает  в его отсутствие. Это— тот, кто п р а з д 
но ш атается  с вам и по улице; кто ходит с в а м и  на зр ел и щ а;  кто 
с о с та в л я е т  вам  ком панию  в а зар тн ы х  играх.

З а т е м  Б у д д а  говорит о том, кто есть н асто ящ и й  друг. Это — 
тот, кто- искренне п ер еж и вает  за своего т о в ар и щ а , пом огает  
ему, з ащ и щ ает ,  с л у ж и т  опорой в тя ж е л ы е  минуты ж изни, у д е р 
ж и в а ет  от дурны х поступков. П осле того к а к  д о м о в л ад елец  
стан ет  богатым, он д о лж ен  р азд ел и ть  свое богатство на четыре 
части и три из них о тд ать  своему н астоящ ем у  другу.

Д л я  п о д дер ж ан и я  благосостоян ия  в своем доме д о м о в л а д е 
л е ц  об язан  знать  шесть прави л: почитать своих родителей, у ч и 
телей , ж ен у  и детей, друзей  и знаком ы х, слуг и работников , от 
ш ельников и брахм ан ов . Д о м о в л ад е л е ц  д олж ен  п од держ и вать  
родителей , вы полнять  свой долг  перед ними, храни ть  семейные 
тради ц и и  и устои, п л ан и р о в ать  свою ж и зн ь  в соответствии с 
нуж дам и , соверш ать  поднош ения саягхе  ради  получения заслуг  
д л я  своих родителей. П рим ечательно , что в тексте не только 
о б ъ ясн яю тся  нормы поведения д о м о вл ад ель ц а ,  но и п ер еч и сл я 
ются в таком  ж е  п о р я д к е  об язан ности  близких  и друзей  д о м о 
в ладельц а .  Н ап р и м ер , д о м о в л ад елец  д о л ж е н  почитать и ува-
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ж а т ь  свою жену, быть верным ей, у т в е р ж д а т ь  свой авторитет- 
перед ней, д ар и ть  ей у краш ения . Ж е н а ,  в свою очередь, д о л ж 
на хорошо вы полнять  дом аш ню ю  работу , б ьп ь  гостеприимной, 
верной муж у, береж но  относиться к тому, что он за р а б а т ы в а е т ,  
быть искусной и прилеж ной.

И нтересны , на наш  взгляд , предписанны е Б уддой п р а в и л а  
отношений м еж д у  хозяином и его работн и кам и . Д о м о в л ад ел ец ,  
вы ступаю щ ий в качестве  хозяин а  работников , слуг и рабов, 
долж ен  д а в а т ь  им посильную работу , обеспечивать едой и в о з 
н аграж ден и ем , заботи ться  о них в случае  болезни, делиться  с 
ними вкусными п лодам и 1, о ставл ять  им врем я д ля  развлечений. 
В этом случае  работники будут у в а ж а т ь  своего хозяина, п ред 
почтут р а б о т а т ь  у него, а не у других, будут бр ать  лиш ь то, что 
он д ает  им, хорошо будут вы полнять  свою работу  и в о с х в а л я т ь  
хозяина.

Среди н езн аком ы х ему лю дей д о м о в л а д е л е ц  долж ен  почи
т ать  в первую  очередь отш ельников  и  архатов  (б р ах м ан о в ) .  
В стречаясь  с ними, он д о лж ен  следи ть  за  полож ен ием  своего 
тела , за  своей речью, кон троли ровать  свои мысли, д е р ж а т ь  свой 
дом откры ты м д ля  них, сн а б ж а ть  их веем необходимым. В свою 
очередь, отш ельники и архаты  не п озволят  ему соверш ать  зло, 
у твердят  его в достоинствах , п ож елаю т  ему благополучия , р а с 
с к а ж у т  ему то, что он никогда не слы ш ал , о б ъ ясн ят  то, чего он 
не понял  из услы ш анного , п о к а ж у т  ему путь к небесам. Б у д д а  
за к а н ч и в ае т  свою проповедь следую щ и м и п ож елан и ям и : «М ать  
и отец явл яю тся  Восточной стороной, учителя — Ю ж ной, дети 
и ж ен а  — З ап ад н о й , д р у зья  и зн аком ы е — Северной, слуги и 
работни ки  — Н ади ром , отш ельники и бр ах м ан ы  — Зен и том . 
Тот, кто почитает эти стороны света, достоин вести ж)изнь д о 
м овладельц а . М удрый, добродетельны й, благородны й, знающий* 
свои обязан ности  д о м о ч адц а ,  скромный и не упрям ы й — такой* 
завою ет  славу. Тот, кто энергичен, неленив, бесстраш ен перед 
неудачами, собран  — такой  завою ет  славу. Л е ч ащ и й  других 
добротой, ж ел аю щ и й  иметь друзей, легко  отзы ваю щ ийся  на 
просьбу, не эгоистичный, даю щ и й  совет и руководство  своим 
со гр а ж д ан а м  — такой  завою ет  славу. Д уш евн о  щ едрый, го в о р я 
щий с добротой  (в п о м ы сл ах ) ,  творящ ий добро в интересах  
други’х, сп раведли вы й к другим в лю бом месте и в лю бы х с л у 
чаях...» 17.

П ом им о свода прави л  поведения д ля  мирян, излож енного  
выше, 'в буддизм е им ею тся  т а к ж е  общ ие п р ав и ла ,  касаю щ и еся  
д олж н ого  отнош ения мирян к религии. К аж д ы й , кто верит в 
«три сокрови щ а (или ж ем ч у ж и н ы )» :  Будду, Д х а р м у ,  С ангху,— 
уж е является  последователем  этой религии. Б уддисты -м и рян е  
о бязан ы  соблю дать  пять повседневных заповедей: не у бивать , 
не воровать , не лгать , не прелю бодействовать , не пить сп и р т
ных напитков. П ри соблю дении этих заповедей  верую щ ие счи
таю тся  достойны м и сл ы ш ать  слово Будды , пользоваться  его1 
благословением , понимать суть учения. О ни в этом случае  осво-
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бо ж д аю тся  от эгоистических ж елан и й , от грязн ы х  мыслей, от 
страха  перед  судьбой. В ерую щ ий д о лж ен  д у м ать  о том, к а к  он 
сл у ж и т  родителям , к а к  ж и в ет  с  ж еной и детыми, к ак  к о н тр о л и 
рует свои мысли, как  сл у ж и т  Будде. М нож ество  подобны х н а 
ставлений имеется  в р азл и ч н ы х  кан онических  текстах.

Б уддийские  тексты не обходят  вним анием  семейную роль 
ж енщ ины , ее восприимчивость к учению Будды. К а к  о тм еч ает  
один и'з б у р ж у азн ы х  буддологов, в лю бом р азд ел е  «Сутта-лин 
таки»  мож но найти сообщ ение о м онахинях и м ирян к ах , н е р е д 
ко играю щ их ц ен тральную  роль в повествовании 18. В текстах! 
«А нгуттара-н икаи »  говорится, что Б у д д а  р а з д е л я л  женщи'н н а  
четыре типа. П ервы й  тип — это те, кто сердится  по к а ж д о м у  
поводу, у кого мысли непостоянны, кто завистлив  и н ед о бр о ж е
лателен  к счастью  других, кто равнодуш ен к бедам  соседа. 
Второй т и п — это те, кто сердится  по пустякам , кто коварен  и 
ж ад ен ,  но кто не зави д ует  чуж ом у счастью, кто п е р е ж и в а е т  н е 
счастья  других. К третьем у  типу относятся  ш ироко м ы сл ящ и е  
ж енщ ины , которые редко поддаю тся  гневу, которые знаю т, к а к  
обуздать  свою эгоистическую  мысль, но не в состоянии п о д а 
вить чувство ревности или сочувствовать другим. Ч етверты й  
тип — это те, кто ш ироко мыслит, м о ж ет  о б уздать  чувство ж а д 
ности и о ставаться  спокойным в своих пом ы слах , кто не з а в и 
дует чуж ом у  счастью , кто  п е р е ж и в а е т  за  других.

В « С у д ж ата-су тте»  из «А нгуттара-н икаи »  р ас с к а зы в а е т ся ,  
что С у д ж а т а — м о л о д а я  ж ен а  старш его  сына богатого то р го в 
ца, бы ла д ерзка ,  не у в а ж а л а  других, не хотела с л у ш а т ь  н и к а 
ких наставлений. П остепенно в семье н ач ался  р а зл а д .  К огда 
Б у д д а  посетил эту семью, он зам ети л  нелады  и о б р ати л ся  к 
С у д ж а т е  со следую щ ей проповедью : « С у д ж ата ,  есть семь типов 
жен . Ж е н а  подобн ая  убийце. О на  имеет  грязны е мысли, не у в а 
ж а е т  м у ж а  и в р езу л ьтате  отдает  свое сердце другом у  м у ж ч и 
не. Ж е н а  подобн ая  вору. О на н и когд а  не интересуется , чем з а 
ни м ается  муж, и ду м ает  только  о своих ж ел ан и ях ,  м ечтая  о 
богатстве. О на р а с т р а ч и в а е т  доходы м у ж а  на удовлетворен и е  
своих ж ел ан и й  и таким  образом  о б к р а д ы в а е т  его. Ж е н а  п о д о б 
ная  хозяину. О на бран ит  своего м у ж а ,  п рен ебрегает  своими- 
об язан н остям и  домохозяйки , всегда р асп екает  и о ско р б л яет  
м у ж а  грубы ми словам и. Ж е н а  подобн ая  матери . О на заб о ти тся  
о муж е, словно о ребенке, з а щ и щ ае т  его как  мать, заб о ти тся  о 
его благосостоянии. Ж е н а  п одобн ая  сестре. О на верна м уж у, 
скром н о  и безоговорочно п р и с л у ж и в а е т  ему. Ж е н а  подобн ая  
другу. О на стар ается  сделать  приятное м уж у, словно другу , 
в озврати вш ем уся  после долгого отсутствия. О на скром на, ведет 
себя п рави льн о  и относится к м уж у  с больш им у важ ени ем . Н а 
конец, есть ж ен а  подобн ая  сл у ж ан ке .  О на служ и т  м уж у  п р е 
данно  и хорошо. О на у в а ж а е т  его, вы полняет  его у к а за н и я ,  не 
им еет  собственных ж елан и й , не ж а л у е т с я  на болезни, не в о зм у 
щ ается , всегда стар ается  сделать  м у ж а  счастливым».

В « М ах ап ар и н и б бан а-су тр е»  из «Д и гха-н и каи »  р а с с к а з ы в а 

106



ется  о богатой и знам ени той  ку р ти зан ке  А м р ап ал и  из В айш а- 
ли, которая  попросила Б удду  просветить ее. Б у д д а  с к азал :  
«А м рапали , мысль ж ен щ и н ы  легко в о зб у ж д ается  и входит в 
заб лу ж ден и е .  О на п оддается  ж е л а н и я м  и ревности гораздо  лег- 
че, чем м уж чина. П оэтом у  д л я  ж ен щ и ны  труднее следовать  
благородны м  путем. Особенно это трудно м олодым и краси вы м  
ж ен щ и нам . Ты д о л ж н а  встать на благородны й путь, преодолев 
вож делен и я  и соблазны. А м р ап ал и , ты д о л ж н а  помнить, что 
юность и красота  не вечны, затем  последую т болезни, старость  
и стр ад ан и я .  И скуш ение  быть богатой и лю бимой о с а ж д а е т  
ж ен щ и ну, однако , А м р ап ал и , это не вечные сокровищ а. П р о 
с в е т л е н и е — единственное сокровищ е непреходящ ей ценности. 
С и ла  см еняется  слабостью , юность — старостью , ж и знь  ведет к 
смерти. Один м ож ет  уйти от любимой, чтобы ж'ить с н ен ави ст 
ной ему; другой н и как  не м ож ет  достигнуть долго ж елаем ого . 
Это закон  жизни . Единственное, что з а щ и щ ае т  и приносит веч
ный м ир,— это просветление. А м р ап ал и , ты д о л ж н а  стрем иться  
к просветлению».

В лияю т ли  религиозны е догмы  н а  р еальн ы е  отнош ения в 
семье, деревне, городе? О бщ еизвестно, что религия главны м  о б 
разом  санкцион ирует  и са к р а л и зу е т  уж е  слож и вш и еся  отн ош е
ния м еж ду  лю дьм и, однако  в некоторы х случаях  она ф орм ирует  
определенны й ритуал  общ еизвестны х отношений, ярким  п р и м е
ром которы х с л у ж а т  взаим оотнош ения м еж д у  м онахом  и миря- 
нино'М. Р и т у а л и за ц и я  этих отношений о б ъ ясн яется  наличием  
двух уровней религиозного  поведения. С облю дение прави л  «Ви- 
наи», о б язательн ое  д ля  членов сангхи, р ассм атр и в ается  как  
вступление на срединный путь, к а ж д ы й  'шаг на котором строго 
р еглам ен ти рован  п р ави лам и . Н а  этом уровне полностью исклю 
чаю тся  вольные р ассу ж д ен и я  о тех или иных п о л о ж ен и я х  уче
ния, т ак  как  это практический , а не ф илософский метод пости
ж ен и я  буддизма. П оэтом у  процесс обучения явл яется  до м и н и 
рую щ им, и все состояния, к которым стремится верующий, и з 
вестны ему из текстов, к ак  и ритуал  вхож ден и я  в эти состояния, 
т ак  что все чувства верующ его обусловлены  заранее .

Социологи, изучаю щ ие религиозный ком плекс буддизм а, о т 
м ечаю т сущ ествование  к а к  бы двух  уровней  в этом комплексе, 
на к а ж д о м  из которы х смысл и назн ачени е  буддизм а ин терп ре
тируются по-разному. Р а зл и ч и я  в ин терпретации н а с т о л ь к о  в е 
лики, что на т а к  н азы ваем ом  верхнем уровне буддизм  вы сту
пает  к а к  учение, постигаемое с 'помощью практики , а на н и ж 
нем — к а к  религия. Н аи более  часто эти уровни обозн ачаю тся  
к а к  монаш еский  буддизм  и к ак  народны й буддизм. Н а  н а ш  
взгляд, такое  противопоставление  буддийской общины м ирянам  
явл яется  ош ибочным в силу целого ряда  логических у м о з а к л ю 
чений. А вот условное, п одчеркиваем  — условное, деление м о н а 
ш ества на «черное» и «белое» духовенство п р ед став л яется  бо 
лее оп равдан н ы м , так  как  в этом случае появляется  в о зм о ж 
ность отделить категорию  лю дей («черное» духовен ство ) ,  уст 
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рем ленны х к достиж ению  высших идеалов  учения буддизм а , от 
основной  массы верующ их, в том числе и больш инства  сангхи 
(«белое» духовен ство ) ,  ищ ущ их опоры в вере ради  дости ж ен и я  

о п ред елен н ы х  соци альн ы х целей. П оэтому, говоря о верхнем и 
ни ж нем  уровнях  буддизм а, мы имеем в виду, что именно п ер в ая  
к атего р и я  лю дей относится  к верхнему уровню, а п оследняя  — 
к нижнему. Н а  верхнем уровне п р евал и р у ет  ритуал , п р е д п и с а н 
ный канонической  ли тер ату р о й  о б р а з  ж изни , м ан ера  поведения, 
ф икси рованны е  методы и зл о ж ен и я  полож ений буддизм а, п о р я 
д о к  медитации и т. д. О д н ако  этот  ритуал  скорее относится к 
сф ер е  психотренинга , который имеет м ало  общего с ф и л о со ф 
ски м  отнош ением  к ж изни. Н а  ниж нем уровне доминирую т 
культовы е отнош ения, св я зан н ы е  с философией буддийского 
воспри ятия  мира.

К  верхнему уровню  п р и н а д л е ж ат  члены сангхи, поставивш ие 
себе целью  достиж ение  просветления. В тх е р ав а д е  среди этих 
членов сангхи сущ ествует четкая  и ерархия , которая , у п р о щ ен 
но, состоит из трех категорий: архат , м ах атх ер а ,  тхера;  знатоки  
к ан о н а ,  м еди тац и и  и т. д.; люди, стрем ящ иеся  постигнуть п р е 
мудрости срединного пути. В м ировоззренческом  отношении эти 
верую щ ие устрем лены  к д остиж ению  конечной цели учения. 
О ни определяю т  духовны й к л и м ат  в общ ине, строго соблю даю т 
все  п р ави ла  м онаш еского  устава ,  ритуальную  часть обрядов  и 
церем они й  и т. д.

Условно р азгр ан и ч и тел ьн о й  сферой м еж ду  верхним и н и ж 
ним уровням и  или подсистемам и являю тся  п р ави ла  «Винаи», 
число запретов  в которой колеблется  от  227 до 250. Д л я  в е р х 
него уровня  п р ав и ла  «Винаи» явл яю тся  средством дости ж ен и я  
просветления . Н есм отря  на строгое соблю дение этих п рави л  на 
верхнем уровне, их м орально-этическая  сущность в ы р а ж е н а  
гор аздо  слабее , чем на нижнем. П ричин а  этого в том, что п р о 
цесс д остиж ения  просветления  край не  до гм ати зи р о ван  и ригу- 
ализировдн , д л я  каж до го  ш ага  по иерархической  лестнице 
предписан  строго определен ны й н аб о р  п р ав и л  и знаний из б у д 
д ийского  кан она , исклю чаю щ ий произвольны й выбор текстового 
м а т е р и а л а  и отступление о т  тех или иных норм поведения. П о 
это м у  те нормы, которые относят  к м орально-этическим  у с т а 
н о вкам  буддизм а, на верхнем уровне стан овятся  ритуальной 
ч астью  поведения, и по мере п родви ж ен и я  к конечной цели у ч е
н и я  их м орально-этическое  со дер ж ан и е  нивелируется  п о л 
ностью.

С тр у кту р а  н и ж н его  уровня  буддийской систем ы  более 
н м о р ф н а ,  она с л о ж н а  и д ля  описания, так  к а к  не имеет д о ст а 
точно четких контуров в социальной среде. К ультовы м  ядром  
ниж него  уровня  явл яю тся  будды, бодхисатвы , архаты , святые, 
боги, бож ества , иерархически  представленн ы е в косм о гр аф и че
ской и космологической системах. И менно религиозное п о ч и та 
ние архатов , богов и бож еств , а впоследствии и зо б р аж ен и й  
будд, бодхиеатв  и других  святы х явилось тем организую щ им
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.ядром, вокруг которого ск л ад ы в ал и сь  отнош ения м еж д у  ч л е н а 
ми сангхи и м ирянам и . В ероятнее всего, с самого  н а ч а л а  своего 
.появления сангха бы ла  не просто собранием  е д и н о м ы ш лен н и 
к о в ,  у стрем ленн ы х  к достиж ению  идеалов  учения, а р ел и ги о з
ной о рган и зац и ей ,  .в которую  входили т а к ж е  люди, з а н и м а в ш и е 
с я  п р ед сказан и ям и , составлением  гороскопов, магией, в р а ч е в а 
н и ем  и т. д., т. е. функционеры , об сл у ж и в ав ш и е  местное н а с е л е 
ние.

У частие верую щ их в религиозн ой  деятельности  преследует  
достаточно ш ирокий д и а п а зо н  соци альн ы х потребностей и ин те
ресов, вклю чаю щ и й к а к  традиционную , т а к  и игровую с и т у а 
цию . П од  традиционностью  п он им ается  общ ественная  дем о н ст 
р ац и я  усвоения п ред п и сан н ы х  п р а в и л  и норм поведения , со
циального  статуса , религиозности , о ц ен и ваем ы х  по известной 
ш кал е  ценностей. Н аи б о л ее  п ри влек ательн ой  стороной д л я  в е 
р ую щ и х  в этой д ем о н стр ац и и  яв л яется  тот  ф акт , что религия  
как  бы у р а в н и в ае т  всех  присутствую щ их и тем сам ы м  п о з в о л я 
ет  им продем он стри ровать  те достоин ства , ко то р ы е  в  мирской 
ж и зн и  о к азал и сь  бы несущ ественными, и вместе с  тем п од черк
нуть р азли ч н ы е  привилегии , которы м и п ользуется  часть  из них 
б л аго д ар я  накопленны м  религиозны м заслугам . М о л о деж ь  п р и 
в л е к а е т  в первую  очередь зр ел и щ н ая  сторона религиозн ы х 
церемоний и п раздн еств ,  а т а к ж е  возм ож н ость  участия  в р а з 
л и ч н ы х  игровых си туациях , особенно присущ их ю ж ном у и д а л ь 
невосточному в ар и ан там  буддизм а. Это религиозны е к а р н а в а 
л ы ,  ш ествия типа перахеры , и м п р о ви зи р о ван н ы е  танцы , пение, 
м узы кальн ы е  состязан ия  и, конечно, доп ускаем ы й  п р и ли чи ям и  
.флирт. Х арактерн о ,  что религиозны е п разд н ества  отм ечаю тся  
не только в м о н асты рях  и х р ам ах ,  но и в уни верси тетах , ш к о 
л а х ,  на п редприятиях , т. е. охваты ваю т  не только истинно ве 
рующих.

Б у д д и зм у  п р и н а д л е ж и т  в а ж н а я ,  иногда г л а в н а я ,  роль в с о 
хранении неф орм альной  статусной иерархии , особенно в с е л ь 
ской  местности. В к аж д о й  де'ревие, в поселке и д а ж е  прови нци
альном  городе сущ ествует п одобн ая  н е ф о р м а л ь н а я  и ерархия , 
б ази р у ю щ а я с я ,  в частности, на  религии, однако  и м ею щ ая  з н а 
чительн ую  специфику в каж до й  отдельной стране. П оэтом у мы 
п оп ы таем ся  п о к а за ть  х ар актер  такой неф орм альной  о р г а н и з а 
ции местного общ ества  на при м ере  Т аи л ан д а .

В Таиланде  м ож но вы делить несколько п р и зн ако в  н еф о р 
м ал ьн о й  статусной иерархии , осущ ествляем ой  и п о д т в е р ж д а е 
мой через м онасты рь  или  религиозны е церемонии. К а ж д ы й  т р е 
т и й  м уж чина  временно становится  монахом, у т в е р ж д а я  этим 
поступком свой м оральны й авторитет  в гл ази х  родных, з н а к о 
мых, односельчан  и т. д. Он хочет п о к азать ,  что ем у  м ож но д о 
верять, на него м ож н о  полож и ться ,  что он не за б ы в ае т  доброго  
отнош ения  к себе и п лати т  свои м оральн ы е  долги сполна, к о р о 
че  говоря, что он ч еловек  вы сокопорядочный. П р ебы ван и ем  в 
м он асты ре  у тв ер ж д аю тся  не только нравственны е достоин ства
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человека, но и его склонность к с ам о ан ал и зу ,  его способность 
и зж и в ать  дурны е наклонности.

П р ебы ван и е  в монасты ре  р а с с м ат р и в а е т с я  как  публичное 
очищение человека  от недостойных дел и ошибок, поэтому этот 
фактор  используется  на п р акти ке  д а ж е  государственны м и д е я 
телями. Н ап р и м ер ,  в- 70-'х годах  временно входили в м онасты рь 
бывший министр ин остран н ы х  дел Т а и л а н д а  Т ан ат  К ом аи и 
бывший премьер-министр  Таном Китти канон. Это д ел ал о сь  для 
того, чтобы восстановить в г л а з а х  общ ественности подорванны й 
авторитет.

В сельской местности к аж д ы й  п ри хож ани н , м уж чина  и ж е н 
щ ина, к а к  правило, имеет свою родь, которую он вы бирает , с л е 
дуя своим природным н аклон ностям ; это м ож ет  быть роль г л у 
боко н абож ного  человека, солидного хозяина, лю б и теля  п оф и ло
соф ствовать  или поговорить о политике, ш утника, щеголя,, 
сплетника.. .  и д а ж е  хулигана. Все роли несколько ритуализиро-  
ваны, и это созд ает  определенны й эф ф ек т  те атр а  и к а р н а в ал ь -  
ноети при массовы х сб ори щ ах  в монасты рях.

В аж н о е  место в н еф орм альной  статусной и ерархии  з а н и м а 
ют поднош ения и д ар ен и я  сангхе. К орм ление  монахов и п о д а р 
ки им явл яю тся  определенной формой п ер ерасп ред елен и я  о б 
щ ественного  продукта  (до 10% всего д охода  н аселения  идет на 
нуж ды  сан гх и ) ,  а сам процесс поднош ения кон троли руется  об 
щественностью . С тоимость или величина поднош ения, согласно 

.традиции, д о л ж н а  соответствовать  соци альн ом у статусу  д а р и т е 
л я ,  и превы ш ение полож ен ной стоимости поднош ения м ож ет  
подорвать , а не укреп ить  п рести ж  д ар и те л я  в г л а з а х  его одн о
сельчан. Крупны е религиозны е церемонии или п раздни ки , типа 
Тот К атхи н а  (поднош ение о деж ды  сангхе в о к т я б р е —н о я б р е ) , 
проводим ы е поочередно в м о н асты рях  района, т а к ж е  о б ъ е д и н я 
ют людей, особенно молодеж ь, в м асш табе  района  и д а ж е  про
винции через соперничество м еж д у  м узы кальн ы м и , т а н ц е в а л ь 
ными, поэтическими, спортивными ком ан дам и , в ы ставляем ы м и  
от к а ж д о й  деревни. С р азвитием  водного и дорож ного  т р а н с 
порта  и расш и рением  сети автодорог  р о л ь  м он асты ря  к ак  о б ъ е 
диняю щ его  цен тра  во зрастает .  Об этом свидетельствует  все 
увеличиваю щ ий ся  поток еж егодны х поднош ений сангхе в Т а и 
лан де ,  о ц ен ивавш и йся  в 70-х годах  прим ерно в 1 м лрд. б а г  
(50 млн. д о л л .) ,  не счи тая  продуктов  пи тан ия  д ля  400 тыс. м о 
нахов и д аровой  рабочей силы, занятой  в м онасты рских  х о зя й 
ствах.

С ледует  отметить, что расш и рение  регулирую щ ей функции 
будди зм а  находится  в прям ой зави си м ости  от абсолю тного к о 
личества  д ек ласси рован н ого  населения , а т а к ж е  от п о л о ж ен и я  
мелкой и средней нац иональной  б урж уази и , особенно в тех 
случаях , когда  п оследняя  ограничена  в своей деятельности , с 
одной  стороны, крупны м и м он оп оли ям и , с другой  — го су д ар ст 
венным сектором. Д л я  декл асси р о ван н ы х  элем ентов  города п о 
сещ ение буддийского м онасты ря , участие в религиозны х цере-
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м а н и я х  и ш ествиях помимо религиозны х ’ целей (чащ е всего 
моление об удаче)  становится  одним из главн ы х  способов у т 
в ер ж д ен и я  их г р а ж д а н с к о го  достоинства и д ем он страц и и  их 
причастности к общ ественной ж и зни  страны. Р е зу л ь т а то м  п р и 
общ ения декласси рован н ой  городской массы  к религии я в л я е т 
ся  их тяга  к буддийской идеологии ка к  средству  в ы р аж ен и я  их 
социального, протеста.

М естн ая  н а ц и о н ал ьн ая  б у р ж у ази я ,  особенно п р о в и н ц и ал ь 
ная, в своем становлении проходит к а к  бы д в а  этапа :  первый — 
п редприн им ательский , когда образую тся  определенны е н а к о п л е 
ния; второй (связанны й 'с трудн остям и  р еал и зац и и  этих н а к о п 
л е н и й  в сфере б и з н е с а ) — это повыш ение социального  статуса  
к а к  средства  увеличен ия  полезны х связей. Ч а щ е  всего п овы ш е
ние социального  статуса  п рои сходит  с помощ ью  б л а го т в о р и 
тельной деятельности  в п ользу  религии (строительство  м о н а 
сты ря ,  крупны е п о ж ер тво ван и я  буддийской общине, издание 
религиозной ли тер ату р ы  и т. д .) .  В р езультате  б лаго тв о р и тель 
ной д еятельн ости  б у р ж у а  входит в состав м онасты рских  ко м и 
тетов, попечительских советов, в руководство  религиозн ы х о р 
ган и зац и й  и ассоциаций, тем самы м получая  новые к а н а л ы  д л я  
своей предприним ательской  деятельности  и, кроме того, н а д е ж 
д у  на приобщ ение к политической власти в период и зб и р а т е л ь 
н ы х  кам паний.

Роль праздников и* церемоний

Если в таки х  в аж н ей ш и х  сф ерах  общ ественны х отношений, 
к а к  тр у до вая ,  хозяйственная , бы товая , адм и н и стр ати вн ая  д е я 
тельн ость ,  в отнош ениях м еж ду  мужчиной и ж енщ иной вли ян и е  
бу дд и зм а  весьма незначительно, то в об ласти  духовной к у л ь ту 
ры  его влияние очень велико. Д остаточн о  с'казать, что пи сьм ен 
н а я  л и т е р а ту р а  в стр ан ах  тх ер авад ы  бы ла  преимущ ественно  
буддийской, грам оту  изучали  в м онасты рях , д а  и в н асто ящ ее  
врем я  духовное влияние  б уддизм а значительно , в частности, 
больш ое место в ж и зни  верую щ их зан и м аю т  подготовка и п р о 
в еден и е  религиозны х праздн и ков ,  церемоний и т. И. П ом им о м е
стны х  празднеств  и церемоний в к аж до й  стран е  отм ечаю тся  н а 
ц иональны е рели ги озн ы е  п раздни ки , в которы х п ри ним аю т у ч а 
с т и е  миллионы  людей. О п и сы вая  кхмерский будди зм , 
Г. А. Ш п аж н и к о в  отмечает, что «активность  буддийского м о н а 
шества' п р о я в л я л ас ь  в том, что оно п р и н и м ало  неп осредствен
ное участие в разли чн ы х  о б р яд ах  и церемониях, общ ественных 
п р а з д н и к а х ,  зач асту ю  было и о рган и затором  их... П ом им о  м о
нахов имею тся и другие группы буддистов, при частны х к р е 
лигиозному культу. Это так  н азы ваем ы е  а т я р ы — о р ган и зато р ы  
церемоний, своеобразн ы е посредники м еж ду  буддийскими м о 
н а х а м и  и верую щ ими» 19.

Н. Г. К р асн о д ем б ск ая  перечисляет  все основные буддийские
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праздн и ки  на Ш ри-Ланке.  «В день полнолуния м есяц а  бак  ( а п 
р ел ь—м а й ) ,  ка к  считается , Б у д д а  вторично, через пять  л ет  пос
л е  своего „п р о светлен и я“ , 'посетил Л ан к у .  В ’полнолуние весака  
(м ай —(июнь) торж ествен но  праздную тся  рож дение, п росветле
ние и п ар и н и р ван а  (она ж е  кончина) Б удды  — по тр ад и ц и о н 
ным п редставлен и ям  'эти события, ра зд ел ен н ы е  многими г о д а 
ми, происходили тем не менее в один и тот ж е  день. В п ол н о л у 
ние посона (ию нь— июль) о тм ечается  введение б уддизм а на 
острове, соверш енное М ахиндой. На полнолуние м есяц а  эсал а  
(ию ль— август) приходится  „ю билей“ первой буддийской п р о 
поведи. Д ен ь  полнолуния  месяца никини (август— сентябрь) 
особенно почитается  буддийскими ‘монахам и, соблю даю щ и м и 
обеты предписан ия  р и ту ал ьн о го  сезона вас (периода д о ж д ей ) .  
В месяц  би н ара  (сентябрь— октябрь )  принято  читать  сутру 
, ,А ри яван са“ , содерж ащ ую , к ак  считаю т буддисты, кви нтэссен
цию буддийского вероучения. В м есяц  вап (о к тя б р ь — ноябрь) в 
этот  праздничны й день чтутся трехм есячн ая  проповедь Будды , 
посвящ енная  его м атери  (такой проповедью были философские 
п роблем ы  ,,А бхидхарм ы “ ) , и первое чтение , ,В и н ая-п и таки “ на 
острове Л а н к а ,  происходивш ее в монасты ре  Т х у п ар ам а .  На 
день полнолуния  месяца  ил (ноибрь— дек абр ь )  приходится це 
ремония катхин а , з а в е р ш а ю щ а я  ритуальны й сезон вас, к этому 
ж е  дню тради ц и я  п р и урочи вает  такие  события, как  о т п р а в л е 
ние Буддой  первы х ш естидесяти архатов  д ля  проповеди его 
вероучения и кончину первого из учеников Б удды  — С арип утты  
(С арип утры ) М ахатхеры . И менно в день п олнолуния  м есяца ун- 
дуван  (д ек а б р ь — я н в а р ь ) ,  к ак  считается , на Л а н к у  дочерью  ц а 
ря Ашоки монахиней С ангхам иттой  бы ла  привезена ветвь д е 
рева Бо. В полнолуние месяца  дуруту  (я н в а р ь — ф ев р ал ь )  о т 
м ечается  первое посещ ение Буддой Л а н к и  — на девяты й  м есяц  
после его просветления. К полнолунию  месяца н авам  (ф е 
в р а л ь — м арт) приурочено д ар о в а н и е  Б уддой  титулов „первы х 
у ч ен и к о в11 С арип утте  и М оггаллане . С читается , что в этот с а 
мый день был впервые провозглаш ен  к о д е к с  основных этиче
ских принципов (улож ени й) сангхи. Н акон ец , день полнолуния 
м есяца мядин посвящ ен воспом инанию  о двухмесячном  путеш е
ствии Б удды  в сопровож дении 20 тыс. архатов  в К а п и л а в а -  
сту — столицу ц арства  отца Б удды  царя  С урьодханы  из рода 
Ш акьев»  20.

В Т аи лан де ,  К ампучии, Л а о с е  больш инство буддийских п р а 
здников похож и по с о д е р ж а н и ю  и по  форме. К а к  о тм ечает  
Н. Н. Б ек ти м и р о ва ,  опи сы вая  сангху в К ампучии , «религия 
всегда п р и д а в а л а  обрядности  исклю чи тельн ое  значение. В екам и  
о т р а б а т ы в а я  и соверш енствуя  религиозную  обрядность, сангха 
поставила  ей на сл у ж б у  разли чн ы е  виды искусства  — ар х и те к 
туру, ж ивопись, музыку. П р е д с т а в л я я  собой наиболее  массовую  
ф орм у п роявлен и я  религиозности , обряды  сл у ж и л и  прак ти чески  
одним из основных к а н а л о в  п роп аган ды  б у д д и з м а » 21. В ч ас т 
ности, зам ечан и е  Н. Н. Бекти м провой  о том, что «в К ам пучии
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ф актически  ни один п р азд н и к  не обходился без участия  м о н а 
хов. Все 'они т а к  или ин аче  были связаны  с м онасты рем . П р и 
чем если раньш е многие т о р ж еств а  вклю чали  элем енты  и бу д 
дийского  культа , и н ар о д н ы х  традиц ий , то в 60— 70-е годы п о
выш енное вним ание  у д елялось  в первую  очередь точному со 
блю дению  буддийской обрядности», мож но отнести к Т аи лан д у  
и Л а о с у  22.

В К ампучии, Т аи лан де ,  Л а о с е  буддийские п раздни ки  п рово
дятся ,  по существу, ка ж д ы й  месяц, причем они п р ед ставл яю т  
собой целый ком п лекс  обрядов  и церемоний. В конце м ар та  — 
первой половине ап реля  отм ечается  Н овый год по лун н ом у  к а 
л ен д ар ю , во время которого сооруж аю тся  песчаны е горки, с и м 
волизи рую щ ие гору М еру, о б л и в а ю т  друг  др у га  водой, о к р о п 
л яю т  водой статуи Будды, организую тся  вы ставки, я р м ар к и , 
конкурсы к р а с а в и ц  и т. д.

В а п р е л е — м ае во всех м онасты рях  П разднуется  тройная  го 
д овщ и на Будды : рож дение, просветление и достиж ение  им н и р 
ваны. У страи ваю тся  шествия, монахи всю ночь читаю т м олитвы, 
р а сск азы в аю т  верую щ им истории о ж и зн и  Б удды  и его у ч ен и 
ков. Т орж ество  за в е р ш а е т с я  поднош ением  Пищи и в сев о зм о ж 
ных подарков  ч ленам  сангхи.

Н а ч а л о  сезона дож дей  (июнь—ию ль) отм ечается  уходом в 
м онасты рь  части молодеж и, чащ е всего на время до ж д ли во го  
сезона. «Ц ерем ония  ухода в м онасты рь,— пишет Н. Н. Б е к ти м и 
рова о К ам пучии ,— дорогостоящ ая ,  и поэтому часто семьи 
объедин яю тся  и устр аи ваю т  ее  ср азу  д ля  нескольких  чел о 
в е к » 23. Этот п р азд н и к  отм ечается  к а к  в н ац иональном  м а с ш т а 
бе, т а к  и во всех буддийских общ и нах  и семьях.

С середины октябр я  до середины ноября  п роводят  обряды  и 
церемонии, посвящ енны е окончанию  до ж д ли во го  сезона, выходу 
части монахов из сангхи , д а р е н и е ' одеж ды  член ам  сангхи. 
С доктри н альн ы х  полож ен ий буддизм а трехмесячное п р е б ы в а 
ние в м онасты ре  во время д о ж дли вого  сезона о б ъ ясн яется  п р е 
бы ванием  Б удды  на небесах  Т авати м сы  в ц арстве  С а к к а  (Инд- 
р ы ) ,  где он читал  проповеди ботам и своей матери , во зр о д и в 
шейся на  этих небесах. Ч лены  сангхи, которы м на период васа 
за п р е щ а е тс я  п окидать  м онасты рь, могут, согласно учению, с по 
мощью медитации подняться  на небо Т авати м сы  и слуш ать  
проповеди Будды , тем самым об р етая  неисчислимое количество 
заслуг.

П о  окончании дож дли вого  сезона отм ечается  и спуск Б удды  
на землю: во всех м он асты рях  проводятся  специальны е ц ер ем о 
нии. В ночь полнолуния  площ ади , улицы, дом а, монасты ри, сту 
пы иллю м и нирую тся  горящ и ми свечами, м аслян ы м и л ам п ам и , 
цветны м и эл ектрически м и  лам п очкам и . В некоторых м о н асты 
рях  под звуки ф ан ф ар  сни м аю т  ст'атуи Б удды  с высоких пьеде
сталов  и в сопровож дени и процессии монахов везут по ули ц ам , 
сим волизи руя  этим актом спуск Б удды  на землю.

За в е р ш ае т с я  празднество  церемонией катхина, проводимой

8 Зак. 19 ИЗ



во всех м онасты рях. Во многих р ай он ах  подарки  член ам  сангхи  
вручаю тся  поочередно, д л я  этого- в м о н асты рях  вы веш и ваю тся  
ж ел ты е  ф лаги , у казы в аю щ и е  на проходящ ую  в них церемонию  
катхи н а .  Н екоторы е м иряне  участвую т в нескольких ц ер ем о н и 
ях  катхин а , стрем ясь  получить к а к  мож но больш е заслуг. А м е
рикански й  социолог М. Э би х ар а  'приводит слова 18-летней к р е 
стьян ской  девуш ки из Кампучии. «Я думаю , что в этом году п о 
сещ у 3— 4 катхин а , чтобы иметь возм ож н ость  возродиться  в о б 
р а з е  богатой ам ер и кан ки »  24.

В н о яб р е—д ек а б р е  отм ечается  п раздни к , во врем я которого 
м онахи ‘читаю т п р и х о ж ан ам  разли чн ы е  истории из ж и зни  Б у д 
ды. М ногие верую щ ие ,в этот период переселяю тся  в м онастырь, 
здесь  они спят и при ним аю т п)ищу. Чтение текстов преры вается  
только  м олитвам и  и трапезой  монахов. Н а  территории  м о н асты 
ри д а р и т  п р азд н и чн ая  атм осф ера . С ю да стекается  множ ество  
торговцев, которы е продаю т  сладости, ф рукты , еду, игруш ки 
д л я  д е т е й 25. Этот п р азд н и к  т а к ж е  приносит м нож ество  засл у г  
верую щ им.

В я н в а р е — ф ев р ал е  отм ечается  переход Б удды  в нирвану: в 
ф е в р ал е  — день всех святых, в этот день происходит з а к л а д к а  
новых зданий и культовы х сооруж ений в монасты ре. В ф е в р а 
л е —м а р т е  орган и зую тся  церемонии по чтению отры вков из 
« Весе а н т ар а - д ж  а т аки » .

М ного интересны х ф акто в  о буддийских п р а зд н и к а х  в Б и р 
ме  приводит Е. А. 'З ап адова .  О на  отмечает, что Н овы й год '(се 
р еди на  ап реля )  связы вается  с появлением  на зем ле  главного  
ната- Ф и дж ам и на. П ер ед  Н овы м годом астрологи  публикую т 
расчеты  о дне прибы тия , дне присутствия и  дне ухода Т и д ж а-  
мина. В газете  «Н овогодн яя»  сообщ ается , н а  как о м  ж ивотном  
будет  восседать  'верховный нат, что будет у  него в руках: лук , 
стрелы , копье и т. д. У к азы вается ,  какими, цветам и д о л ж н ы  
у к р а ш а т ь  свои прически ж ен щ и ны , д а ю т с я  даты  мытья головы 
(в зави си м ости  от дня р о ж д е н и я ) ,  публикую тся  гороскопы. Во 
врем я п р азд н и ка  л ю д и  о б ли в аю т  друг д руга  водой и т. п . 26.

В м ае  отм ечается  день Будды , по зам ечан и ю  редак ц и и  г а 
зеты  «Г ардиан» , «самый святой из всех святы х  дней  б у дд и с
тов» 27. Во в р е м я  этого п разд н и к а  все п оливаю т растения , -осо
бенно дерево  Б о  (Б о д х и ) .  В столи цу  н а п р ав л я ю тс я  колонны  
девуш ек, несущ их на го ловах  красн ы е -горшки с водой д л я  р а 
стений пагоды Ш ведагон . И гр аю т  оркестры. П о всей стране 
д аю т с я  представления.

Д о ж д л и в ы й  сезон считается  у буддистов постом, в эти м е 
сяцы  брачны е церемонии не соверш аю тся . К онец  великого  п о 
ста отм ечается  праздни ком  Огня, о л и ц етво р яю щ и м  в о з в р а щ е 
ние Б удды  на землю , когда духи о св ещ ал и  ему путь свечами. 
Е. А. З а п а д о в а  пишет: «Торж ество  дли тся  'три дня... Верую щ ие 
со  свечам и и ф он арям и , с к р у ж к а м и  душ истой воды идут в п а 
годы, чтобы окропить  И зваяния  Будды...  Этот  м есяц  ещ е н а з ы 
ваю т  „м есяцем  к а д о “ . П одобно  том у  к а к  верую щ ий м олится



Б уд д е ,  слож ив  ладон и  у лба ,  став « а  колени и. склоняясь  до 
земли, так  он склоняется  перед  родителям и, уч и тел ям и  или 
с тар ш и м и  пю возрасту  родственникам и , у в а ж а е м ы м и  лю дьми, 
др у зьям и , в ы р а ж а я  таким  образом  им свое послуш ание, почте
ние, покорность. Во многих до м ах  открыты двери. П о д ар к и  не 
о бязательны . Высоко ценится сам а  поза  , ,кадо“ » 28.

Вслед за праздн и ком  О гня отм ечается  п р азд н и к  С вета (п ер 
вая  прловина  н о я б р я ) .  Л ю ди  танцую т, надев  маски  ж ивотны х. 
Вдоль улиц  горят  свечи и лам пы . В эти дни соверш аю т ри ту
альны е переодеван ия  статуй, у с тр аи в аю т  соревновани я  т к а 
ч е й — кто бы стрее  изготовит ткань  д л я  статуй Б удды  и одеж ды  
монахов. К а к  отм ечает  Е. А. 3  ап адова , «газеты  к а ж д о г о  горо
д а  вни м ательно  следят  за ходом соревнований и п ом ещ аю т 
снимки победителей. ’Концерты , п р ед ставл ен и я  д л я тся  ночи н а 
пролет». «Ч астью  ф ести в ал я ,— пиш ет Е. А. З а п а д о в а ,— я в л я е т 
ся т а к ж е  п р азд н и к  Д у р ач еств ,  когда м о л о деж ь  бросает  в окна 
домов ф рукты  с резким запахом , утаск и вает  ж енские юбки, х о 
зяйственную  у тварь ,  р а зв е ш и в а я  их, где п р и д е т с я » 29. Б о л ь ш и н 
ство буддийских п р а з д н и к о в 'Б и р м ы  сходны с ранее  о п и сан н ы 
ми п р азд н и к ам и  Т а и л ан д а ,  Л а о с а ,  К ампучии, Ш ри -Л ан к и .

П ом им о о б щ ен ац и он альн ы х  п р азд н и ко в  обряды  и ц ер ем о 
нии соверш аю тся  по так  н азы ваем ы м  лунны м дням  (четыре 
ф азы  Л у н ы ) ,  'которые считаю тся праздни чны м и днями у бу д 
дистов стран  тх ер авад ы ; переход  из одной возрастной группы 
т а к ж е  соп ровож дается  сп ец и аль н ы м и  церем ониям и , к ак  и в а ж 
ные события в семье: постройка дома, свадьба , похороны. Н е 
см о тр я  на веру в кар м у , обряду  погребения при дается  ч р езв ы 
чайно важ н о е  значение, в к аж д о й  стране сущ ествует  слож ны й 
р и ту ал  отпевания , исп олн яем ы й буддийским и  монахам и. П р о 
д олж и тельн ость  обряда  зависит от д о статка  семьи покойного, 
известны случаи, когда этот обряд  (до крем аци и  тела)  дли лся  
несколько месяцев, а в Т аи л ан д е  похоронный о б р яд  над  телом 
п а т р и а р х а  тян улся  с 11 ноября  1958 г. до 26 ап реля  1960 г . 30.

Характеристика религиозной традиции

Таки м  образом , д а ж е  д ал ек о  не полное перечисление тех 
форм  общ ественны х отношений, в которы х роль буддизм а п р о 
явл яется  наглядно, п озволяет  очертить определенную  т р а д и ц и 
онную систему, вклю чаю щ ую  буддийскую  общину, мирян-ве- 
рующих, функционеров р азл и ч н ы х  религиозны х культов  и, н а 
конец, м нож ество  ролей и статусов, д ем о н стр ац и я  которых 
осущ ествляется  во врем я буддийских праздни ков , шествий, це
ремоний и обрядов. П одобную  систему м ож но обозначить  как  
религиозную  традицию , являю щ ую ся ,  по вы р аж ен и ю  Эйзен- 
ш тад та ,  «общим х р ани ли щ ем  форм поведения и символов об 
щ ества»  31. К ар к асо м  этой традиции явл яется  буддийский 
культ , скреп ляю щ и м  м атер и ало м  — идеология религиозной за-
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слупи, ко то р ая  сводит местные до буддийские верования  и р е 
лигии в единую систему буддийского культа , сущ ествую щ ую  
ли ш ь при наличии буддийской общ и ны  — сангхи. В свою  о ч е 
редь, буддийскую  тради ц и ю  м ож но ' п р ед стави ть  себе в виде 
многослойной модели, ядром  которой явл яется  будди й ск ая  о б 
щ ина, и в первую очередь те ее члены, которы е п освящ аю т  
свою ж и знь  д о сти ж ен и ю  религиозн ой  цели. З а т е м  следует 
п рослойка  верую щ их, преи мущ ествен но  пож илы х, ориен ти рую 
щ ихся главны м  об разом  на накопление  ' религиозн ы х  заслуг  
(внутренний кр у г ) ,  и, наконец, основная  м а с с а  верую щ их, в 
том числе 'большая часть временного м онаш ества , у стр ем л ен 
ных преимущ ественно к социальны м и м атери альн ы м  благам  
(внешний круг) .  Внешний круг явл яется  д и ф ф у зн ы м  м еж д у  р е 

лигиозной традиц ией  и светским общ еством , т ак  к а к  часть  в е 
рую щ их этого круга  постоянно вы ходит из тради ц и и  и о к а з ы в а 
ется  в современной системе общ ественны х отношений.

Р ел и ги о зн ая  традиц ия , к а к  прави ло , с к л а д ы в ае т с я  вокруг 
«бож ественного  откровения». Э то  откровение ка к  бы п р ед о п р е 
д ел я ет  смысл ж и зни  в традиции, зак л ю чаю щ и й ся  в Постижении 
у ж е  открытой Абсолю тной истины со  всеми вы текаю щ и м и  о т с ю 
да  ' благам и ; лучш ее п ерерож дени е , рай ,  в ы с ш а я  мудрость 
и т. д. Н а  базе  методов и средств постиж ен ия  И стины  ф о р м и р у 
ется ш к а л а  духовны х 'ценностей, которы е вклю чаю тся  в сф еру  
общ ественны х отнош ений и ж естко  регл ам ен ти р у ю т  м еж л и ч н о 
стные религиозны е отношения. Т ак  возн и кает  со ц и ал ьн о -р ели 
гиозн ая  п и р ам и да  с двойственной иерархией ; духовной и соци
альной, на ниж нем  уровне которой оказы в аю тся  люди, зан яты е  
ф изическим трудом. В религиозной традиц ии  выделение ч ел о ве
ка  среди р а в н ы х  ем у  происходит в р е зу л ьтате  коллективной  
оценки степени его набож ности  и зн ан ия  р и ту ал а  поведения, 
что ведет  к развитию  солидарности , которая  проявляется ,  в ч а 
стности, в одеж де  и в унифицированном  вы р аж ен и и  эмоций.

К а ж д ы й  верую щ ий знает , что соблю дение традиционны х 
п рави л  и устан овок  откроет  ем у  путь не только  к духовны м , но 
определен ны м  м атер и альн ы м  ценностям. 'О бязательное со бл ю 
дение о бщ епри няты х , предписан ны х «прави л  игры» явл яется  
непременны м условием  д л я  д остиж ения  более высокого статуса  
в религиозной традиц ии . Ч ем  Сложнее и изощ реннее эти п р а в и 
ла ,  чем р а з р а б о т а н н о е  ш к а л а  соци альн ого  в о зн а гр а ж д е н и я  за 
их последовательное  соблю дение, тем меньш е врем ени  остается  
у верую щ его д ля  иных устремлений, тем меньш е его интерес к 
«больш ом у миру», тем у ж е  его политическое сознание. Хотя 
внутри слож ной и р а зр аб о тан н о й  традиции, какой  явл яется  
буддизм , активность верую щ их очень вы сока, но по отнош ению  
к соц и альн ом у прогрессу т а к а я  тр ади ц и я  вы гл яд и т  инертной. 
Р ел и ги о зн ая  тради ц и я  к а к  бы акк у м у л и р у ет  энергию  лю дей  и 
н а п р ав л я е т  эту  энергию  по зам кн утом у  кругу, отчуж денн ом у от 
научного познания  и социального пропресса.

Р ел и ги о зн ая  тр ади ц и я  по структуре  п р ед ставл яет  собой об



щ ественную  пи рам и ду  с присущими лю бом у б у р ж у азн о м у  или 
ф ео дальн ом у  общ еству  противоречиям и, в том числе ан таго н и 
стическими. К лассовы й х а р а к т е р  противоречий в религиозной 
т р ади ц и и  особенно п р о явл яется  И том, что п ри ви леги рован н ая  
в ер х у ш ка  в своих коры стны х целях  н ещ ад н о  эксп луати рует  
р ел и ги о зн о сть  и невеж ество  масс. П оэтом у так  н а зы в а е м а я  
тр ади ц и он н ая  элита , 'несмотря на то что она ш ироко пользуется  
бл а га м и  научно-технического прогресса  и современного о б р а з о 
вания, наиболее активно вы ступает  за  сохранение тради ц и о н н о 
го у к л а д а  жизни , п а т р и а р х а л ь н ы х  устоев крестьянства , т р а д и 
ционного воспитания  и о б р азо ван и я ,  а следовательно , в защ и ту  
своих соци альн ы х привилегий и п р ава  на господство. Н е  сл у 
чайно н аи бо л ее  опасны м и д ля  религиозной тради ц и и  эли та  с ч и 
т ает  идеологические воздействия  ' идей научного соц и али зм а ,  
т а к  к а к  отчуж денность  такой  традиц ии  от научного п озн ания  и 
идей социального прогресса  во многом облегчает  ей зад ач у  с о 
х ран ен и я  своих  позиций и при б у р ж у азн о-д ем ократи ческой  
ф орм е правлени я , т. е. в условиях  острой политической борьбы.

П олное  р азруш ен и е  религиозной тради ц и и  м ож ет  произойти 
только  при соци али зм е, частичное разруш ен и е  — под влиянием  
многих ф акторов , св я зан н ы х  с р а зв и т и е м  ка п и т а л и зм а ,  научно- 
технической револю ц ией  и особенно с соци альн ы м  прогрессом. 
К а за л о с ь  бы, научно-техническая  револю ц ия и соци альн ы й 
прогресс  в за и м о с в я за н ы , одн ако  тради ц и я  способна и сп ользо 
вать  научные и технические д о сти ж ен и я  без особенного у щ ер 
ба д ля  своей структуры , в то врем я ка к  р ад и к ал ь н ы е  с о ц и ал ь 
ные п рео б р азо ван и я  неи збеж н о  п од ры ваю т  основные устои р е 
лигиозн ой тр ади ц и и  в резу л ьтате  вовлечения верую щ их в со
временны е ф орм ы  общ ественны х отношений.

Если кон кретизи ровать  понятие «религиозн ая  тради ц и я»  в 
ан а л и зи р у е м ы х  н ам и  стран ах , то мож но вы делить  два  типа: 
и н ер тн ая  (так  н а зы в а е м а я  м а л а я )  т р ади ц и я  и ак ти в н ая  (так  
н а зы в а е м а я  б ольш ая)  традиц ия . П ервы й тип достаточно одн о
роден д л я  всех стран  ю ж ного буддизм а, д л я  него характерны : 
о р и ен тац и я  верую щ их на н ако п л ен и е  религиозн ы х заслуг; з а 
креп лен ие  определенной роли за  к а ж д ы м  индивидуум ом ; отсут
ствие к а п и т а л о н а к о п л е н и й — отсю да  «расточительство»  верую 
щ их при появлении у них «случайных» денег; полн ая  п о гр у ж ен 
ность в л о к ал ьн у ю  религиозн о-хозяй ствен ную  ж и зн ь  и 
отсутствие интереса к больш ому миру; преимущ ественно н а т у 
ральн ы е , а не ден еж н ы е  поднош ения сангхе. Выход из такой  
традиц ии  осущ ествляется  главны м  о б р аз о м  с целью за р а б о т а т ь  
деньги на как ом -ли бо  строительстве  д ля  рем онта  дома, покупки 
скота , погаш ения долгов и т. д. К ак  правило , в деревн ю  в о з 
в р а щ а ю т ся  (немногие, ибо те, кто накопил  денег, откры ваю т  
собственное дело  в городе, а д ля  не имею щих денег  в деревн е  
нет места: из-за  перенаселенности  и п арц еллярн ости  зе м е л ь 
ных наделов  в о зв р ащ аю щ и й ся  о казы в ается  лиш ним  ртом.

У словия во звр ащ ен и я  в традиц ию  первого типа, к а к  и вы хо
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д а  из нее, зави сят  в первую очередь от степени ее закры тости. 
В традиц ии , подобной исламу, где детальн о  р е гл ам е н ти р о в ан а  
модель поведения правоверного , выход из нее J t .  е. н есоблю де
ние традиц ионн ы х установок и р и ту ал а  поведения) сопряж ен  с 
возм ож н остью  обструкции со стороны единоверцев. О днако  
возвращ ен ие  в относительно закр ы ту ю  традиц ию  неслож но; в 
исламе, в частности, оно сводится к принятию  на себя о б я з а 
тельства  следовать  ш ари ату . В более откры ты х традиц иях , по
добны х буддизму, выход почти не ф иксируется  единоверцам и, 
но возвращ ен ие  требует  весомых д о к а за т ел ь с т в  лояльности  
«блудного сына». Это объясн яется  тем, что достиж ение  вы со
кой религиозной цели в буддизме связано  с ,подвиж ничеством , 
обусловленны м идеологией религиозн ы х  заслуг.

Б уддийскую  тради ц и ю  первого типа мож но п р едстави ть  в 
виде м нож ества  л о кал ьн ы х  общин, скон центрированн ы х вокруг  
монасты ря, отш ельничества , святого. В каж д о й  такой  л о к а л ь 
ной традиции сущ ествует  своя д уховн ая  и ерархия , о п р е д е л яе 
мая  «суммой» религиозных деяний, составляю щ и х  духовное бо
гатство  верующ его. В о звр ащ аю щ и й ся  в такую  тради ц и ю  о к а 
зы вается  ка к  бы нищим в духовном смысле по сравнению  с 
другими единоверцам и. П оэтом у он вы нуж ден «покупать»  п р а 
во н а  достойное место  в традиции, и т а к а я  покупка о б я з а т е л ь 
но св язан а  с м атери альн ы м и  з а т р а т а м и  — д а ж е  д л я  вступления 
в буддийскую  общину (да и число монахов ограничено воз
мож н остям и деревни прокорм ить  их). Если у верую щ его нет д е 
нег, то он о к а зы в а е тс я  в полож ен ии  пария. П оэтом у « м ал ая»  
тради ц и я  явл яется  одним из ф акторов , способствую щ их о с е д а 
нию сельских ж и телей  в го р о д ах  и появлению  массы люмпенов.

Т ради ц и я  второго типа св язан а  с государственной об щ ест 
венной структурой, поэтому для  выяснения ее характери сти ки  
следует рассм о тр еть  взаим оотнош ения  м еж д у  государством  и 
религией.



Г  лава IV

Б У Д Д И З М  И Г ОСУД АР СТ ВО

В современном буддизме имеется  несколько концепций, к а 
с а ю щ и х с я  х а р а к т е р а  взаим оотнош ений государства  и религии, 
и все они, несмотря на адап тац и ю  .к ‘современны м условиям , 
св я за н ы  либо с доктри н альн ы м и  п олож ен иям и  канонического 
б у дд и зм а ,  либо с древнеиндийскими концепциями царской  
власти . П овы ш енны й интерес тх ер ав ад ы  к государству  о б у с 
л о в л ен  рядом  причин. В конечном счете, все учение и п р ак ти ка  
т х е р а в а д ы  ориен ти рован ы  на  улучш ение кар м ы  человека. О с 
новным способом улучш ени я карм ы  явл яется  накопление  р ел и 
гиозных заслуг , осущ ествляем ое  через культовы е и ритуальны е 
отнош ен ия  мирян с монасты рем  и1 сангхой. Д л я  р еал и зац и и  
этой религиозн ой  идеи необходимо иметь значительное  число 
м онасты рей  и монахов, норм альное  ф ункц иони рование  которы х 
н евозм ож но без п о д д ер ж к и  цен тральной  власти  и кон троля  со 
стороны  государства , иначе происходит вы рож дение  тхеравады . 
Х а р а к т е р н о  и то, что т х е р ав а д а  сущ ествует  только  в стран ах , 
исторически  находивш ихся иод влиянием  индийской культуры , 
и эта  религия всегда бы ла неотъем лем ой частью политической 
си стем ы . И з  вы ш есказанного  следует, что в тх ер ав ад е  не то л ь 
к о  создаю тся  концепции взаим оотнош ения религии  с го су д ар ст 
венной властью , но и возвеличивается  культ  п р ави тел я  или  
п рави тельства ,  которое действует  в интересах  сангхи и религии. 
Это н агл я д н о  п о д тв ер ж д ается  буддийским и1 концепциями о 
ч ак к а в а т и н е  (всемирном п р а в и те л е ) ,  бодхисатве  и д х ар м а р а д -  
ж е  (просветленном или истинном п р а в и те л е ) ,  д е в а р а д ж е  (б о 
ж ествен н ом  п р а в и т е л е ) .

Концепции «'ога- ia  1я»

П оскольк у  со дер ж ан и е ,  происхож дение  и ф орм ирование  
древн еи н д и й ск и х  концепций царской  власти  всесторонне р а с 
с м а тр и в а ю т с я  в р а б о т а х  многих исследователей , мы о гр ан и ч и м 
с я  рассм о тр ен и ем  этих концепций в их буддийской и н т е р п р е т а 
ци и  1. Б уддийские  концепции, к ак  и их древнеиндийские  п р о то 
ти п ы , м ож н о р а зд е л и ть  на  мифологические, космические, или 
м истические, рац и о н ал ьн о -со ц и ал ьн ы е  теории происхож дения  
в л а с т и  и соответствую щ ие им теории долж ного  пр аво п о р яд ка .

В пали й  с ком кан оне  и м еется  ' несколько сутт и д ж а т а к ,  с
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помощ ью  которы х  объясн яю тся  древние  и современны е кон цеп
ции власти: это в первую очередь « М ах а п а д а н а » ,  « М аха-судас-  
сана» , «С акк а -п ан ьх а» ,  ' « Ч а к к а в а тт и с и х а н а д а » ,  «Агганьня», 
«А танатья»  из «Д итха-никаи»; «М ахадева» ,  « К а н н а к а т тх а л а » ,  
«Б р ах м аю » , «С ела» , «А ссалаян а» ,  « А ч чар и яб бх у тадх ам м а»  из 
« М ад ж дж х и м а-й и к аи » ;  «С ачча»  из « С ам ью тта-никаи» ; 
14-я сутта р а зд ел а  «Тика», 23, 33, 96— 99 сутты р а зд ел а  «Ча- 
тукка» , сутты из  р а зд ел а  « Ч а к к а »  «А нгуттара-н икаи »; «Кхуд- 
д ак а -п атх а» ,  « Д х а м м а п а д а » ,  « М ах ав агга»  из «С уттанипаты », 
« Д ж а т а к а » ,  « Б у д д х ав а м с а »  из « К худ дак а-н и к аи » ; а т а к ж е  
«М и ли н дап ан ьха»  и более поздние внеканомические т р а к т а ты  
на местных я зы ках ,  наприм ер, «Т рай п х у м и катх а»  на тайском  
языке. П ри обосновании концепций власти  за  основу берутся 
сутты и д ж а т а к и ,  повествую щ ие о ж изни  принца Г ау там ы  как  
пр ави тел я  в его преды дущ их п ерерож дени ях , а т а к ж е  описы 
ваю щ ие знаки  великого человека  и атрибуты  власти. Б у д д а  к ак  
соци альн ая  личность всегда носитель 32 больш их ф изических 
знаков  и 80 малы х, которые не только сим волизи рую т д остоин
ства физического- тела  Будды, но и свидетельствую т о его б езу 
словном превосходстве  над людьми. В древней  И ндии таки м и  
зн ак ам и  н ад еляли сь  великие святы е и великие правители . Эти 
представлен и я ,  миф ологические  по своему происхож дению , 
вош ли в буддизм в качестве  особых хар актер и сти к  личности 
будд и ч ак кавати н о в ,  или всемирных правителей. С о гл асн о  буд
дийской традиции, такие  отличительны е знаки  п ри обретаю тся  
Буддой в процессе его перерож дений, а всемирный прави тель  
считается  лиш ь пром еж уточны м  звеном в цепи перерож дений. 
Список всех знаков  отличия Будды  приводится в одном из 
археологических исследований по Индии; в этом списке пере
числяю тся и знаки  ч ак к а в а ти н а :  ч а к к а — колесо, с е т а ч а т т а — 
белый зонт, кхачча  — меч, сатти — копье, унхиса — головной 
убор, д ак к х и -н а в а тт а с е та  с а н к х а — р а к о в и н а ,  чак к авати н  и его 
свита (слон, конь, а л м а з ,  ж ен а ,  советник, дом оуп равитель , 
10 достоин ств) ,  а т а к ж е  знаки, власти телем  которых становится  
чак к ав ати н :  ч ак к а в л л а  — В селенная , -сапаривара-чутум ахади-
па — четыре великих м атери ка ,  сатт а м а х а -га н га  — семь вел и 
ких рек, с а тт а к у л а п а б б ат а  — семь великих гор, саттаси д ан таса -  
гара  — семь великих о.зер, сам удда  — океан , п асад а  — дворец  2.

Эти знаки , р азб росан н ы е  в различны х канонических текстах  
и тщ ательн о  группируемы е буддийскими к о м м ен таторам и , как  
бы с-вяз у ют учение буддизм а с мифологическими др евн еи н д и й 
скими кон ц еп ц и ям и  царской  власти. К ак  отм ечает  индолог 
А. Б эш ем , «в гл а з а х  древних ц арь  был вознесен н ам н ого -вы ш е 
простых смертных б лаго д ар я  магической силе больш их царских  
жертвопринош ений. Ц а р я  о б лек ала  бож ественной властью  це
ремония царского  посвящ ения (р а д ж а с у я ) ,  которая  в своей 
полной форме д ли л ась  более года и состояла  из рида ж е р т в о 
приношений. Во врем я этих обрядов  ц арь  о то ж д еств л ялся  с бо
гом И н д  рой, „ибо он кш атрий, и он ж е  — приносящ ий ж е р т в у 11,
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и д а ж е  с самим высшим богом П р а д ж а п а т и .  Он д ел а л  три ш а 
га  по ш куре типра и этим магически о то ж д еств л я лся  с богом 
Вишну, чьи три ш ага  о х в аты в аю т  небо и землю » 3. В « З а к о н а х  
М ану»  п рои схож ден ие  царской  власти  отписывается следую щ им 
о б разом : «К огда  люди, не имею щие ц аря , рассеяли сь  во все 
стороны от с тр ах а ,  вл а д ы к а  создал  ц ар я  д л я  охраны  всего э т о 
го (м ира) . . .  извлекш и вечные частицы 'Индры, Анилы, Ямы, 
С олнц а, Аг'ни, В аруны , Л у н ы  и В лады ки  Богатств...  Т ак  как  
ц а р ь  был создан  из частиц  этих лучш их из богов, он блеском 
превосходит все ж и вы е  с у щ е с т в а » 4. Все древнеиндийские ко н 
цепции царской  власти , восходящ ие к «В едам », подчеркиваю т 
небесное происхож дение цари и его бож ественное п р е д н а зн а ч е 
ние. Р и т у а л ь н а я  с а к р а л и за ц и я  ц а р я  осущ ествл ялась  п реи м у
щ ественно б р ах м ан ам и . П оскольк у  т х е р ав а д а  бы ла частью  ин 
дийской политической культуры , постольку в Ш р и -Л ан к е ,  Б и р 
ме, Т аиланде , Кампучии, Л а о с е  с а к р а л и з а ц и я  личности ц ар я  
всегда со п р о во ж дал ась  и со п р о во ж дается  б рахм ан ск и м и  ц ер е
мониями.

К онцепция «бога -ц аря»  бы ла особенно тщ ательн о  р а з р а б о 
т а н а  и р е а л и зо в а н а  в Ангкорской империи. Китайский п у теш е
ственник Ч ж о у  Д а -г у а я ь  (1296— 1297) писал  о царском  выезде 
следую щ ее: «Когда ц арь  в ы е зж а е т  из дворца , во главе  эскорта  
д ви ж у тся  войска; за  ними следую т зн ам ен а ,  ш тан д ар ты  и о р к е 
стры. Особой группой следую т от 300 до 500 фрейлин д ворц а  в 
у зорчатой  одеж де, с цветам и в волосах  и со свечами, г о р я щ и 
ми д а ж е  средь бела  дня. З а  ними идут  при дворн ы е д ам ы , несу
щ ие золотисты е и серебряны е предм еты  царского  обихода... З а  
ними д ви ж у тся  ам азон к и  из внутренней охраны  дворца , во о р у 
ж ен н ы е  копьями и щ итам и . П отом  д ви ж у тся  повозки, у к р а ш е н 
ные золотом и зап р я ж е н н ы е  ко зам и  и лош адьм и. М инистры и 
принцы следую т верхом на слонах; их видно издали  б л аго д ар я  
бесчисленному м нож еству  красн ы х  зонтов. З а  ними появляю тся  
ж ен ы  и н алож н и ц ы  ц ар я  в п алан к и н ах ,  в повозках , верхом на 
л о ш а д я х  и слонах; р я д о м  с ними несут не менее сотни зонтов, 
у к раш ен н ы х  золотом. П озади  них едет государь  верхом на с л о 
не, д ер ж а  в ру ках  д рагоц енны й меч. Слон одет  в золоты е д о 
спехи. Р ядо м  с царем  несут1 20 белых зонтов, отделанн ы х  з о л о 
том... Те, кто увидит царя , д о лж н ы  пасть  на колени и коснуться 
лбом земли. В противном случае их хватаю т  и д е р ж а т  под а р е 
стом» 5.

С охрани лось  множ ество  надписей ангкорского периода, в 
которых п р ославляется  бож ествен н ая  сущность царя , п еречис
л я ю т с я  его обязан ности  к а к  прави теля . П оследн ие  о п р е д е л я 
лись индийской концепцией царской  д харм ы , согласно которой 
ц арь  до лж ен  быть щ едры м  в подаяниях , верным в соблю дении 
свящ ен н ы х  заповедей, снисходительным, справедли вы м , м и ло
стивым, терпеливы м, не знаю щ и м  гнева, избегаю щ им  ж е с т о к о 
сти, сдерж ан н ы м  в чувствах, не употребляю щ и м  о скорб и тель
ных вы р аж ен и й  6. Но, как  отм ечает  Л. Седов', культ  д е в а р а д ж и
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(б о га -ц ар я )  не я в л ял с я  заи м ствован и ем  из Индии. « Н о во введе 
нием ангкорского  пери ода ,— пишет он,— было обож ествлени е  
ц аря  и создание  храм ов  царской  линги в> виде искусственных 
гор-пирамид...  З о л о т а я  ц а р с к ая  линга  к а к  бы за к л ю ч а л а  в себе 
сущность царского  м огущ ества: в ней сли вали сь  воедино бог 
Ш и ва  и ц а р с к ая  власть , ка к  земное воплощ ение Ш ивы» 7. С то 
лица , защ и щ ен н ая  стеной и рвом, п р е д с та в л я л а  собой м о д ел ь  
индуистской вселенной, окруж енной  цепью гор и океаном. С т о я 
щий в центре города храм -гора  и зо б р а ж а л  космическую  гору 
Меру, оби тали щ е ц ар я  богов И ндры  8. А трибуты  царск ой  в л а 
сти н ад ел ял и сь  мистическими свойствами. Так, царский зонтик 
счи тался  о б и тал и щ ем  гения-храни теля , который пом огал  царю  
советам и и мог д а ж е  вм еш аться  в собы тия, з а щ и щ ая  интересы 
династии  9. П ервейш им  долгом  царя  бы ла  р а зд ач а  щ едры х  д а 
ров б р ах м ан ам , со верш авш им  ж ертвоп ри н ош ен и я ,  ибо  клубы  
д ы м а , исходивш ие от костров  ж ертвопри нош ен ий , способство
вали  плодородию  и приносили богатства  стране. Все го су д ар 
с т в о — к а к  символ вселенной — дели лось , согласно п ред п и сан и 
ям «А ртхаш астры », на семь частей: царь, министры, п о д д а н 
ные, крепости, ка зн а ,  арм ия , союзники 10. Д ал ь н е й ш е е  разв и ти е  
концепция «бо га -д ар я»  получила  в Аютии (XIV-—X V III  вв.)

Я ркие  ф акты  оф орм лен ия  культа  « бога -ц аря»  в бирманском  
общ естве приводит И. В. Всеволодов. «Титулование м онарха  
о т р а ж а л о  его первенствую щ ую  роль в стран е  (а в воспри ятии 
подданного — и во всем м и ре) .  В письме, нап равленн ом  А лаун- 
паей (середина X V III  в.) английском у королю , о царе  говори
лось  так: „С ам о дер ж ец , великий, совершенный... господин Б е 
лого слона... золотого копья... чье царское  величество прои схо
дит от С о л н ц а 11. Ц а р ь  был по установленной ф орм уле  „господи
ном и хозяином ж и зн и , голов и волос всех ж и вы х  сущ еств ,  
ц арем  ц а р е й 11, и никто не смел не только осп ари вать ,  но и с т а 
вить под сомнение мотивы его решений» п . И ссл ед о в атель  пи
шет, что «б ирм ански е  цари  еще в средневековье  приняли ин ду
истскую концепцию абсолю тной царской  власти  и индуистский 
р и ту ал  ее освящ ения. Д л я  исполнения этого ри ту ал а  при дворе 
находились брахм ан ы , главной  зад ач ей  которы х было участие в 
коронационной церемонии. Ч асть  этих бр ах м ан о в  из поколения 
в поколение ж и л а  в Б и рм е, часть при бы ла и з  М ан и п у р а  после 
присоединения его к Бирме. П ри дворе Бодопаи , нап рим ер , „по 
ш та т у “ находились 10 пандитов  и 104 б р ах м ан а»  12. Советский 
историк отм ечает , что бр ах м ан ы  за н и м ал и сь  астрологией , п р е д 
ск азан и ям и  судеб стран ы , сраж ений, царя , вы бирали  имя д л я  
ребенка царя , руководили свадьб ам и  ц арствую щ их персон, в ы 
б ирали  место д л я  строительства  столицы, приносили ж ертвы  
Вишну, П а р а м е ш в а р е ,  натам , д ьяв о л ам , приним али  участие в  
ритуальной  пахоте  и т. д. 13.

Такие  ж е  ф ункц ии  б р ах м ан ы  вы полняли  в тех тайских,  
кхмерских, лаосских, ланкийских  государствах , в которы х су 
щ еств о в ал а  концепция «бога-ц аря» . Х ар актер н ы м и  ч ертам и
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этой концепции, вы полнявш ей идеологические и политические 
функции, являю тся :

вклю чение б р ахм ан ски х  о т р я д о в  в политическую систему 
власти ;

обож ествлени е  личности короля , который почитался  а в а т а 
рой или Вишну, или Ш ивы, или И н дры  с соответствую щ ими 
сверхъестественны м и способностями и атр и бу там и  последних;

перенесение сим волов  космического по р яд ка  или к о см о гр а 
фии на политическую  культуру  конкретного государства ;

п ровозглаш ен ие  м онарха  с его атри бутам и  власти центром 
мироздания;

исп ользован и е  древнеиндийских  т р а к т а то в  д ля  обоснования 
функций м онарха;

право  бо га -ц ар я  на власть  определялось  его мощью, а не 
его нравствен н ы м и  достоинствами.

Концепции «всемирного правителя ( чакравартина)», 
«истинного правителя (дхаммарадж и)», 
« бодхисатвыу> и «будды грядущего М ат тея»

Концепции, вынесенные в заголовок  данного  р а зд ел а ,  по 
мнению  автора, явл яю тся  составны ми частям и  единой, по су 
ществу, буддийской концепции власти . И н ач е  говоря, все ко н 
цепции власти, бытую щие в с т р ан а х  юж ного буддизм а, 'можно 
р азд ел и ть  на два  типа: древн еиндий ская  концепция «бота-ца- 
ря» , в осходящ ая  к м иф ологическом у мыш лению , и буддийская  
т х е р а в а д и н с к а я  концепция власти, п о яви вш аяся  в период ф о р 
м ировани я  раци онального  м ы ш ления. Это не означает , что б у д 
д и й ск ая  концепция власти  является  раци ональной  по своему 
содер ж ан и ю , она вклю чает  множ ество  миф ологических и м исти 
ческих элементов, заим ствован н ы х  буддизмом из д ревн еиндий
ской культуры , но ее дальн ей ш ее  развитие  идет по линии у т 
верж д ен и я  приоритета  нравственны х ценностей над  м и ф ологи 
ческими п редставлени ям и . М истицизм  ж е присущ  и сои р ем ен 
ному буддизму, как  и любой религии.

Б у д д и й с к ая  концепция власти  состоит из четырех частей, 
о п р ед ел яю щ и х  ее композиционное построение и логическое о б о 
снование. П е р в а я  часть посвящ ена р асск азу  о происхож дении 
лю дей , вторая  часть м етаф изически  о б ъ яс н яе т  причины эв о л ю 
ции общ ества  от дикого состояния до упорядоченного  и о б р а т 
ный ход эволю ции, третья  часть р а с к р ы в а е т  роль и функции 
«всемирного п рави теля» , ведущ его общ ество к прогрессу, в ч ет 
вертой части  описы ваю тся  достоинства, которые д елаю т  м о н а р 
ха истинным п рави телем , бодхисатвой, буддой прядущего. О т 
бор полож ений, деталей, и ллю стративного  м а те р и а л а  о г р а н и 
чен только текстам и  палийского  канона, т р а к т а то м  «М илинда- 
пан ьх а»  и эди к там и  ц ар я  Ашоки, и чем строж е этот отбор, тем 
истиннее считается  концепция власти , которая  на п ротяж ени и
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почти двух  ты сячелетий у с л о ж н я л а с ь  и д е т а л и зи р о в ал а с ь .  В 
наш е врем я эта  концепция по-преж нем у о пи рается  только  на 
канонические полож ен ия  и ш ироко используется  в идеологии.

К а к  у ж е  отм ечалось, схема этой концепции, ко то р ая  имеет 
м нож ество  вари ац и й  в к аж д о й  стране, у последователей  тх е 
р ав ад ы  оди н аковая ,  к ак  и м етаф изи ческий  метод ее описания.. 
В учении буддизм а просто констатируется , что сущ ествует  м но
ж ество  миров, к а ж д ы й  мир состоит из З ем л и , С олн ц а  и Л у н ы . 
Эти миры взаим но  влияю т друг н а  д руга  и эволю ционирую т. 
Э волю ция цикл и чн а, осущ ествляется  по зам кн утом у  кругу, от 
у п а д к а  к подъем у  жизни, от подъем а  к упадку . Конечный у п а 
д о к — асе ж и вое  сж и гается  огнем, затем  из огня постепенно 
возни кает  твердое, ж и дкое , газообразн ое , постепенно о б р аз у ю т 
ся ф орм ы  ж и зни , с н ач ала  невидим ы е, затем  прозрачны е, н а к о 
нец, м атери альн ы е . П ервой  формой ж и зни  явл яю тся  лю ди, 
с н а ч а л а  у них нет органов осязания , затем  эти органы  п о я в л я 
ются, в связи с появлением  органов  чувств возни каю т ж е л а н и я ,  
в р езу л ьтате  лю ди вступаю т в отнош ения друг с другом  и об 
р азу ется  общество. Х арактерн о ,  что буддийские идеологи не у т 
р у ж д аю т  себя вопросами, откуда  п о яви л ась  ф лора , т ак  к а к  об 
этом ничего не говорится  в текстах , а р а с с у ж д а ю т  только о 
фауне, к оторая  ск л ад ы в ается  в р е зу л ь т ат е  п ер ер о ж д ен и я  л ю 
дей с плохой карм ой  в ж ивотны х, птиц, рыб, насекомы х, п р е 
см ы каю щ и х ся  и т. д. В концепции у д ел яется  вним ание  только  
эволю ции социальной м орали  и нравственности, которая  о п р е 
д ел яет  ф орм ирование  хорошей или плохой кармы.

И так ,  люди начинаю т зан и м аться  сельским  хозяйством , р а з 
ведением скота. Они стан овятся  все сильнее  и плотояднее, у 
них п о явл яется  р а зд ел е н и е  на мужчин и женщ ин. С н а ч а л а  они 
ведут н атуральн ы й  об раз  жизни, ж и вут  коммунами . К аж д ы й  
доволен тем, что удовлетворяет  свои естественные потребности. 
О дн ако  некоторые м уж чины  и ж ен щ и ны  предаю тся  с е к с у а л ь 
ным удовольствиям , что ведет  к разви ти ю  у ни х  стр асти  и в о ж 
делений. Этих ам о р ал ьн ы х  лю дей изгоняю т из общины, они 
строят  хиж ины , чтобы втайне  п р ед аваться  лю бовны м  утехам , но 
не уходят  из коммуны, ибо ж е л а ю т  пользоваться  долей общ его  
им ущ ества  и продовольствия. З а те м  п оявляю тся  ж а д н ы е  люди, 
которые стар аю тся  присвоить себе больш е других. По мере 
усиления  страсти, ж елан и й , ам оральности , ж ад н ости  начинаю т 
сн и ж аться  у р о ж аи  риса, качество  его ухудш ается . Тогда люди 
начинаю т дели ть  рисовые поля м еж ду  собой и счи тать  их л и ч 
ным имущ еством. П о я в л яю т ся  ограды, а с ними — воры. И х н а 
до н ак азы в ать .  Н а к а з а н и я  ведут к л ж и  и лицемерию .

С трасть  о б л а д а н и я  становится  все сильнее, начинаю тся  
конфликты , д р ак и ,  войны, в о зр а с тае т  беспорядок. Т акое  поло
ж ен ие  в ы н у ж дает  лю дей собраться  вместе, чтобы обсудить, что 
делать ,  каким  о бразом  восстановить порядок. Они с о гл аш а ю т 
ся, что самый достойный и сп раведли вы й среди них д о лж ен  
с тать  п р ави телем  -— м а х а с ам а т а .  Он о б яза н  за щ и щ ат ь  своих
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подданны х, творить суд над  недостойными, п о д д ер ж и в ать  мир и 
п орядок  в обществе. В свою очередь, лю ди д о лж н ы  обеспечи
вать  его рисом и всем необходимым. Но правитель, не знаю щ и й 
истинного учения — Д х ам м ы , не в силах  создать  условий для  
общ ественного  проц ветан и я .  Вновь п о являю тся  бедные, н и щ ета  
то лк ает  лю дей на воровство и н езаконны е д ел а .  (Правитель вы 
нуж ден  строить тю рьм ы  д л я  воров и н а к а з ы в а т ь  их. Эти меры 
п о р о ж даю т  бандитов, которые у б и в аю т  людей, чтобы и зб а в и т ь 
ся от свидетелей. П р а в и т е л ь  создает  суд д л я  н а к а з а н и я  воров и 
убийц. И з-за  с т р а х а  перед н а к а з а н и е м  преступники начинаю т 
лгать . [Ложь п о р о ж д ает  другие  отрицательны е  социальны е я в 
ления , особенно такие, как  клевета  и злословие  (песуньн я) ,  к о 
торые ведут  к умственной, м оральной  и физической д егр ад ац и и  
человечества . К расивы е люди с т ан о в я тс я  уродливы м и, ж е н щ и 
ны и зб е га ю т  их, в резу л ьтате  п оявляется  зависть  к тем, кто 
имеет краси вы х  жен. 'П релю бодеяние  и сексуальны е и з в р а щ е 
ния стан овятся  обычным делом. В резу л ьтате  начинаю тся  гр у 
бые оскорбительны е ссоры, п р а зд н а я  болтовня, падение м о 
р а л ь н ы х  устоев. О бщ ество  деградирует , три недостойных к а ч е 
ства: а м о р а л ь н а я  похоть ( а д х а м м а - р а г а ) , извращ ен н ы е  ж е л а 
ния (ви сам а-л о бх а)  и извращ ен н ы е  представлен и я  (м ичадхам - 
ма) р асп р о стр ан яю тся  до тако й  степени, что за гл у ш а ю т  сы 
новние и религиозны е чувства. М о р ал ь  и н р авственность  з а б ы 
ты, начинаю тся  войны м еж д у  лю дьм и  и общ ество  разруш ен о . 
Л ю ди , впавш ие в состояние в а р в а р с тв а  и дикости, теперь ж и 
вут в пещ ерах.

И вот тогда нем ногие сохранивш ие свою д ичн ость  п р и звали  
лю дей  к б лагоразум ию . Эти немногие — «люди религиозной 
ж и зни»  — о тка за л и с ь  от безумны х и оп ьян яю щ и х удовольствий 
и н а ч а л и  вести воздерж ан н ую , скромную, спокойную ж и зн ь ,  з а 
ни м аясь  сам осоверш енствованием . С подвиж ничество  этих л ю 
дей д ал о  толчок к возрож дени ю  общ ественного п оряд ка ,  до тех 
пор п ока  вновь не подош ло врем я [Выбирать правителя.. .

В торая  часть  концепции явл яется  су м м и рован н ы м  п е р е с к а 
зом многих канонических текстов. В кон кретном  тексте, н а п р и 
мер в « Ч ак к ав атти сй х ан ад е» ,  в торая  часть  концепции и з л а г а 
л а с ь  следую щ им образом : «Т ак к а к  бедные не в состоянии что- 
либо приобрести, то нищ ета стан овится  обычной, нищета 
п о р о ж д ает  воровство, воровство  п о р о ж д ает  насилие, насилие 
р а зр у ш ае т  ж изнь, от постоянны х убийств ж и зн ь  теряет  п р и в л е 
кательность.. .

Т ак  ка к  бедные не в состоянии что-либо приобрести, нищета 
становится  обычной, нищ ета п о р о ж д ает  воровство, воровство — 
наси ли е ,  н аси ли е  — убийства, убийства — лож ь, л о ж ь  — з л о 
ум ы ш ленную  речь, зл о у м ы ш л ен н ая  речь — прелю бодеяние, п р е 
л ю б о д е я н и е — оскорбительны е и п р азд н ы е  разговоры , недостой
ные разго во р ы  — ж ад н о сть  и н едоброж елательство ,  ж ад н о сть  и 
н ед о бр о ж елател ьство  — л о ж н ы е  п редставлени я, л о ж н ы е  пред
ставл ен и я  — кровосмеш ение, бессмы сленную  ж ад н о сть  и извра-
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щенную похоть, и это падение продолж ится  до тех пор, пока не 
будут утрачены  сыновние и религиозные чувства и уваж ени е  к 
старейш ине рода...

З а т е м  наступает  время, когда п родолж и тельн ость  ж и зни  
лю дей  с о кр ащ ается  до десяти  лет, девуш ки в пять лет  счи таю т
ся соверш еннолетними. Эти сущ ества заб ы ваю т , что такое  топ
леное масло, сливочное масло, расти тельн ое  масло, сахар , соль. 
З е р н а  кудруса  станут  лаком ством . К ак  в наш и дни лаком ством  
считается  рис и карри , так и зе р н а  кудруса  были лаком ством  
д л я  тех существ. Они у тр ачи ваю т  представлени я  о десяти м о
рал ьн ы х  достоинствах , а вместо этого у них проц ветает  десять  
ам о р ал ь н ы х  установок; ни одного слова  в защ и ту  морали...

Эти сущ ества  потеряю т у в аж ен и е  ко всему, они не о с т ан а в 
ли ваю тся  перед сексуальной  связью  с м атерью , или сестрой м а 
тери, или золовкой, или ж еной учителя, или невесткой. Мир 
п о гр у ж ается  в кровосмеш ение, подобно козам  и овцам , птицам  
w свиньям, со бакам  и ш акалам .. .

С реди таки х  существ вр аж д ебн о е  отношение Друг к д ругу  
стан овится  прави лом , ка к  и н ед оброж елательн ость  и злоба, 
мысли об убийстве появляю тся  у м атери  к ее ребенку, у р ебен 
ка к м атери , у  отца к детям , у детей к отцу, у б р ата  к брату , 
у  б р ата  к сестре, у сестры к брату. И х  чувства подобны игроку, 
который стремится войти в игру, которую видит.

И вот н аступает  семь дней, когда эти сущ ества  см о тр ят  друг 
на друга  как  дикие ж ивотны е; они хватаю т  оруж и е с мыслью: 
„Это дикое ж и вотн ое"  и „Тот дикое ж и вотн ое" ,  и начинаю т 
уб и вать  друг друга.

Тогда у некоторы х существ н аступ ает  отрезвление: „ З ач ем  
мы убиваем  других?", „З а ч е м  убиваю т нас!" „ Д а в ай те  найдем  
у б еж и щ е  в х и ж и н ах  из травы , д ж ун глях ,  ду п л ах  деревьев, 
бы стры х реках , горных источниках, будем п и таться  плодам и 
дж ун глей " .  Н а  это уходит семь дней, и по истечении седьмого 
дня они п р е к р а щ а ю т  общ аться  с природой и в о зв р а щ аю тс я  на 
п реж нее  место ж и тельства . В стретивш ись, обним аю тся, у т е ш а 
ют друг д р у га :  „К а к  п рекрасн о , что ты еще жив! К ак  я с ч аст 
лив видеть тебя ж и вы м !"

Тогда осеняет эти сущ ества: „Мы потеряли  семьи и з н а к о 
мых из-за  того, что шли недостойным путем. Д а в а й т е  д ел ать  
добро. А что мы м ож ем  сдел ать  хорошего? Д а в а й т е  в о з д е р ж и 
ваться  от убийства" . И  они перестали  убивать  ж и вы х  сущ еств, 
и, следуя  достойным путем, их обли к  стал  улучш аться , а п р о 
долж и тельн ость  ж и зн и  с тал а  увеличиваться . Они ж и л и  до 
10 лет, но их дети стали  ж и ть  у ж е  д в а д ц а т ь  лет.

Тогда осеняет  людей: „Т ак  как  мы ж и вем  достойным о б р а 
зом, то и наш а  ж и зн ь  становится  п род олж ительнее . Д а в а й т е  со
верш ать  еще больш е добры х поступков. Д а в а й т е  в о зд е р ж и в а т ь 
ся от воровства, от прелю бодеяний, от лж и , от злословия , от 
оскорблений и п р азд н ы х  разговоров , от ж адности , от н ед обро
ж е л а т е л ь с т в а ,  от ло ж н ы х  взглядов ,  от трех вещей; кровосме-
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шения, бессмысленной ж ад н ости  и извращ ен н ы х  ж ел ан и й ;  д а 
вайте  возлю бим наш их м атерей  и отцов, д ав ай те  будем б л а г о 
честивы по отнош ению к святом у человеку, будем у в а ж а т ь  н а 
ших стариков , д ав а й те  следовать  этим хорош им д ел ам " .

И стали  они п р ак ти к о в ать  эти достоинства. В р е зу л ьтате  
соверш ения добра  срок их ж и зни  стал  в озрастать ,  а ф и зи ч е
ский обли к  улучш ился , и дети их  стали  ж и ть  сорок лет. Эти 
лю ди  были подверж ен ы  лиш ь трем болезн ям: ж ел ан и ям ,  голо 
ду и старению . И зем ля  н ап олн яется  силой, начи н ается  п р о ц ве
тание, п оявляю тся  деревни, города и столицы, р асп о л о ж ен н ы е  
близко  друг  от д руга , на расстоянии перелета  петуха».

Л ейтм отив  приведенной части поучения в том, что понятие 
д о б р а  есть р е зу л ь т ат  ж изненного  опыта, и только путем с т р а 
д ан и я  люди могут прийти 'к добру. Но и постиж ение р е з у л ь т а 
тов до бр а  не выводит лю дей из круга страдани й , ибо имею тся 
бедность, нищета, воровство и т. д. И этот бесконечный и з а м 
кнутый цикл эволю ции общ ества  п р о д о л ж ается  до тех пор, п о 
ка  п рави тел ь  (м а х а с а м а т а )  не уверует  в учение Будды. П р и н яв  
это учение, он становится  истинным прави телем  (д х ам м ар ад -  
ж а ) ,  т. е. царем  Д х ам м ы .

Кто такой  ч ак кавати н , т. е. м онарх, при водящ ий в дви ж ен и е  
колесо Д х а м м ы , объясн яется , в частности, в тайском т р а к т а те  
« Т райп хум и катха» . «Но что, отец,— с п р аш и в ает  н аследн ик  к о 
рол я ,— явл яется  благородны м  долгом  м онарха , колесо в р а 
щ аю щ его ?— Это, дорогой сын,— отвечает  отец,— то, что ты 
учиш ься слави ть  Д х ам м у ,  у в а ж а т ь  и почитать  ее, о к а зы в а ть  ей 
внимание, почитаеш ь ее, стан овиш ься  сам носителем д хам м ы , 
символом  Д х а м м ы , п ри знаеш ь ее своим господином... д о лж ен  
ум еть  прави льн о  видеть, охранять  и за щ и щ ат ь  свой народ , а р 
мию, дворян , вассалов , б рахм ан ов  и д ом овладельц ев ,  ж и телей  
города и страны , религию, ж ивотны х, птиц. Во всем го су дар ст 
ве н е  д о л ж н о  соверш аться  зло. И если  в твоей стран е  есть бед 
ный, дай  ему богатства.. .  И когда, дорогой сын, в твоем госу
д ар ств е  люди... будут при ходи ть  к тебе, интересуясь, что есть 
добро  и что есть зло, что есть преступление и как и е  действия 
со зд аю т  благо  и горе, ты до лж ен  в ы с л у ш а ть  их, предохранить  
от  зл а  и уговорить их д ел ать  только  добро. Это, дорогой сын, 
есть благородны й д олг  чак к авати н а» .

Д а л е е  история повествует  о том, что юный м онарх, у н а с л е 
д о вав  трон, строго соблю дал  отцовские н а с т а в л е н и я  и од н аж д ы  
о б н ар у ж и л  на верхней террасе  дво р ц а  небесное колесо, которое 
п окати лось  с н ач ала  к востоку, а затем  в д руги е  части света. 
М о н арх  следовал  за  ним с армией, и там , где колесо з а д е р ж и 
валось, о с т а н а в л и в а л с я  и король. Все его враги, видя это, п р и 
ходили к нему как  к повелителю  Вселенной и просили учить их 
Д х ам м е . М о н арх  о б ъ ясн ял  им, что они до лж н ы  в о зд ер ж и в ать ся  
от убийств-a, воровства, лж и , прелю бодеян ий  и оп ьян яю щ и х н а 
питков...

Ч а к к а в а ти н ,  его действия, при рода  и вид колеса  Д х а м м ы
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оп ис ыв аю тся  в «Маха- судас сана- сутте » .  В частности,  в ней го
ворится ,  что божественное  колесо (чак ка  р а т а н а )  по днимает ся  
из восточного- оке ан а  и плывет  по небу подобно второй луне.  
Б у д д х аг х о ш а  разъ ясня ет ,  что ч ак к а  р а т а н а  следует  по небу на 
малой  высоте,  почти к а с а я с ь  ве рхушек деревьев ,  и те, кто со 
п р о в о ж д а е т  ч ак к а  р а т ан а ,  летя  по воздуху,  могут н а с л а ж д а т ь 
ся фр укт ами ,  цветами и нежной листвой.  Ч а к к а  р а т а н а  д в и 
ж ется  не высоко,  не низко,  и люди на земле  у к а з ы в а ю т  на этот 
диск и его свиту и говорят:  «Вон царь,  а вон его министр,  а 
тот — его главноко мандующ ий !» .  В канонических текст ах  д о 
вольно часто встречаются  описания  драгоценного  колеса  со 
всеми его д ет а л я м и ,  которых множество:  внешний обод,  в ну т 
ренний обод,  спицы, зонтики,  наконечники копья  (сатт и) ,  его 
дра гоц енн ые  камни,  кол ок ольчики и т. д.,-— причем особое в н и 
мание  уделяется  белым зо нт ик ам  и венчаю щ им  их н ак он ечн и 
ка м  копий,  р асп о л о ж ен н ы м  по внеш нему ободу колеса.  3-о-нт — 
это символ верховной власти ,  к о п ь е — сатти — символ в е л и к о 
лепия  и мощи.  Б у д д х аг х о ш а  об ъясн яет ,  что т аки х зонтиков  на 
колесе 1 0 0 — по числу прави тел ей древней И н д и и — и это с и м 
волизирует  власть  ч ак к авн ти н а  над  всей Вселенной.  В отличие  
от знач ени я  зонта в концепции «бога-ц аря»  зонт  в буддийской 
концепции симво лиз ир ует  духовное  освобож ден ие  (вимутти) ,  
поэтому та ко й зонт  о тож дест вляетс я  с кол есом  учения ,  п р и ве 
денным в дв иж ени е  самим  Буддой.

Но основным д л я  буддийской концепции ч а к к а в а т и н а  я в л я 
ются не символы,  у т в е р ж д а ю щ и е  магические  атр ибуты  п р а в и т е 
ля, а идея на к опле ния  религ иоз ны х заслуг ,  что позво ляет  и де 
ол ог ам т х е р ав а д ы  о п ер и роват ь  этой концепцией и в на ши дни. 
Так,  в беседе с королем  П а с е н а д и  Б у д д а  у к а з а л  ему, что, если 
бы П а с е н а д и  не  на к о п и л  религио зны х достоинств ,  «он никогда 
не смог бы возродиться  корол ем» Коса ла .  Д л я  дальн ей шего  
улучш ени я своей к а р м ы  пр ав и тел ь  до лж ен  соблю дат ь  восемь 
установок,  перечисленных в «Дигха-ник ае»:  верить в Д х а м м у ;  
д е р ж а т ь  дворе ц откр ытым д ля  всех; помо гать  и по читать  'ш а 
манов  и брах ман ов;  в ы слуш и ват ь  бедных и  странников ,  нищих 
и просителей и о д ар ять  их  богатствами;  быть об ра з ов ан ны м,  
мудрым,  сде р ж а н н ы м ,  спр авед лив ым;  способным вникат ь  в д е 
л а  прошлого,  нас тоящ его  и будущего.  Особенно приветствуется  
следова ние  зак он у бла гочестия  и состр ад ания ,  кул ьтиви ров ани е  
достоинств Б ра хм ы ,  пер еч исляемых в «Суттанипате»:  
метта,  кар ун а ,  мудита ,  ахимса  и др. Только  будучи н а д е 
лен ны м такими  достоинствами,  м она рх способен спасти от 
страда ний все ж и вы е  существа ,  улучшить  их благосостояние  
и сдела ть  счастливыми.  При наличии этих достоинств монар х 
впр аве  им еновать  се бя  «бодхисатвой» и, более того, «буддой 
грядущего  Маттеем».

Согласн о буддийской концепции власти ,  ца рь  не только п р а 
витель,  но и посредник и регул ято р  социального  поряд ка .  Если 
он нес праведлив,  он приносит  несчастье своим подданным.  М о 
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нарх,  который не следует Д х а м м е  и не соб лю да ет  высшие 
н равственные нормы, ведет  с тр ан у  к разорению.  В этом случае  
он те ряет  право  на власть  и на ро д  впр аве  свергнуть его или 
убить.

К а к  мы видим, бу дд ий ск ая  концепция цар ск ой власти  прин
ципиал ьно  иная ,  чем др ев н еин д ий ск ая  концепция «бога-царя».  
Во-первых,  будд ийс ка я  концепция не имеет  заверше нной формы,  
ибо ее композици я по зволяет  вводить  бесчисленное  число м о 
ра льн о- нр авс твенн ы х  поучений,  вкл ю ча я  поучения о морали,  
медитации,  ^мудрости, долге  и  обяз ан но стях  монар ха .  Во-вто
рых, и это самое  главное ,  на н а ш  взгляд,  эта  концепция ставит 
под вопрос законность  власти ,  у т в е р ж д а е т  ф акти чес ку ю з а в и 
симость власти  от морально -н ра вс твенн ых законов ,  а ю ри диче
ски ставит  эту  власть  под контро ль  сангхи,  к а к  х ра ни те ля  и 
т о л к о в а те л я  мор альн о- нр австве нн ых законов.  П оэ тому на п р а к 
тике п рав и те ли  буддийских 'стран со в м ещ ал и  две  концепции:  
индийскую и буддийскую,— пер ва я  с л у ж и л а  д л я  с а к р а л и з а ц и и  
царской власти ,  вт ор ая  — д л я  ее пр ос л а в л е н и я  и о п ра вдан и я  
перед буду щими поколениями.  Исторические  хроники на син
гальском,  бирманском ,  тайском,  кхм ерск ом  я з ы к а х  со д е р ж а т  
мно жество  историй, п р о с л а в л я ю щ и х  того ил и иного м он арха  
к а к  ч ак к а в а т и н а ,  д х а м м а р а д ж у ,  'бодхисатву п т. д., при этом 
всегда  отмеч аю тс я  заслуги  м он арх а  по отношению к религии и 
сангхе.

Модели идеальных государств

Б у д д и й с к ая  концепция власти ,  к а к  правило,  ил люс тр ир уе тся  
п р и м ер а м и  деятельно ст и т аки х исторических монархов ,  к а к  ин
дийские  цар и Б и м б и с а р а  и Ашока ,  сингальские  цар и Тисса  и 
П а р а к р а м а  Б а х у  Великий,  бирманс кий ца рь  Ануруддха ,  т а й 
ский король  Р а м а  Камхенг ,  кхм ерский ца рь  Д ж а я в а р м а н  V II .

Ц а р ь  гос ударства  М а г а д х и  Б и м б и с а р а  (545— 493 гг.
до н. э.) часто  упо ми на етс я  в кан онических те кс тах  к а к  п о к р о 
витель  и по сл ед овате ль  принца  Г а у т а м ы  (623— 543 гг. до* н. э.) .  
Со гласн о палийско й традиции,  он взошел на трон в 15-летнем 
возра сте  и пр ави л  52 года.  О д н а ж д ы  Б и м б и с а р а  увидел  аскет а  
Г а у т а м у  и пр игл асил его во дворец.  Г а у т а м а  р а с ска за л ,  что п о
кинул свою семью ради поиска  истины и просветления,  и ца р ь  
п р е д л о ж и л  ему  посетить его д в о р ец  после Дости жения  про свет 
ления .  Став  буддой,  принц Г а у т а м а  с соп р о в о ж д а в ш и м и  его 
у чен ик ам и пр и шел  в М ага дх у ,  к а к  он о б е щ а л  Би мби саре ,  и 
р а с п о л о ж и л с я  в пал ьм ов ом  гроте.  Уз нав  о приходе  Бу дд ы,  цар ь  
Б и м б и с а р а  с большой свитой н а вестил  его и, у с л ы ш а в  п р о п о 
ведь Будды,  достиг  первой ступени нирваны  (сот ап анн а ) .  П о с 
л е  этого ц а р ь  п одарил  Б уд де  и его п о с лед оват елям  п а р к  с 
бам б у к о в ы м  гротом,  в кот ором  Б у д д а  неод нок ратно п р о ж и в а л  
в период д ож дли вог о  сезона.  Ц а р ь  Б и м б и с а р а  во всех д е л а х
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следов ал  учению Будды,  регуляр но  исполнял об ряд «упосатха» ,  
его супруга  и сын в ош ли  в буддийскую общину,  однако  его к а р 
ма была  плохой,  ц а р я  убил собственный сын по на ущ ени ю р о д 
ственника и н е д о б р о ж е л а т е л я  Бу дд ы Д е в а д а т ты .  По сле  смерти 
Б и м б и с а р а  во зр одилс я  на первом небесном уровне  (ча тум м ах а -  
р а д ж и к а )  под именем Я н а в а с а б х а  14.

Прим еч ате льн о,  что пра влени е  п ар я  Б и м б и са р ы  или его с ы 
на А д ж а т а ш а т р ы ,  к ак  и пра влени е  ц ар я  Пасена ди ,  хотя они 
были ревностными п оследователями  Будды,  редко  и д е а л и з и р у 
ется в тхераваде .  Возмож но ,  в а ж н у ю  роль здесь играет  мнение 
Бу д дхагхош и,  который на зы в а е т  этих  цар ей местными (падеса-  
р а д ж а ) ,  сра в н и в а я  их с царем Ашокой к ак  «всеправителем 
Д ж а м б у д в и п ы  ( д и п а ч ак к а в а т и )  15. Но интересно отметить,  что 
и д е а л и з а ц и я  того или иного пра вл ени я  в т х е р ав а д е  осн о в ы в а 
ется на «достоверном» историческом ма те ри але ,  в то время  как  
сведения  о Б и м би са р е ,  П а сена ди ,  А д ж а т а ш а т р е  с о д е р ж а тс я  
преи мущественно в буддийских текс тах  канонической л и т е р а т у 
ры. Таки м обр азом,  архетипом идеального  государс тва  в б у д 
диз ме  пр и зн ается  пра вл ени е  ц а р я  Ашоки (268/265— 232/229 гг. 
до н. э .) ,  ка к им  оно пр ед ст ав ляетс я  по его эдик там ,  по сви де 
тельст вам исторических ла нк и йс ки х хроник «Д ип а в а н са » ,  «Чу- 
л а в а н с а »  и Буд дхагхоши.

В поп улярном  буддийском изл ож ен ии  ца рь  Аш ок а  п р е д с та 
ет состр ад ат ел ьн ым монархом,  в л о ж и вш и м  меч в но ж ны  посл е  
за воев ан и я  Калинги.  Он о бъя ви л  о своем пре клонении перед 
учением Будды,  соз дал  гуманное  правительство ,  ввел б ес п л ат 
ное лечение,  мягкий р еж и м  в тюрьм ах,  пособия д ля  бедных,  
пенсии д ля  стариков ,  удобные пр и ста ни ща  д л я  пу теше ст венни
ков, лечебницы д л я  животных.  Он у б е ж д а л  людей исполнять- 
свой долг  по отношен ию к род ителям,  быть добрыми с детьми 
и слугами,  быть щ ед ры ми и терпимыми.  Столь же  с о с т р а д а 
тельным Аш ок а  был и по отношению к соседним н а р о д а м  и 
плем ена м:  он о т к а з а л с я  от войн и просил погран ичные  племе на  
не бояться  его, ибо он ж е л а л  им д об ра  от чистого сердца.  В 
своих эдик та х  Аш ок а  по-отцовски об ъя сн яе т  своим подданным,  
ка к им  об разо м  он уве ров ал  в учение Будды.  Став  буддистом, 
Аш ок а  заб оти лся  о счастье  своих подданных,  н а з ы в а я  их, 
«своими детьми»,  а себя  именуя  «С о в е р ш аю щ и м  добро»,  «М и
лы м богам»,  «П р а в е д н ы м  Ашокой».  П р а в л е н и е  Ашоки бы ло  
«золотым веком» Индии.  Его огромн ая  империя  была  страной 
мира  и счастья.  Он правил в соответствии с закон ом Будды,  
посвятив свою жи зн ь  Будде ,  Д х а м м е ,  Сангх е  и народу 16. Па-  
л и й ск ая  трад иц ия  считает величай шей  заслугой Ашоки прове 
дение  Великого  собора  буддийского духовенства  в Паталипутрег  
(на котором был за ф и к с и р о в а н  палий ский к ан он) ,  а т а к ж е  то* 
что он ра зо с л а л  буддийских миссионеров по всей Индии и за ее  
пределы,  в том числе на Ш р и -Л ан к у .

Хар ак терно ,  что выш еп рив еден на я  п о п ул ярн ая  будди йск ая  
версия  о пр авлен и и Ашоки идентична кар тине  пра влени я ,  ко то -
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рая и з л о ж е н а  в э д ик та х  Ашоки 17. А. Бэшем ,  ссыл ая сь  на э д и к 
ты, пишет,  что А ш ока  «энергично п о д д е р ж и в а л  учение о He- 
при чине ним вреда  л ю д я м  и животным,  которое тогда быстро 
р а с п рос траня лос ь  среди верую щих всех сект, за пр етил  жертво-- 
приношения животных,  по крайне й мере  в столице,  и ре гу л и р о 
вал  убой скота д л я  еды, категорически за пре тив  убивать  не ко 
торые из видов.  Он горди лся  тем, что за м ени л  охотничьи экспе-  
диции — традиц ионну ю з а б а в у  индийских царей — п а л о м н и ч е 
ством к буддийским святыням » 18. ■

Л а н к и й с к и е  монахи,  рисуя  идеал ьно е  пра вление ,  ка к  п р а 
вило,  т а к ж е  ссылают ся  на Ашоку.  Но «золотым веком» и ид е
альной моделью госуда рст ва  в истории Ш р и - Л а н к и  считается  
время пра влени я  ца ря  П а р а к р а м а  Б а х у  Великого  (1153— 1186). 
Си нг альск ие  хроники « Ч ул ава нс а» ,  « С у р у р а д ж а - в а л и я »  сооб
щают,  что он победил бесчисленных врагов , создал  единое  госу
дарство ,  об ъединил и укрепил сангху,  терпимо относился  к 
б рахм ан изм у.  Во времена  его пр ав л ен и я  были построены в ы 
д аю щ и е с я  па мятни к и буддийской архитекту ры,  расцвело  искус
ство, были со зд ан ы своды законов ,  б аз и р о в а в ш и х с я  на учении 
Будды.  Ш р и - Л а н к а  с тал а  богатой и про ц вета ю щей страной,  
она обесп ечивала  рисом многие страны Востока ,  при зн авш ие  
себя в а с с а л а м и  великого  царя .  Средневеков ый хроникер,  о п и сы 
вая  царство  П а р а к р а м а  Бах у ,  восклицает :  «Он был в ели чай 
шим из людей!. . .  З д есь  власть  религиозного благочестия,  здесь 
мудрость,  здесь вера  в Будду,  здесь яркий свет, здесь слава ,  
здесь величие  царя!»  1э.

Вероятнее  всего, именно на Ш р и - Л а н к е  была  от р а бо т а н а  
стереотипная  концепция идеального  м она рха  — ч ак ка вати ,  по 
кров ителя  и з а щ и т н и к а  религии,  в первую очередь  будд изм а,  
уп р а в л я ю щ е г о  с по мощью д х а м м ы ,  и эта  концепция была  впо
следствии воспр инята  многими м о н а р х а м и  стран И н д о к и та я  и 
за ф и к с и р о в а н а  в письменных источниках  Бирмы,  Таиланда , ,  
Л а о с а .  Так,  бирманс кий ученый У Л у  П е  Уин, говоря  об а р х и 
тект ур ны х п а м я т н и к а х  П а г а н а  и сс ы лая сь  на исторические  хро
ники, пишет,  что «после з аво еван и я  Та тоиа  в 1057 г. н. э. Ано- 
р ата  привез  с собой в П а г а н  трид ца ть  собраний палийского  к а 
нона.. .  Л ю д и  узнали,  что их король  п о д д е р ж и в а е т  новую веру  в 
па лий ско е  учение  и сам изучает  палийс кие  тексты.  Они после до 
вали его при меру и от всего сердц а  ст али помог ат ь  в д о с т и ж е 
нии столь благоро дной цели. Б у д д и з м  о к а з а л  влияние  и на 
ф о р м ир ов ани е  х а р а к т е р а  бир ма нце в  к а к  нации.  Он расш и р и л  
их кругозор ,  д а л  им пр едстав ление  об искусстве  и архитектуре ,  
языке  и литерату ре .  Во всех своих об ыча ях  и нр авах ,  в д о м а ш 
нем ук ладе ,  общес твенн ых  отношениях и хозяйственной жи зн и 
б и рм анц ы  руко вод ствовались  п а л и й с к и м и  питаками.  З а к о н  и 
п о р я д о к  господствовали в стране ,  и лю ди  ис по льз овали к а ж 
дую возможность ,  чтобы уделить  время  созданию произведений 
искусства .  П о б у ж д а е м ы й  все во зр а с т аю щ и м  религ иоз ны м р в е 
нием,  Ан ората  построил много за м е ча т е л ь н ы х  пагод,  наи бол ее
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зн а м е н и та я  из них — з о лотая  Швезигон,  п ри не сшая  ему н а и 
большее  число религиозных заслуг»  20. Дру гой бирманс кий 'уче
ный н а зы вает  времена  Анор ат ы «золотым веком бирманской 
кул ьтуры » 21.

В надписи Р а м ы  К ам х е н г а  из Сук хотаи  (1292) говорится:  
«Во времена  ко роля  Р а м ы  К ам хе н га  страна  Сук хотаи  пр о ц ве 
тала .  В воде была  рыба ,  в пол ях  рис. П о вел и тел ь  не о б л а г а л  
на л о га м и  дороги:  его поддан ные  могли гнать  скот на п р о д а ж у  
или ехать  верхом;  кто хотел торговать  слонами,  т о р го в а л  ими; 
кто хотел торговать  лош адьм и,  торго вал  ими; кто хотел торго 
вать  серебром или золотом,  д ел а л  это». Д а л е е  р а с с к а з ы в а е т ся  
о том, ка к им  с п ра вед ли вы м  был король,  кот оры й не д е л а л  р а з 
личия  м еж ду пр остолю дином  и знатным.  «К ор ол ь  подвесил к о 
локо л  под воротами :  любой подданный,  если у  него была  
н у ж д а  или горе, мог у дар и ть  в этот колокол;  у с л ы ш а в  звон,  к о 
роль Р а м а  Камхенг,  п р ави те л ь  страны, выходил к этому ч ел о 
веку,  в ы слуш и ва л  его просьбы и поступал  с ним спр аведливо.  
П оэт ому  на ро д  Сук хотаи  восхвалял  его... Н а р о д  Сукх ота и со
б лю да л  заповеди,  сове рш ал  подношения.  Ко ро ль  Р а м а  К а м 
хенг, пр ав и тел ь  этой страны,  принцы и принцессы,  юноши и  де 
вушки и все б лагород ны е без исключения м уж чин ы  и ж е н щ и 
ны — все верили  в религию  Б у д д ы  и все со бл ю дал и  за по веди  во 
время д ож дли вого  сезона».  В надписи подробно перечисляются  
богатст ва  храмов  и монастырей,  опи сывается  процве тани е  р а з 
лич ны х буддийских сект, высокое по ложен ие  монахов ,  которых: 
все од ар и в а л и  деньгами,  едой и фруктами.

З а к а н ч и в а е т с я  надпись  утверж ден ие м ,  что «король  Р а м а  
Ка м хенг  был господином всех таи. Он был учителем,  которы й 
учил таи  пра ви ль н о понима ть  бла год еян ия  и дхамм у.  Не  было 
ему равн ы х  в знаниях,  мудрости,  храброст и и мужестве ,  силе 
и энергии сведи всех людей,  ж и в ш и х  на тайс ки х  землях.  Он 
был в состоянии покорить  множ ество  врагов,  в л а де в ш и х  о б ш и р 
ными ц ар ств ам и  и многими слонами»;  д ал е е  пе речисляю тся  н а 
зв ан и я  22 покоренных им государств  и городов  22.

Эволюция буддийской концепции власти 
на примере Таиланда

И сто р и я  и х а р а к т е р  вза имо отнош ени й буддийской религии с 
государством я в л яе тся  объектом научного  исследо вани я  как  
на З а п а д е ,  т ак  и на Востоке у ж е  более ста лет.  Не  обойден а  
вним ани ем  эта тема  и в отечественном востоковедении,  в ч а с т 
ности, имеются  ф у н д ам е н та л ь н ы е  исследо вания  на эту тему по 
Кампучии,  Бирме,  Ш ри -Л ан к е .  Именно поэтому в данном  р а з 
деле ра с с м ат р и в а е т с я  х а ра кт ер  в заимо отнош ени й м еж ду  
властью и религией в истории Т а и л а н д а ,  ибо, к а к  у ж е  о т м е ч а 
лось,  треуголь ник Ш р и - Л а н к а  — Б и р м а  — Т а и л а н д  явл яе тся  
наи бо лее  существенным д ля  х ар ак тер и сти к и  госуда рств енной 
р ол и бу дд из ма  тхеравады .
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М и гр ац и я  таи с севера на современную территорию Т а и л а н 
д а  н а ч а л а с ь  со второй половины первого тысяче лет ия  нашей 
эры и п р о д о л ж а л а с ь  до середины второго тысячелетня .  П ер вы е  
тайски е  государ ства  появились  в X II I  в., а в государстве  С у к х о 
таи (X I I I — XV вв.) б ыла  создана  т а й с к а я  письменность и на ее 
основе эп и графи ка ,  исторические  хроники,  религиозные т р а к т а 
ты. Б л а г о д а р я  этим письменным источникам ученые уз на ли,  
что еще до своего переселения  на нынешнюю территорию Т а и 
л а н д а  таи  были з на к ом ы  с буддизмом.

Тайские  во жд и на ч ин али строительство города-столицы с 
з а к л а д к и  м она стыря,  пол учавшег о  ч а щ е  всего н а з в а н и е  «Ма- 
ха тх ат»  (маха — великий,  тхат  — место за хороне н ия  остан ков  
Б у д д ы ) .  О дн ако  в политических цел ях  тайские  пр ав и тел и б р а 
ли на вооруже ни е  индийские  концепции царс ко й власти  ( ч а к 
р а в а р т и н а  — всемирного прав ителя ,  д е в а р а д ж и  — бога-цар я ,  
д х а м м а р а д ж и  — пра во верн ог о  ц а р я ) ,  на основе котор ых  ф о р 
ми рова лис ь  госуда рств енные  и пр аво вы е  отношения в о ж д я  с 
под данными,  духовенством,  соседними странами.  В свою оче
редь, эти концепции к а к  бы к а н о ни зи ровали  с о д е р ж а н и е  о ф и ц и 
ал ьн ых письменных доку ментов  тех времен,  и з л а г а в ш и х  ф акт ы  
и события  по схеме и анал огии соответствующих д ре вн еи н ди й 
ских текстов.

Б у д д и з м  к а к  религия  я вляе тся  одним из с т р у к т у р о о б р а з у ю 
щих компонентов  общественных отношений,  и в качестве  этого 
компонента  он м о ж е т 1 входить  в политическую систему или 
пр и м ы ка ть  к ней. Н а п р и м е р ,  т а й с к а я  соци ально -по лит ическ ая  
система гос ударства  Сукхотаи фун к ц и о н и р о в ала  сл еду ю щи м 
образ ом:  политич еская  ин те гр а ц и я  о с ущ ествляла сь  через
власть  во жд я;  регулир овани е  и контро ль  общественны х от но 
шений происходили на основе кров но родственны х тради ц ий  и 
воинской иерархии;  в о з н а г р а ж д е н и е  членов  обще ства  осуще ст 
вл ялось  гл авны м об разо м  путем вы дел ени я  к а ж д о й  семье  ее 
доли воинской добычи,  в том числе военнопленных.  Б у д д и з м  был 
ин кор пор ир ован в эту систему в качестве  офиц и аль н ой  ид еоло
гии через  концепцию ч а к р а в а р т и н а  и к а к  религиозный инсти
тут. Концепци я ч а к р а в а р т и н а  получила  символическое  о т р а ж е 
ние в адми нистрати вно й структуре ,  в х а р а к т е р е  отношений 
м е ж д у  буддийской общиной и государством,  во всей системе 
государственного  устройства .  Согласн о этой концепции,  п р а в и 
тель,  который за н и м ал с я  обширной религиозной дея тельнос тью 
и вместе  с тем пр ави льн о у п р а в л я л  государством,  становился,  
в р а щ а ю щ и м  колесо монарх ом или возничим колесницы (чакра -  
вар  тип ом) ,  одно колесо  которой симво лиз ир ует  буддийское  у ч е 
ние (д х ар м а  ч а к р а ) ,  другое  — государство  ( а н а ч а к р а ) .  О л и 
цетворением а н а ч а к р ы  с чи та лся  город Сукхотаи,  д х а р м а  ч а к 
ры — город С а в а н л о к ,  расп о л о ж ен н ы й  в 50 к м  к северу  от 
столицы.  И менно  в этих гор ода х  велось крупное  хра мов ое  
строительство.  Пос кол ьк у  считалось,  что пр ави те л ь -ча к р а в а р -  
тин у п р а в л я е т  государством пра вой  рукой,  а Д х а р м о й  — левой,
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то и а д м и н и с т р а ти в н а я  система п о д р а з д е л я л а с ь  на п р а в о с т о 
роннюю и левостороннюю.  В соответствии с этим и бу дд ий 
ское  монашество  имело две  секты:  к а м а в а с и ,  счи тав шуюся  п р а 
восторонней,  и а р а нн ава си ,  считав шуюся  левосторонней.  В с е к 
ту к а м а в а с и  входили городские монахи,  в секту а р а н н а в а с и  — 
сельские.  П ер вы е считались  кн иж н ик ам и ,  вторые — аск етам и и 
о тш ел ьн и ка ми,  з н ато к ам и  прак тики и медитации 23.

В э п иг рафи ке  соде р ж а тс я  сведения  о том, что один из п р а 
вителей Су кхотаи Л и Таи был автором космологического т р а к 
тата  «Тра йп ху ми ка тха »  («Истор ия  трех миро в») .  Он н а з ы в а л 
ся «повелителем трех миров и цар ем  Д х а р м ы » .  Во времена  его 
п равлен и я  наиболее  сведущие монахи секты к а м а в а с и  получали 
титул  «святой учитель  законов  трех  миров»,  а монахи секты 
а р а н н а в а с и  — титул «святой учитель  Д х а р м ы » 24. Н а  основании 
этих и других косвенных данных,  отра же нн ых ,  в частности,  в 
религиозной скульптуре  Сукхотаи,  можн о сде лать  вывод о том, 
что пр ав и те ль  считал  себя главой сангхи и в м е ш и в а лс я  в а д м и 
нистрат ивн ые  д е л а  буддийской общины,  но не в споры по во
просам догматики.  Таки м образ ом,  сангха  была  полностью ин
ко рп ори ров ана  в политическую систему Су кхотаи в качестве  р е 
лигиозного института,  и в этой системе буддизм толк а  тхерава-  
ды не имел как их-либо явных пре иму ще ств  перед  махаяни ст -  
скими сектами.

В середине  XIV в. появилось  крупное  тайское  государство  
Аютия,  известное  т а к ж е  к ак  Сиам,  п р а в я щ и е  династии ко т о р о 
го находились  под влиянием кхмерской и монской культур ,  что 
на ш ло  о т р а ж е н и е  в ра зв итии идей «бога -ц аря»  ( д е в а р а д ж и )  и 
соответствующих ей символов политической и пра вовой власти.

Если сравнить  понятия  « ч ак р а в а р ти н »  и « д е в а р а д ж а » ,  то 
о б н а р у ж и в а ю т ся  значительны е р а зл ич ия  ме ж д у  ними ка к  по 
ре лиг иоз но му  со де рж ан ию ,  так  и по идеологической н а п р а в л е н 
ности. П равит ель ,  ж е л а в ш и й  прослы ть  ч ак р ав ар ти н о м ,  до лже н 
был собл ю дат ь  опр еделенные о б яз ательс тв а  по отношению к 
под дан ным  и религии,  быть при мером д ля  п о д р а ж а н и я ,  с т ан о 
вясь как  бы бодхисатвой,  который у к а з ы в а л  путь к « п р а в и л ь 
ной» ж из ни не только своему народу,  но и соседним.

Ку льт  «бога-царя»  с о з д ав а л с я  в целя х  полной ц е н т р а л и з а 
ции власти ,  ко тора я  с а к р а л и з и р о в а л а с ь  путем магических о б 
рядов,  создан ия  атмосф еры таинственности вокруг  правителя .  
Д в о р е ц  «б ога-царя»  р а с с м ат р и в а л с я  к а к  центр м и р о зд а н и я  — 
земной рай,  за  которым нах од илс я  грешный мир, ра зд еленн ый 
на четыре  стороны света  и районы,  значение  и в аж н о ст ь  к о т о 
рых у ме нь шал ис ь  по мере  у д ал е н и я  от «центра  Вселенной».  
Ч етыр ех ч л ен н ая  структ ура  мир озд ания ,  в центре  которой н а х о 
дится  правитель:  четыре  ст ороны света,  или четыре  пол ож ен ия  
С олнц а  (восход,  зенит,  з а к а т , ' н а д и р ) , — н а ш л а  ф о р м ал ьн о е  от 
р а ж е н и е  в адм инист ратив ной ,  военной,  политической,  с о ци ал ь
ной, религиозной о р г а н и з а ц и я х  аютийского общества .  Так,  в а ж 
нейшими а дм и ни стра ти вн ы ми уч р еж ден и ям и  считались ка зн а-
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чейство,  кро мы (п ри казы )  дворца ,  столицы, земли.  Армия, 
высту п ая  в п-оход, д ели ла сь  на аван гард,  пр авое  и левое  
кры лья ,  арье ргард .  С ущ е ст в о в а л а  п о л и т ик о-адм и ни стра ти вн ая  
и е р а р х и я  территори и — кор ол евск ие  владе ни я ,  внутренние  з е м 
ли, внешние земли,  остальной мир. Ж и т е л и  гос уда рства  п о д 
р а з д ел я л и с ь  на арист окр ат ию,  дворян,  свободных,  несвободных.  
В а ж н е й ш и м и  гор ода ми стран ы были о бъя вл ены  П р а ц р а д э н г  
(около Б а н г к о к а )  на юге, Н а к о н н а й о к  на востоке,  Супа н бу ри 
на зап ад е ,  Л о п б у р и  на севере 25.

В XV в. религ ио зн ая  система была  т а к ж е  пр и веде на  в со 
ответствие  с четырехчленной структурой ми ро зд ан ия :  в ее
центре  н аход ил ся  король  и его о к р у ж а л и  с одной стороны 
брахман ы,  а с трех других сторон буддийские  секты — го р о д 
с к а я  прав ос то ро нн яя  ( т хе ра вада  сингальского  т о л к а ) ,  г о р о д 
с к а я  левос торо н ня я  (т х ер а в а д а  а юти иск о го т о л к а ) ,  сельская  
или лесная .  В этой структуре  наи бол ее  в а ж н а я  роль от води
л а с ь  с в я щ е н н о с л у ж и т е л ям - б р а х м а н а м ,  'буддизм ж е  по о тн ош е
нию к б р ах м а н и з м у  з а н и м ал  второстепенное  положение .  Вместе  
с тем буддизм уже был общепри нят ой религией,  необходимой 
п р а в я щ и м  сословиям, поэтому строительство  монастырей по 
о щ ря лос ь  ими и члены люб ых  сект пол уч ал и льготы и пр и ви л е
гии.

В государстве  Аютия была  соз дан а  ж е с т к а я  система ф е о 
д ал ь н ы х  отношений,  при которых принцип вза им н ых  о б я з а 
тельств  м е ж д у  пр ави тел ем  и его п о д д а н н ы м и  был заменен 
ра бол еп ием  перед  «божественной» семьей в лице  кор оля  и его 
родственников (пря мые потомки кор'оля до пятого ко л ен а ) .  
Р а б о ле п и е  п о р о ж д а л о с ь  тем, что корол ь  и его ок ру ж ени е  к о н 
тр о ли р о в а л и  все до лж но стны е места  с приписа нными к ним 
л ьг от ам и и привилегиями,  тем самы м у т в е р ж д а я  принцип,  что 
личность — ничто,  а долж но сть  — все. Теря я  долж нос ть ,  чинов 
ник т е р ял  вместе  с ней свои пра ва ,  землю,  имущество.  П а р а л 
лел ьно офици ально й иерархи и ст ала  р аз в и в ать ся  п ра к ти ка  
в за и м н ы х  услуг,  т. е. п а т р о н а ж н а я  система связей  « п атрон — 
клиент»,  з а м е н и в ш а я  родственную.  К о м п е н си р у ю щ а я  функция 
государ ства  о г ра н и чи валась  ' в о з н а г р а ж д е н и ем  узкого  круга  
«ц ар ск их  слуг»:  чиновничества  и аристократии.  Ко н тр о л и р у ю 
щ а я  и р е г у л и р у ю щ а я  функции ст али односторонними,  т. е. 
осущес твлялис ь  только  в интересах  господствующего класса .

Вследствие  этого появились  р а з р ы в ы  в функц ионировании 
тайской общественной системы, которые частично ком п енс ир о
вались  неф ор маль но й системой «п а т р о н —кли ент»  и за  счет р е 
лигии.  Из  буддийских сект  только  тх е р ав а д а  с ее акц ентом на 
пр авед ны й о б р а з  жи зн и и на к опле ние  религиозных за слуг  
(бун — по-тайски,  пуныня — на пали)  могла  восполнить ф у н к 
ци она льную  недостаточность  государственного  механизма.  
Ид ео логия  т х е р а в а д ы  о б ъ яв и л а  высшей религиозной ценностью 
личноеть  кор оля  к а к  воплощение  наибольшего  количества  з а 
слуг. Т а й с к и й  мона рх п р о в о з г л а ш ал с я  идеальной личностью,
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' абсолют ной  ценностью, (мерилом нравственности и мудрости.  
Все религиозные действия,  не имевшие прямого  или  косвенного 
отношения к королевской семье,  считались  к ак  бы второсте пен 
ными. Интересно отметить,  что л ю б а я  статуя  короля ,  п о с т а в 
л е н н а я  в монастыре ,  с тан овил ась  одним из гл авны х  объектов  
религиозного  поклонения.  Н а п р и м е р ,  в одном из монас тырей 
Су па н бу ри  на хо дятс я  ску льптурн ые и з о б р а ж е н и я  л и тер ату р н ы х  
героев поэмы «Кун Ч а н г  Кун Пэн» и среди них  ст атуя  кор ол я  
Н а р а с у а н а  (1590— 1605). Она  с тал а  почти бесформенной от 
бесчисленного  количества  листков  сусально го  золота  (символов  
религ иозной заслуги,  пе рех одящ ей на д а р и т е л я ) ,  пол ож ен ны х  
на нее верующими.  П ри ча стн ость  к ко ролевск ому дому,  п р е б ы 
вание  на сл у ж б е  у короля,  хотя бы случайные кон та к ты  с 
ч ле н ам и  королевской семьи стали р а с с м ат р и в а т ь с я  верую щими  
к а к  р езу льт ат  счастливой кармы.

Неко торы е  будд о логи до сих пор считают,  что с о д е р ж а т е л ь 
ность культовой п ра к ти ки  бу ддизма,  независимо  от его н а ц и о 
нальной формы,  опр еде ляе тся  знанием  мо на хами канонич еских  
текстов и р а з р а б о т к а м и  той или иной схоластической школы.  
О д н ако  в единой п р о гр ам м е  монас тырского  обучения,  принятой 
в Аютии в 1672 г. и п р ос ущ ество вавш ей  до 1871 г., уп оми на ю тся  
г лавны м о б р аз о м  тайские  религиозные произведения:  «Тьинда- 
мани»,  «Супас ит  П р а  Руанг» ,  «Т ра йп хуми кат ха» ,  « М ах ач ат»  
и др.,  которые вовсе не пр и зн а в а л и с ь  кан оническими д а ж е  в 
Т а и л а н д е 26. Тексты пал ийско й «Типитаки» изуч ались  монах ами,  
ж е л а в ш и м и  получить  ученую степень,  а таки х было немного.  
Н а  наш  вз гл яд ,  гл авны м мо ме нт ом ,  о п р е д е л и в ш и м  с о д е р ж а 
тельность  аютийского буддизма,  была  за зем лен но ст ь  рая,  его 
от ож дест влени е  с ж и л и щ е м  ко роля ,  что в ит ог е  привело к 
т р а н с ф о р м а ц и и  бытовой системы религиозных ценностей,  ко то 
рые,  в свою очередь,  влия ли на миро воз зре ни е  членов сангхи.

Н ап р и мер ,  в Су кхотаи пр ави те ль  вы ступ ал  к а к  «идеальны й 
вождь»,  п о д р а ж а н и е  кот орому допус ка лос ь  лиш ь при соб л ю де 
нии религиозных норм поведения ,  пред писан ных  буддизмом,  
что ассоци ир овалось  с нор матив ны ми ус т ан о в к а м и  тайского  об 
щест ва  того периода.  Соответственно На первый план с тав и лас ь  
м о ра льн о- эт ич еска я  система религиозных ценностей д л я  мирян 
и р е л и ги о зн а я  пр а к ти к а  д ос тиж ени я  пр осветл ени я  д ля  членов  
сангхи.

Перенос  р ая  на землю,  во двор ец «бога-царя» ,  изменил р е 
лигиоз ну ю ор иен тацию в ают ийеком обществе.  Постепенно с л о 
жи л о сь  убеждение ,  пер еш ед шее  в веру,  о возмо жности с о зд ат ь  
сча с т л и в у ю  к а р м у  путем на к опл ени я  религиозных заслуг,  иначе 
говоря ,  на первый план вы ш ла  система ценностей,  с в я з а н н ы х  с 
заслугой,  а т а к ж е  идея  дет ермин ир ов анн ой  возм ожн ости  д ос ти
ж ен и я  удач и в этой жи зн и и перехода  в более высокое  сосло
вие в будущей.

Н а  п ра к ти ке  это вы ра зи лось  в создании н е ф о р м а ль н о й  ш к а 
л ы  больших и м ал ы х  заслуг,  сы гравшей и и г р а ю щ е й  за м етн ую
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роль  в общественной и личной жи зн и таи.  М а л ы е  з а с л у г и '— 
посещение монас тыря,  участие  в церемониях,  подношение еды 
монахам,  выполнение  определенных сельскохозяйственных,  се-- 
мейных и бытовых обрядов,  мелкие  подарки и услуги будд ий 
ской общине — создав-али устойчивый религиозно-психологиче
ский м и к р о к л и м а т  для  верующего,  как  бы з а щ и щ а в ш и й  его ог 
в о зм о ж н ы х  неудач и несчастий и поз волявший на деят ься  на: 
улучшение  его социального  и мате ри альн ого  п о л о ж е н и я  в н е д а 
леком  будущем.

Б о л ь ш и е  зас луги  — постройка  мо на ст ыря  и крупных 'куль
товых объе кт ов ,  ор ган и за ц и я  п разд н и ка  для  буддийской о б щ и 
ны, пр еб ывани е  в монастыре  в качестве  монаха,  зн ач ит ел ьн ые  
д а р е н и я  сангхе  в виде денег,  одежды,  земель ,  предметов  к у л ь 
тового  н азн аче ни я  — р а с ц е н и в а ли с ь  не 'только как  р елиг ио з
ный, но и к а к  общественный поступок.  Такой поступок совер
ш ался  при стечении ’на род а  и р е г л ам е н ти р о в ал с я  в ластя м и  и  
общественным мнением.  Акт приобретен ия  большой зас луги  
имел двойну ю общественную функцию:  с одной стороны,  он 
сов ерш ался  рад и дост иж ени я  более высокого социального  с т а 
туса,  с другой — сл уж ил  по д тве рж де н ие м  реального  с т ат у с а  
д ар и те ля .  В последнем с л у ч а е  р азм ер и стоимость  д ар е н и я  н а 
ходились  в прям ой зависимости от его служебног о  по ложен ия.

В связи с тем что ре лиг ио зн ая  заслуга  стал а  р а с с м а т р и 
ваться  и в качестве  общественной ценности,  а ее получение  воз 
м ож н о  лиш ь при наличии членов сангхи,  монастыри,  к а к  м е 
сто пр еб ыв ани я  последних,  ок а з а л и с ь  центром социальной ж и з 
ни населения ,  особенно сельского,  и с о х р а н я ю т  эту роль до 
н асто яще го  времени.  В Аютии строилось много монастырей и 
была  широко р аспр ос тран ен а  п р а к ти к а  дарений,  в том числе з е 
мельны х н аде лов  и  д а ж е  рабов .  Уж е  при короле  Н а р а е  (1657— 
1688) мона стыри в ладе ли обширными зе м л я ми  и,  пользуясь  н а 
логовым иммунитетом и неприкосновенностью своей казны,  н а 
копили огромные 'богатства.  Кр ом е того, будди йск ая  община 
з а б и р а л а  у государ ства  р а бо ч у ю  силу. Советский историк  
Э. О. Берз ин  отмечает,  что « з ад ав лен но е  непрерывно р а с т у щ и 
ми на логами кр естьянс тво  с т ал о  массам и уходить в монастыри, ,  
где э к с п л у а та ц и я  была  относительно меньше.  А в с п еци фи че 
ских усл овиях  С и ам а ,  при изобилии плодородной земли,  'отно
сительно малой заселенности,  р а б о ч а я  сила  п р е д с та в л я л а  со
бой е щ е  большее  богатство,  чем рисовые Н о л я » 27. Естественно,  
это вы зы ва ло зависть  и р а з д р а ж е н и е  пра вящего  сословия,  что 
нередко при водило к острым ко н фл и кт ам  м еж д у круп ным и м о 
н аст ы ря ми  и светскими в л ас тя м и  и в конечном счете вело к 
подрыву морального  автор итета  сангхи.

Н аш е с т в и е  би рм анс ки х  войск в 1767 г. на нес ло  огромный 
ущ ер б  стра н е  и устоям аютийского  общества  в целом.  Ос но во
п о л о ж н и к  новой династии Ч а к р  и Р а м а  I (1782— 1809) был в ы 
н у ж д е н  фактически  с о зд ав ат ь  заново  адм и ни стра ти вны й а п п а 
рат,  зако н од ател ьство ,  ф е ода льн ую  иерархию. В а ж н а я  роль в
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политической,  социальн ой и идеологической интеграции т а й 
ского обще ства  от води лась  сангхе.  Только  за  первые д в а  года  
п р авлени я  Р а м а  I изд ал  семь декретов ,  к а с а ю щ и х ся  вопросов  
вну тре нн ей  и внешней дея тельности буддийской общины. О б н а 
ро д ов ан и е  этих  дек ретов  было св яза но  в первую очередь  с ж е 
ла н и е м  кор оля  поднять  м оральны й пр естиж  сангхи,  з н а ч и т е л ь 
но по ш атн ув ш и йс я  в XVII I  в,, с тем чтобы в дал ь н е й ш ем  оп е 
реться  на этот мощный религиозно-политический институт  при 
решении в а ж н ы х  государст венных задач .  Одним из первых а д 
ми н ис тр атив н ых учр ежден ий,  соз дан ны х Р а м о й  I, стал  д е п а р 
тамент  по д е л а м  религии,  на который в о з л а г а л а с ь  обязан нос ть  
следить  за  поведением членов сангхи и состоянием дел  в бу д 
дийских общинах,  а т а к ж е  за  х а р а к т е р о м  отношений ме ж д у  м о 
на хами и мир янами.  Д в у м я  дек р е та м и  от 1783 г. были у с т ан о в 

л е н ы  система регистрации монахов ,  п р о ж и в а в ш и х  в м о н а с т ы 
рях ,  и по рядок  выдачи удостоверений личности тем мона хам,  
ко тор ы е  ж е л а л и  сменить  м естопр ебы вани е  28.

При к о р о л я х  дин астии  Ч а к р и  (пра вит  с 1782 г. по настоящее  
время)  было и д е а л и з и р о в а н о  п р авл ен и е  Р а м ы  Ка м хе нг а  
(1275— 1317),  который у ж е  в г л а з а х  Р а м ы  I я в л я л с я  идеалом 
спра ведли вог о  короля.  П р и  оценке  п р а в л е н и я  к ороля  пр еж де  
всего уч ит ываетс я  концепция ко роля  к а к  ч елове ка  ( в о п л о щ а ю 
щего на и бо льш ее  количество  заслуг)  и бодхисатвы, п р о я в л я ю 
щего  с ос тр адани е  ко всем ж и в ы м  существам.  Это видно из з а 
яв л ен и я  Р а м ы  I, сделанного  им,  когда  кр е с т ь я н е  отк а за л и с ь  
от бы ва ть  б ар щ и н у  во время  строител ьств а  Б а н гк о к а :  « С о г л а с 
но т р а ди ц и я м  земли,  монахи,  б р ах м а н ы  и на ро д  могли ж и ть  в, 
мире  б л а г о д а р я  силе и з а с л у г ам  короля.  К ор оль  взо ше л на 
трон д л я  з а щ и т ы  н аро да  и стран ы от  вра гов ,  которы е хотят  з а 
хват ить  и ун и что жи ть  их. Когда  королевство  за щ ищ ен о,  б у д 
ди й с к ая  религия  процв етает  и на род мо ж е т  свободно з а н и м а т ь 
ся  религи озн ыми дея ниями.  Таки м обра з ом ,  ко роль  соверш ает  
великое  дело ради всех ж и в ы х  существ  этого мира .  Л ю ди  
д о л ж н ы  быть лояль ны м и к нему, д о л ж н ы  стремиться  отдать, 
свои силы на  выполнение  его р а с п ор яж ени й,  в ы р а ж а я  тем, 
свою б л а г о д а р н о с т ь » 29.

В пра влени е  кор оля  Р а м ы  III (1824— 1851) пол учила  ок он 
чательное  оф ор млен ие  будд ийс ка я  ие р а р х и я ,  с о х р а н и в ш а я с я  до  
н а ш и х  дней.  Кон троль  за  сангхой стал  осуществ ляться  с п о 
мощью эк замен ов ,  пров одивш ихс я  ра з  в три года  в к о р о л е в 
ском дворце.  Б ы л о  устан овлено семь богословских степеней 
зна ний св ящ ен ны х текстов вместо, пр еж н и х  трех.  О дновременно  
с упорядочением  дел в буддийской церкви пр авите льство  п о о щ 
ряло строительство новых монастырей,  субс идир овало  х о зя й с т 
ва кр уп ны х мона стырей и з  государственной казны.

З н ач и тел ь н ы е  религиозные ре формы были осуществлены к о 
ролем Монгкутом ( Р а м а  IV, 1851 — 1868), который до восшест 
вия на престол  провел  27 лет  в монас ты ре  и ре фор ми ровал  
сангху  изнутри,  разд ели в  ее на две секты: М а х а н и к а й  и Тхам-
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маютни кай .  Став  королем,  он п р о д о л ж и л  реформы  не только  в* 
религиозной,  но и светской сф ер а х  тайского общества .  Р е л и г и 
озные ре формы  Монгкута ,  н ап р ав л ен н ы е  на укрепление  м о н а 
шеской дисциплины,  имели т а к ж е  идеологическое  значение.  
Мо нгкут  о т к а з а л с я  от многих поверий и практики,  связан ных  со 
сверхъестественным в буддизме,  отверг  космологию и космо
гонию « Т р а й п х у м и к а т х и », с сылая сь  на научные достиж ени я е в 
ропейцев.  В книгах,  на писанны х во времена  Монгкута,  в н и м а 
ние сл уш ателя  или п и та тел я  ко н це нт рир овалось  на этических 
кон цепциях буддизма,  а не на суевериях.  Б л а г о д а р я  р е л и г и о з 
ным р е ф о р м а м  Монгк ута  и просветительской деятельности его 
соратников  постепенно были вытеснены пр едста влени я  о короле 
ка к  божественном существе,  наделенн ом б р а х м а н а м и  сверхъес 
тественными способностями.  С а к р а л ь н о ст ь  «бога-царя»  в по
следую щи е десят иле тия  за м еня етс я  культом просвещенного,  
м он арх а  — з а щ и т н и к а  и по кр ови теля  сангхи.

М о д ерн из ац ия  тайского общества ,  н а ч а т а я  при Монгкуте,  
пр ио бре ла  широкий р а з м а х  в период п р авл ени я  короля  Чула-  
лонгкорн а  ( Р а м а  V, 1868— 1910). Б ы л о  отменено рабство,  со
зд а н а  система гр а ж д а н с к о г о  за ко н ода тельс тв а ,  р а ди ка льн о 
пересмот рен ы способы извлеч ения  доходов  д л я  государственной 
казны,  введена новня система н а л о г о о бл о ж е н и я ,  реко нс труир о
ван це нтральный  и пр овинциальны е институты упр авлени я ,  б ы 
ли создан ы первые светские  учебные заведе ния;  было у п р а з д 
нено основанное н а  религиозных пр и нци пах  деление  а дм и ни ст 
ративно-политических институтов на пра восторонние  и левосто
ронние,  что оз на ч ало  отказ  от тр ади ц ио нн ых  пре дставлений о 
мироздании.

И зм ене ния  произошл и и в х а р а к т е р е  отношений м еж ду  го
сударством и сангхой. В 1902 г. был об на род ован первый д е к 
рет о создании адми нис трати вно й системы сангхи,  в основу к о 
торой была  п ол ож ен а  госуда рс твенн ая  система гр а ж д а н с к о й  
администрации.  Р у к о в о дя щ и м  органом сангхи стал совет ма- 
хатхер,  в состав которого  были вкл ючены восемь монахов  с 
высокими титулами,  ст авш ие одновременно советниками ко р о 
ля  по религиозным вопросам.  Согласно декрету ,  совет махатхер  
д о лж е н  был р а з б и р а т ь  все церковные д ел а ,  в том числе ранее  
считавшиеся  привилегией короля,  и выносить свои решения.  
Ч л ен ы  совета  с тит ул ам и «сомдет п р а р а ч а к а н а »  отвечали за 
состояние  религиозных дел  в геог рафических  районах:  Ц е н т 
ральном,  Северном, Ю ж н ом,  а т а к ж е  в секте Тхам мают ни к ай.  
В провинциях ие рархия  сангхи п о д р а з д е л я л а с ь  на окружную,  
про ви нциальную,  районную,  групповую и монастырскую.

Этим дек ретом  были устано влены  три категории м она сты 
рей,  ра зм е р ы  их хозяйств и владений,  их юридические  пр ава  на 
разли чн ые  виды собственности,  обязанности настоятелей м о н а 
стырей,  условия  вступлени я  и п реб ы ва н и я  членов сангхи в мо
настырях,  п р а в а  и обязанности  светских властей  по отношению 
к м она сты ря м  и т. д . 30. В том ж е  году спе циальным декретом



м о н а с т ы р с к а я  к а з н а  была  в зята  под государс тв енный контроль,  
осущес твление  которого в о зл агало сь  на д еп а р та м е н т  по д ел а м  
р е л и г и и  при министерстве  общественных дел.  В 1905 г. д е к р е 
том о воинской повинности бы ла  л и к в и д и р о в а н а  категория  р а 
ботников при мон астырях,  а государство  взяло  на себя  о б я з а 
тельства  п р едос та вл ять  мо на сты ря м  финансо вую ком пе нса цию 
з а  потерю рабочей силы. Религиоз но е  об ра з ов ан ие  было* о т д е 
лено от светской системы просвещения,  создано министерство 
религ иозного  обучения,  про су щ еств овав ш ее  до 1941 г.

Выд еление  буддийской церкви в качестве  само стоятельного  
общественного  института в системе государственного  у п р а в л е 
ния помимо в а ж н ы х  ин тег рационных последствий д ля  т а и л а н д 
ского об щест ва  в целом сы грало  зам етн ую роль в процессе се
к у л я р и з ац и и  обще ст венно й мысли страны.  М о ж н о  отметить  ряд 
в а ж н ы х  моментов , содейств ова вших с е к ул яриз ац ии  об ществен
ной мысли в Та ил ан де:  пересмотр т р ади ц ио нн ы х предста влени й 
о  космологической структуре  мир озд ани я;  р а з м е ж е в а н и е  р е л и 
гиозного  и светского обучения;  сужение  функций буддийской 
общины на р а зл ич ны х  уровнях админист ратив ног о  упр авления;  
появлени е  м а те р и а ль н ы х  стимулов для  многих слоев нас еления  
в р е з у л ь т ат е  с к л а д ы в а н и я  нац ионально го  рынка ,  а с л е д о в а т е л ь 
но, уменьшени е  ценности религиозной пра к ти ки  аскетизма,  
ра спр остра не ни е  среди интеллигенции мо де рн из ир ован ны х б у д 
дийских концепций,  со зд ан ны х б у р ж у а з н ы м и  п ред ста ви тел ям и 
науки;  увлечение  пер едовых предста ви тел ей таил ан дск ог о  о б 
щества ,  в том числе королевск ого  дома ,  новыми идеями пр ог 
ресса и т. д.

Вместе  с тем с к л а д ы в а в ш а я с я  по мере «расчище ния»  путей 
д л я  к а п и т а л и з м а  на ц ио на лис тиче ска я  идеология  не отбросила  
буддизм,  она ис п ол ьз ова ла  его в качестве  доступного  массам  
сим вол а  единст ва  тайского нар ода .  При  Чу л ал о н гк о р н е  и после 
него та йское  пр авительст во  созд ало  ряд  новых символов  н а ц и о 
нального  единства,  например,  пр аздничные  дни,  отмеченные 
к ак им -л иб о  буддийским ритуалом.

По мере роста  на ц ио на лис тиче ских тенденций буддизм как  
система религиозно-этических ценностей при обр етал  все бо ль
шее значение.  В частности,  нац ионалистические  вз гляды  к о р о 
л я  В а ч и р а в у та  прочно опи рали сь  на буддизм.  «В озв еличива ние  
исторического прошлого  нар ода ,  выделение  бу дд из ма  в ка ч е с т 
ве единственно истинного учения ,— пишет  Н. В. Р е б р и к о в а , — 
подводили В а ч и р а в у та  к мессианству,  к мысли об иск лю чи те ль
ности сиамского  пути р а з в и т и я » 31. 'Несмотря на широкое  ис
пол ьзо вани е  буддийских идей, в основном этических,  в ид ео л о 
гия  н а ц и о н а л и з м а ,  роль  сангхи в общественном разв ити и Т а и 
л а н д а  в на ч але  XX в. постепенно ум ень шалась .

По сле  б у р ж у а з н о й  революции 1932 г. сотрудничество  п р а 
вительства  с сангхой значительно окрепло,  что об ъясн ялось  
главны м об ра з ом  необходимостью отвлечь внимание  т р у д я щ и х 
ся масс  от политической борьбы за  улучшение  своего п о л о ж е 
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ния. З а  1932— 1937 гг. было построено около 300 монастырей,  
численность сангхи возр осла  на 10% и, пр евыси ла  360 тыс. ч е 
ловек  32. П р ав и тел ь ств о  Пибун С о н г к р а м а  (1938— 1944) п о о щ 
р я л о  д ви же ние  за  от ожд ествл ен ие  будд изм а с патриот изм ом.  
Н а  рук овод ящ и е  долж но сти выдвига лис ь  люди, з а р е к о м е н д о 
в ав ши е себя  к а к  истинные буддисты участи ем  в р а з л и ч н ы х  р е 
лиги озн ых  п р а з д н и к а х  и благотворит ель ной  деятельно стью по 
отношению к сангхе,  После  ря да  рео р ган и за ц и й  в 1941 и 
1962 гг. а д м и н и с т р а ти в н а я  ст ру кту ра  сангхи с т а б и л и з и р о в а 
л ась  и сохр ан яется  до настоящего  времени.

Н а р я д у  с церковной адм и ни страц ие й существует  п р а в и т е л ь 
ственная  система н а д з о р а  за  деятельнос тью сангхи,  т. е. д е п а р 
т амент  по д ел а м  религии,  который т а к ж е  и м еет  комите ты  в 
округах ,  провинциях,  районах ,  города х  и чиновника в к а ж д о м  
там боне. Гл авн ы м  ст р у к ту р о о бр азу ю щ и м  элементом  церковной 
о р ган из ац ии  являе тся  монастырь,  ф о р м ир ую щ ий  со ци ал ьн о- ре 
лигиозный ком пл екс  отношений на местах.  В ряде  соци ологи
ческих ра бо т  этот  ком плекс  с интр оверт ным и тенденция ми к 
центру м ик ро м ир а  условно о б о зн ачается  к ак  « м а л а я  т р а д и 
ция», в отличие  от «большой традиции»,  фо рмир ую щ ей н а ц и о 
наль ную культ уру и общественн ую идеологию,  ко тора я  о р и е н 
тирована  на внешний мир.

« М а л а я  т ра ди ц ия »  вкл ю ча ет  огранич енн ое  число ролей,  ф о р 
м а лиз ов анн ы е  нормы поведения ,  тра ди ц ио нн ые  ценности ' ( м о 
ра льн ые  и рел иги озн ые) ,  которые посредством монас тыря,  
семьи и общины содействуют ф о р м ир ов ани ю  мир овоз зр ен ия  ин
дивида ,  его жи зн енн ых  уста н ов ок  и ориентаций.  В Т а и л а н д е  
« м а л а я  традиц ия » кон центри руется  главн ым об разо м  вокруг 
буддийского  м он асты ря,  и г р а ю щ е г о  ц ен тр ал ьн ую  роль во всех 
с ф ер а х  общественной жи зн и аграрног о  населения ,  причем в 
первую очередь  социальн ой дея тельности,  за тем  религиозной,  
экономической и, наконец,  политической (а гра рн ое  население  
стра н ы в 70-е годы составило окодо 80% всего населения ,  в 
стране  было более 25 тыс.  монастырей,  от 200 до  400 тыс. м о 
нахов — в зависи мости от времени года,  один мона стырь п р и 
ходился  в среднем на 2 тыс. человек) .

Н аи б о л е е  в а ж н ы м  пр и зн ако м  н е ф орм аль но й буддийской 
сельской общины,  н а  наш  взгляд,  являе т с я  ее интровертность,  
т. е. сосредоточенность на своем микрокосме,  центром которого 
с л у ж и т  монаст ырь с его обит ат елями — монахами.  При сутс тви е  
монахов  при дае т  кон кретный смысл т р ади ц ио нн ы м  ценностям,  
повседневным норм ам  поведения ,  соци альны м рол ям  и м о т и в а 
циям индивидов,  содействует  в ы ра бо тк е  у них устойчивой п с и 
хологической з ащ и ты  против  воздействия внешнего  мира.  Упо
рядоченность  и за в у ал и р о в ан н о ст ь  принудительны х моментов  
в социальной и религиозной деятельности субъ ект а  я вл яю тся  
в а ж н ы м и  ф а к т о р а м и  сохранения  жизненности «малой т р а д и 
ции» под н а р а с т а ю щ и м  дав л е н и е м  чу же ро дн ых им ценностей и 
устано вок  буржу азн ого  мира.
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Д а ж е  в условиях  устойчивой «малой тради ц ии » эконом ичес 
к а я  сфер а  деятельнос ти аграрно го  населения  лиш ь оп оср едо
ванно ор ие н ти рован а  на мон асты рь  к а к  центр социальной ж и з 
ни, что создает  'бл агоприятные пре дпосылки д л я  вовлечения 
крестьянских  хозяйств в сферу ка п ит алис тичес ких отношений.  
Тем не менее боль ш ая  часть  аграрно го  насел ения  все е щ е  м е д 
ленно втяги вается  в сферу товарн о-д ен ежн ых отношений.  Это 
объяс н яе тся  активной деятельно ст ью посредников,  узостью 
внутреннего  рынка ,  острой конкуренцией в то в а р н о -д е н е ж 
ной сфере.  'Крестьянин психологически не подготовлен к в ол чь 
им з а к о н а м  конкуренции,  п р об лем а  в ы ж и в а н и я  не довлеет  над  
ним, поэтому и процесс  на к опле ния  не становится  д ля  него 
ж и зн енн ым  стимулом, до  тех пор пока  'внешние обстоятельства  
не будут  бла гоп ри ятс тво ват ь  накоплени ю ка п и та ла ,  например 
в резу льтат е  агр ар но й политики пр ави тел ьст ва ,  резкого по вы
шения цен на сельскохозяйственную продукцию,  по явления  
вблизи емкого р ы нк а  сбыта  типа  военно-воздушной базы,  
крупного строительного объект а  и т. д. Естественно,  что по ме
ре разв ит ия  инфраструкт ур ы,  промышленности,  городов растет  
и благосостояние аграрного  населения ,  что ускоряет  р а сслое 
ние крестьянской массы,  т. е. содействует ст ановлению к а п и т а 
листических отношений в деревне.  Вместе  с тем рост б ла г о с о 
стояния:  наличие  тракто ров ,  моторных лодок,  мотоциклов ,  
телевизоров,  транзисторов ,  современной мебели,  домов,  крытых:  
черепицей Или же лезо м ,  не всегда  свидетельствует  о р а з р у ш е 
нии «малой традиц ии»  и лик ви дац ии  ее интровертности,  хотя' 
постепенно и т р а н с ф о р м и р у е т  ее ценности.

Вид запущенного  мо на стыря  в Т а и л а н д е  к а к  бы с ви д ет ел ь
ствует  о том, что местное  население  все больше ориенти руется  
на внешний мир,  что происходит  лом ка  тр ади ц ио нн ых  ценно
стей и о б р аз а  жизни ,  что крестьяне  начина ют  ощ у щ а т ь  свою 
зависи мость  от ц е н тр альн ы х и местных властей,  ну ж д а ю тс я  в 
их помощи и по д де р ж к е  и соответственно активнее  со ц и ал и з и 
руются  по отношению к государству  и во вл ек аю тся  в политику.  
Наоборот ,  ухоженный,  пусть и бедный,  мо нас тырь сви детел ьст 
вует об относительной прочности «ма лой традиции»,  об ин тро 
вертности ориентации местного населения,  о его относительной 
отчужде нности от внешнего  мира  и ц е н т р а л ь н ы х  властей,  т. е. 
о сохранении традицио нного  микроко сма,  в котором только 
деятельность ,  н а п р а в л е н н а я  на н уж ды  монаст ыря,  считается  
первостепенно важн ой,  а п р о г р а м м ы  социально-экономического  
разв ит ия  р а с с м ат р и в а ю тс я  к ак  н а хо дящ и ес я  за пр еделам и ин
тересов сельской общины,  к а к  не имеющие прямого  отношения 
к члену общины.

Х а р а к т е р н ы м  пр и зн ако м  прочности связей в «малой т р а д и 
ции» м о ж е т  сл у ж и ть  тот факт ,  что большинство  людей,  в т я н у 
тых в пр ед пр ин им ател ьс к ую  дея тельность  и, следова те льно,  
удел яю щих  меньше вни ман ия религиозной практике ,  ко мп енс и
руют свою религиозную пассивность  д ен еж н ы м и  в к л а д а м и  в
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по льзу  сангхи.  Д остигну в  оп ределен ны х  успехов в сфере  бизне 
са, они на чи на ю т за боти ться  о своем со ци ал ьн ом  престиже,  
чаще  всего именно путем а кт ив и за ци и благот ворит ель ной  д е я 
тельности в религиозной форме.  Особенно достойными и б л а г о 
честивыми д е л а м и  считаются  у к р а ш е н и е  монас ты ря,  р е с т а в р а 
ция статуй святых и будд,  ремонт  мона стырски х  зданий,  а с а 
мым благоч ест ивы м поступком — пос тройка  нового монастыря.  
Д а ж е  в периоды расцве та  бу дд из ма  ежегод но строилось не б о
лее 50 монастырей.  После  отделения  церкви от государства ,  в 
условиях зам етного  сн и же ни я религиозности масс,  число м о н а 
стырей,  с тро ящ ихс я  на деньги местного насел ени я ,  у в е л и ч и в а 
ется.  Так,  с 1927 по 1937 г. ежегодно возводило сь  в среднем 
100 монастырей,  а в период экономического  по дъе ма ,  с 1959 по 
1970 г. строилось  в среднем более 350 мона ст ыре й в год.  М о ж 
но ожи да ть ,  что к концу 80-х годов количество  монастырей в 
стране  достигнет 30 тыс.

М он асты ри не только центры у з к о ло к а л ь н ы х  сельских о б 
щин, но и средство ин те гриро вани я  сельского нас еления  целого 
географического  района.  Во время больших религиозных п р а 
здников ,  особенно при Тот Катхине ,  когда  эта  церемония п р о 
водится в м он асты рях  поочередно,  многие  ж и те ли окрестных 
.деревень, в том числе молодежь,  собираютс я  в монастыре ,  
встреча ют ся  и зн а к о м ят с я  друг  с другом.  С разви тие м водного 
и д о ро ж но го  тра н с п о р т а  и расши рени ем  сети автодорог  роль 
мо на стыр я  к а к  ин тегрирующего средства  возрастает .

Вместе  с тем значение  и пр и тя гател ьн ость  м о н асты ря  для  
местного насе ления  н а х о д я тс я  в пря мой зависи мости  от ко л и че 
ст ва  монахов,  п р о ж и в а в ш и х  в нем, и его благосостояния.  
В зо на х  с пл од оро дн ыми  почвами и благо п р и ятн ы ми  к л и м а т и 
ческими ус ловия ми нас елени ю легче  пр ок ормит ь  членов с а н г 
хи, и, к а к  прави ло,  здесь  дольш е ; сохр ан яется  традицион ны й 
у к л а д  жизни ,  з а д е р ж и в а ю щ и й  отток  м о лоде ж и  в города .  В то 
же  время  многие вступающие в члены сангхи ст рем ят ся  по 
пасть в м онас ты ри,  р асп о л о ж ен н ы е  в к р у п н ы х  городах  или в 
б л и з л е ж а щ и х  от них селениях,  т а к  к а к  это га р а н т и р у е т  м о н а 
хам достаточно спокойную и сытую жи зн ь  б л а г о д а р я  д ен еж ны м 
при но ш ен ия м  горожан .  Таки е  монастыри у т р а ч и в а ю т  часть  со
ци альн ых  функций,  х а р а к т е р н ы х  для  сельских монастырей,  о д 
нако  остают ся  пр и тя гате льн ы м  центром д ля  нас еления  как  
пр аз дничное  и спокойное место.

П р е с т и ж  мо на стыр я  во многом зависит  от личности н а с т о я 
теля ,  имеющего помимо религиозных ряд  ад ми ни стра ти вн ых 
обязанностей.  Он заботится  о ремонте  монастырских  зданий,  
следит  за поведением членов сангхи и мирян,  п р о ж и в а ю щ и х  в 
монастыре;  п о д де рж и вает  закон и порядок в своем районе;  со
ст ав ляет  еже годно отчеты о деятельности монас тыря  и т. д. От 
активности наст оятел я  в зна чительной степени завися т  и о р 
гани за ц ио нн ая  сила буддийской общины,  частота и э ф ф е к т и в 
ность  ее контактов  с социаль ны м окружени ем .  Иногда ,  а в по-
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следние годы все чаще,  деятельность  на стоятеля  и руко во д им ой  
им буддийской общины резко ко нтрас тирует  с принц и па ми1 
буддийского  учения.  Мы имеем в виду ра с п р о с т р а н я ю щ у ю с я  
п р ак ти ку  ст рои тельства  на терр итории м она ст ы ря  пр одов ольс т 
венных и п р о м тов арн ы х  лавок ,  проведения  на монас тырском  
дворе  а з а р т н ы х  д ен еж н ы х  меропр ият ий типа  лотереи и1 пр. С 
одной стороны,  т а к а я  дея те льнос ть  при вле к ает  массы пр и х о 
ж а н  и п р и е з ж а ю щ и х  и з д а л е к а  верующих,  естественно,  резко  
во з р а с т аю т  доходы монас ты ря,  но, с другой стороны,  это по д
ры вает  авторитет  монашеской  общины у  на с е л е н и я  и местных, 
властей,  с у ж а е т  зону социального в лия ни я  монастыря.

З а м е т н о  у в ел ич ив аю щ ие ся  доходы монас тырей беспокоят  
п р а в я щ и е  круги,  о п асаю щ и еся  подрыва  авто ри тет а  сангхи у  
верующих.  Л етом  1972 г. министерство  о б р аз о в ан и я  обратилось  
к н а ц и о н а л ь н о м у  исполнительному совету с п р е длож ени ем  с о з 
д ат ь  це нтр альны й орган по контролю над  религиозным им ущ ест 
вом, с тем чтобы «р егулир ова ть  огромные суммы денег,  к о л и ч е 
ство имущества  и земель,  п р и н а д л е ж а щ и х  религиозному сект о
ру». О д н а к о  правительст во  не реши лос ь  на такой шаг,  хотя 
стоимость ежег одных  подношений сангхе  п р и б л и ж а е тс я  к м и л 
л и а р д у  бат  (50 млн. дол л . ) ,  не считая  продуктов  питания  для  
400 тыс. член ов  сангхи и даров ой рабочей силы,  за ня той в мо
нас тырских  хозяйствах .

Отношение  всех слоев  буддийского нас еления  к сангхе,  в: 
том числе наи бол ее  прогрессивных,  в целом полож ительн ое ,  о д 
нако сущес твуют  острые ра зн о г л а с и я  относительно ее функций 
в обществе.  Л и ш ь  немногие,  г лавн ы м  образ ом  из тех, кто п о л у 
чил о б р аз о в ан и е  в США, считают монахов  потерянн ым р а б о 
чим по тенц иал ом  д ля  ст р ан ы  или  просто п а р а з и т а м и  общества .  
Абсолютное  большинство ,  п р и з н а в а я  позитивный смысл су
щес твовани я  мона ше ства ,  по-р азно му  относится  к социальной и 
политической де ятельн ости сангхи.  Одни р а тую т  за  то, чтобы 
м о н а ш е с к а я  о б щ и н а  сто яла  в стороне от мирских дел ,  другие'  
выступа ют за широкое  сотрудничество сангхи с государством 
во всех сф ер ах  социально-политической деятельности,  т р е ть и  
отводят  сангхе  роль  идеологического  института  по п о д д е р ж а 
нию м о ральн ы х  принципов в обществе ,  считая ,  что с лиш ко м  а к 
тивное  вм еш ательс тв о  сангхи в мирские д е л а  п о дры вает  д ис 
циплину и нр авственные устои буддийской об щи ны  и т. д.

Отношение  тайского п ра ви те льс тва  к сотрудничеству  с санг- а
хой в соци альны х и политических п р о г р а м м а х  — вопрос  д о в о л ь 
но слож ны й в условиях Т а и л а н д а ,  пос кольку  у власти  чаще '  
всего о к а з ы в а ю тс я  пр авые группировки (пр ед ста ви тел и к р у п н о 
го монополистического ка п ит али ,  военн о-г ра ж да нс к ой  б ю р о к р а 
тии, а р м и и ) ,  имею щие меньший авторитет и влияние  на б у д 
дийс к ую Общину,  чем оппозиционные им силы (пр и вил еги ро
в а н н ая  интеллигенция,  т а й с к а я  н а ц и о н а л ь н а я  б у р ж у а з и я  
и  т. д .) .  Т ак  к а к  п р ав ы е  ч ащ е  всего стремят ся  к ус тавовлени кт  
ав тори тар н ы х  режи мов ,  а оппозиция выступает  за  буржуазно-
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дем ок ра ти че ск и е  ф орм ы п равлен и я ,  то вовлечение в политику'  
столь  мощного  и орг анизованного  института ,  ка ким является  
сангха,  мо ж е т  значительно усилить  позиции сторонников  бур 
ж у а з н о й  д ем о к р а ти и  в ущ ер б  крупному монополистическому 
к ап и талу ,  пре д ст ав лен н ом у  в основном китайской общиной и 
частично бюрок ратической  буржуа зие й.  Поэтому п р а в и т е л ь с т в а  
о б р а щ а е т с я  за  по мощью к сангхе  д и ш ь  по второстепенным в о 
просам и в ог ра нич енных м асш табах .

Отн ош ен ия  м е ж д у  сангхой и государством,  отдельн ые  а с п е к 
ты эволюции буддийской и ин дуистской концепций власти  в 
с т р ан а х  южного  бу дд из ма  исс ледованы в ряде  рабо т  советских 
востоковедов.  Это в первую очередь  работы И. В. Може йко,  
А. С. К а у ф м а н а ,  Т. П. Луцкой,  А. Н. Узянова ,  Г. П. Попова^  
А. Pi. Гаври ловой ( Б и р м а ) ;  Э. О. Б ерзи на ,  Н. В. Ребри ко н ой 
( Т а и л а н д ) ;  Г. Г. Сочевко,  Н. Н. Бе кти мировой,  Ю. П. Де-. 
ментьева ,  Л .  А. Сед ова  (К а м п у ч и я ) ;  В. А. К о ж е в н и к о в а  (Ла-,. 
ос);  Э. Д. Т алмуд,  В. Pi. Кочнева ,  Pi. Г. К ра с н о д е м ’бской (Шри-  
Л а н к а )  и др. И с с л ед о в а н и я  этих  востоковедов  п о к а з ы в а ю т  
сходную кар тин у социально-по лит ическ их процессов , с вяза н н ы х 
с з а д а ч а м и  це н тр ал и за ц и и  государст ва  и использ овани я  санг- 
хи в качестве  соци'ального и идеологического инсти тут а ,  к от о
рые веду т  к очищению сангхи от н е ж е л а т е л ь н ы х  элементов, ,  
д в и ж ен и я м  за  «чистоту» буддийского вероучения ,  к р е ф о р м а 
ции сангхи и моде рн из ац и и учений буддизма,  к росту н а ц и о н а 
л и з м а  и т. д.  В ме сте  с тем в этих  исс лед ов ан ия х со всей о ч е 
видностью п ро являетс я  спе цифика  будд изм а в к а ж д о й  о т д е л ь 
ной стране,  причем эта  специфик а  п р о сл еж и вает ся  и в к у л ь 
товой прак тике ,  и в социально-полит ическ ой роли сангхи.

Национальные особенности тхеравады

Д ли тел ьн ое  пр ебы вание  автора  в Ш р и - Л а н к е  и Таил анд е , ,  
з н ак о м ств о  с рядом  раб от  и тр а к т а то в  ланки йских ,  бирманских,  
т а и л а н д с к и х  и л а осски х  м она хов ,  а т а к ж е  ' с иссл едо вани ями 
советских и з а р у б е ж н ы х  востоковедов  по Ш р и - Л а н к е ,  Бирме,  
Т а и л а н д у ,  Л а о с у  и К ам пуч ии поз во ляю т  пре дпо лож и ть ,  что 
особенности'  н а ц ио на льн ы х  форм т х е р ав а д ы  в определенной 
степени с в яза н ы  с эволюцией т х е р ав а д ы  н а  острове  Л а н к а ,  с 
х а р а к т е р о м  государственных отношений л а н к и й с к и х  царств  с 
бирм анс ки ми и тайскими государ ствами.  И менно  через послед-,, 
ние шло расп р о с т р а н е н и е  т х е р ав а д ы  в Л а о с е  и Кампуч ии.  П о 
этому мы ра ссмотрим  факт оры ,  определившие,  н а  на ш  взгляд,, 
н ац и о н ал ь н у ю  специфику т х е р а в а д ы  в Б и р м е  и Таила нде .

Согласно  син гальским хроникам ,  ва ж н ей ш и м  событием,  с в я 
з а н н ы м  с  р ас п ро стран ен и ем  и стан овл ени ем  т х е р а в а д ы  на ос т 
рове,  было прибытие  на Л а н к у  буддийской миссии ц а р я  А шок и 
1во главе  с его сыном М ахи н до й во второй половине  I I I  в. до 
н.  э. П оз днее  на остров  пр и б ы л а  дочь ц ар я  С ан г х а м и т т а ,  став-
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ш а я  первой монахиней на Л а н к е .  В ре зу льт ат е  их мисс ион ер
ской  дея тельнос ти  были со зд ан ы  м уж ск ие  и женски е  бу дд ий 
ски е  общины.  И в н ас то ящ ее  время в Шри-Ланке  больше ж е н 
ских монастырей,  чем во всех прочих с т р а н а х  южного  б у дд и з 
м а ,  вместе  взятых.  Аш ок а  п р и сл ал  ветку  с дер е в а ,  под  к о т о 
рым п р и нц  Г а у т а м а  достиг  просветления.  Ветка  была  п осаж ен а  
в Ан ур ад ха пу ре ,  и1 ны н ешне е  дерев о  Б одхи,  которому,  согласно 
тради ц ии ,  более 2 тысяч  лет,  считается  величайшей  святыней 
на острове,  оно объект  пал ом ни че ства  буддистов  из других 
с т р а н  Азии. К а к  о тмеч ается  в современном спра вочнике  по 
■буддизму, изд анн ом в Коломбо,  «два  велич айш их  события  о с т а 
вили гл убокий след  в истории бу дд из ма  в Ш р и - Л а н к е  и до си х  
пор п р о д о л ж а ю т  волнов ать  сердца  миллионов буддистов.  П е р 
вое из них — п ос адка  д ер ев а  Во, под  которым было достигнуто 
просветление .  Второе событие  — привоз в Ш р и - Л а н к у  зуба 
Будды».

Во времена  ц ар ств о в ан и я  С и р и м егх ав ан н ы  из Индии был 
п р и в е зе н  «левый глазной  зуб Будды».  Согла сно  буддизму,  ' к а ж 
д ая  реликвия ,  с в я з а н н а я  непосредственно с Буддой,  о б л а д а е т  
м агическ им и свойствами,  а некоторые из релик ви й,  в их числе 
г лазн ой  зуб, со д е р ж а т  час'ть сверхъестественных способностей 
Будды.  П оэт ому и считалось ,  что о б ла д а н и е  Зу б о м  д ар у е т  п р а 
вителю Сверхъестественные во зм ож но сти  видеть низкое  и б л а 
городное,  урод ливое  и прекрасное ,  п рон икат ь  взором в адские  
и небесные уровни су ществования ,  предвид еть  пос ледствия  д у р 
ных и благих мыслей и действий ка п  своих, т а к  и других су 
ществ Вселенной.

В конце I в. до н. э., ка к  сооб щ ают  хроники,  в А н у р а д х а п у 
ре состоялся  Че тве ртый буддийский собор,  на котором было 
принято  решение  за пи са ть  весь буддийский канон и к о м м е н т а 
рии к нему. Это было сдела но в Ал ув их ар е  ( А лок ави харе )  близ 
М а т ал е .  Впервые в истории учение будд изм а было целиком з а 
писано на яз ыке  пали.  В спр авочнике  по буддизму отмеч ается ,  
что «эти своевременные действия помогли сохранить  п е р в о н а 
чальный буддийский канон до на ших  дней и с д елали Ш р и - Л а н 
ку  родиной чистого буддизма».  Д р у г и м  в а ж н ей ш и м  событием 
считается  приезд  на Л а н к у  Бу ддха гхош и (конец V в.) и з а в е р 
шение  с его по мощью работ ы над  па лий ским каноном.  П р и м е р 
но в те ж е  времена  были созданы две син гальские  хроники на 
пали: « Д и п а в а н с а »  (IV в.) и « М а х а в а н с а »  (V— VI вв.) .  П о с л е д 
няя сы гр а ла  в а ж н у ю  роль в политической жи зн и острова ,  так 
к ак  « М а х а в а н с а »  п р е д с та в л я е т  собой не только  историческую,  
но и динас тий ну ю хронику сингальских правителей,  в которой 
методично фи кс и ро вал и сь  д еян ия  пр ави тел ей  и д а в а л и с ь  оце н
ки этим д еян ия м ,  иногда не лестн ые  (после VI в. пр од олж ени ем 
« М а х а в а н с ы »  с т а л а  « Ч у л а в а н с а » ) . П ос ко льк у  эти хроники Счи
тались  т а к ж е  свящ ен ны ми у сингалов,  то, в соответствии с бу д 
дийской традицией,  их  пе реписыван ие  приносило массу ре лиг и
озных заслуг  и, несмотря на попытки отдельны х правителей
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государств  ун и что жи ть  эти хроники,  монахи ревностно хранили 
пер еписанные э к з е м п л я р ы  хроник и тем сам ым ка к  бы контро-  
л и р о в а л и  пол итическую власть.

Все эти ф акт ы  в ы я в л яю т  д ля  н а с  специфику син гальского  
буддизма.  Во-первых,  сведения  мифологического  и историческо
го х а р а к т е р а ,  с о д е р ж а щ и ес я  в « Д и п а в а н се »  и «Махавансе», .  
к а к  бы проец иру ют древн еиндийск ую к арт ин у  будд изм а на 
Л а н к у ,  в том числе ут в е р ж де н и я м и  о не однок ратном  п р е б ы в а 
нии принца  Г а у т а м ы  на Л анк е .  В резу льт ат е  этого на Л а н к е  
тве рд о  у с тан ов и лась  версия  о том, что остров  и был родиной 
будди зма ,  и в наши дни тысяч и па лом ни ко в  пос ещ ают  16 н а и 
более  по ч ит аемых  мест, в число которых входят :  М а х и я н г а н а  
р а д ж а  м аха  Ви хара  (район Б а д у л л ы ) ,  якобы п остро ен н ая  при 
жи зн и Будды,  когда он впервые посетил остров;  дерево  Шри 
М ахабо дхи ,  под которым Б у д д а  достиг  просветления;  Дел ан ия  
р а д ж а  маха  в и хара  (район Ко л о м бо ) ,  где стоит драгоценный 
трон,  на котором якобы вос седал  Б у д д а  во время проповедей;- 
Кири вих ара  при хра:ме К а т а р а г а м ы  (район М о н а р а г а л а ) ,  где 
находится  золотое сиденье  Бу дды и меч, которым принц Сид-- 
дхатх а  срезал  свои волосы; пе щ ера  Д и в а  Гу хава  и Д и г х а в а п и  
р а д ж а  м аха  ви хара  (район А м п а р а й ) ,  где Б у д д а  о с т а н а в л и в а л '  
ся на время д ож дли вог о  сезона ,  и многие други е  места ,  где 
Б у д д а  п р еб ы вал  в ме дитац ии либо оставил какие-то  знаки с'вое- 
го пре бывани я ,  ставшие для  верующ их рел ик ви ям и (локон,, 
ключицу,  волоски бровей,  зуб, отпечаток  ноги).

Во-вторых,  в сингальском буддизме под че рк ив ается  м аги че 
ска я  сила  буддийских реликвий,  з а щ и щ а ю щ и х  остров от злых 
сил, с- одной стороны,  и  п р и в л е к а ю щ и х  бо ж еств а  на Л а н к у  — с 
другой.  П оэ тому в культовой пр ак ти ке  эл емент ы поклонения  
этим бож еств ам  тесно у в я з а н ы  с магической об рядностью б у д 
дийского культа .  К а к  отмечает  Д ж .  Мендис ,  «в XIV в. п о я в и 
лись очевидные свидетель ства  определенного  слияния  буддизма- 
с индуизмом.  Не ко тор ые  буддийские  монахи,  несмотря  ка в о з 
р а ж е н и я  наставник ов ,  о б р а щ а л и с ь  за помощ ью к богам для  
дос тиж ени я  благопо лучия  в этой жизни.  Син гал ьск ие  поэты в 
своих про из ведениях,  о т д а в а я  д ан ь  у в а ж е н и я  Будде ,  Д х а р м е ,  
Сангхе ,  просили у индуистских божеств  блигословения .. .  То же  
н а б л ю д а ло с ь  и в архитектуре .  В Л а н к а т и л а к а  вихар е  вну тре н
нее свя ти ли щ е —  это бу дд ий ск ая  вих ара ,  а о к р у ж а ю щ и й  ее ко-

* ридор явл яет ся  хр амом индуистских б о ж е с т в » 33. Х а р а к т е р н ы м  
пример ом  явл яе тся  и ка н д и й с к а я  пер ахе ра ,  с о сто ящ ая  из пяти 
шествий,  по священн ых Зу б у  Будды,  богам Н а т х а ,  Вишну,  Кат а-

* р агам а (С к ан д х а )  и богине Паттини.
В-третьих,  это особа я  роль син гальских хроник,  достаточно 

эф фект ивн о во зд ей ств овав ших  на поступки пр авителей л а н к и й 
ских государств  и п о б у ж д а в ш и х  сангху  вмеш и вать ся  в п о л и т и 
ку, вплоть  до покуше ния на жи зн ь  гл ав ы государства .

В Бирме  и Таиланде  об идеологическом влиянии буддизма 
на  массовое сознание  верую щих можн о говорить лиш ь с н а ч а ла
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второго  тысяче лет ия  н. э., когда  на территории  запа д но го  И н 
д о к и т а я  стали с к л а д ы в ат ь с я  крупные б ирм анс кие  и тайские  го
суда рства ,  н у ж да в ш и е с я  в р а з р а б о т а н н о й  идеологии.  Вероятно,  
это бы ла  одна  из причин, п о б у ж д а в ш а я  пр авителей П а г а н а ,  
Сук хотаи,  Аютии и других молоды х государств  за пол учить  па- 
лийок ий канон в его полном объеме,  который согласно молве  
и мелся  в п р и бр е ж н ы х  монских городах-г осударств ах .  Ф р а г м е н 
ты борьбы за  палийский канон и процессы стано влени я  т х е р а 
вады в бирм ан ск и х  и тайс ки х  госуд арствах  описываю т в своих 
книгах  Э. О. Берзин,  И. В. Всеволодов  (М о ж ей к о ) ,  В. И. К о р 
нев. Огромный  массив  канонической ли т е р а ту р ы  на пали,  х л ы 
нувший в страны Юго-Восточной Азии, особенно после у с т а 
новления  тесных контак тов  с госуд арс тва ми  Л а н к и ,  о к а з а л  
глубо ко е  воздействие  на многие  сферы об щественного  сознания  
наро до в  Б и рм ы,  Т а и л а н д а ,  Л а о с а  и Кампучии:  на устно-по эти
ческое творчество,  лит ературу,  искусство,  право,  философию,  
архитектур у,  политические  воз зре ни я  и т. д. О д н ак о  в силу р а з 
л и ч и я  историко-ку льтурны х и религиозных верований у б и р 
манцев ,  т а и  и кхмеров,  а т а к ж е  иных социально-политических 
условий ра зв ит ия ,  у к а з а н н ы х  в р а б о т а х  советских востоковедов ,  
буддизм т х е р ав а д ы  приобрел  нац ио на льн ую  спе цифику и в 
с т р а н а х  Юго-Восточной Азии.

В Бирме  истинно б ирм анс кие  веро ва ни я  в духов-натов  были 
л е г к о  и н кор по ри ров ан ы в буддийский культ,  так  к а к  и в к а н о 
нических текст ах  н а т ы — под земные змеи (в Индии име лась  в 
виду кобра ,  с тр о я щ а я  подземные ж и л и щ а )  почитаются ,  п о 
скольку  ца рь  натов у к ры л  Б удду  своим капюшоном .  В р е з у л ь 
та те  син кре ти зм а на родных и буддийских верований бирма нц ы 
придавали,  особое значение  магическим рит уал ьн ым действиям,  
в связи  с чем и будд ийс ка я  м еди та ц ия  пр и обр ела  в Б и р м е  иное 
со де р ж а н и е ,  чем в Ш р и - Л а н к е  и Таиланде .  В философск ом  
пл ане  через м еди тац ию осознается  со дер ж ан и е  высшей истины 
( а б х и д х а м м ы ) , бирманс кие  монахи считаются  з н а т о к а м и  аб- 
хид харм ическ ой л и тер ату р ы  — их авторитет  по этим вопросам 
п р и зн ается  д а ж е  син гал ьск им и монаха ми.  В практиче ско й ж и з 
ни многие бир ман ски е  монахи п ы тают ся  с пом ощью медита ции 
отбрести сверхъестественные способности,  что не противоречит  
учению буддизма.  В ряде  сутт «Су тта -п итаки» с о д е р ж а тс я  оп и 
с а н и я  шести видов «высшей власти» (абхи.ньня),  п о зв ол яю щих  
л е т а т ь  по воздуху,  ходить по воде, п одни маться  на люб ые  ур о в 
ни существования ,  расчл еня ть  м ате ри ю на первоэлементы,  
предвидеть  будущее,  но сам Б у д д а  о с у ж д а л  д ем он стр ац и ю  т а 
ких сверхъестественных способностей,  поэтому в других с т р а 
нах  южного будди зм а исп ользование  медитации в этих  целях  
пресекается .  В свою очередь,  пр а к ти к а  бир манс кой  медита ци и 
п о р о ж д а е т  вс евозм ож ны е  суеверия  и слухи, что ведет к п о я в л е 
нию мессианских настроений среди верую щих и т. д.

Д ругой отличительной чертой бирманского  бу дд из ма  я в л я 
ются пре дста вл ени я  о прямой преемственности учения от мис-
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си он ер ов  ца р я  Ашоки.  Эти у т в е р ж д е н и я  баз иру ют ся  на те кстах  
пали йского  кан она  и эд и к та х  Ашоки.  Поэтому бирм анц ы н а 
чиная  со второго тысячелетия  н. э. ори ентируются  не только  на 
Л а н к у  к а к  хр ан и ли щ е  пал ийского  канона  и буддийских р е л и к 
вий, но и на Ю'го-восточные государс тва  Индии.  Б и рм ан ски е  
монахи считают твер ды ня ми южного  бу дд из ма  в равной степе
ни Л а н к у  и Бирм у,  где последней п р и н а д л е ж и т  право  на х р а н е 
ние и т олк ов ани е  «высшей истины» ( а б х и д х а м м ы ) . В этом п л а 
не они считают Т а и л а н д  страной примитивного буддизма.

В политическом пл ане  б и р м а н с к а я  сангха  слабо  подда ет ся  
ц е н тра лиз ац ии  и контролю,  ибо отдельн ые  буддийские  общины 
з а м ы к а ю т с я  на своей религиозной прак тике ,  содействуя  тем с а 
мым ра зо б щ ен и ю  бир ман ски х деревень  и появл ению л о к а л ь н ы х  
религиозных движений.

П р а в и т е л и  же  тайских  государств ,  к а к  и с о зд ав аем ы е  тхе- 
ра ва ди нс ки е  общины, ориен тировались  преимущественно на 
Л а н к у  и п р и з н а в а л и  приоритет  ланки йского  бу ддизма.  И стор ик  
Таиланда  принц Д а м р о н г  (1862— 1943) в своих ис следован иях  
тайского будд изм а от меч ал  вторичность  многих в а ж н ей ш и х  
куль товых  сооружений  в Т аила нде ,  большинство  которых были 
копиями ланк и йс ки х  п р о т о т и п о в 34. С пе ц иф ик а  та и л ан д ск о го  
б удд из м а  хорошо п р о с л е ж и в а ет с я  на пр ак ти ке  получения  р е л и 
гиозных заслуг .  Если в Ш р и - Л а н к е  н ак оп лен и е  за слуг  происхо
дит п ре и мущ ествен но  через участие в религио зн ых  церем они ях 
и шествиях,  а т а к ж е  путем па ломни чес тв а  к святым местам,  то 
в Т а и л а н д е  по дчер кивает ся  приоритет повседневных контактов  
с сангхой,  ра зм еренн ого  о б р а з а  жизни,  согласованного  с п р а 
вила ми буддизма.  Поэ том у  таи не свойственна  э к з а л ь т и р о в а н 
ность сингалов в периоды ре лиг иоз ны х празднеств .  Возможно,  
эта особенность  тайского б у дд и з м а  п о р о ж д а е т  относительную 
инертность  в е р у ю щ и х  к соци ально -по лит ическ им событиям в 
стране.  В частности,  верующие сельских районов Т а и л а н д а  з н а 
ют буддийские  проповеди об обяз ан но стях  мир яни на  и д о м о в л а 
дель ца ,  хотя нер ед ко  имеют смутное  пр едста влени е  о жизни  
Б у д д ы  (принца  Га у т а м ы )  и об учении бу дд из ма  в целом.

Н а м  пр ед с та в л я е тс я  интересной гипотеза  о том, что п р и в я з 
ка  ланк ий ско й секты С и а м - н и к а я  к касте  гойг ама обусловл ена  
именно особенностью тайского буддизма.  Известно,  что Сиам-  
никая  была  со зд ан а  с по мощью тайских монахов .  Л ан к и й ск и й  
историк X. Р. П е р е р а  пишет,  что к середине  XVIII  в. на остро
ве не было ни одного м он аха ,  который бы имел высший д у х о в 
ный сан, все были сам а н е р а м и .  Б ы л  послан эм иссар  к корол ю 
С и а м а ,  и последний при сл ал  монахов  для  в о зр ож ден и я  т р а д и 
ции посвящени я в 'высший духовный сан. Тогда  несколько сот 
человек были посвящ ены в духовный сан (т хе ра ) ,  и «король  
о гласи л  свод пр ави л  поведения  — К д ти к а в а т у »  35. Одной из 
це н трал ьн ых  идей тайского бу дд из ма  явл яе т с я  утв ер жд ен ие ,  
что об ра з  ж и з н и  дом ов л а д е ль ц а -к р е с т ь я н и н а  на и бол ее  с о от вет 
ствует  учению бу ддизма.  Вполне  допустимо п редпо ложи ть ,  что
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эта  идея  от веча ла  политическим ин тересам фе ода льн ой  в е р х у ш 
ки ланкийско го  гос ударства  и по будила  ее создать  секту д л я  
касты домовлад ель цев -кр естьян.

Условно о б о з н а ч а я  отношения м еж ду  государством и бу д 
дизм ом ка к  «б ольшую традицию»,  отношении сангхи с м и р я н а 
ми к ак  «м ал ую традицию»,  мы видим, что д л я  «большой т р а 
диции» первостепенную ва ж н о ст ь  имеет свод  палийского  к а н о 
на, в то вр емя к а к  д л я  «малой традиц ии»  в а ж н а  ку л ьт о в ая  об 
рядность  и рит уальнос ть  отношений.  Б л а г о д а р я  использ ованию 
палийско й л и т е р а ту р ы  государством буддизм про н ик ает  во все 
обла сти  средневекового общественного сознан ия  и тем самым 
его учение становится  интегрир ую щей  идеологией всей г о с у д а р 
ственной системы. В свою очередь,  к а к  о ф и ц и альн ая  идеология 
буддизм при водит  все религиозные эл емент ы и верова ни я  в 
единую систему. О тсюд а роль  м о н ар х а  в качестве  з а щ и т н и к а  и 
п ок ров ителя  религии становится  кл ю чев ым моментом д л я  у к 
репления  структуры госуда рст ва  во всех с тр ан ах  южного  б уд 
дизма.  М о н а р х  з а щ и щ а е т  сангху,  по след няя  у з а к о н и в а е т  его 
в ласть  и т. д., т. е., ка к  п ра ви ль н о  отмечает  Ф. Хутарт ,  «с уще 
ствует  п р я м а я  за виси мост ь  ме ж д у  абс ол ю ти за ци ей власти  и 
р азви тием  ин тег ра льн ых  соци альн ых  функций тх ер ав ад ы »  36. В 
процессе ра зв ит ия  к а п и т а л и з м а  буддизм постепенно у т р а ч и в а 
ет роль оф иц и альн ой  идеологии,  hoi обрет ает  к а к  бы новую 
функци ю в м ора льн о-нра вственн ой сфере  общественного с о з н а 
ния, использ уемую м и р я н а м и  и мо н а х а м и  д л я  критики соци
ального  п р а в о п о р яд к а  и негативны х явлений ка п и т а ли зм а .



Глава V

Б У Д Д И З М  В И Д Е О Л О Г И И  И П О Л И Т И К Е

В наш ей монограф ии «Б удди зм  и его р о л ь  в общ ественной 
ж изни стран Азии» сф орм ули рован ы  общие п олож ен ия, к а с а ю 
щ иеся роли религиозной традиции в идейно-политической ж и зни  
современны х р азви ваю щ и х ся  стран  Ю ж ной и Ю го-Восточной 
Азии. В частности, отм ечается , что в стр ан ах  ю ж ного  б у д д и з
ма р ели ги озн ая  тради ц и я  п р ед ставл ен а  м нож еством  л о к ал ь н ы х  
общин, центром общественной ж изни  которы х явл яется  буддий
ский монастырь.

В свою очередь, мы вправе  говорить об однородности таких  
общин, а значит, и о наличии единой буддийской традиции, 
поскольку имеем возм ож н ость  учиты вать  однородность буддий
ских монаш еских коллективов, которые руководствую тся палий- 
ским каноном, и ориентированность этих религиозных общин 
на государство  к а к  интегрирую щ ий ф актор  буддийской т р а д и 
ции.

В период ф ео дал и зм а  религиозн ая  тради ц и я , по существу, 
тож дествен н а  структуре государства , однако  по мере разв и ти я  
к а п и т а л и зм а  сф ера  религиозной тради ц и и  начинает  с у ж аться  
к а к  в р езу л ьтате  секуляри зац и и , так  и в связи  с появлением  
при тягательн ы х  ориентаций в области  предп ри н и м ательства .  
П р и тя гател ь н о й  силой для  верую щ его о б л ад аю т  и дости ж ен и я  
научно-технической револю ции и социально-эконом ические  п р о 
гр ам м ы  п р ави тел ьства ,  однако  если  государство  о б л а д а е т  
ограниченны м и возм ож н остям и  удовлетворения  ож и дан и й  ве 
рую щ их или ж е  явл яется  инструментом  обогащ ен и я  п равящ его  
к л ан а ,  то р азруш ен и е  религиозной традиц ии  вы зы вает  д ес т а б и 
л и за ц и ю  социального  по р яд ка  и ведет к ш ироком у и с п о льзо в а 
нию религиозны х лозунгов  в идейно-политической борьбе. К р о 
ме того, тесн ая  причастность тхеравади н ск и х  монахов к об щ ест
венной ж изни  местного населения  нередко стим улирует  сангху 
к в м еш ательству  в политику.

В стр ан ах  кап итали сти ческого  разви ти я  степень а к т и в и з а 
ции религиозного  ф акто р а  зависит главны м  образом  от специ
фики традиц ионн ы х структур , п одвергаю щ ихся  воздействию  к а 
п и тал и зм а ,  от уровня политической н ап ряж енности , от степени 
политизац ии  монаш ества  во времена нац и он альн о-освободи 
тельной борьбы и ряда  других, на наш взгляд, второстепенны х 
причин. В свою очередь, уровень политической нап ряж ен н ости  
в о зр а с тае т  и по мере д ем о к р ати зац и и  общ ества , и в силу раз-

151



вития кап и та л и зм а ,  и под влиянием  внеш них факторов . В тех 
случаях , где сущ ествует б у р ж у а зн а я  дем о к р ати я ,  монаш ество 
и спользуется  оппозиционными силами, хотя лозунги: 
в защ и ту  б уддизм а м ож ет  вы двигать  и п р а в я щ а я  коалиц ия . Т а 
к а я  ситуация  с к л а д ы в ае тс я  из-за м ировоззрен чески х  установок 
кон сервативн ой и, как  правило, наи более  влиятельной  части 
сангхи. С ледует  отметить, что лю бое  кон серн а тивное д уховен 
ство, вклю чая  буддийское, считает идеальны м  такое  устройство 
общ ества , в котором р ели ги озн ая  ориентация  стави тся  выше 
светской и при котором духовенство контролирует  деятельность  
государственны х институтов власти. П оэтом у л ю б ая  уступка 
п р авящ ей  коалиц ии  духовенству  у велич ивает  амбиции послед 
него и п о р о ж д ает  требован и я  в ин тересах  религии и ее и е р а р 
хии. В частности, в< н ач але  80-х годов зам етн о  возросло  поли 
тическое влияние буддийского духовенства  в Ш р и -Л ан к е  и 
Бирме.

В стр ан ах  с ав тори тарн ы м и  р еж и м ам и  акти ви зац и я  религи
озного ф акто р а  явл яется  в первую очередь результатом  р а зв и 
тия к ап и тал и зм а ,  что ведет к н ар астан и ю  противоречий меж ду 
п р авящ ей  верхуш кой и национальной  б урж уази ей ,  так  к а к  бур
ж у а зи я  вы н уж ден а  кон кури ровать  с п равящ ей  группировкой в 
невыгодных д ля  нее условиях  военно-полицейского и б ю р о к р а 
тического произвола. Это противоречие м ож ет при вести  к м ас 
совому антип рави тельствен н ом у  движ ению , в которое нередко- 
втяги вается  и монаш ество , з а щ и щ аю щ ее  интересы в основном 
м е л ко б у р ж у а зн ы х  слоев сельского и городского населения. Т а 
кие процессы н аб л ю д аю тся  в Таиланде .

В а зи атски х  стр ан ах  кап итали сти ческое  п ред п р и н и м ател ь 
ство в овлекает  в свою орбиту  целые общины, в том числе р ел и 
гиозные, которы е представлены  и в частном секторе, и на п о л и 
тической арене только своими лидерам и . Эти л и деры  и сп ользу
ют зави си м ы х  от них лю дей  д л я  д ав л е н и я  на политические 
институты власти , причем это д ав л ен и е  осущ ествляется  чащ е 
всего под религиозны ми и националистическим и ' лозунгами. 
Р азв и ти ю  националистических  тенденций и сопутствую щ их им1 
религиозн ы х вы ступлений способствует  вм еш ательство  и м п ери
алистических  государств  во внутренние д е л а  той или иной с т р а 
ны, особенно присутствие «критической м ассы» иностранцев, 
будь то воинские п од разделен и я ,  значительны й ш тат  советни
ков, экспертов, специалистов  и т. д. П р а к т и к а  п о казы вает , что 
конкретны й эф ф ек т  проти воп оставлен и я  ч уж ды х  нравов  и о б ы 
чаев  н ац и он альн ы м  т р ади ц и ям  явл яется  н аи бо л ее  сильным к а 
тали зато р о м  д л я  р азви ти я  н ац и о н ал и зм а .

В социалистических  с т р ан а х  н а  первый план  вы ходит несо
ответствие религиозной  традиц ии  со ц и ал ьн о м у  прогрессу, к о 
торое р а зр е ш а е т с я  (при сохранении свободы вероисповедания) 
путем р ад и к ал ь н ы х  п р ео б р азо ван и й  в области  воспитания, об 
р а зо в а н и я ,  а т а к ж е  создан ия  условий для  творческого разв и ти я  
к а ж д о го  члена общ ества. В стр ан ах  социалистической  ориен та-
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ции решение религиозной проблем ы  во многом зависит от того, 
к а к  соотносятся  в идеологии и п ракти ке  руководящ и х кругов 
этих стран  нац и он али зм  и социализм . П ри  ориентации на с о 
ц и али зм  религиозный ф актор  ней трали зуется  постепенными со 
циальны м и и эконом ическим и п р ео б р азо в ан и ям и  и высокой р е 
волюционной активностью  ш ироких слоев населения. Если ж е 
политическое руководство  п оддается  нац ионалистическим  н а с т 
роениям, то по мере укл о н а  к н ац и о н ал и зм у  роль религиозного 
ф актора  будет в о зр астать  \

ХоГя исторические, динаетийны е, религиозны е хроники Ш ри- 
Л ан к и , Бирм ы , Т аи л ан д а ,  Л а о с а ,  К ам пучии, В ьетн ам а  со дер ж ат  
м нож ество  сведений о религиозных войнах м еж д у  ш иваитам и, 
виш нуитами, тх ер авад и н ам и , м ах аян и стам и , м усульм анам и , 
христианам и  и т. д., едва ли правом ерн о  говорить о п ол и ти ч е 
ском участии  сангхи в этих войнах, так  ка к  сангха  никогда не 
бы ла церковной организац ией  в государствах  Ю ж ной и Юго- 
Восточной Азии и не могла сущ ествовать  без п о д дер ж ки  ц а р 
ской власти , поэтому эти войны о т р а ж а л и  борьбу  за власть  
м еж ду  ф еодальн ы м и  к л а н а м и  и были светскими по своему со 
держ анию . В тяги вание  сангхи в политику происходит лиш ь на 
этапе ф о рм и рован и я  нац ионально-освободи тельного  д виж ени я , 
в процессе н а р а с т а н и я  борьбы н ац иональной  б у р ж у ази и  за  п о 
литическую  независимость. Во всех стр ан ах  Ю ж ной и Ю го-В о
сточной Азии ранний этап  национально-освободи тельного  д в и 
ж ен ия , т. е. этап  его за р о ж д ен и я ,  был связан  с разви ти ем  к а п и 
тали зм а  в этих стран ах , появлением  ф инансовых, торговых и про
м ы ш ленны х компаний, план тац и й  кауч ука , чая, кофе, р а зв и т и 
ем горнодобы ваю щ ей  промыш ленности, строительством  ф абр и к  
и заводов , быстрым ростом местной б у р ж у ази и  и п р о м ы ш л ен н о 
го п р о л етар и ата .  Тем не менее, несм отря  на сходство историче
ских условий возникновения  национально-освободительного  
д виж ени я , на аван гар дн у ю  роль нац иональной б у р ж у ази и  на 
первых э т а п а х  этого д ви ж ен и я  и ф орм и рован и е  идеологии н а 
ци онали зм а ,  х а р а к т е р 1 участия  буддийских монахов в идейно- 
политической борьбе, ф ормы  и методы м оби лизаци и  масс  с п о 
мощью религиозны х лозунгов имели значительны е  отличия в 
к аж до й  из ан ал и зи р у ем ы х  нами стран. А т а к  ка к  в дан ной  м о 
нографии р ассм атр и в ается  роль буддизм а в идеологии и поли
тике стран  Ю ж ной и Ю го-Восточной Азии, то ц елесообразн ее  
п о к азать  эту роль на примере каж до й  страны  в отдельности.

Предпосылки политизации буддизма

И стория  к аж до й  страны  Ю го-Восточной и Ю ж ной Азии н а 
столько  богата  политическими собы тиями, внутренними м е ж д о 
усоби цам и  и иноземными вторж ени ям и , что экономнее м одели 
ро вать  эволю цию  идейно-политической роли буддизм а на ос 
новных исторических этап ах ,  связан н ы х  с разви ти ем  кап ита-
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л и зм а .  В частности, бельгийский ученый Ф. Х утарт  считает, на 
наш  взгляд  обоснованно, что развитие  к а п и т а л и зм а  на острове 
Л анк а  н ачинается  с португальской  колонизации, с создан ия  к 
концу XVI в. системы португальского  воен н о-адм и н и страти вн о
го уп р авл ен и я  на захвачен н ы х  п ри бреж н ы х  территориях  госу
д ар с т в  Котте, С и т а в а к а  и Д ж а ф н ы  2.

Ф. Х утарт  в ы д ел яет  три основные цели португальской  к о л о 
низации. В политическом  план е  — это д ем он страц и я  мощи П о р 
тугали и , р азр у ш аю щ ей  и гр абящ ей  государства . Эта цель оп
р а в д ы в а л а с ь  свящ енной войной христианского  м ира, особенно 
«избранной Богом  португальской  нации», ' против мусульман. 
Э кон ом и ческая  цель состояла  в р азв и ти и  морской торговли в 
соответствии с договоренностью  м еж ду  И спани ей  и П о р т у га л и 
ей о р азд ел е  сфер* п л ав ан и я ,  т а к а я  торговля  я в л я л а с ь  основ
ным источником обогащ ен и я  португальской  б у р ж у а зи и  и по 
полнения  королевской  казны . Р а з в и т и е  морской торговли  со
п р о в о ж д ал о сь  р азруш ен и ем  арабской  монополии на то р го в л ю  
пряностями. В религиозном  плане, что п о д тв ер ж д ается  исто
рическими докум ен там и , приводимы м и бельгийским учены м, 
это утверж ден и е  х р и стианства  над  другим и религиям и, и в п ер 
вую очередь над  ислам ом , а т а к ж е  борьба с лю бой ересью, в 
том числе с язы ческим и верованиям и , к 'которым при чи слялся  
и буддизм  3.

П о р т у га л ь с к а я  ко лон и зац и я  острова н а ч а л а с ь  с 1505 г. и 
п р о д о л ж а л а с ь  до 1658 г. ' К ак  писал  английский историк 
Д , Э. Теннент, «в истории европейской колон изаци и  не было 
более м рачн ы х и о тврати тельн ы х  страниц, чем те, которые опи
сы ваю т поступки п о р т у г а л ь ц е в » 4. Ф анатичны е по р ту гал ьски е  
кон ки стадоры  у н и что ж ал и  монасты ри, пагоды, статуи, мечети, 
у б и вал и  и калечили  м онахов, ж ен щ и н и детей, сж и гал и  и р а з 
руш али  поселения и города. Н аси л и е  н ад  местным населением  
было осм ы сленны м  религиозны м  изуверством , ибо, к а к  писал 
п ортугальский  летописец  Ж у а н  Б а р р о е  (1496— 1570), «если д у 
ши тех, кто не исповедует  христианство , все р авн о  прок ляты , 
то какой  смысл считаться  с их телом» 5. З а х в а т ы в а я  п р и б р е ж 
ные территории  острова, португальц ы  возводили крепости , об 
л а г а л и  население  налогам и , м оноп оли зировали  право  на т о р 
говлю  слоновой костью, драгоц ен н ы м и  кам н ям и , ж ем чугом , к о 
рицей.

Ч р езвы чай н о  в а ж н а я  роль в колон изаци и  местного 'населе
ния отводи лась  католи ч еск ом у  м онаш еству. Все монахи при 
н а д л е ж а л и  к нищ енствую щ им орденам  католической  церкви, 
соблю дали  обет б езбрачия , зан и м ал и сь  миссионерской д е я т е л ь 
ностью и одновременно искореняли  «ересь». К а к  писал  гл ава  
ф р ан ц и ск ан ц ев  и инквизиции в  И ндии П ао л о  д а  Т р и н и д а д е  
(1570— 1651), «м авров  и язы чн иков необходимо учить Е в а н ге 
лию. Но если они о т к азы в аю тся  вни м ать  учению... то п о р ту 
гальцы  вправе  вести ж естокую  войну с ними и п р е д а в а ть  их 
огню и мечу» 6. Но если короли и прави тели  м авров  и язычнн-
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ков о б р ащ аю тся  в христианскую  веру, то. по мнению П а о л а  да 
Т р и н и д ад е ,  следует  во зн агр ад и ть  их за это. «Н аилучш ий 
путь,— писал  он,— д ав а т ь  им защ и ту  и восстан авли вать  их 
владен ия . Т ак  было сделано, к примеру, в отнош ении п р а в и т е 
ля  Котте, который, в свою очередь, провозгласи л  короля  П о р 
тугалии  наследн иком  своего ц арства»  7.

Л ан к и й ски й  историк Д ж . Мен дне отмечает, что «создание 
христианской церкви происходило в чрезвы чайн ы х 'условиях. 
Во врем я войн п ортугальские  войска р а зр у ш ал и  буддийские 
вихары  и индуистские девалы . В р езу л ьтате  буддийские м о н а 
хи и индуистские свящ ен н ослуж и тели  п окидали  п ортугальские  
территории как  на ю го-западе, так  и на севере острова, а в м е 
сто них н ачинали  дей ствовать  ри м ско-католи чески е  р ел и ги о з
ные ордена, которые обеспечивали  людей ж елан н ой  бо ж ествен 
ной защ итой  и духовной б лагод атью  через р и м ск о -к ато ли че 
ские  ф орм ы  христианства . В скоре появилось много церквей на 
полуострове Д ж а ф н а  и вдоль мопского п обереж ья  от М ан н ар а  
до М атары . Д л я  н аселения  п р и бреж н ы х  районов, среди ко то 
рых, вероятно, было больше индусов, чем буддистов, р и м с к о -к а 
толи ческая  обрядность  была чем-то похож а на традиционную . 
Р и м ск о-католи чески е  религиозны е обряды  и ф ормы п о к л о н е 
ния, а т а к ж е  использование  таких  символов, ка к  и зо б р аж ен и е  
Х риста и святых, эм оционально  воспри ним ались  местным н а с е 
лением  к а к  ин дуи стская  п р акти ка ,  которой они следовали  в 
прош лом» 8.

В аж н ы м  стимулом к принятию  христианства  были п р и в и л е 
гии, введенные п о р тугальц ам и  для новообращ енны х. Если при- 
ня1вшие христианство  были зн атны м и лю дьми, то к их им енам  
д о б а в л я л а с ь  частица «дон». О крещ енны е рабы  или крепостные 
стан овились  свободными, кастовость  т а к ж е  у т р а ч и в а л а  смысл 
д л я  католиков . Х ристиане, пиш ет Ф. Х утарт, о сво бо ж дал и сь  от 
некоторы х налогов, пользовали сь  ю ридическими привилегиям и, 
их не исп ользовали  на т яж е л ы х  работах ,  они имели право  св о 
бодно торговать  на п ортугальских  территориях , их имущ ество 
находилось  под защ итой  португальской  короны. З ем л и , к о н ф и 
скован ны е у иноверцев’, расп р ед ел ял и сь  среди христиан, кото 
рые не могли с д а в а т ь  их в аренду  «язы чникам». Бедны е х р и 
стиане  могли рассчи ты вать  на помощ ь властей , сироты н а п р а в 
л я л и с ь  в христианские  ш колы  9.

В резу л ьтате  миссионерской деятельности  католических  м о 
нахов и политики привилегий в христианство  о б р ащ ал и сь  ц е 
лы е общины, низкие касты  и этнические меньш инства. Так, во 
второй половине XVI в. хри сти ан ам и  стали  десятки  ты сяч  ка- 
р ава ,  п р и н а д л е ж ав ш и х  к касте  ры бак ов  и зан и м ав ш и х  н аи б о 
лее  низкое место в буддийском общ естве (до сих пор ры бац ки й  
район Н егам бо  остается  оплотом католичества  в Ш р и -Л а н 
ке) !0. В государстве  Д ж а ф н а  к ато л и к ам и  стали  прачки, одна 
из сам ы х низких каст  в обществе, в государстве  Котте переш ло 
в христианство  множ ество  рабов и т. д. п . Т аки м  образом , ка-
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толичество прочно внедрялось  в лан ки й ское  общество, и р и м 
ско-католически е  общ ины , создан ны е еще в XVI в., оказывают* 
непосредственное влияние на религиозную  обстановку  на ост
рове. Ч асть  н овообращ ен ны х христиан, п р о ж и в ав ш и х  в горо
дах , воспри няла  п ортугальский  о б р аз  ж и зн и  и впоследствии 
их предков  стали  н а зы в а ть  «португальские  бюргеры». П о р т у 
гальц ы  стрем и лись  уни чтож и ть  буддизм  и в первую очередь его 
опору — К андий ское  царство , с которы м вели непреры вны е 
войны. Л етоп и сец  « Ч у л а в а яс ы »  писал: «В те врем ена  торговцы  
из К олом бо  н адули сь  от  гордости. Все они, т ак  н азы ваем ы е  
п аран ги  (п ал и й ская  тр ан скр и п ц и я  слова  „ п о р ту галец 14 — „па- 
р а н г 11, или „ ф а р а н г 11, вош ла  в разговорны й язы к 'народов Ю ж 
ной и Ю го-Восточной Азии, и сейчас ещ е здесь так  н а зы в а ю т  
европейц ев .— В. К.),  'были злобны м и ер ети кам и , грубы ми и 
жестокими...  Они р азо р я л и  города, святыни и монасты ри, р а з 
руш али  вихары, статуи Б удды , рубили свящ ен ны е деревья  Бод- 
хи, причиняли огромный вред м и рян ам  и буддийской общ ине —- 
сангхе , строи ли  повсю ду крепости и вели бесконечные вой
ны» ,2. У ничтож ением  б уддизм а за н и м ал и сь  не только солдаты , 
но и католи ческ и е  ‘монахи. О п и сы вая  поведение этих монахов 
при за х в а те  города  К ан ди  (1611), П а о л о  да  Т ри н и даде  с одоб
рением кон стати р о вал ,  что они «ворвались  в зн ам ени ты й храм , 
вы бросили из него всех идолов, сделанн ы х  из м етал л а ,  к ам н я  
и д ер ев а ;  некоторы х идолов они сож гли , други х  р а зд р о б и л и  в 
пудру; затем  они освятили это место к а к  храм  Б ога  и место 
д ля  молитв, опры ск али  святой водой и прочитали  соответст
вующ ие молитвы д ля  освящ ения  церкви, которой они д ал и  имя 
святого А нтония» 13. К ак  о тм еч ает  Ф. Х утарт, португальцы  у н и 
ч то ж ал и  буддизм  трем я  способами: « П о д ав л я я  через п оли ти ч е
скую систему, по крайней  мере на высоком уровне  (о б р ащ ен и 
ем  прави телей  и знати  л дяк и й ск и х  государств  в х р и сти ан ст 
во.— В. К-)', р а з р у ш а я  символы с целью  осл аби ть  м и р о в о ззр ен 
ческую систему; у н и ч то ж ая  религиозн ую  ор ган и зац и ю  (санг- 
ху.— В. К.)»  14.

Хотя христианских  м иссионеров  было немного, н ап рим ер  В| 
1612 г. на острове было 45 ф ран ц и ск ан ц ев ,  18 иезуитов , 8 а в -t 
густинцев и 6 дом и никанцев , они п ользовали сь  влиянием  и н а -t 
ходились под покровительством  В а т и к а н а ,  короля  П о р ту гал и я  
и местных губернаторов . Б л а г о д а р я  этому им уд ал о сь  д остичь  
зн ачительны х успехов в создании католической  системы о б р а -t 
зовани я  и в издании на местных я зы к а х  христианской  р ел и ги о з
ной литературы . К концу португальской  колон изаци и  в гор о дах  
К олом бо, Г ал л е  и небольш их городах  северного, зап ад н ого  н  
ю го-западного  п о б ер еж ья  острова с л о ж и л ась  к ато л и ч еск ая  ре-- 
ли ги о зн ая  система, в кл ю чав ш ая  литургию , церкви, ко л л ед ж и , 
ш колы, а т а к ж е  ряд  религиозны х праздников- и ф естивалей , со-- 
храни вш ихся  до наш их дней. К ак  отм ечается  в одном д о ку м ен -t 
те, «в католических  ш ко л ах  п ортугальского  пери ода  в соответ-t 
ствии с католическим  учением, като л и ч еск и м и  принципам и, к а -t
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политической практи кой  католи ч еская  религия п р еп о д ав ал ась  
только  к а т о л и к а м  или тем, кто ж е  л я  л стать  к атоли к ом »  15. В 
сельских  ж е  рай он ах ,  особенно глубинны х и населенны х с и н га 
лам и , буддизм  сохран и лся ,  а число сингалов, обращ ен н ы х  в 
христианство  на португальски х  терри тори ях  острова, было н е
значительны м . I

В первой половине XVII в. на зам о р ски е  территории П о р т у 
галии  стали  п ретендовать  голлан дц ы , и к 1658 г. они о ко н ч а 
тельно изгн али  португальц ев  и утвердили сь  на острове. Г о л 
л а н д и я  у тв ер д и л а  свое господство не только над территориям и , 
ран ее  п р и н а д л е ж ав ш и м и  п о р тугальц ам , но и над  районом Хам- 
бантоты  и восточным п обереж ьем  с портам и  Т р и н ком али  и 
Б а т т и к а л о а .  Только  К андий ское  государство  п о -п реж н ем у  со
х р а н я л о  свою незави си м ость  16.

«П роводником  голлан дской  политики на Ц ей лон е ,— пиш ет 
Э. Д . Т ал м у д ,— с т а л а  го л л а н д с к а я  О ст -И н дск ая  торговая  к о м 
пания . Г оллан дск и е  ад м и н и страти вн ы е  органы  на острове бы 
ли  тесно связан ы  с С оветом  директоров  О ст-И н дской  компании. 
В ы сш ая  г р а ж д а н с к а я  и военная власть  нах о д и л ась  в р у к ах  гу
б ер н ато р а  Ц ейлона , который был ставленн иком  К ом пан ии»  17. 
П р есл ед у я  главн ы м  о б р аз о м  ком м ерческие  цели, го ллан дц ы  не 
стрем и лись  кон троли ровать  ф о рм альн о  п р и н а д л е ж а в ш и е  им 
части острова, их адм и н и стр ац и я  р а с п о л а г а л а с ь  в К олом бо , 
Г ал л е  и Д ж а ф н е ,  войска — в портовы х го родах  Т рин ком али , 
К оттьер , Б а т т и к а л о а  и К ал п и тья ,  а го л лан дск и е  переселенцы  
предпочитали  ж и ть  в узкой при бреж н ой  зоне.

О д н ако  щ у п ал ь ц а  К ом пании п рон икали  во все районы  о ст 
рова, в том числе в К андий ское  царство , и вся вн утрен н яя  т о р 
говля была, по существу, м он оп оли зи рован а  ею. О бнищ ание  
н аселения  о тр ази л о сь  и на  состоянии буддийской общины, чис
ленность  которой зам етн о  со кратилась . Г оллан д ц ы  впервы е 
ввели на острове государственную  систему обучения, р у к о в о д 
ство которой осущ ествлялось  ш кольной комиссией, вклю чавш ей  
д уховны х и светских лиц. А поскольку  'голландцы были ревн о
стными протестан там и , то н ач али сь  гонения на католич еских  
свящ енников  и у ч и т е л е й 18. Г о л л а н д ск а я  ко лон изаци я , п р о д о л 
ж а в ш а я с я  с 1658 по 1796 г., о стави л а  после себя помимо п л а н 
таций корицы, перца, к а р д а м о н а ,  арековой  пальм ы  п р о тестан т 
ские ш колы  и колледж и , а т а к ж е  поселения т а к  н азы в аем ы х  
го л лан дск и х  бю ргеров — протестантов  по вероисповеданию .

В середине X V III  в. прои зош ло зн ам ен ател ьн о е  собы тие, 
о к а за в ш е е  влияние на идейно-политические х ар актер и сти ки  
л ан ки й ской  сангхи: были создан ы  секты С и ам -н и к ая ,  а затем  
А м а р а п у р а -н и к а я  и Р а м а н н и я -н и к а я .  К а к  уж е  отм ечалось , тхе- 
р а в а д а  зависи т  от государственной власти  и без п од держ ки  п о 
следней  быстро в ы р о ж д а е тс я  в прим итивны е ф орм ы  буддизм а, 
осу ж д аем ы е  в канонической  ли тературе .  Ч асты е н аш естви я  
там и льски х  армий из Ю ж ной И ндии в I ты сячелетии  нашей 
эры, а затем  непреры вны е войны с п о р ту гал ьц ам и  и голлан дц а-
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ми соп ровож дали сь  помимо разорен и я  л ан ки й ски х  государств  
сменой власти , переходом  того или иного п р ав и тел я  островного 
ц арства  из одной веры в другую. И сторические хроники Ш ри -  
Л а н к и  описываю т чудовищ ны е по своей ж естокости  и стр еб л е 
ния буддийских монахов и верую щ их мирян. Во врем ена п о р ту 
гальской  колон изаци и  солдаты  убивали  буддийских монахов, 
р азр у ш ал и  буддийские Монастыри, ж гли  библиотеки, бросали  
мужчин в реку на съедение крокоди лам , н ан и зы вал и  детей на 
копья, бросали  их в мельничные ж ер н о ва  на г л а з а х  у м а т е 
рей 19. (Буддийские монахи нередко п одвергали сь  истреблению  и 
в сингальских государствах . Так, ц арь  Р а д ж а с и н г х а  I (1581— 
1592) убил собственного  отца, чтобы зан я ть  трон, а потом п о 
т р ебо в ал  от м о н ах о в  «очистить» его совесть от этого греха. 
К огда монахи о тказал и сь ,  ц арь  принял  ш иваитское  вероиспове
дан ие  и стал  злейш им  врагом  буддизм а. Он п р и к а з а л  заб и ть  
старей ш и х  монахов кам н ям и , и других членов сангхи за к о п а ть  
по шею в зем лю  и пройтись по их головам  плугом. П ри нем м о 
насты ри были разруш ен ы  до основания, свящ ен ны е тексты  с о ж 
жены , а зн ам ен и тая  ступа с отпечатком  следа  Б удды  на пи
ке А д ам а  п р ев р ащ ен а  в ш иваит  скую святыню 20.

У читы вая  специфику тх ер авад ы , м ож но п редполож и ть , ’что 
в периоды к он ф ли кта  сангхи с лю бой политической системой 
буддизм  способен в ы р о ж д а ть ся  до такой  степени, что ц е р е м о 
ния посвящ ения в  монахи, т. е. к л я т в а  о благородной ж изни  
р а д и  полного преодоления  неудовлетворенности , у т р а ч и в а л а  
свой канонический смысл. М онахи , о к а зы в а я с ь  вне г о су д ар ст 
венного кон троля , п ер естав ал и  изучать  «Д х ам м у »  и «Винаю», 
з а н и м ал и сь  астрологией , п ри ним али  в свою общ ину только р о д 
ственников и зн ак о м ы х  и в конечном счете и сп о льзо в ал и  санг- 
ху для  личного обогащ ения . Т аки е  монахи не пользовали сь  
у важ ен и ем  у верую щ их, и если тот или иной п р ави тел ь  л а н к и й 
ского государства  п ы тался  возродить  престиж  сангхи, ему п р и 
ходилось п р и гл аш ать  «чистых» м онахов  из други х  государств, 
чащ е всего из Би рм ы , д ля  соверш ения церемонии п о свящ е
ния — уп асам п ад ы .

С ходные обстоятельства  слож или сь  в кан ди йском  царстве  в 
середине X V III  в., когда  на трон 'взошел Ш ри В и д ж аи  Р а д ж а 
сингха (1739— 1747). И сп ользуя  врем енны е мирные отнош ения 
с голлан дц ам и , кандийский царь  провел  р я д  реформ по у к р е п 
лен и ю  своего политического полож ен ия , в том числе м е р о п р и я 
тия, н ап р авл ен н ы е  н а  очищение и реф орм ац и ю  буддийской р е 
лигиозн ой  общины. З н ач и тел ьн у ю  помощ ь в этом ему о к а з а л а  
группа буддийских монахов, которую в о згл а в л я л  В еливит Са- 
р а н а н к а р а  (1698— 1778), н а з ы в а в ш а я  себя '«С илват  сам ага -  
ма» — «О бщ еством  б л а г о ч е ст и в ы х » 21. «Основной целью членов 
„О илват  с а м а г а м ы “ ,— пишет Э. Д . Т ал м у д ,— стало  изучение 
буддийской м онаш еской  л и тер ату р ы  и следован и е  1нормам о р 
тодоксальн ого  буддизм а. В члены общ ества  отби рали сь  к а н д и 
даты , об лад ав ш и е  личными достоинствами, а не выходцы из
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а р и сто кр ати ч ески х  семей и высшей касты. В. С а р а н а н к а р а  т р е 
бовал  от своих сподвиж н иков  о т к а за  от богаты х даров  и )воз- 
вр ащ ен и я  к и деалу  нищ енствую щ его монаха, за  что членов 
, ,Силват с а м а г а м ы “ часто н азы вал и  членами... „О бщ ества  ни
щ е н с т в у ю щ и х " » 22. П о просьбе группы С а р а н а н к а р ы  ц а р ь  
д в а ж д ы  посы лал  в С иам  миссии, чтобы привезти  в свою стран у  
сиам ски х  монахов д ля  (проведения церемонии у п асам п ад ы , п о 
скольк у  м олва  у т в е р ж д а л а ,  что они строго соблю даю т п р ав и л а  
«Винаи». Но обе миссии не увен чали сь  успехом при ж и зн и  (ца
ря. Его преем ник — К ирти  Ш ри Р а д ж а с и н г х а  (1747— 1782) 
вновь с н ар яди л  миссию 1в С иам , наделив  ее членов п осольски
ми полномочиями, и в августе 1750 г. эта миссия отплы ла  на 
го л лан дско м  к о р аб л е  в С иам  и 'вернулась на  остров в 1753 г. в 
сопровож дени и  си ам ски х  монахов.

П р и м ечательн о , что сингальские монахи, ж ел ав ш и е  Полу
чить посвящ ение  у сиамцев, н а з ы в а л и  себя «сам анеры ». К о 
нечно, среди них были м ах атх ер ы  и тхеры, но п оследователи  
С а р а н а н к а р ы  'подчеркивали , что сч и таю т  себя послуш ник ам и  
по отнош ению к сиамским м онахам . В м есяц  эс а л а  1753 г. си
ам ские  монахи п р о вел и  в монасты ре  М а л ь в а тт е  в  К анди  ц ер е 
монию уп асам п ад ы , на которой Веливит С а р а н а н к а р а  и члены 
его общ ества  были возведены  в ран г  монахов (т х ер а ) .  В торая  
м ассо вая  церемония бы ла  проведена  в м онасты ре  Асгирия, 
здесь  получили посвящ ение многие вли ятельн ы е  п р едстави тели  
сингальской  сангхи. П одобны е церемонии сиам ские  м онахи у с т 
р а и в а л и  и в важ н ей ш и х  ц ен трах  п алом ни чества  К андий ского  
царства , создав , таким  образом , С иам ское  братство  — Сиам- 
никаю. Р у к о во дящ и м и  ц ен трам и  б р атств а  стали  монасты ри 
М а л ь в а тт е  и Асгирия, м еж д у  которы м и были разд ел ен ы  все 
общ ины С иам -ни каи , но поскольку главой  сангхи ц ар ь  н а з н а 
чил В еливита  С а р а н а н к а р у ,  то приоритет  руководства  о с т а в а л 
ся  в те врем ена за  монасты рем  М ал ьв атте ,  что породило ост
рое религиозное и политическое соперничество м еж д у  орденам и 
Аспирин и М ал ьватте .

К ирти Ш ри Р а д ж а с и н г х а  рассчи ты вал ,  что С иам ское  б р а т 
ство, посвящ ение  в члены которого д ав а л о с ь  только п р ед став и 
телям  касты  гойгам а  (на чем особенно н а с т а и в а л а  общ ина Ас- 
гирии ),  стан ет  его опорой в государственной политике, но р е 
лигиозны й ш овинизм многих ведущ их монахов б ратства  н ер ед 
ко о к а зы в а л с я  сильнее  и х  лояльности  монарху. М онахи, п р и 
н а д л е ж а в ш и е  к родовитой кан ди йской  ар и стократии , были 
убеж ден ы , что прави телем  государства  м ож ет  быть только 
сингал, а так  к а к  ц а р с к ая  семья бы ла  там и льского  п р о и с х о ж 
дения, то они эпизодически п ри н и м ал и  участие в госу дар ствен 
ных заговорах ,  н ап р ав л ен н ы х  на свер ж ен и е  ц а р я -т а м и л а .  Один 
из таки х  заговоров , орган и зован н ы й  кан ди йской  аристократией , 
у в ен ч ался  успехом. В я н в ар е  1815 г. заговорщ и ки  обрати ли сь  
за  помощ ью  к ан гли ч ан ам , ан гли й ская  арм и я  вош ла в г. К а н 
ди, а р е с то в а л а  ц ар я  Ш ри В и к р ам а  Р а д ж а с и н г х у  (1798— 1815).
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В м ар те  1815 г. на ассам блее  кан ди йски х  вож дей  и высших 
п р едстави телей  сангхи ц арь  был н и злож ен , лиш ен всех п р и ви 
легий и сослан в Индию . Все его н аследн ики  и родственники 
были изгн ан ы  из К андий ского  государства , а их  п р и тязан и я  на 
особые привилегии были п ри знаны  необоснованны ми 23.

П о явл ен и е  однокастовой  буддийской орган и зац и и  — С в а и -  
ника и,— естественно, наруш ило  соци альн ы й п орядок  т р а д и ц и 
онного сингальского  общ ества  и вы звало  протесты  со стороны 
буддийских монахов., не вош едш их в это братство  и тем  с а 
мым ок азав ш и х ся  ка к  бы «ненастоящ им и» м онахам и  и, сл е д о 
вательно, отстранен ны м и от государственной политической  си
стемы. В н ач ал е  XIX в. несколько монахов, не п р и н а д л е ж ав ш и х  
к  секте гойгам а , получили посвящ ение в монахи в Б и рм е  
(г. А м а р а п у р а ,  около М а н д а л а я )  и по во звр ащ ен и й  на остров 
о р ган и зо вал и  р я д  церемоний у п а с а м п а д ы  в р азл и ч н ы х  р ай он ах  
Л а н к и .  П олучи вш и е посвящ ение на этих церем они ях  со зд ал и  
новое общ ество— А м ар ап у р а -н и к аю , свободное от кастовы х  ог
раничений. Н акон ец , в третьей четверти XIX в. появилась, 
третья  секта  — Р ам а н н и я -н и к а я ,  которая  б ли ж е  всего к пои ян 
тию  «братство  нищ енствую щ их монахов». Н. Г. К р аен о д ем б-  
с'кая, отм ечая , что м еж д у  трем я  л ан ки й ски м и  сектам и  догмата-, 
ческие р асх о ж д ен и я  невелики, в ы д ел яет  н аи более  сущ ествен -j 
ный, на ее  в згляд , момент — это кастовы е  ограничения  п ри ем а1 
в монаш ескую  общину. «В секту С и ам ,— пишет она,— прини-( 
м аю т ли ш ь членов высшей касты  (го й гам а) ,  в секту А м а р а п у -i 
ра  и Р а м а н и и я  входят  в основном представи тели  каст  с а л а га м а ,  
к  ар а во и д у р ава .  П е р в а я  секта  им еет  преи м ущ ествен ное  в л и я -i 
ние в центральной , горной части острова, две  другие — в низ-, 
менных, п ри бр еж н ы х  район ах , что соответствует и расселению, 
назван н ы х  каст. У ж е само возникновение двух последних  'каст, 
(вероятно, сект.— В. К.) было вы р аж ен и ем  соц и альн о-экон ом и 
ческой борьбы р азн ы х  слоев сингальского  об щ ества :  окрепш ие 
в экономическом  отнош ении б у р ж у азн ы е  слои п р и б р еж н ы х  о б 
л а с т е й  острова в соперничестве с традиц ионн ой зе м л е в л а д е л ь 
ческой верхуш кой (которую  и п р ед став л я л и  высшие слои касты  
гойга^ма) создали  свою  собственную  религиозно-духовную  э л и 
ту. Таки м  образом , они у т в е р ж д а л и  себя в социальном  плане; 
поскольку  п о д д ер ж и в ать  буддизм  счи талось  престиж н ы м , и в 
то ж е  врем я со зд авал и  новую, особую  силу, ко то р ая  д о л ж н а  
бы ла о тс та и в а ть  их интересы через сферу и деологи и» 24. 
3 .  Д . Т ал м у д  считает появление  трех сект  р асколом  сан гх и ;  
причиной которого с т ал а  новаи система о б р аз о в ан и я  и распро-, 
стран ен и е  бурж уазн ого  м и ровоззрен и я .  « Л и к в и д а ц и я  домини-, 
рую щ его п олож ен и я  б уддизм а в области  и деологи и  и с т о лк н о 
вение тради ц и он н ы х  п р ед ставл ен и й  с б у р ж у а зн ы м и  цен н остям и  
породили кризис в идеологической сфере,— пиш ет исследова-, 
тельн ица .— О тр аж ен и ем  этой тенденции явилось  т а к ж е  у си л е 
ние столкновений м еж ду  р азличны м и группам и буддийского д у 
ховенства, приведш ее к раско л у  сангхи» 25.
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П р а в и л ь н о с ть  выводов о том, что р азви ти е  к а п и т а л и зм а  вы 
зв ал о  кризис идеологии и духовны х ценностей лан ки й ского  т р а 
диционного общ ества , не  вы зы вает  сомнений, однако , на наш  
взгляд , едва  ли  п равом ерно  р а с с м ат р и в а т ь  появление  трех сект  
к ак  р аско л  сангхи и тем более св язы в ать  этот раскол  непосред-. 
стЫенно с р азви ти ем  к ап и тали сти ческого  у к л а д а ,  хотя косвенно! 
это о тр ази лось  и н а  сангхе. И сторические хроники и документ 
ты Ш р и -Л а н к и  повествую т о сущ ествован и и  многочисленны х 
буддийских сект на острове с первы х веков стан овлен ия  б у д 
ди зм а  до новых времен, а т а к ж е  о постоянны х р е ф о р м а х  с а н г 
хи, которы е осущ ествляли сь  п р ав и тел ям и  разл и ч н ы х  госу 
д а р с т в  на острове. В этом п л а н е  религиозн ы е реф орм ы  к ан д и й 
ской д и н асти и  Р а д ж а с и н гх о в  п р ед ставл яю тся  традиц ионн ы м и 
м ероп ри яти ям и , н ап р ав л ен н ы м и  на укреп лен ие  царской  в л а 
сти. Н а  н аш  взгляд ,  наи более  в а ж н ы м  ф актором , приведш им к 
о б р азо в ан и ю  трех сект, яви л ась  с о ц и ал ь н а я  с т р у к т у р а  л а н к и й 
ского об щ ества ,  которую  м ож н о р а с с м атр и в а ть  к а к  базисную  
по отнош ению  к буддизм у . Традиционное  лан ки й ское  общ ество 
было и д о  определен ной  степени о стается  кастовы м  по своей 
структуре .  А н ал и зи р у я  роль каст  в инди йском  общ естве, 
А. А. Куценков пишет: «В традиц ионн ом  общ естве  к а ста  с л у 
ж и л а  -главной структурн ой  и ф ункц иональн ой  единицей. О на 
ц ем ен ти р о вал а  общество, о б есп ечи вал а  его устойчивость, в з а 
им одействие м атер и альн ы х  и духовных, политических  и и д ео л о 
гических, общ ественны х и личностны х компонентов. Б ез  к а 
сты,— п р о д о л ж а е т  автор ,— традиц ионн ое  индийское общество 
немыслимо. П оэтом у его с полным основанием  мож но н азвать  
настовы м  общ еством» 26.

Конечно, традиц ионн ое  л ан к и й ско е  общ ество отли чалось  от 
индийского  не столь дробны м и и ж естко  вы р аж ен н ы м и  ка с т о 
вы ми х ар актер и сти кам и , тем не менее именно к аста  обесп ечи
в а л а  его ф ункц иони рование  и о п р е д е л ял а  устойчивость соци
ально-политической  структуры . Х ар актер н о ,  что создание  р а з 
л и ч н ы х  ' христианских  общин во  врем ена  ' п ортугальской  и 
го л лан дск о й  колон изаци и , н есм отря  на ж естки е  и «насильствен
ны е методы их ф орм и рован и я ,  не воспри ним алось  траги чески  
п р а в я щ е й  ар и стократи ей  л ан ки й ски х  государств , поскольку 
хр и стианские  общины были пери ф ери й н ы м и  по отнош ению к 
тради ц и он н ом у  кан ди йском у государству , с одной стороны, и 

. достаточно естественно впи сы вали сь  в кастовую  структуру л а н 
кийского общ ества , с другой стороны. П р и н и м а я  во  вним ание 
кастовую  структуру  лан ки й ского  общ ества  и тради ц и и  син
гальского  буддизм а , в ы р а ж а в ш и е с я  в постоянной борьбе с 
«еретическими» сектам и  за  чистоту б уддизм а т о лк а  тхеравдды , 
мож но прийти к следую щ им выводам.

Во-первых, д и н асти я  Р а д ж а с и н гх о в  п ы та л а сь  укрепить  свою  
в л асть  путем р е ф о р м а ц и и  б уддизм а и сознательно  пош ла на 
создан ие  кастовой  секты — С и ам -ни каи , подчеркнув ее идейно- 
политическое значение передачей  в ведение секты о р ган и зац и и
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перахер , в том числе важ н ей ш ей  из них, связанной  с З у б о м  
Будды.

Во-вторых, многие члены .сангхи, д а ж е  инициаторы  во сста 
новления 'буддизм а1 тх-рравады, в о з р а ж а л и  против со зд ан и я  
од н окастовой  секты, и те, кто в нее не поп ал , с р а з у  ж е  стали  
искать  пути к орган и зац и и  м еж к асто во й  секты, н есм отря  на 
неудовольствие монарха . Такое поведение монахов сви д етель
ствует о том, что буддизм  р а с с м ат р и в а л с я  к а к  религия всего 
сингальского  общ ества , и у зу р п ац и я  религии картой гойгам а  
н а р у ш а л а  ф ункц иони рование  общ ественной системы в целом.

В-третьих, р е ф о р м а ц и я  буддизм а, н а ч а в ш а я с я  с середи ны  
X V III  в., были в основном религиозны м  дви ж ен и ем  за  в о с с та 
новление позиций т х ер ав ад ы  .в соответствии с п р а в и л а м и  «Ви- 
наи» и п олож ен и ям и  павийского- кан она , о чем сви детельству 
ет создание  секты Р а м а н н и я  — наиболее  пури тан ской  среди 
л ан ки й ски х  сект. А социологические исследования , показыв'аго- 
щи е п р ео б л адан и е  в этой сек те  каст  с а л а га м а ,  к а р а в а  и дура- 
ва, лиш ь свидетельствую т о том, что эти  касты  и гойгам а  отно
сятся  к высоким кастам , п р ед стави тел и  которы х  могут вы п о л 
нять функции свящ ен нослуж ителей . ,

В -четвертых, ан гли й ская  колон и зац и я  нан есла  ч увстви тель
ный у д ар  традиц ионн ы м  отнош ениям  в ланки йском  общ естве, 
проведя  нек оторы е  м ероприятия , н ап равлен н ы е  на р азви ти е  
к ап и тали сти ческого  у к л а д а  и создание  б у р ж у азн о й  систем ы  у п 
равления . К а к  уж е  говорилось, гл ав а  государства  за н и м а е т  
особое место в системе буддизм а, яв л яя сь  покровителем  и з а 
щ итником сангхи, поэтому л и к в и д ац и я  м онархии и о тказ  а н г 
лийских  властей  п р и зн ать  особое место буддизм а на о стр о в е  
автоматически  исклю чили его из политической системы, что' 
вело к религиозно-социальной обособленности деятельн ости  
сект  и к падению  прести ж а  будди зм а1 в целом. С ек у л я р и за ц и и  
системы о б р азо в ан и я  т а к ж е  о сл аби ла  позиции сангхи , осо бен 
но на фоне возросш ей роли х ристианских  колледж ей . Т аки м 1 
о бразом , лиш ивш ись  государственной опоры и поддерж ки , бу д 
дизм  с т а л  лиш ь одной из многочисленных религий, су щ ество 
вавш и х  на острове, причем наименее приспособленной к к о ш  
ф ессиональной конкуренции.

О днако  введение ден еж ной  ф ормы земельного  н алога , а г 
рарны е реф ормы , проведенные английским и в л а с тя м и ,  рост 
план тац и он н ы х  хозяйств и массовый приток деш евой р а б о ч е й  
силы из Ю ж н ой  И н д и и  значительно  ухудш или полож ен ие  к р е 
стьянства . В р езу л ьтате  этого, к а к  отм ечает  JI. Г. И ванов , м н о
гие крестьяне  п р о д ав ал и  «свои участки  п о м ещ и кам  и п ре д е т а -t 
вителям  торгово-ростовщ ического  к а п и т а л а  и, лиш ивш ись  
таким  образом  средств прои зводства , были вы нуж дены  либо во 
все бросить СЕое традиционное  зан яти е  и уйти в поисках  р а б о 
ты в города, либо остаться  в деревне и стать  б ат р а к а м и  на 
п л ан тац и ях ,  п р и н а д л е ж ав ш и х  иностранны м и местным пред-* 
п ри н и м ателям »  27. Д л я  кастовой  структуры  разорен и е  земле-*
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в л ад ел ь ц а  о зн ач ает  неустойчивость или гибель целой кастовой) 
ячейки, поскольку н аруш ается  ее жизнеспособность. В резуль-' 
тате  п оявляется  м асса  людей, недовольны х своим положением,, 
н ар а с т а ет  волна крестьянски х  восстаний. О б р азн о  говоря, ж е 
стко соц и али зи рован н ы й  коллектив  (каста ,  род, племя, б о л ь 
ш ая  семья) подобен ф изическом у  ядру, при  расщ еп лен ии  кото-! 
рого вы сво бо ж дается  м асса  энергии. Так к а к  религия является! 
одной из главн ы х  сил сцепления традиционного  к о л л екти ва ,  то 
о слаблен и е  ее воздействия воспри ним ается  чрезвы чайн о  б о л е з 
ненно и считается  главной причиной разр у ш ен и я  традиции. 
О тсю да и д еал и зац и я  старого  доброго времени и готовность з а 
щ и щ ать  свою религию. Т аки м  образом , к середине XIX в. на* 
острове бы ла подготовлена  почва д ля  и д ео л о ги зац и и  религии  и 
политизации буддийской общины — сангхи.

И стория  Ш р и -Л а н к и  — н аи б о л ее  в ы рази тельн ы й  пример то 
го влияния, которое о к а зы в а е т  колон и зац и я  на буддизм. Е сл и  
по Б и р м е  и Т аи л ан д у  имею тся сп еци альны е м онографии, в к о 
торы х ан ал и зи р у ю тся  предпосы лки политизации б уддизм а 2S, 
то Л  aloe и К ам п учи я  н у ж даю тся  в к р атко м  освещении.

Лаос.  Б у д д и зм  сущ ествовал  на территории современного 
Л а о с а  еще до о б р аз о в ан и я  первого лаосского  государства  
Л ан сан г .  В Л ан си н ге  буддизм, будучи господствую щ ей р ели ги 
ей, вклю чал  в себя элем енты  тхеравади н ского  и м ахаян истско-  
го буддизм а, а т а к ж е  виш нуитские (пров. П ак се )  и ш иваитокие 
культы. О значении буддизм а свидетельствует  тот ф акт , что 
зо л о тая  статуя  Б удды  по имени П р а  Б ан г ,  п о д ар ен н ая  к х м е р 
скими м он архам и  королю  Л а н с а н г а ,  бы ла о б ъ явл ен а  п ок р о ви 
тельницей королевства  и местом ее п реб ы ван и я  с тал а  столи ца  
государства  — Л у а н г  П р а  Банг. В первой половине XVI в. был 
издан королевский  указ ,  зап р ещ ав ш и й  поклонение духам  пхи, 
к у л ьт  которы х постепенно был и н корпори рован  в буддизм. 
Н аи б о л ьш его  расц вета  буддийская  религия д о сти гл а  во второй 
половине X VII в., во врем ена  п р авл ен и я  короля  С улин ьявон геа  
(1637— 1694). Европейские торговцы, посещ авш и е Л ан сан г ,  о т 
м ечали  высокий уровень религиозной культуры  лаосцев, м но
ж ество  краси вы х  храм ов и ступ, п о д чер к и вая  при этом и ж и в у 
честь веры в духов. П осле  см ерти  С улин ьявон геа  Л а н с а н г  р а с 
п ался  на три государства  и н ач али сь  м еж доусобн ы е войны, 
приведш ие к у п ад ку  буддизм а и ослаблени ю  л ао сск и х  госу
д арств , которые в конечном счете о к а за л и с ь  в вдссальной з а 
висимости от С и ам а . « Р а с п а д  королевства  Л а н  С анг  Хом К хао, 
м еж доусобн ая  борьба  п рави телей  трех  королевств  и опустош и
тельны е н ап ад ен и я  сиам цев ,— пишет В. А. К ож евн и ков ,— з а 
торм озили  развитие  лаосского  общ ества, структура  которого в 
конце XIX в. бы ла  почти такой  ж е, к а к  и 200 лет  н а з а д » 29.

В конце XIX в. Л а о с  был зах в ачен  им п ери алисти ческой  
Ф ранцией , и ф р а н ц у зс к а я  колон и зац и я  п р о д о л ж а л а с ь  с 1893 
по 1954 г. По конвенции 1895 г. из трех лаосских  государств  
абыло сохранено одно — Л у ан гп р а б а н г ,  над  которы м был уста-
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новлен контроль  ф ран ц узск ой  колон иальной  адм инистрации . 
Т а к а я  п олитика  свидетельствует  о том, что ф р ан ц у зы  стр ем и 
лись учесть просчеты английских колон изаторов  по отнош ению  
к буддизму, так  как , о став л я я  у власти  одну из королевских 
династий, они сохран яли  всю организац ионн ую  систему бу д 
д и зм а  и престиж  сангхи. Б о л е е  того, следуя  реком ендаци и  
ф ран ц узск и х  буддологов, которые отмечали , что «буддизм  не 
только  п р е к р а сн а я  д о к тр и н а  д ля  народа ,  но и гар ан ти я  мира 
и стабильн ости  д ля  стран ы -протектора» , ф |ранцузская  ад м и н и 
стр ац и я  одобрила  в 1928 г. постановление о реорганизац ии  
буддийской сангхи в Л а о с е  и объявлени и  б уддизм а г о су д ар ст 
венной р е л и г и е й 30. З а  основу адм и нистрати вной  системы б у д 
дийской церкви бы ла  п ри н ята  т а и л а н д с к а я  модель. Б ы л а  р е о р 
ган и зо ван а  и рели ги озн ая  систем а обучения, в к л ю ч а в ш а я  вы с
шее о б р аз о в ан и е  д л я  членов сангхи (три буддийских к о л л е д 
ж а ) ,  а т а к ж е  среднее и начальное;  образцом  и здесь п о с л у ж и 
л а  т а и л а н д с к а я  систем а  31.

П окрови тельствуя  буддизму, ф р ан ц у зск и е  власти  тем сам ы м  
сохран яли  традиц ионн ы е отнош ения в Л ао се ,  что во многом о б 
легчал о  социальны е, экономические и политические зад ач и  к о 
лон и альн ой  адм и нистрации , т а к  ка к  зн ач и тел ьн ая  часть ответ 
ственности при сохранении традиц ионн ы х отнош ений п е р е к л а 
д ы в а л а с ь  на лаосскую  ари стократию . К ак  отм ечает  В. А. К о 
ж евников , «ш ирочайш ие массы  населения  Л а о с а  были лиш ены  
эл ем ен тарн ы х  прав. З а п р е щ а л о с ь  объеди н яться  в союзы, п рово
дить собран ия  и д ем он страци и , за  исклю чением религиозны х 
церемоний и празднеств . Т рудящ и еся  не имели свободы слова, 
они не могли при н и м ать  участия  в вы б о р ах  д а ж е  в таки е  ку 
цые органы , к а к  кон сультативны е собран и я  и п р ови нци альн ы е 
с о в е т ы » 32. О бесп ечивая  рабочей силой план тац и он н ы е  х о зя й 
ства, горнорудны е и п е р е р а б аты в а ю щ и е  предприятия , ф р а н ц у з 
ские чиновники, к а к  и английские, ввозили  ин остранны х р а б о 
чих: вьетнам цев , китайцев, кхмеров, причем сознательно  о б о ст 
рял и  отнош ен ия  м еж д у  иноэтническими общ и нам и  и лао сски м  
населением . Д о  второй мировой войны рабочий класс  в Л а о с е  
на 90% был представлен  иностранны м и рабочими. Т а к а я  ж е  
политика  проводилась  и в К ампучии.

В период ф ранцузского  колон иального  господства 95% н а 
селения страны, в том числе все нац иональны е  м еньш инства, 
были н еграм отны  33. В светских  ш ко л ах  обучалось  около 7 тыс. 
детей, и ли ш ь  н езн ачи тел ьн ая  часть  из них п о л у ч ала  среднее и 
высшее образован ие .

С о ц и аль н ая  структура  Л а о с а  п р е д с та в л я л а  собой м озаику  
из многочисленных этнических групп и городских иностранны х 
общин: китайцы , вьетнамцы , индийцы, паки стан ц ы , европейцы. 
С реди этнических групп наи более  многочисленна л ао  лум, или 
равни нны е лао , кха, или горные лао , мео и яо. Л а о  лум состав 
л яю т  абсолю тное больш инство н аселения  страны  и являю тся  
собственно л аосцам и . И м енно из родовиты х семей л ао сц ев  го-
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товились кад р ы  д ля  колон иальной  адм инистрации . А м е р и к ан 
ский ученый Х алпен , проводивш ий в 50-х годах  социологические 
исследования  лаосской  элиты, отм ечал , что знатны е лао , п р е 
и м ущ ественно потомки стар ы х  королевских  ф ам и лий , з а н и м а 
ют больш инство постов в политических и ад м и н и страти вн ы х  у ч 
р еж д ен и ях  страны, играю т главную  роль в торговой сф ере  34„ 
И ссл ед о в атель  подчеркивает , что все без исклю чения  члены 
элиты п олучали  среднее о б р азо в ан и е  во Вьентьяне в лицее  
им. П ави ,  где п реп о давал и  только ф р а н ц у з ы 35. Те, кто ст р е 
м ился  получить высшее или среднее техническое о б р азо в ан и е ,  
в ы е з ж а л и  за  границу, главны м  о б р азо м  во В ьетнам , К а м п у 
чию, Ф ранцию . О днако , несм отря на свою м алочисленность , 
л а о с с к а я  эл и та  сы гр ала  зам етн ую  роль в борьбе за  н езави си 
мость Л ао са .

Кампучия.  И стория  К ам пучии  тесно с в я за н а  с культурны м  
наследием  Ангкорской империи, где буддизм был частью  к у л ь 
та  «бога-царя» . В книге «И стория  К ам пучии»  этот культ  х а 
рактер и зу ется  следую щ им образом : «К ульт  д с в а -р а д ж и  был 
сочетанием  ау стр о ази атск о го  культа  предков  (в частности, 
предков м он арха)  и культа  духов земли, с м а л о р а с п р о с тр а 
ненными в индийском мире, но о к а за в ш и м и с я  удобны ми д ля  
кхм еров  тантрийским и  п р ед ставлен и ям и  о бож ественной силе 
и мощи государя  в сочетании с основными особенностям и ш и 
ваизма...  О сновным бож еством  стал  Ш ива , а символом м о 
щ и — линга (ф аллическое  и з о б р а ж е н и е ) . О на с тал а  и сим волом  
царственной силы, которая  организует  духовны й и м а т е р и а л ь 
ный потенциал  общ ества. Это был эзотерический  культ, п о н ят 
ный целиком  очень немногим, но в своих внеш них п р о явл ен и ях  
обращ енн ы й ко всем ж и те л я м  страны. Н е столько п р о п аган д а  
учения, сколько дем он страц и я  сверхъестественной силы л е ж а л а  
в основе социальной функции этого культа . Он не вытеснил и 
не стрем и лся  вытеснить остальны е религии, ибо он р а зв и в а л с я  
по преи м ущ еству  в сфере „человек— общ ество— бог“ , с ан к ц и о 
нируя реальность  лиш ь в определенной сфере, сфере о б щ е с т 
венных отношений. С ф ера  „человек— бог“ о с т ав а л а с ь  д руги м  
культам : местным, буддийским и и н д у и с т с к и м » 36.

П оскольк у  в культе  « бога -ц аря»  буддизм  вы полняет  оп р е 
делен ны е функции, то высшее буддийское духовенство  активн о  
у ч аство вал о  и в политической борьбе, а место сангхи в соци
альной и ерархии  во многом зави село  от вероисповедания  царя. 
Если царь  был буддистом, то сангха п р о ц ветал а ,  если ш и в а и 
том — н ередко  п о д в ер галась  репрессиям ; при царе-виш нуи те  
ч ащ е всего проводилась  политика сосущ ествования  культов  
Ангкорской империи: культа  предков, индуизм а и будди зм а .  
Но по мере усиления  ф еодальны х  кланов  и обострения со п ер 
ничества м еж ду  ними культ  «бога -ц аря»  стал у тр ачи вать  свое 
цен трали зую щ ее  значение, одновременно в о зр а с т ал а  и д ео л о ги 
ческая  роль буддизм а. Это п р о явл ял о сь  в п ереориен тац ии  
к ульта  «бога-ц аря»  на буддийский культ  «царя- 'бодхисатвы» со
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всеми вы текаю щ им и отсю да социальны м и и культурны м и и зм е 
нениями. С оветские востоковеды отмечаю т, что в конце X I I— 
нач але  X III  в. п р о п аган да  б уддизм а велась  не только  при по
мощи кам енн ы х  стел — «листовок» с текстам и , сл ави вш и м и  з а 
боту м он арха  о своем народе; строились госпитали , дом а д ля  
путеш ественников и пр. «П ереори ен ти ровалось  и и зо б р а зи 
тельное искусство, возни кали  новы е образы , стили, ар х и т е к т у р 
ные приемы. Э та огром ная  р а б о т а ,— пишут они,— з а н я л а  всю 
вторую  половину долгого п равл ен и я  Д ж а я в а р м а н а  VII. Но она 
б ы ла  плодотворной, т а к  к ак  именно и деологи ческая  борьба 
конца XII  — н а ч а л а  X III  в. подготовила д ал ьн ей ш ее  развитие  
идеологической и культурной ж и зни  средневекового  к х м ер ск о 
го общ ества . Во всех о б ластях  культуры , в поэзии, науках , 
изобрази тельн ом  искусстве н аб л ю д али сь  новые явления , м но
гие из которы х р азв и в ал и сь  и в д а л ь н е й ш е м » 37.

С ледует  отметить, что подъем  буддизм а осущ ествлялся  че
рез его м ахаян и стски е  ф ормы и буддийскую  концепцию ц а р 
ской  власти ; у ж е  в н ач але  X III  в. в кхмерском  общ естве сл о 
ж и л ас ь  ситуация, п одобн ая  той, которая  описана  нами в г л а 
ве III  относительно аю тийского общ ества . П р а в я щ и е  клан ы  
А нгкорской империи ощ ути ли  нуж ду  в религии, ко то р ая  могла 
бы св язать  а грарн ое  население страны  с ж естко  о р га н и зо в а н 
ной политической системой. Такой  религией, ка к  в свое врем я 
и в аю тийском общ естве , с тал а  тх ер ав ад а .  « З н ая  потребности 
стран ы  и возм ож ности  именно тхеравадского  буддизма, при об
ретавш его  господствую щ ие позиции в при знанн ом  центре бу д 
д и з м а — Л а н к е  (Ц е й л о н ) ,— пишут советские кхм ероведы ,— 
Д ж а я в а р м а н  V II  послал  туда одного из своих сыновей со спе
ци альн ы м  поручением изучать  буддизм, что в тогдаш них 
усл о ви ях  озн ач ал о  зн аком ство  с тхеравадой . В озм ож но, у ж е  
сам Д ж а я в а р м а н  ощ у щ ал  временный х ар актер  п р ео б л адан и я  
м ах аян ы  в К ам пучии и д ал  санкцию  на постепенный переход к 
тхеравад е ,  который и происходил в период поздней империи... 
Он сделал  многое д л я  проп аган ды  тхеравад ы , придав  этой про
паган де  оф ици альн ы й х а р а к т е р » 38. В конце XII в. буддизм тхе
р ав ад ы  стал  основной религией в стране, индуизм сохранился  
в качестве  частного придворного культа  и в р и ту ал ах  некото
рых стары х  храм ов  на периферии 39.

Д а л ь н е й ш а я  история К ам пучии  богата  придворны м и з а г о 
ворам и, м еж доусоби ц ам и , войнами с соседними государствам и .

Особенно т я ж е л ы м и  были войны с м олоды м и тайски м и  го 
сударствам и , приведш ие к эконом ическом у кризису  в А н гкор
ской империи, и в X V III  в. ослабевш ее  кхм ерское государство  
о к а з а л о с ь  в вассальн ой  зависи м ости  от С иам а. Во второй поло
вине XIX в. К ам п учи я  с тал а  объектом  колон и альн ы х  п р и т я з а 
ний им периалистической  Ф ранции. По договору 1867 г. С иам  
« о тказал ся »  от К ампучии и оф и ци альн о  п р и зн а л  «право»  
Ф ранции на п ротекторат  над  Кампучией, получив взам ен  т е р 
ритории провинции Б а т т а м б а н г  и А н г к о р а 40.
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Ф р а н ц у зс к а я  адм и н и стр ац и я  сохранила  королевский  дом, 
предельно  у р е за в  его п р ава :  король  о с тал с я  главой  буддийско
го духовен ства , п ол ьзо вал ся  правом  пом и лован и я  и н о м и н ал ь 
но считался  главой  кхмерского  адм и нистрати вного  а п п а р а т а  41. 
У п равлен ие  страной осущ ествлялось  в ф орм е у к азо в  и п о с т а 
новлений короля , которые п олучали  силу только  после подпи
си ф ранцузского  верховного резидента , последнему п од чи н я
ли сь  арм и я  и полиция, а т а к ж е  судебные, ф инансовы е и т а м о 
ж ен ны е  органы  42.

Ф р ан ц у зск ая  адм и нистрация  провела  целый р я д  реформ, н а 
правленн ы х на ликвидац ию  традиционны х отношений и м о д е р 
низацию  общественно-политической системы, отменив п о ж и з 
ненное рабство , систему «личного услуж ени я»  («патрон— к л и 
ент») ,  систему доходов со служ ебной долж ности  (аналогичную  
системе сакдина  в Т а и л а н д е ) ;  зем ля  бы ла  о б ъ явл ен а  объектом  
к уп ли -п род аж и ; бы ла  введена ф р а н ц у зс к а я  система судоп ро
и зводства  и др. Д л я  развитого  традиционного  общ ества  вв еде 
ние частной собственности на землю , свободной купли и  п р о д а 
ж и  земли и недвиж им ого  им ущ ества , отмена системы  « п а т 
рон— клиент» явились  наиболее  т яж ел ы м  ударом , так  к а к  в у с 
л о в и ях  коррум п ированн ости  чиновничьего а п п ар а т а  крестьянин 
о к а з а л с я ,  по существу, беззащ и тен  перед лицом  дельцов и ро 
стовщиков. А поскольку  таким и  д ельц ам и  и ростовщ и к ам и  б ы 
ли  преимущ ественно  европейцы и п р едстави тели  ииоэтнических 
групп, то крестьянски е  волнения, н ач авш и еся  во многих п р о 
винциях страны, имели, как  п рави ло , нац ионалистический  х а 
р актер  и проходили под лозунгам и  защ и ты  короля  и религии , 
в озвращ ен и я  к добры м  стары м  обы чаям . Эти волнения нередко 
пер ер астал и  в вооруж ен ны е восстания, которы е ж естоко  п о д а в 
лялись.

К олон и альн ы е  власти  провели частичную  секу л яр и зац и ю  о б 
разо ван и я ,  создав  в городах  ф ран ц узскую  систему образования.. 
В 1937 г. в этой системе было 117 неполных средних школ, л и 
цей и 2 техникума. Высшее о б р азо ван и е  кхм еры  п олучали  в 
П а р и ж е  или Ханое. В системе религиозного  о б р азо в ан и я  ф р а н 
цузы со зд ал и  в П ном пене Высшую  школу пали  (1923) и Б у д 
дийский институт (1930). Э ти  учебные заведен и я  и ф о р м и р о 
вали  кхм ерскую  интеллигенцию , сы гравш ую  впоследствии з а 
метную роль в нац ионально-освободи тельном  движ ени и .

Р еф о р м ы  в системе о б р аз о в ан и я  не могли не с к а за т ь с я  на 
полож ении сангхи в изучаем ы х нами странах . Так, Ф. Х утарт  
отмечает: «Введение секуляристского  о б р азо ван и я  к о л о н и а л ь 
ными п р ави тел ьствам и  или христианским и  миссионерам и о с 
л а б л я л о  влияние сангхи. В Б и р м е  потеря кон троля  над  ш к о л а 
ми о зн а ч а л а  уменьш ение численности монахов в монасты рях . 
Н а  Ц ейлоне  это стало  одной из слож ней ш и х проблем, так  к ак  
английские средние ш колы  в стране о к а за л и с ь  в основном в 
р у к ах  христианских  церквей... В К а м б о д ж е  и Л ао се ,  н ах о д и в 
шихся под властью  Ф ранции, система о б р азо в ан и я  б ы л а  по-
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с т а в л е н а  под контроль государства : в К а м б о д ж е  это п р о и зо ш 
ло в 1912 г., когда часть м онасты рских  школ бы ла п р ев р ащ ен а  
в н ач аль н ы е  государственны е школы. Д а ж е  в Т а и л а н д е ,— пи 
ш ет Ф. Х утарт ,— м одерн изаци я  общ ества  п ри вела  к тем ж е  р е 
зу л ьтатам . В 1896 г. ш колы  были взяты  под  контроль  го с у д а р 
ства ,  а это озн ач ал о  о слаблени е  влияния  сангхи» 43.

Роль буддизма
в национально-освободительном движении

И так , как  мы отмечали, сущ ествовали  значительны е р а з л и 
чия в историко-культурной эволю ции буддизм а тх ер ав ад ы  в 
с т р а н а х  Ю ж н ой  и Ю го-Восточной Азии, и только ко л о н и ал ьн ая  
систем а  обуслови ла  сходство идейно-политической роли бу д 
д и зм а  в этих стран ах , за  исклю чением Т а и л ан д а .  И з многочис
ленны х  ф акто р о в  и процессов, возникш их в р езу л ьтате  колон и 
зац и и  Ш р и -Л ан к и , Би рм ы , Л а о с а ,  К ампучии, В ьетн ам а ,  д ля  
уяснени я  идейно-политической роли буддизм а в нац ионально- 
освободительном  д в и ж ен и и  наи более  важ н ы м и , на наш  взгляд, 
яв л яю тся  следую щие. Во-первых, разруш ен и е  традиц ионн ы х  о т 
ношений, или, по вы р аж ен и ю  К. М ар кса ,  «груда р азвал и н » ,  в 
которую  п р ев р ащ али сь  эти отнош ения под влиянием  «ци вили
зую щ ей» миссии им п ери алисти чески х  государств. Во-вторых, 
резкое  ухудш ение м атери альн ого  полож ен ия  абсолю тного1 б о ль 
ш инства  аграрного  населения  в р езу л ьтате  введения ден еж н ы х  
н алогов  и усиливш ейся внеэкономической эк сп л у атац и и  со сто
роны местного коррум п ированн ого  чиновничества, состоявш его 
на  с л у ж б е  колон иальной  адм инистрации . В-третьих, ож и влен ие  
д еятельности  и быстрое обогащ ение  Торговцев-,посредников, 
традиц ионн о  представленн ы х  иноэтническими элем ентам и. 
В-четвертых, при вилегированное  полож ение  христиан, которые 
за н и м ал и  важ н ей ш и е  посты в государственном  ап п ар ате .  В -п я 
тых, появление местной интеллигенции. З д есь  имею тся в виду 
местные кадры , которые готовила д ля  себя  к о л о н и ал ьн ая  а д м и 
н и страци я , но не все кадры , а только те, которым европейское 
о б р аз о в ан и е  от'крыло гл а за  на их уни зительное  «лакейское»  по 
л ож ен и е ,  на г р а б е ж  их стран  метрополиями. И м енно эти люди, 
п р езр евш и е  м атер и альн о е  благополучие  и кар ьер у  в к о л о н и а л ь 
ном госап п арате ,  о к азал и сь  истинными патри отам и , которые 
п р и зв али  трудящ ихся  к освободительной борьбе против к о л о 
низаторов .

Но массы  были полностью неграм отны  в политическом  отно
шении, поэтому п р осветительская  д еятельн ость  местной и н тел 
лигенции н а ч и н а л а с ь  с создан ия  буддийских клубов и к р у ж 
ков, в которы х п р о п аган ди ровали сь  достоин ства  отечественной 
культуры  и религии. С ледует  отметить, что в стр ан ах  с н еодно
родны м этническим населением , нап рим ер  в Ш р и -Л а н к е  и Б и р 
ме, просвети тельская  д еятельн ость  и апологети ка  «своей р ел и 
гии» были хар актер н ы  и дли м усульм ан, и д л я  и н д у с о в 44.
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В ы даю щ ийся  и н долог  и буддолог И. П. М инаев  в своих 
дневниках , н ап исанны х  им во врем я поездок в Индию , Ш ри- 
Л а н к у  и Б и р м у  во второй половине XIX ' в., одним из первых 
отметил при знаки  за р о ж д е н и я  национально-освободительного  
д виж ени я , в том числе анти к олон и альн ы е  настроения  среди ч а 
сти буддийского духовенства . В частности, при посещении И н 
дии  он отметил, что среди образован н ого  м еньш инства «дух 
о трицан ия  все более и более р азв и в ается  и р а с п р о с т р а н я е т 
с я » 45. Н а  Л а н к е  он зап и сал :  «Усиление европейского  элем ента  
на острове и попытки миссионеров расп ростран и ть  хри сти ан ст 
во в ы звали  здесь совершенно оригинальное явление: то и д р у 
гое р асш евели ло  несколько  монахов и буддийское общ ество; 
нельзя  отрицать, что в последние годы м еж ду  м онахам и  п р о б у 
д и л ась  д еятельность , конечно, м естами, и более тр ево ж н ая ,  не
ж ел и  сильная ;  з а щ и щ а я  себя от н ап ад ок  миссионеров и слы ш а, 
что в Европе их л и тер ату р у  изучают, они взяли сь  за свои к н и 
ги, стали  их соби рать , вы пи сы вать  новые списки из Б и рм ы  и 
С и ам а ,  и кое-как  некоторы е, до сих пор незначительное м ен ь 
шинство, н ач али  изучать святое писание. Особенно приметно' 
это д ви ж ен и е  и новый расц вет  буддизм а н а  юге о с т р о в а » 46. 
М ногое зам ети л  И. П. М инаев  во врем я своего двухмесячного  
п ребы ван и я  в Бирме. Н ап р и м ер ,  он писал: « Р а з л а д  м е ж д у
ж ел ан и ем  народа  и н ач инан иям и  зап ад н ы х  прави телей  с к а з ы 
вается  всюду, где ж и зн ь  ло м ается  и п еределы вается  на новые 
об р азц ы , неведомые или немилы е сам ом у народу; он не верит 
в те б лага ,  что eiMy сулят, и косно стоит за свое с т а р о е » 47. Г о 
воря о м етодах  п р ав л ен и я  английской адм и нистрации , 
И. П. М ин аев  отмечает, что, «кто не за п л а т и л  законом  у с т а 
новленного, д л я  того пощ ады  уж е  нет» 48. В своем дневнике он 
зап и сал :  «Н е знаю , с о зн аю т  ли власти  хорошо настроение б и р
м анского н ар о д а  по отнош ению  к присоединению. Но это н а с т 
роение совершенно явно всяком у  со стороны. С колько злобы  и 
негодования... В этом не р аз  мне в ы раж ен н ом  страхе за  б уду
щие судьбы б уддизм а с казы в ается  глу бо к ая  скорбь о том, что 
стар ы й  п орядок  ж и зн и  уничтож ен или готов исчезнуть»  49.

И. П. М и н аев  очень верно подметил, что возрож дени е  б у д 
д и зм а  н ачалось  с того, что монахи узн ал и  об изучении их л и те 
р атуры  в Европе, об интересе европейской д ем ократи ческой  о б 
щ ественности к изучению учения Будды. Это побудило их всту 
пить в полем ику с христианским и  м иссионерами, такие  д и скус
сии происходили во всех ан ал и зи р у ем ы х  нами странах . Н а и 
больш ий общ ественный резонанс им ела  полем ика  в Ш р и -Л ан к е ,  
прои сходивш ая в П а н а д у р е  в 1873 г. м еж ду  христианским  п р о 
поведником Д а в и д о м  де С ильва  и буддийским м онахом  М игет- 
туватте  Г унан ан да-тхера .  С ведения  об этой дискуссии со д е р 
ж а т с я  во многих исторических р аб о тах  л анки йски х  авторов, в 
которых отм ечается , что обе стороны тщ ательн о  и долго гото 
вились к ф илософ ском у поединку, проходивш ему при огромном 
стечении н арода  и в присутствии представи телей  прессы. К во-
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сторгу больш инства собравш и хся  м онах о д е р ж а л  б л и с та те л ь 
н ую  победу в этом диспуте, отчет о котором был опубликован  
в местных га зе та х  и ж у р н а л а х ,  а т а к ж е  ш ироко освещ ал ся  в 
прессе других буддийских стран. Д а ж е  в ш кольны х учебниках 
(наприм ер, в «И стории Ц ейлона, 1796— 1956») говорится, что 
«дебаты, проведенные в августе 1873 г., получили известность 
ка к  П а н а д у р с к а я  дискуссия. О на стала  н ач ало м  великого буд
дийского возрож дени я. С о д ер ж ан и е  П ан ад у р ск о й  дискуссии б ы 
ло опубликован о  и дош ло до Соединенны х Ш татов , где п р и 
влекло  вним ание  полковника  Генри С тиля  О лкота ,  основателя  
теософского  общ ества . В 1880 г. О лкот  прибы л на Ц ейлон  и о с 
новал  буддийское теософское общество в Коломбо, а затем  со
верш ил поездку  по стране, соби рая  деньги на создание  б у д 
дийских школ» 50.

Но п реж де  чем описы вать  просветительскую  д еятельность  
буддийской интеллигенции в ст р ан а х  Ю ж н ой  и Ю го-Восточной 
Азии, целесообразн о  р азо б р аться ,  что скры вается  за  понятием  
«буддийское возрож дение» , получивш им ш ирокое р а с п р о с т р а н е 
ние в исторической ли тер ату р е  о буддизме. П ри а н ал и зе  роли 
б у дд и зм а  в XIX в. в Л и н ке , Бирм е, Т аи лан де ,  Л аосе ,  К ам пучии 
п р о сл еж и в ается  ряд  общих тенденций, которы е впоследствии 
получили отр аж ен и е  в таком  социальном  явлении, к а к  буддий
ское возрож дение. В первую очередь речь идет о р еф о р м ах  б у д 
дийской сангхи и очищении б уддизм а от разл и ч н ы х  суеверий. В 
наиболее  чистом виде этот реф орм аторски й  процесс можно 
проследить  н а  при м ере  Т а и л ан д а ,  поскольку  в других стр ан ах  
возникло м нож ество  д оп олнительны х ф акторов , связан н ы х  с к о 
лон изац ией , не столько  иск ази вш и х  этот процесс, сколько  з а 
ву ал и р о в ав ш и х  его идеологическую и социальную  сущность.

К а к  у ж е  отм ечалось  в главе  III ,  т х е р ав а д а  осу щ ествл яла  
идеологическую  и религиозную  связь  м еж д у  господствующим 
классом  и крестьянством , а т а к ж е  содей ствовала  разви ти ю  п а т 
р о н аж н о й  системы. В XIX в. эта систем а  с тал а  дом и нирую щ ей  в 
соци альн ой  стр у кту р е  тайского  о бщ ества . Хотя общ ество  ф о р 
м ально  дели лось  н а  благородн ы х  (най) и простолю динов 
(п х р ай ) ,  его структура  ф актически  о п р ед ел ял ась  наличием  
м н ож ества  п а т р о н а ж н ы х  групп, в которы х стал  п р ео б л адать  
принцип взаим н ы х  услуг (по-тайски — « катан-ю -катаветхи» , 
д о лг  признательности  и благо д ар н о сти ) .  Согласно этому при н
ципу, патрон д олж ен  был за щ и щ ат ь  своих клиентов, они — о д а 
ривать  патрон а  и верно служ и ть  ему. Н ап ри м ер ,  все б л а г о р о д 
ные, имевш ие долж ности , считались кли ен там и  короля, но ко 
роль не плати л  им за  служ бу , так  к а к  эти благородны е я в л я 
лись п атрон ам и  лю дей, находивш ихся  в их подчинении, и и м ен
но последние были обязан ы  обесп ечивать  своих господ всем н е
обходимы м. Д о  сих пор принцип взаи м н ы х  услуг явл яется  в а ж 
нейш ей ценностью в тайском  обществе.

Ведущий историк Т а и л а н д а  А. Р а б и б х а д а н а  считает, что в 
тайском  о бщ естве  XIX в. сущ ествовали  три  типа н еф орм альн ы х
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п а т р о н а ж н ы х  отношений: 1) внутри кл асса  най (вступление в 
клиентские отнош ения было вы звано  ж ел ан и ем  получить п ротек
цию, обеспечить себе к а р ь е р у ) ;  2) отнош ения м еж ду  най и 
пхрай , когда простолю дин нелегально м енял  своего законного  
патрона  на неофициального; 3) м еж ду  китайским и и м м и гр ан 
там и  и членам и кл асса  най. Б едны е чиновники из класса  най 
становились  кли ен там и  богаты х чиновников и вы полняли  за 
них работу , нередко за  м атер и альн о е  в о зн агр аж д ен и е .  О б л а 
дан и е  клиентурой р ассм атр и в ал о сь  как  престиж ное. К роме 
того, наличие клиентов в различны х  уч р еж ден и ях  облегчало  
п атрону  прохож дени е  его просьб, особенно в вопросах  судо
прои зводства . М огущ ественны й патрон  имел больш е в о з м о ж 
ностей защ и ти ть  своих клиентов и тем сам ы м  п ри влекал  на 
свою сторону новую клиентуру. М ногие простолю дины , 'стре
мясь избавиться  от обременительной б арщ ин ы  и притеснения 
господина, к которому они были приписаны, становились  к л и 
ентами н аи более  влиятельн ы х  господ. Т аки м  образом , возни кла  
к ак  бы оф и ц и альн ая  иерархия: дворян е  были кли ен там и  к о р о 
ля , простолю дины  •— кли ен там и  дворян . К итайские  иммигранты , 
вы полнявш ие все строительны е и т яж е л ы е  работы , находились 
вне этой иерархии. В отличие от кхм ерских  переселенцев  к и 
тайцы  были освобож ден ы  от регистрации своего м есто ж и тель 
ства. Они н ачинали  кар ьер у  ч ащ е всего к ак  наем ны е рабочие  
и, накопив денег, становились  торговцами. В этом случае они 
могли найти влиятельного  патрон а ,  который за деньги1 пом о гал  
им стать  д ворян ам и , т. е. войти в господствую щий класс.

М еханизм  отношений « п атр о н — клиент» строился п р еи м у щ е
ственно на м оральн о-н равствен н ы х  н ач алах .  К а к  отм ечает  
А. Р а б и б х а д а н а ,  д о м и н ан тн ая  ценность «катан -ю -катаветхи »  
отли чается  от понятия «лояльность». Л о я л ь н ы м  мож но быть 
королевском у дому, буддизму, нации и т. д., но это не будет 
принципом взаи м н ы х  услуг. Если патрон  не в си лах  защ итить  
своего клиента, то последний вправе  найти другого покровите
ля, не исп ы ты вая  при этом угры зений совести 51. Н овы е ‘отн о
ш ения н у ж дал и сь  и в новом идеологическом обосновании. Если 
в аю тийском общ естве х а р а к т е р  общ ественны х отношений р а с 
с м атр и в ал ся  через призму концепции «б ога-ц аря»  и соответст
вующ ей ей иерархии отношений, в которы х основной ценностью 
п р и зн а в а л а сь  родословн ая  к л ан а  (по-тайски — с а ку н ) ,  то в 
б ангкокском  общ естве на первый план  вы ш ла  концепция «ца- 
ря-бодхисатвы » и полож ен ия  тх ер авад ы  о карм е  ч еловека  и б е 
зусловной ценности религиозн ой  заслуги  (по-тайски — бун). 
«В тайском  общ естве  огромное значение п ри давал о сь  статусной 
системе,— пишет А. Р а б и б х а д а н а .— С татус был одновременно 
и религиозны м элем ентом , поскольку основы вался  на вере в то, 
что человек дости гает  более высокого полож ен и я  в соответст
вии с его прош лы м и заслугам и , или карм ой . В ф орм альн ой  о р 
ганизац ии  общ ества  высшие позиции в иерархии, как  можно 
проследить, п р и н а д л е ж ал и  лю дям , которые накопили множест-
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во заслуг,  п о зв оляю щ их  им з а н и м ат ь  особое положение .  „ К о н 
ц еп ци я  бун“ , ко торая  исп оль з ов ал ась  д л я  л е г ал и з а ц и и  ч елов е
ка,  достигшего  высокого пол ож ени я,  с в я з ы в а л а  статусную 
иер ар хию  с буддийской доктриной причины и следствия  ( « З а 
коном зав ис и мо го  сущ еств ова ния ».— В. К.)... Строгий и особый 
це рем они ал  по отношению к к а ж д о м у  рангу  свидетельствовал  
о существ овании религиозного эл еме нт а  в раз лич ии статусов.  
П оз и ц и я  кор ол я  к ак  п редста ви те ля  Д х а р м ы ,  б л а г о д а р я  к о т о 
рой п о д д е р ж и в а л с я  п ор яд ок в государстве,  была  религиозной 
по своей природе»  52.

В отличие от аютийской новая  форма  о ргани за ц ии  о б щ е с т 
венной стру кту ры была  весьма сложной и подвижной,  а ячейки 
этой структуры неустойчивыми,  следов атель но,  и жи зн ен н ость  
новой структ уры была  гораздо  выше, чем жизненн ость  жесткой  
аютийской системы, и, главное,  новая  о р г а н и з а ц и я  отношений 
о т к р ы в а л а  достаточно широкие  во зм ожн ости  для  р а з в и т и я  
п ре дп ри н и м ател ьс тва  и... ра зв ит ия  ка п и т а ли зм а .  Этот  процесс  
в конце XVIII  — на чале  XIX в. п р о сл еж и вает ся  во всех с тр ан ах  
Ю ж н о й  и Юго-Восточной Азин. Поэтому т ак  на зы в а е м о е  в о з 
ро ж д ен и е  бу дд из ма  п р е д ста вляетс я  об ъекти вны м явлением,  
вы зв ан н ы м перестройкой общес твенн ых отношений,  за  ко т о р ы 
ми, вероятнее  всего, скр ы ва лис ь  базисные измен ения  пр о и зв о 
ди тел ьн ых  сил.

П о  мере с к л а д ы в ан и я  нового типа  отношений изменились  и 
функции 'религии. Б у д д и з м  то лк а  т х е р ав а д ы  п р и об ре тал  все 
б ольшу ю идеологическую,  а следовательно,  и политическую 
роль.  С этой точки зрени я  ре ф ор мы  пр авителей Ш р и -Л а н к и ,  
Б и рм ы,  Т а и л а н д а ,  Л а о с а ,  Кам пучии,  н ап р ав л ен н ы е  на создание  
ц ен тр ализ ов ан но й системы уп р а в л е н и я  буддийской общиной и 
к ор ре к ти ро вку  учения бу дд из ма  согласно письменной к а н о н и 
ческой редакции,  пр ед с та в л я ю тс я  ! логически обоснованными. 
Сут ь  религиозной ре формации,  происходившей в XIX в., з а к л ю 
ч ал а с ь  в ревизии вероучения  по те кст ам палийского  канона .

Э та  ревизи я  к а с а л а с ь  дисциплин арног о  коде кса  поведения 
членов  сангхи;  упор яд оче ни я  обрядов,  церемоний и р елиг ио з
ных символов;  истолко вани я  текстов палийского  канона.  П о 
с ко льку  дисциплина  в м он асты рях  баз ир уе тс я  на текс тах  «Ви- 
наи» и являе т с я  добровольно-принудительной,  то дело было в 
более  строгом и по следовательном  соблюдении пр ави л  «Винаи» 
и неи збежности н а к а з а н и я  за  их нарушение .  Вопрос  этот не 
простой,  т ак  к а к  по мере  вкл ючения м она сты ря  в систему т о 
в арно -дене ж н ых  отношений и разв ит ия  транспортной системы, 
некоторые п р а в и л а  «Винаи» приходя т  в противоречие с о б р а 
зом ж и з н и  и поведением монахов.  А т а к  к а к  пр а в и ла  «Винаи» 
изменить  нельзя ,  то постоянно возникаю т дискуссии о д оп усти 
мой степени, отклонения  от этих  правил,  например,  можно ли 
монаху курить,  иметь деньги,  по льз оват ьс я  транспортом ,  н а х о 
диться  рядом с жен щиной ,  смотреть  телевизион ны е передачи,  
с л у ш а т ь  радио,  при ни ма ть  участие  в м а н и ф е с т ац и я х  и т. д.
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Столь ж е  трудно упоряд очи ть  культов ую п р ак ти ку  будд изм а,  
поскольку ,  к а к  у ж е  отмеча лось  в пр едыду щ их  ра зд ел ах ,  б уд 
дизм органически ассимил иру ется  с местными верованиям и,  а 
т а к ж е  вкл ю чае т  в себя  многие индийские культы,  поэтому м о 
на хам  просто выгодно проводить и те об ря ды и церемонии,  к о 
торые не уп омин ают ся  в пал ий ски х текс тах  и, следоват ель но,  
счита ю тс я  инородными д л я  бу дд из ма  тол к а  тхеравады .  В связи 
с вышеуп ом ян утым и сл ожн ос тями  и с о з д ав а л и сь  пу ри тан ские  
секты, которые находил ись  под на дзором  и пок ров ительством 
царского  дома  и считались  опорой власти.

С одной стороны, такой р е ф ор маторски й процесс  был исто
рически обусло вленн ым явлением,  с дру го й  — военное  и эк о н о 
мическое  дав л е н и е  европейских д е р ж а в  ускорило этот процесс,  
а зн ак омство  с з апа дно й культурой,  особенно наукой,  внесло в 
этот  процесс  ряд  новаций,  в а ж н ей ш е й  из которых,  на наш  
взгляд,  было осмысление  учения бу дд из ма  с философск ой точ
ки зрения.  Зд есь  мы ус м а тр и в а ем  пр я м о е  воздействие  з апа дно й 
буддологии на интерп ретаци ю многих аспектов учения б у дд из 
ма,  в том числе тхеравады .  Традици он но буддизм считался  р е 
лигиозной пра к ти ко й спасения,  а пал ийский канон — ру ко во д
ством по улучш ени ю индивидуа льно й ка р м ы  и д о стиж ени ю  н и р 
ваны. Подход  же  к буддизму к ак  философс ко й системе по зв о 
ля л  ид еологиз иро вать  учение  бу дд из ма  и тем самы м с о зд ав ать  
разли чные  теории общественного развит ия ,  баз ир ую щ ие ся  на 
религиозно-нравственных принципах.  Именно  философ,изация 
бу дд из ма с д е л а л а  его идеологической основой современного  н а 
ц и он али зм а  в стр ан ах  Ю ж н о й  и Юго-Восточной Азии,  хотя з а 
крепление  бу дд из ма  в идеологии н а ц и о н а л и з м а  происходило в 
ходе острой идейно-политической борьбы.  Если ход этой борь 
бы опр е д е л ял с я  противоборством со ци ал ьн о-кла ссовых  групп и
ровок,  то идеологическое  ст ано вление  б удд из м а  опред елялось  
отношением к будди зму  на З а п а д е  и фо р м и р о в ан и ем  местной 
интеллигенции.

Мы у ж е  пи сал и о том, что ко л о н и а л ь н а я  адм ин ис траци я ,  
н у ж д а я с ь  в местных ка др ах ,  с о з д а в а л а  европейскую систему 
об р аз о в ан и я  д ля  их подготовки.  Местн ые  к а д р ы  р е к р у т и р о в а 
лись  из высших слоев традиционного  общества ,  что отве чал о  
з а д а ч а м  колониально й политики,  т ак  как  сотрудничество  с гос
подствующ им классом  такого  общества  несомненно укр еп ля ло  
позиции кол он иа льн ых  властей.  М естн ая  ари стокр ат ия ,  в свою 
очередь,  была  заин те ресова на  в получении европейского  о б р а 
зования.

М ож н о согласиться  с ут верж ден ие м  Е. Б. Ра ш к о в с к о го  о 
том, что «становление  в той или иной мере  европеи зированного  
контингента восточной интеллигенции,  вызванное  к жи зни  р а з 
витием систем кол ониальной экономики и колониального  у п 
ра влен ия ,— одно из самых зн ач ительны х явлений в культурной 
истории кол он иальной э п о х и » 53, однако  с оговоркой относи
тельно того, что естественноисторическое  развитие  ка пи тализ -
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ма,  а не т оль ко  ко лон иа ли зм ,  вело к фо р м и р о в а н и ю  местной'  
интеллигенции,  нап рим ер  в Турции,  Японии,  Т аила нде ,  а ко л о 
н и а л ь н а я  э к спа нс ия  лиш ь ус ко ри ла  этот процесс.  К а к  отмеча ет  
Ф. Хутарт ,  «пред пол агалось ,  что новый класс  ( ве сте рн изиро
в а н н а я  интеллиге нция.— В. /(.) останется  в подчинении у к о л о 
ни аль н ой власти .  В действительности ж е  в соответствии с д и а 
лектическ им процессом разв ит ия  бол ьш ая  чаеть прогрессивно 
настроенной интеллигенции с различной  степенью уб еж де н ий  и 
эн ту зи а зм а  пр и мкнула  к нац ионалист ическ ому д в и ж е н и ю » 54. 
А. В. Гордон очень точно подметил,  что ко л о н и а л ь н а я  и н те л л и 
генция относилась  к европейской ' культуре  к ак  к источнику 
знаний,  «которые от к р ы в ал и  путь не только к личному п реус 
певанию,  но, к ак  они по лагали,  и к пр е о б р а зо в а н и ю  жи зн и н а 
рода,  из которого они вышли.  И х  тяга к этим зн ан ия м  г р а н и 
чила  порою с подвижничеством».  О ни  стремились  не просто по 
знакомиться ,  а породниться  с европейской культурой.  «О дна ко  
вскоре  эта  п р и е м н а я  мать  о б ер н у л ась  мачехой,— пишет 
А. В. Гордон.— Ко лон и ал ьн ые  учителя  вн уш ал и своим подопе ч
ным презрение  к прошлому,  к вере отцов,  к нар од ным  обычаям.  
Р е з у л ь т а т а м и  было возникновение ко мпл екс а  неполноценности,  
неверие  в свои силы, по давление  чувства собственного дост оин 
ств а  и т. д. — нечто прямо  пр отиво по лож ное  тому, что с о д е р ж а 
ло  просвещение  ка к  элем ент  европейской культуры,  тому,  что 
несла  в себе эпоха  Просвещен ия.  К тому ж е  ко лон иа льны е ин
теллигенты об рати ли сь  к Просвеще нию,  когда на его евро пе й
ской родине  уж е  про изошел кризис  просветительства.  И д е а л ы  
брат ства ,  равенства ,  свободы оберн улись  явью бу рж уазн ог о  
об ще ства  с его  острейшими кл ассовыми кон фл и кта ми ,  во пи ю 
щим неравенством,  коррупцией,  отчуж дение м человека  и пр. 
Ст ре м яс ь  в Ло ндон,  П а р и ж ,  Нью -Йор к ,  к а к  в< новую Мекку,  
ко лон иа льны е интеллигенты часто  чу вствовали себя о б м а н у т ы 
ми. П а р а д о к с а л ь н о ,  а по сути вполне  зак ономерно,  что именно 
в метроп олиях  многие из них з а р а ж а л и с ь  а н т и б у р ж у а з н ы м и  
настроени ями и глубоким ске птицизмом в отношении зап адно й 
цивилиза ции и европейской культуры.  Но наи бол ее  жестокий 
р а з л а д  просвещенные на европейский манер  аз иа ты  и а ф р и к а н 
цы испыт ывали у себя на родине,  когда осознавали,  что к о лон и
альное  про свещение  с луж и т  обоснованием и о п р ав д ан и ем  к о л о 
ниального  господства  ( „кол они аль ны й долг**, „миссия*4 
европейцев ,  „бре мя белого ч ел о в е к а 11) и распрост ран ени е  е в р о 
пейской ку льтуры  я в л яе тся  идеологическим оружи ем  к о л о н и з а 
торов»  55.

Н а х о д я  в усвоении и распр остране нии  европейской ку л ь т у 
ры за лог  прогресса  д л я  своей стран ы и своего нар ода ,  отче тли
во видя в ней воплощение  дост ижени й человеческого  ра зу ма ,  
кол он иа льн ый интеллигент с н а ч а л а  инстинктивно,  а зат ем  все 
более созн ательн о  прот иви лся  ассимиляции,  пон имая ,  ' что 
это — часть  ко лон иа льн ог о  за кр еп ощ ени я.  Он о б р а щ а л с я  к р о д 
ной культуре ,  чтобы пр еврат ить  ее в средство отпора  духовно-
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му п о р а б о щ е н и ю 56. Т аки м  образом , ф орм ируется  идеология 
антиколон иального  н ац и он али зм а ,  органической  частью кото
рой стан овится  идея о необходимости соединения м атери альн ой  
культуры  З а п а д а  с духовной культурой В остока 57. В свою оче
редь, «расовый и культурны й ш овинизм колон иальной  и деоло
гии имел своей оборотной стороной и естественным п р о д о л ж е 
нием этнокультур© центризм антиколон и альн ого  н а ц и о н а л и з 
ма» 58.

Национализм

О б ращ ен и е  к своей культуре, к своей религии было естест 
венным правом  колон иальной  интеллигенции в услови ях  ко н 
ф ронтации  двух культур  и в период ф о рм и рован и я  политиче
ского сознан ия , в котором несомненно п р е о б л а д а л  элем ент  
нац ионального  патри оти зм а .  И в с т р а н а х  Ю ж н ой  и Ю го-В осточ
ной Азии иници ати ва  по орган и зац и и  нац ионалистических  ан т и 
колон иальны х  движ ени й  исходила от вестерн изирован ной  ин
теллигенции, т ак  к а к  п р едстави тели  этой интеллигенции, з а н и 
м авш и е многие посты в адм и нистрати вном  ап п ар ате ,  армии, 
системе о б р азо ван и я ,  в экономической сфере и находивш иеся  
под влиянием  л и б еральн о-дем ократи ч еской  и деологи и  З а п а д а ,  
стремились добиться  нац иональной  независимости . К о л о н и ал ь 
ная  интеллигенция  ор и ен ти р о вал ась  преимущ ественно  на з а 
падные модели б у рж уазн ого  р азвития , поэтому м ы слила  'себе 
достиж ение  политической н езави си м о сти  в р а м к а х  бурж уазн ой  
д ем о кр ати и  и в неразры вной  политической и экономической 
связи  с мировым кап итали сти чески м  хозяйством. И менно из 
этой среды ф о р м и р о в ал ась  ко м п р ад о р ск ая  б у р ж у ази я ,  вп ослед 
ствии в о згл а в и в ш ая  п р о зап ад н ы е  политические коалиции. Это 
бы ла  первая  волна национально-освободительного  д виж ени я , 
.л и б еральн о-дем ок рати ческая  по своим идеологическим у стан о в 
кам  и ещ е свободн ая  от влияния  религиозн ы х идей.

В торая  волна  бы ла  в ы зван а  подъем ом  н ац и о н ал и зм а ,  идео- 
.логом которого я ви лась  небольш ая  по численности и н тел л и 
генция из аристократии . Ф акты  свидетельствую т о том, что эти 
п р едстави тели  интеллигенции учились в сам ы х п р и в и л еги р о в ан 
ных учебны х заведен и ях  своих стран и за  рубеж ом , нередко 
были связан ы  родством с королевским и семьями, традиционно 
считали себя ответственными за  судьбы народа. Хотя европей
ское о б р азо ван и е  откры ло им г л а з а  на бедственное полож ение  
трудящ ихся , о казав ш и х ся  под двойным гнетом к а п и тали сти че 
ской и ф еодальной  внеэкономической эксп луатац и и , все ж е  о с 
новную беду они у см атр и вали  в разруш ен ии  традиц ионн ы х 
устоев и, как  следствие, в падении м орали  и нравственности.

Один из ведущ их идеологов сингальского  н ац и о н ал и зм а  
А нагарика  Д х а р м а п а л а  писал: «Во врем ена сингальских к о р о 
л е й  и по буддийским закон ам  не п р о д ав ал и  спиртных н ап и т
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ков, не за б и в а л и  ж и вотн ы х; зем ля  не п р о д ав ал ась .  Н а р о д  
п ол ьзо вал ся  зем лей  сообщ а, не было крупны х зем левладельцев- 
за  исклю чением , ,р а д ж а б х о ги “ , которые п олучали  определенное 
в о зн а гр а ж д е н и е  за  с л у ж б у  стран е  и королю . Теперь ж е  с и н га 
лец, бывший 'господин земли, стал  чуж им  на своей земле. Она 
п родается  ему — ее собственнику,— и его будущ ее бесп росвет
но'» 59. С ледует  отметить, что в отличие от больш ин ства  к о л о н и 
альны х  интеллигентов', которые были пусть и н еп о сл ед о вател ь 
ными, но атеистами, все идеологи и просветители н ац и о н ал и зм а  
были верующ ими. Н ап ри м ер , последними словам и  Д х а р м а п а -  
лы  (он умер 22 ап р ел я  1933 г. в Б ен ар есе )  были: «Я мечтаю  
возродиться  еще 25 раз, чтобы р а с п р о с т р а н я ть  учение Б у д 
ды» 60.

Н а  наш  взгляд , р елигиозн ая  убеж ден н ость  буддийских н а 
ционалистов  объясн яет  В' какой-то  мере их бесстраш и е и  р а д и 
к ал и зм  в борьбе с колон иализм ом . Х арактерн о , что п е р в о н а 
чальн ы е политические вы ступления  п редстави телей  н а ц и о н а л и 
стически настроенной интеллигенции, к а к  и их стрем лен и е’ 
«возродить» буддизм, не в ы зы вал и  особого беспокойства у к о 
лони альн ой  адм инистрации , считавш ей их «невеж ественны ми 
местными ф а н а ти к а м и »  и не у см атр и вавш ей  угрозы  в п р о п а 
ган де  буддизм а. П ри п о д дер ж к е  колон иальной  интеллигенции 
во всех стр ан ах  Ю ж н ой  и Ю го-Восточной Азии стали  возникать- 
буддийские  общ ества  и круж ки , откры ваться  средние и высшие 
б уддийские учебны е заведен ия . В скоре буддийские общ ества  и 
кр у ж к и  п р евр ати л и сь  в политические дискуссионные клубы, в 
которых к олон и альн ая  адм и нистрация , христианские общины 
и деятельность  миссионеров п одвергали сь  острой критике. Л ю 
бые ущ ем лен и я  прав  буддистов, не только  в религиозной , но и  
в социально-политической  сф ерах , р ассм атр и в ал и сь  к а к  непос
редственн ая  угроза  сущ ествованию  буддизм а, поэтому призы вы  
з а щ и щ ат ь  религию  становились  все более громкими, в о в л ек ая  в 
н ац ионалистическое  дви ж ен и е  массы  населения , в том числе1 
членов сангхи и п р едстави телей  нац иональной  б урж уазии . С 
подъемом буддийского н ац и о н ал и зм а  участились  погромы ино- 
этнических лавок , м агази н ое ,  ресторанов , предприятий , обост
рились конфессиональны е противоречия м еж ду  н а ц и о н а л и с т а 
ми-буддиста  ми. и  н а ц и о н ал ьн ы м и  м еньш инствам и, что вынудило- 
местную инородную бу р ж у ази ю  (китайскую , вьетнамскую , ин 
дийскую, там и льскую , м усульм анскую , христианскую , индуист
скую и т. д.) перейти в л а г е р ь  ли б ер альн о -дем о кр ати ч еско й  к о 
л ониальн ой  интеллигенции. Т аки м  обрезом , вто р ая  волна  1на- 
ционально-оевободителы иош  д в и ж ен и я  при вела  к созданию  
двух  политических коалиций, о т р а ж а в ш и х  интересы  к о м п р а д о р 
ской  и «буддийской» бурж уази и . И м енно на этом этапе  н ац и о 
нально-освободи тельн ого  дви ж ен и я  бы ла втян ута  в политику и: 
сангха , хотя и раньш е н екоторы е члены сангхи, в основном го 
родские, п р и ним али  активн ое  участие в политических д в и ж е 
ниях.
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Третья волна дви ж ен и я  бы ла вы зван а  расп ростран ен и ем  со
циали сти чески х  идей, особенно после О ктябрьской  револю ции, 
ко то р ая  п о к а з а л а  слабость  политической структуры  б у р ж у а з 
ной ци ви ли зац и и  З а п а д а  и тем сам ы м  зн род и ла  сомнения в 
идеальности  кап и тали сти ческого  пути развития . « С о ц и али сти 
ческие учения, п реж де  всего научный со ц и ал и зм ,— пишет 
А. В. Гордон,— позволяли  отвергать  н ав язы в аем у ю  к о л о н и за т о 
рам и б у р ж у азн у ю  ци вилизацию , не в п а д а я  в апологию  добур- 
ж у азн о й  п атр и ар х ал ьщ и н ы . О боснованием  этого двустороннего  
неп ри яти я  становились  рац и оналисти ческие  принципы — ид ея  
прогресса  и понимание закон ом ерности  всемирно-исторического ' 
процесса , у казы в ав ш и е  на неи збеж н ость  смены  к а п и т а л и зм а  
более совершенной общ ественной ф орм ац ией»  61. Н а  этом этапе  
нац ионально-освободи тельного  д ви ж ен и я  происходит с б л и ж е 
ние ком п радорской  и нац ионалистически  настроенной ‘б у р ж у а 
зии и вместе с тем расслоен ие  сангхи на т а к  н а з ы в а е м ы х  п о л и 
тических монахов, п ри ним авш их участие !даже в вооруж енной 
борьбе, и на консервативны х, относящ ихся к политике ней
т р а л ь н о 62. По сущ еству , вся б у р ж у а зи я  — си н гальск ая ,  б и р 
м ан ск ая ,  тай ская ,  кх м ер ская ,  л ао сск ая ,  ки тай ск ая ,  индийская , 
вьетн ам ск ая  и др., в зя л а  на вооруж ен ие  новую  идеологию, 
п р ед ставл явш у ю  собой смесь идей соци али зм а ,  по верному з а 
м ечанию  О. В. М ар ты ш и н а ,  п ер есаж ен н ы х  на почву н а ц и о н а 
л и зм а  и б у р ж у азн о -д ем о кр ати чески х  п р е д с т а в л е н и й 63. Н ал и ч и е  
социалистических  идей в идеологии н ац и он альн о-освободи тель
ного д в и ж ен и я  дало  возм ож н ость  коммунистическим п арти ям  
пойти на компромисс с местной бурж уази ей ,  что значительно  
р а д и к а л и зи р о в а л о  требован и я  ан ти колон иальной  коалиции. 
И деология  социально-освободительного  д в и ж ен и я  третьей ‘в о л 
ны бы ла сеокуляристской и по форме, и по содерж анию .

Роль буддизма в идейно-политической борьбе 
на современном этапе

С обы тия, п рои сш едш и е после второй мировой войны в с т р а 
н а х  Ю ж н ой  и Ю го-Восточной Азии и охвативш и е период 40-х— 
70-х годов, были излож ен ы  автором  в м онограф ии « Б удди зм  и 
его роль в общ ественной ж и зн и  стран Азии», где основное вн и 
мание  было уделено роли б уддизм а и сангхи в идейно-полити
ческой борьбе Ш р и -Л ан к и , Би рм ы , Т аи л а н д а ,  Л а о с а ,  К ам пучии  
и В ь е т н а м а 64. А нализ ф актологического  м а те р и а л а  п озволяет  
говорить о нескольких  асп ектах  исп ользован ия  буддизм а в 
идеологии и сангхи  в политике. С пецификой тх ер ав ад ы , к а к  
отм ечалось , яв л яется  ее ориентированность  на го су дар ствен 
ную поддерж ку , при наличии которой сангха м о ж ет  вы ступ ать  
и к а к  религиозн о-политическая  организац ия . С ам ы м  ярки м  
подтверж ден и ем  этого сл у ж и т  о тносительная  пассивность тхе- 
р ав ади н ски х  монахов в Ю ж н ом  В ьетнам е в период н ац и о н а л ь 
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но-освободительной борьбы с С Ш А  и их креатурой  — сайгон- 
ским реж и м ом . Н ам ного  превосходя по численности (около 
20 тыс.) м ахаян и стски х  монахов (12 ты с.) , тх ер авад и н ски е  мо
нахи, не имея п оддерж ки  со стороны государства , оставали сь  
н ей тральны м и в политике, хотя объективности ради  следует  
отм етить, что больш инство тх ер авад и н ск и х  м онасты рей  н а х о 
д и тся  в районах , гр ан и ч ащ и х  с Кампучией, где происходили 
вооруж енны е столкновения  м еж ду  сайгонсиими и пн ом пеньски
ми войсками, а присутствие армии, естественно, сдер ж и вает  
анти п рави тельствен н ы е  вы ступления. О днако  м ах аян истские  
монахи, н ап рим ер  в Хюэ, не побоялись  д а ж е  танков  и, более 
того, сж и гал и  себя в знак  протеста  против ам ерикан ской  и н 
тервенции!

В стр ан ах  ж е  традиционного  бы тования  тхеравад ы , особен
но с конца X V III  — н а ч а л а  XIX в., когда эта  религия бы ла 
вклю чена в политическую  систему, сангха стан овится  объектом  
политизации. П ри  наличии м онарха  к а к  главы  государства  
сан гх а  используется  преимущ ественно  ка к  идеологический ин
ститут, с а кр ал и зи р у ю щ и й  и п о д твер ж даю щ и й  закон ность  и п р а 
вильность социально-политического  п р ав о п о р яд к а  в общ естве  и 
право  на власть  м онарха , что видно из истории Кам пучии во 
врем ена  п равл ен и я  Н о род ом а  С иан ука  и частично в ьен тьян ск о
го р е ж и м а  в Л а о с е  и современного Т аи л ан д а .  В Ш р и -Л а н к е  и 
Би рм е  после получения ими политической независим ости  сан г 
ха стал а  инструментом  в политической борьбе (между п р е д с т а 
вителям и крупного к а п и т а л а ,  связан н ы м и  с ин остранны м и м о
нополиями и способными участвовать  в конкурентной борьбе 
на мировом кап и тали сти ческом  рынке, и более слабой  б у р ж у 
азией , ориентирую щ ейся  на местный рынок и н у ж д а ю щ е й с я  в 
з ащ и те  государства . Это ж е  соперничество, оп ределяю щ ее  х а 
рактер  политической борьбы, н аб л ю д ается  и в Т аи лан д е ,  о д н а 
ко наличие королевского  дом а, который покровительствует  
сангхе, п озволяет  властям  у д ер ж и в а ть  сангху  под своим ко н т
ролем.

Если попы таться  п р едстави ть  это соперничество в виде мо
дели, то получится  следую щ ая  картин а . У власти  коалиц ия , з а 
щ и щ аю щ ая  интересы крупной бурж уази и . П ро гр ам м н ы е  у с т а 
новки: в сфере эконом ики  — полная  свобода частного п р е д п р и 
ни м ательства , привлечение иностранного к а п и т а л а  и создание 
благоп ри ятн ы х  условий для  деятельности  иностранны х фирм; 
в об ласти  политики — п р о зап ад н ая  или п р о а м е р и к а н с к а я  о р и 
ентация ; ц ен тр ал и зац и я  власти  или у п р а в л я е м а я  д ем ократи я . 
П оследствия : ускоренное развитие  к ап и та л и зм а ,  рост крупных 
предприятий , инфляция, б езработица , п о л яр и зац и я  нищеты и 
богатства , кон соли дац ия  оппозиционных сил.

У власти  коалиц ия, в ы р а ж а ю щ а я  интересы нац иональной  
бурж уази и . П р о гр ам м н ы е  установки : в сфере эконом ики — н а 
ци онализаци я  в аж н ей ш и х  отраслей  экономики (финансы, 
транспорт, эн ер ге ти к а ) ,  ограничение деятельности  крупного и
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иностранного к а п и т а л а  путем усиления госсектора, введение в ы 
соких пошлин на импортные товары, создание «тепличных» у с 
ловий на местном ры нке д л я  нац иональной  бурж уази и . В о б 
ласти  политики ■— ориен таци я  и на капитали сти чески е , и на со
ци алистические страны. П оследствия: частичное осуществление- 
р ад и кал ь н ы х  реформ (наприм ер, н ац и о н ал и зац и я ,  зем ел ьн ая  
р е ф о р м а ) ,  рост мелких и средних предприятий , обострение м е ж 
партийной борьбы, рост коррупции адм и нистрати вного  а п п а р а 
та, продовольственны е и пром ы ш ленны е трудности, с о з д а в а е 
мые крупны м кап и тало м , р а зв а л  п р авящ ей  коалиции и т. д.

Если со зд ается  относительное равновесие сил м еж ду  к р у п 
ной и нац иональной  бурж уази ей ,  ведущ ее к частой смене п р а 
вительств  после очередны х изби рательн ы х  кам паний, к власти  
п ри ходят  военные, которые, как  п рави ло , з а щ и щ а ю т  интересы  
нац иональной  б у р ж у ази и , но постепенно подкуп аю тся  крупным 
к ап и талом , что ведет  к политическому взры ву  и временному о т 
странению  военных от власти  и т. д. А рм ия политизируется , в 
ее  р я д а х  возни каю т револю ц ионно-дем ократические  группы, и 
в случае за х в а т а  этими группам и власти  осу щ ествл яю тся  р а д и 
кальн ы е  социальны е реформы, стаб и л и зи р у ется  п олитическая  
стр у кту р а ,  п р о в о згл аш ается  социалистический путь развития,, 
одновременно начинаю тся  вооруж ен ны е провокации и эк он ом и 
ческие сан к ц и и  со стороны и м п ери алисти чески х  государств, что  
в ы н у ж д ает  револю ционны х д ем о к р ато в  увеличивать  в о о р у ж е н 
ные силы, з а к у п а ть  вооруж ение  за  счет ум еньш ения  расходов, 
н а  хозяйственны е нуж ды  и т. д. Если револю ц ионная  д е м о к р а 
тия следует  идеям  научного соц и али зм а ,  то она с б л и ж ается  со 
с тр ан ам и  социалистического  с о д р у ж еств а  и п ослед овательн о  
осущ ествляет  курс на построение соц и али зм а; если толкует  эти 
идеи прои звольно , то скаты вается  на позиции национализм а,,  
в ы р а б а т ы в а е т  теории нац и он альн ы х  социализм ов, опоры на- 
собственные силы, и в случае  наличия  ценного экспортного' 
сы рья в ы ж и в а ет  и сохраняет  револю ц и он н о-дем ократи ческое  
содерж ан и е ,  а при бедных при родн ы х ресурсах  теряет  свой 
п рести ж  и в ы р о ж д ается  в воен н о-граж дан скую  б ю р о к р а т и ю 65.

П р и в ед ен н ая  нами чрезвы чайн о  упрощ енная  м одель  п о к а 
зы в ает  один из м еханизм ов бу р ж у азн о й  соци альн ой  револю ции 
и н у ж н а  нам д ля  объяснения  того, к ак  исп ользую тся  буддизм  
и сангха  в идейно-политической борьбе на той или иной ф азе  
б у р ж у азн о й  социальной революции. Н есм отря  на повторение 
т а к и х  ф аз , они к ач ествен н о  отли чаю тся  одна от другой , по 
с кольку  происходит д ем о к р а ти за ц и я  все более ш ироких слоев 
населения  и развитие  их политического- сознания. То ж е  прои с
ходит и с ч лен ам и  буддийской общ ины , но в более з а м е д л е н 
ном темпе, поэтому буддизм  и его вы р ази тел ь  — сангха п р ед 
стаю т  все более кон сервативн ы м и по отношению к уровню  о б 
щ ественного развития .

В о зв р а щ а яс ь  к модели социальной б у р ж у азн о й  револю ции, 
м ож н о отм етить следую щ ие особенности идейно-политической
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роли  б уддизм а и сангхи. М ы у ж е  говорили о том, что сангха 
всегда оппозиционна лю бом у светскому правительству , ибо 
счи тает  себя хранительницей  высшей истины и п ретендует  на 
кон троль  за  д еятельностью  властей. Хотя в лю бой стран е  есть 
группы политических монахов, охотно уч аствую щ их  в об щ ест
венных кам п ан и ях ,  абсолю тное больш инство м онахов поли ти че
ски инертны и следую т за  своими учителями, чащ е всего н а 
стоятелям и  м онасты рей  и с тар ей ш и н ам и — м ах атх ер ам и , кото 
рые неохотно вм еш и ваю тся  в политику. Н епосредственное  же 
о б р ащ ен и е  к верую щ им  с призы вом защ и ти ть  религию  без п о д 
д ер ж к и  членов сангхи не приносит ж ел аем о го  р е зу л ь тата  (по
литические  монахи не пользую тся  у важ ен и ем  у верую щ их). 
П оэтом у вовлечение всей сангхи в политическую  кам п ан и ю  о б 
ходится дорого  и п р авящ ей  коалиц ии и оппозиции. Обычно т а 
к а я  к ам п ан и я  н ач инается  через средства  массовой ин ф орм аци и  
с обещ аний дополнительны х привилегий сангхе. Если такие  
обещ ани я  исходят  от прави тельства ,  то осущ ествляется  с т р о и 
тельство  новых м онасты рей, р естав р ац и я  наиболее  почитаем ых 
мест поклонения, проводятся  м онаш еские конгрегации, т. е. 
прави тельство  дем он стри рует  свою заб о ту  о буддизме.

Н ап р и м ер ,  когда в н ач але  50-х годов п рави тельство  У Н у 
реш ило зар у ч и ться  поддерж кой  сангхи, оно вы нуж дено  было 
пойти на ряд уступок ее п ри тязан и ям , в резу л ьтате  которы х 
политические ам биции клери к альн ой  верхуш ки стали  в о з р а с 
тать. В 1950 г. п а р л а м е н т  Б и р м ы  одобрил три за к о н а  о р ели ги 
озных реф орм ах ,  на основании которых были созданы  религи
озные суды для р а зб о р а  внутренних дел сангхи, система палий- 
ского о б р азо в ан и я  с университетом во главе , Совет религии 
Будды  д л я  проп аган ды  буддизм а в стране и за  рубеж ом . Госу
д ар с т в о  стало вы делять  значительны е суммы денег на ремонт, 
реставрац и ю  и постройку м онасты рей  и пагод. В 1954 г. было 
объявлен о  о введении п реп одаван и я  буддизм а в го су дар ствен 
ной системе о б разован и я .  В н ач але  50-х годов по всей Б и рм е 
н ач а л а с ь  подготовка  к п р азд н о ван и ю  2500-летия со дня см ерти  
Б удды  — даты , зн ам ен овавш ей  окончание первой половины 
космического ц и кла  эры  Б удды  Г аутам ы . У Ну объяви л , что 
п рави тельство  Б и р м ы  в честь этого события проведет  Ш естой 
вселенский буддийский собор. К ак  отм ечает  И. В. Всеволодов, 
«помимо чисто престиж н ы х  соображ ений , н ап р ав л ен н ы х  на 
признани е  Б и рм ы  центром буддизм а, устроители  С обора  п р е 
следовали  и внутриполитические цели. П роцесс  подготовки С о 
бора до лж ен  был сплотить бирм анцев , поднять авторитет  п р а 
вительства , а сам  ф акт  его проведения стан овился  д ля  У Н у и 
всех членов его п р ави тел ьства ,  для  всей б и рм анской  сангхи и 
лю бого  мирянина, при ним авш его  участие  в подготовке, актом , 
способным значительно  улучш ить карму. Устроители С обора  
рассчи ты вали  т а к ж е  на примирение р азл и ч н ы х  сект и создание  
условий д ля  единства  бирм анской  сангхи» 66. Н е только  из п р а 
вительственной, но д а ж е  из партий ны х касс вы деляли сь  значи-
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тельные суммы н а  строительство  пом ещ ений и религиозн ы х со 
оруж ен ий  в тех местах, где д олж ен  был состояться  Ш естой 
собор. О сновн ая  масса  денег поступила в р а с п о р яж ен и е  Совета 
религии Будды , ответственного за  подготовку к Собору, от д о б 
ровольны х п ож ертвован и й  верующих.

О ппозиция т а к ж е  не скупится на обещ ан и я  еще более в о з 
высить буддизм, но руководство  сангхи не станет  рисковать  
своим полож ен ием  ради  лю бы х обещ аний, поэтому оппозиции 
необходимо д о казать ,  что полож ен ие  б уддизм а при сущ ествую 
щ ем прави тельстве  неудовлетворительно  по сравнению  с д р у ги 
ми религиями. Н аи более  ярки м  при м ером  такой  обработки  
сангхи бы ла  д еятельность  оппозиции в Ш р и -Л а н к е  в 50-х го 
дах. В н ач але  50-х годов лидеры  оппозиции во гл аве  с С о л о м о 
ном Б а н д а р а н а и к е  предприн яли  р яд  шагов с целью  привлечения 
на свою 'л о р о н у  членов сангхи, п ред вари тельн о  объединив их 
общей програм м ой  действия, нап равлен н ой  против главной 
опоры п р авящ ей  партии  О Н И  — католической  церкви. В ию ле
1951 г. д ел егац и я  монахов и мирян во гл аве  с п редседателем  
Всецейдонского буддийского конгресса Г. М а л а л а с е к е р о й  п о
д а л а  петицию  с п редлож ен и ем  создать  специ альную  комиссию, 
по расследован и ю  полож ен ия  б уддизм а в стране. О пасаясь ,  что 
подобное р асслед ован и е  м ож ет  привести к распре  м еж ду  бу д 
дистам и и като л и к ам и  и повлиять  на и збирательную  кам п ан и ю
1952 г., прем ьер-м инистр  Д. С ен ан аи ке  о т к а з а л  в просьбе. Его 
отказ  а к ти в и зи р о в ал  деятельность  монахов, которые стали  
ф о р м и р о вать  в рай о н ах  и го родах  буддийские общ ества  — 
с а н гх а  сабха , стави вш и е целью  пр о п аган ду  учения Б удды  и 
претворение  этических норм б уддизм а в ж изнь. В 1953 г. свы 
ше 70 т а к и х  общ еств объедин ились  в одно — Ш р и -Л а н к а  маха  
сангха  сабха , зад ач ей  которого я в л я л а с ь  п р о п аган д а  буддизм а 
в стране.

В д ек аб р е  1953 г. партии  оппозиции сумели н астоять  на с о з 
дании комиссии по (расследованию полож ен и я  буддизм а, н е 
см отря  на сильное противодействие со стороны п рави тел ьства  и 
отказ  м а х а н а я к  С иам -ни к  аи у ч аство вать  в этой комиссии. Тем 
не менее некоторы е известные монахи этой секты согласи ли сь  
ра б о т а т ь  в ней. 22 м ая  1955 г. комиссия о п у б л и к о в ал а  свой д о 
к л а д  под н азв ан и ем  « П р едател ьство  буддизм а»  67. В д о к л а д е  
кон стати ровалось  бедственное полож ен ие  буддизм а, особенно 
по сравнению  с христианством . В частности, приводились  с р а в 
нительны е дан н ы е  по образован ию : один к о л л ед ж  приходился 
на 4884 детей христиан и на 123 743 детей буддистов, одна 
ср едн яя  ш кола  на 5342 детей христиан  и 74 730 детей б у дд и 
стов, одна н а ч а л ь н а я  ш кола  — на 1239 и 35 929 детей соответ
ственно и т. д. П р и зы в а я  к созданию  общ ества  на базе  бу д 
дийской цивилизации, д о к л а д  отм ечал , что п рави тельство , стоя 
щее у власти , состоит из людей, получивш их о б р азо ван и е  в ко 
лон и альн ы й  период, которы е сочувствуют зап ад н ой  культуре  и 
цивилизации, чуж ды  обы чаям  и тр ади ц и ям  своей страны, не
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ж е л а ю т  п р ео б р азо вы вать  общество на нац иональной  основе. В 
д о кл ад е  п р ед л агал о сь  создать  Совет учения Будды, п еред авать  
лю бы е дела , связанны е  с сангхой, только  в духовные суды, со
зд ать  специальное уп равлен и е  по надзору  за монасты рскими 
владен и ям и  и доходами, н ац и о н ал и зи р о в ать  все частны е ш ко
лы, в том числе католические, освободить м онасты рские  земли 
от налогов, объяви ть  дни поя (по лунному кал ен д ар ю ) вос
кресными, установить рабочий день в учреж ден и ях  с 8.00 до 
15.30. с тем чтобы у лю дей  оставалось  врем я на буддийский 
о б р аз  ж изни. С опубликован ием  д о к л а д а  разрозненны е, р а с 
плы вчаты е тр ебован и я  монахов обрели более конкретны й х а 
рактер .

В н ач але  1956 г. представители  у ж е  75 буддийских обществ 
о б р азо в ал и  политическую  орган и зац и ю  Е к сат  Б и ккх у  П ерам у- 
на (О бъединенны й фронт биккх) .  В прогр ам м у  этой ограниза-  
ции было включено множ ество  требований: соблю дать  принцип 
ненасилия, с д ел ать  оф ици альн ы м  язы ком  сингальский, обеспе
чить защ и ту  д ем ократи и , добиться  отставки  п р ави тельства  
О Н П , д ать  полную свободу всем религиям , внедрить принципы 
простой и раци ональной  ж и зни  и д р . 68.

Эти примеры говорят  о том, что д ля  п равящ ей  коалиции 
тесное сотрудничество с сангхой было весьма обременительно,, 
а оппозиция д о л ж н а  быть достаточно сильна, чтобы, несмотря 
на противодействие прави тельства ,  вести легальн ую  п р о п аган 
ду среди монаш ества . К огда п р а в я щ а я  к оали ц и я  о б р ащ ается  за 
помощ ью  к сангхе, п рави тельство  оказы вается  в трудном поло
жении: необходимо вы делять  значительны е средства  на строи 
тельство и реставрац и ю  религиозн ы х сооруж ений, на п р о п аган 
ду буддизм а, на ден еж ны е дотации ведущ им м онахам ; резко, 
обостряю тся  этнические и кон ф ессион альны е противоречия в* 
р езультате  роста н ац ионалистических  настроений; ж и знь  и 
им ущ ество  иностранцев, в том числе европейцев и ам е р и к а н 
цев, о казы в аю тся  под постоянной угрозой; растет  недовольство* 
чиновников и военных вм еш ательством  монахов в светские д е 
л а  и т. д., и на п р ак ти ке  п олитика  буддизации страны  чаще? 
всего п реры вается  военным переворотом.

М етоды  и средства  политической м оби лизаци и  сангхи з а в и 
сят от х а р а к т е р а  оппозиции. Если в оппозиции находится  н а 
ц и о н ал ьн ая  б у р ж у ази я ,  то она использует нац и он али сти чески е  
лозунги, что неи збеж н о ведет к росту буддийского н а ц и о н а л и з
ма, м ел к о б у р ж у азн о го  по своему содерж анию . П р и д я  к власти , 
н ац и о н ал ьн ая  б у р ж у ази я  стремится избавиться  от своего кон
сервативного  сою зника — сангхи. Н евы полнен ны е обещ ания 
о б остряю т  отнош ения м еж д у  р уководителям и  сангхи и к о а л и 
ционным п рави тельством , этим пользую тся  п артии  крупной 
бурж уази и . А т а к  как  в п р ав я щ у ю  коалиц ию  из-за  слабости 
нац иональной бу р ж у ази и  входят  представи тели  прогрессивных 
сил и компартии, то правые, имеющие, по существу, неограни
ченные ф инансовы е средства , начинаю т ф рон тальн ую  а так у  на.
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«красн ы х»  и коммунистов, «засевш и х  в правительстве» , кото-» 
рые, мол, стрем ятся  зах в ати ть  власть  и уничтож и ть  религию. 
П о л и ти к а  антик ом м ун и зм а  нередко доп олн яется  ан ти совети з
мом, руководство' сангхи ч ащ е всего подкуп ается , рядовы е м о 
н ах и  поддаю тся  у б еж ден и ям  средств массовой ин ф орм аци и о, 
сущ ествую щ ей угрозе  религии. Н апри м ер ,  т ак  н а зы в аем ая  
группа  п ереворота  1958 г. в Т аи лан д е ,  о б ъ ясн яя  причины з а 
х в а та  власти , писала : «Что касается  внутренней ситуации, то 
о чеви дн ая  и н ф и ль тр ац и я  ком м ун изм а  повсю ду п р е д с та в л я л а  
огромную  опасность д ля  тайского  народа!. И н ф и л ь тр ац и я  к о м 
мунистических агентов ш ла  по всем к ан ал ам :  политическим, 
экономическим и социальным... Они пы тались  лю бы м и способа
ми разруш и ть  страну, п одорвать  трон, уничтож ить буддизм и 
разруш и ть  все институты, сохранение которых стоило тайской 
нации таких ж е р т в » 69. В Б и рм е в 1959 г. инициатором к а м п а 
нии « З а щ и т а  б уддизм а от ком м ун изм а»  было у правлени е  пси
хологической войны министерства  обороны. О бращ ени е  
« , ,Д х а м м а “ в опасности» п ередавалось  по радио, р асп р о стр ан я 
лось в виде сотен тысяч листовок, печаталось  во всех газетах  
и специ альны х прави тельствен ны х бюллетенях . « О днако ,— п и 
ш ет  И. В. В севолодов ,— у ж е  первое ознаком лен ие  с о п убли к о
ванными докум ентам и  о б н ар у ж и в ает  значительны е р а с х о ж д е 
ния м еж д у  их подачей и заго л о вкам и  и их содерж анием . П р а к 
тически никаких ф актов , у казы ваю щ и х  на реальную  опасность, 
в этой подборке не б ы л о » 70. П одобны е кам п ан и и  проводились 
в К ам пучии в 1968 г., в Ш р и -Л а н к е  в 1947 и 1972 гг.

А нализ кам п ан ий , проводивш ихся  под лозунгом  «защ иты  
бу д д и зм а  от ком м ун изм а» , п о казы вает ,  что 1 в первую  очередь 
они были н ап р ав л ен ы  на р азгром  д ем о к р ати чески х  сил и носи
ли  ярко  вы р аж ен н ы й  националистический  х ар актер  (защ и та  
н ац иональной  культуры , тр ади ц и он н ы х  институтов, религии 
и т. д .) .  К а к  отм ечает  Ф. Х утарт, «наиболее  важ н ой  поли ти че
ской группой в несоциалистических ст р ан а х  бы ла  „новая  э л и 
та*1, ко то р ая  и з б р а л а  кап и тали сти чески й  тип р азвития , д а ж е  в 
том случае, когда ее ф р азео ло ги я  бы ла социалистической . П р и 
ни м ая  во внимание политическую  пользу  буддизм а, новая  э л и 
та с т а р а л а с ь  заручиться  п оддерж кой  сангхи д а ж е  в н е з н а ч и 
тельны х вопросах, д о би ваясь  в резу л ьтате  этого определенного  
п ри знани я  среди сельского населен и я ,— в аж н ого  ф ак то р а  во 
время выборов. О на д а в а л а  привилегии сангхе с целью сд ер 
ж а т ь  наступление  левого д виж ени я . Но использование буддий
ских монахов привело к неож идан ны м  р езу л ь татам :  потере п р е 
сти ж а  монахов в гл а за х  населения и поляризац ии  сангхи, что 
уменьш ило ее политическое влияние» 71.

Идеологическая роль буддизма в 80-е годы

П осле д ости ж ен и я  независим ости  стр ан ам и  Ю ж н ой  и Юго- 
Восточной Азии буддизм не о б ъ яв л я л с я  государственной рели-
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гией, однако  ф актически  неоднократно  исп ользовался  в кач е 
стве оф ициальной  идеологии в Ш р и -Л ан к е ,  Бирме, Т аи лан д е  к  
К ампучии, чащ е всего в виде концепций «буддийского соци а
л и зм а»  72. В Л а о с е  и К ам пучии с 1975 г. религия оф ици альн о  и 
окончательно  отделена  от государства . Во В ьетнам е буддизм 
никогда не п р и зн а в а л с я  государственной религией, за  исклю че
нием времени п равл ен и я  династии  Л и  (XI в .). В Ш ри -Л ан к е ,  
Бирм е, Т аи л ан д е  с н ач ала  XX в. н а б л ю д а л с я  ускоренный про
цесс секу л яр и зац и и  общ ественной мысли. П одъем  н ац и о н ал и з
ма в какой-то мере з а д е р ж и в а л  этот процесс, но после второй 
мировой войны сек у л яр и зац и я  быстро н ар а с т а л а .

Хорошо известны ф акты  отсталости  р азви ваю щ и х ся  стран, 
преодоление этой отсталости  в Ш ри -Л ан ке ,  Б и рм е и Т аи лан де  
зави си т  не только  о т  усилий прави тельства ,  но и от помощи 
разви ты х  стран.

В п р о гр ам м ах  нац ионального  р азви ти я  всегда значительное 
место уд ел ял о сь  иностранной помощи, и д а ж е  р а с ту щ а я  з а д о л 
ж енность  не очень беспокоила прави тельства  этих стран. О д н а 
ко с ростом м еж д ун арод н ой  нап ряж ен н ости  н ад еж д ы  на посте
пенную л ик видац ию  отсталости за  счет иностранной помощи 
стали  убы вать , так  ка к  им п ери алисти чески е  государство  н а в я 
зы ваю т  к аб ал ь н ы е  условия, п р ев р ащ аю щ и е  эти страны в пери
ферийные зоны мирового к а п и т а л и зм а  и источники сырья и д е 
шевой рабочей  силы. Р а с ч и щ а я  путь неоколониальной полити
ке, и м п ери али зм  п оощ ряет  правы е силы на откры тую  кон ф рон
тацию  с д ем ократи чески м и  п арти ям и  и группи ровкам и . Это вы 
н у ж дает  п рави тельство  Ш р и -Л ан к и , Б и рм ы  и Т аи л ан д а  все бо
лее  и д еологи зировать  буддизм , используя  его в качестве оф и
циальной идеологии. В Би рм е  и Ш р и -Л ан к е  признание буддиз
ма государственной религией д е-ф акто , а не де-юре, послуж ило 
д ля  прави тельств  этих стран своего рода оправданием  пр о д л е
ния срока, пребы ван и я  у власти , ко то р ая  ка к  бы санкцион иро
в ана  и освящ ен а  сангхой. В качестве  оф ици альн ой  идеологии 
буддизм  п озволяет  зату ш ев ы в ать  остроту соци альн о-экон ом и
ческих проблем  и тем' сам ы м  о п р ав д ы в ать  адм и нистрати вно-хо
зяйственную  пассивность прави тельства .

Вместе с тем и деологи зация  буддизм а таит  в себе опасность 
д л я  п р а в я щ и х  кругов, т ак  к а к  интеллигенция  все чащ е исполь
зует учение б уддизм а д ля  критики п р ави тел ьства  с морально- 
этических  позиций. Н ап р и м ер ,  в Т аи л ан д е  вновь стал а  попу
ляр н о й  буддийская  концепция власти , и в до к л адах ,  брош ю рах 
и других п уб л и к ац и ях  нередко  обы гры вается  ци тата  из текста 
«А н туттара-ни каи»: «К огда  ко р о л и  справедли вы , и министры 
королей  справедли вы . К огда  министры справедли вы , брахм ан ы  
и д о м о вл ад ель ц ы  праведны . Тогда гор о ж ан е  и сельские ж и те 
ли праведны » 73. В свою очередь, пробуди вш и йся  интерес к уче
нию б уддизм а ведет к появлению  обществ и круж ков , з а н и м аю 
щ ихся не проп аган дой  учения Б удды , а осмы слением  событий и: 
явлений повседневной ж и зн и  через> буддийские догмы, т. е„
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происходит определен ная  ф и л о с о ф ш а ц и я  буддизм а. В Т а и л а н 
де н аб л ю д ается  тенденция, х а р а к т е р н а я  д л я  современной Я п о 
нии, к секуляри зац и и  буддизм а, к а к  ни п ар а д о к с а л ь н о  такое 
словосочетание. В стр ан ах  т х е р ав а д ы  п р едстави ть  себе буддизм 
без сангхи немыслимо, т а к  к а к  это будет совершенно иное у ч е 
ние. Речь  ж е  идет о новом толковании  понятия  «сангха», как  
орган и зац и и  без монахов, к а к  ор ган и зац и и  ед и н о м ы ш лен н и 
ков, п ри дер ж и ваю щ и х ся  этических принципов буддизм а и с т а 
вящ их целью достиж ение  духовного единения с помощ ью  бу д 
дийской символики (новая  ин терп ретац и я  н и р ван ы ).  З а ч и н а т е 
лем  такого  дви ж ен и я  стал  настоятель  м онасты ря  П р а д х а т у  
(г. Ч ай я ,  пров. С у р аттх ан и )  Буддадаса.,  который в н ач але  60-х 
годов создал  отш ельничество в н ац и о н ал ьн о м  п ар к е  Ю ж ного  
Т а и л ан д а ,  н азвав  его «С ад  ум иротворения». Он считает, что 
проникновение в сущность и дух учения б удди зм а  мож но со 
вм ещ ать  с научно-техническими : и религиозно-филоеофсю ими 
достиж ениям и. П о зн ать  буддизм , по его мнению, это и значит 
познать сущ ность человека  и его п ред н азн ач ен и е  74.

В настоящ ее  врем я в Т аи л ан д е  возни каю т все  новые о б щ е 
ства , главны м  о б разом  в ун и верси тетах  и вузах , с тавящ и е  себе 
целью обновление, а не очищение буддизм а. Один из главн ы х  
идеологов этого н ап р авл ен и я ,  С у л а к  С и в ар ак са ,  пишет: «Мы 
мож ем создать  людей, о б лад аю щ и х  внутренней духовной силой, 
м оральной  храбростью , просветленных. П ри  достаточном  к о л и 
честве и качестве  т ак и х  людей мож но создать  общину, которая  
у к а ж е т  путь к перестройке сознан ия  и реконструкции о б щ е с т 
ва» 75. Но таки е  идеи у ж е  звучали  в Японии и привели  к в о з 
никновению б езм он аш еских  о р ган и зац и й , или «новых религий», 
ярким  прим ером  которы х я в л яе тс я  о р ган и зац и я  С о к а-гак к ай ,  
и м ею щ ая  свою политическую  п артию  К омэйто — третью  по с и 
л е  партию  в Японии 76. М ож н о п редполож и ть , что новое и део 
логическое н ап р ав л ен и е  в буддизм е имеет историческую  п е р 
спективу  и, вероятнее  всего, станет  политическим.



Глава VI

П Р О Б Л Е М Ы  В О Й Н Ы  И М И Р А  В Б У Д Д И З М Е

Б удди зм , ка к  и л ю б а я  д р у га я  религия , у т в е р ж д а е т  п ри о р и 
те т  своего учения н а д  други м и  вероучениями, что видно хотя 
бы из космологической к ар ти н ы  бытия. Хотя пон ятия  добра  и 
зл а  в  буддизм е не п оляризую тся , я в л я я  собой ипостась  бытия 
(сан сар ы ) ,  п роблем ы  войны и м ира  в буддийском  м и р о в о ззр е 
нии о казы в аю тся  на разли чн ы х  п о л ю сах  логических у м о з а к л ю 
чений, т а к  как ,  согласно учению буддизм а , вступление на путь 
просветления  само по себе ун и что ж ает  все предпосы лки а гр е с 
сии и ненависти . В этом плане  идеология  б уддизм а ничем не 
отли чается  от и слам ской  идеологии, р а зд ел я ю щ ей  весь мир на 
п,ра1воверных (область  м ира)  и неверных (область  войны ). Р а с 
с м а тр и в а я  п роблем ы  мира и войны с ортодоксальн ы х  позиций 
палийского  кан он а ,  идеологи б уддизм а обычно ссы лаю тся  на 
ц ар я  Аш оку, который, у веровав  в учение Будды , якобы  о т к а 
з а л с я  от войн, или ж е  нравоучительно трактую т эту проблему, 
сводя ее к необходи м ости  соблю дать  устан овки  буддизм а, а 
буддийский о б р аз  ж и зн и  не создает , мол, кон ф ли ктны х  си ту а 
ций ни в обществе, ни м еж д у  стран ам и .

Больш ин ство  за п а д н ы х  буддологон п о д чер ки вает  «мирный» 
х а р а к т е р  учения буддизм а по сравнению  с ислам ом  и христи
анством, ссы лаясь  на крестоносны е д в и ж ен и я ,  на походы м у 
сульм ан  под зелены м  знам енем  п ророка  и словно за б ы в а я  о 
том, что многие прави тели  древнего  и средневекового  Востока 
и м еновались  в буддизм е « ч ак р ав ар ти н ам и » , «бодхисатвам и» , 
« б у д д х а р а д ж а м и » ,  хотя некоторы е из них отли чались  кр ай ней  
ж естокостью  и известны и стреблени ям и  целы х н ародов ,  н а п р и 
мер А ш ока, Чингис-хан и др. П ричем  в истории заф и к си р о ван о  
множ ество  случаев, когда агрессия  о п р а в д ы в а л а с ь  р ел и ги озн ы 
ми целями: войны на, острове Ш р и -Л а н к а  за  о б лад ан и е  Зубом  
Б удды , поход бирм анского  ц а р я  А нуруддхи на государство  
Тхатон  якобы  ради  получения палий ского  кан он а  и т. д. 
Э. О. Б ерзи н  отмечает, что «борьба  за  р азруш ен и е  государств  
старого  типа и создание  государств  нового типа, к а к  это всегда 
бы вало  в средневековье, велась  под религиозн ы м и лозунгам и . 
Так , на поверхности  событий мы видим борьбу б уддизм а хи
наяны  против буддизм а м ах аян ы  в Т аи л ан д е ,  К ампучии, Л ао се ,  
борьбу стары х  анимистических культов против б уддизм а х ин а
яны в Би рм е, борьбу ко н ф уц ианства  против буддизм а м ах аян ы  
во В ьетнам е и, наконец, борьбу синкретической религии буд-
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.дизм-индуизм против Ж!редов к аж до й  из этих религий в о тдел ь 
ности в И ндонезии» '.

Н еобходим ость  и справедли вость  захватнич еской  политики 
правителей, которые покровительствовали  сангхе и дхарм е, 
идеологи буддизм а оп р авд ы ваю т  ссы лкам и  на эдикты  Ашоки, 
являю щ и еся  кан онизированной экзегетикой буддизм а тх ер ава-  
ды, и на кан онизи рованны й т р а к т а т  «М ил.индапаньха», а в це 
лом  рассм атр и ваю т  природу этих войн через концепцию  ч акра-  
вартина . П ричины о б р ащ ен и я  Ашоки к буддизм у  п р о а н а л и зи 
рованы в работе  Г. М. Б о н гар д -Л ев и н а  «И ндия эпохи М аурьев» . 
Автор приходит к выводу, что «утверж ден ие  д х ар м ы  в н е 
м алой степени ди к то вал о сь  политическими со о бр аж ен и ям и : не 
обходимостью  укреп лен ия  государства . П о ли ти ка  дх ар м ави д-  
ж аи  (доел, „завоеван и е  с помощ ью  д х а р м ы “ ) соответствовала  
новым условиям , связан н ы м  с об р азо ван и ем  огромной империи, 
которая  в к л ю чал а  многие н ар о д ы  и плем ена , находивш иеся  на 
неодинаковом  уровне политического, социально-экономического  
и культурного развития...  Аптона видел в д х а р м а в и д ж а е  не в р е 
менную меру, а один из главны х путей к решению  зад ач  мау- 
рииской политики в целом... И ны м и словам и, нормы дх ар м ы , 
хотя и касал и сь  праведного  о б р аз а  ж и зни  и поведения, о т в е ч а 
ли  основным политическим, экономическим и социальны м  у с т а 
новкам  М аурьев»  2. С л еду ет  отметить, что поли ти ка  дх ар м ави д-  
ж а и  известна в стран ах  ю ж ного б удди зм а  как  часть  концепции 
ч ак р ав ар ти н а ,  согласно которой п рави тель  об язан  р а с п р о 
стран ять  д х ар м у  на соседние страны, т. е. зав о ев ател ьн ы е  п о 
х о д ы — это его долг. Те ж е  установки  мы найдем  и в ид ео л о 
гиях и слам а  и христианства .

Вопросы войны и м ира  не были акту ал ьн ы м и  д л я  идеологов 
бу д д и зм а  до 50-х годов. Л и ш ь  с появлением  термоядерного  
о р уж и я  и других  средств массового уни чтож ени я  и вследствие 
этого перспективы  гибели человечества  в случае  третьей м и р о 
вой войны эти вопросы стали  объектом  острой дискуссии , о к а 
зы ваю щ ей  зам етное, а возм ож н о и реш аю щ ее, влияние на м о 
дерн изаци ю  учения буддизм а. В н астоящ ее  врем я мож но вы д е
лить  три подхода к этой проблеме: м орально-нравственны й ,
карм и чески й  и социально-политический .

М о рально-нравственны й подход к п р об лем ам  войны и мира 
аргум ентируется  с ортодок сальн ы х  позиций учения буддизм а. 
Сторонники этого подхода у твер ж даю т , что только этический 
об р аз  жизни, проповедуем ы й буддизмом, м ож ет спасти ч ел о 
вечество от гибели. Э та  идея д о к а зы в а е тс я  ссы лкам и  на ж и знь  
и миссионерскую  д еятельн ость  принца Г аутам ы , на эдикты 
царя  Ашоки, к асаю щ и еся  буддийского вероучения, на кан о н и 
ческие тексты. Н аи б о л ее  часто использую тся  изречения  из 
« Д х а м м а п а д ы »  (наприм ер, строфы 3, 4, 5, 6, 103, 105, 197, 201, 
222, 300) и текст  «М ангала-сутты »  (из первого р а зд е л а  «Кхуд- 
д а к а - н и к а и » ) , в которы х перечисляю тся  ф орм улы  поклонения 
и основные заповеди  буддизма. Н есм отря  на к а ж у щ у ю с я  про-
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стоту такого  подхода к п р о б л ем ам  войны и м ира, при котором 
основную нагрузк у  несут изречения « Д х а м м а п а д ы »  такого  р о 
да: «Н икогда  в этом мире ненависть не п р е к р а щ а е т с я  н е н а 
вистью, но отсутствием ненависти п р е к р а щ а е тс я  она» 
(Дх. 5);  «Если бы кто-нибудь в битве ты сячекратн о  победил 
тысячу людей, а другой победил бы себя  одного, то именно этот 
другой  — величайш ий победитель  в битве» (Дх. 103); «П обеда  
п о р о ж д а е т  нен ави сть ;  побеж денны й ж и в е т  в печали. В счастье 
ж и в ет  спокойный, о тк азав ш и й ся  от победы и п о р аж ен и я»  
(Дх. 201) и т. д., следует  помнить, что за  этой простотой скр ы 
вается  ц ел ая  система м ировоззрен ия  со своими догм ам и, т е о 
риям и и традиционной логикой.

А втору неоднократно  приходилось  у ч аство вать  в дискуссиях  
по в ы ш еук азан н ой  проблем е на разли ч н ы х  буддийских ф о р у 
мах, и когда он п ы тал ся  объясн ить  сторонникам  м орально- 
нравственного  подхода  м арксистское  отнош ение к п роблем е  
войны и м ира, они, п р и зн а в а я  агрессивность и м п ер и ал и зм а  и 
необходимость борьбы за  п р ава  трудящ ихся , всегда п о д чер к и 
вали  вторичность социальны х, эконом ических и политических 
проблем  по сравнению  с з а д ач а м и  нравственного  усо вер ш ен ст
вовани я  природы человека, т. е. посылки д ля  ум озаклю чени й  
о к а зы в а ю тс я  ка к  бы перевернуты м и: в буддизм е именно ч ел о 
век, ка к  конечный продукт к арм и чески х  перевоплощ ений , его 
мысли, слова  и поступки р а с с м ат р и в а ю тс я  в качестве  причины, 
а социальны е условия, политические системы, м еж д ун арод н ы е  
кон ф ли кты  счи таю тся  их следствием. П оэтом у сторонники м о 
рально-нравственного  подхода р ату ю т  в первую  очередь з а  п р о 
п аган д у  учения буддизм а в качестве  основной альтерн ати вы  
смягчения м еж д у н ар о д н о й  обстановки  'и уповаю т только на 
д обрую  волю п рави тельств  в борьбе за  устан овлен и е  м ира  на 
земле. Эта то чк а  зрени я  наиболее  последовательн о  о т р а ж е н а  в 
доку м ен тах  «Всемирного  братства  буддистов», XV В сем и рн ая  
кон ф ерен ция  которого состоялаеь  в конце ноября  1986 г. в Н е 
пале.

П ро и л л ю стр и р у ем  сказан н о е  несколькими в ы д ер ж к а м и  из 
статьи  «Б у д д и зм  и м и литаризм » , написанной л ан ки й ски м  м о р 
ским офицером , бывшим прези дентом  Б уддийской  ассоциации 
ВМ Ф  Ш р и -Л ан к и  А. Д евендрой : «Хотя буддизм  и м или тари зм  
являю тся ,  по существу, противоп олож ны м и силами, поскольку 
исп ользован ие  силы, насилие и кровоп ролитие  несовместимы  с 
сам им  духом и учением буддизм а, тем не менее, ка к  ни п а р а 
доксальн о  это звучит, по моему смиренному мнению, п р и л е ж 
ное разви ти е  буддийских достоинств и следование  п ракти ке  
буддизм а о ткры ло  бы путь к овладен и ю  теми аспектам и  л и д е р 
ства, которые необходимы д ля  ф о р м и р о ван и я  великих военных 
и г р а ж д а н с к и х  лидеров, на коих могло бы опереться  будущ ее 
лю бой страны». Свой и деал  л и д ер а  автор  находит в сти х ах  
Р. Т агора :  «Где мысль бесстраш н а  и чело гордо поднято; где 
знание свободно; где мир не р азб и т  на клетки  перегородкам и;
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где слова  исходят  из глубины истины;  где неустанное  с т р е м л е 
ние пр ос тир ает  руки к совершенству;  где; светлый поток р азу м а  
не б л у ж д а е т  в бесплодной и мертвой пустыне песков;  где разум  
н а п р ав л е н  к высоким по мыслам  и д ея н и я м ,— в этих  небесах  
свободы,  отец  мой, да  пробудится  стра н а  моя» 3.

«Ч еловек , — пише т  д а л е е  автор ,— первое о ру ж и е  войны,  и 
поэтому я р а с с м а т р и в а ю  чело века  в первую очередь.  'Война 
есть форма массовой истерии,  когда  люди п оз воля ю т н а р к о т и 
зи р о в ать  себя  до бесчувственности.  В люб ом случае  никто не 
м о ж ет  достичь  высши х достоинств  до тех пор, пока  не почувст
вует  вдохновения  от  каких-то  сил,  с тоящ их за  ним. По  моему 
мнению,  та ко й вд ох но вляю щ ей  силой мож ет  быть глубокое  р е 
лигиозное  чувство.  Дейс твительно ,  религ ио зн ая  сила  наи бол ее  
м о щ н а я  и ак ти в н ая  из всех сил, вл и я ю щ и х  на самость  ч ел ов е 
ка. М и л и т а р и з м  не сводится  только  к лидерству .  Он т а к ж е  
вк л ю ч а е т  со дер ж ан и е  армии,  фло та  и военно-во здушных  сил,  
оборонительные пакты,  строительство  а р сен ал ов  опасного о р у 
ж и я ;  он в ы зы в ае т  м еж д у н а р о д н у ю  на п ря ж енн ость ,  обостр яя  
расовую ненависть,  расовую сегрегацию и апар те ид ,  которые 
могут привести к войне... все это м о ж е т  стать  причиной смерти,  
р а з р у ш ен и я  и отча яни я  огромных масс  чел овечества  и, в о з м о ж 
но, гибели на шей планеты.

Если этот  с к л а д  ум а  н азв ать  мил ит ар из м ом ,  то ему д о л ж н а  
пр отиво дейст вов ать  еще б о ль ш а я  сила,  ко т о р а я  способна  о т 
врат ить  его мысль  от атомной или терм оя дерн ой к атастр оф ы .  
Тако й силой мож ет  ст ать  совершенство  религиозного  х а р а к т е 
ра. Я чувствую,  что ни одна  д р у га я  из миро вы х религий не м о 
же т  создать  лучшего  религиозного х а р а к т е р а  в мире,  чем бу д 
дизм,  потому что мощный призыв  бу дд из ма  к ин тел лекту ,  гу 
мани з му  и с о стр ад ан и ю  намного  сильнее,  чем в любой другой 
религии.. .

П а ц и ф и с т с к а я  до кт р и н а  и учение будд из м а  я вл яю тся  е д и н 
ственной эф фек тивно й альт ерн ати вой к ис по льз овани ю л е т а л ь 
ной силы к а к  метода  дост иж ени я  политических целей.  Б е з у 
словно,  пац иф из м  предпочтительнее  в морал ьн ом  плане  и менее 
рискован,  чем н а д е ж д а  на военную оборону.  С л у ч а й н а я  э с к а 
л а ц и я  войны к а к  р е зу льт ат  нестабильности в яде рн ом  мире 
с де р ж и в а е тс я  ра зу м о м  и средствами устраш ени я.  Б у д д и зм  мо
ж е т  стать  в этом контексте  единственно в о зм о ж н ы м  ответом на 
крушение  мир а  и терм оядерн ую  угрозу.. .  Бу дд ис ты  пр и зы ваю т 
тр ати ть  деньги на благо  людей,  а не на ядерное  оружие.

Все известные описания  тер мояде рно го  о р у ж и я  игнорируют 
м оральное  измерение,  которое  не играет  роли при слож но стях  
военного пла ни ро ван ия .  Концепция о суверенитете  нации с м о 
ральн ой  точки зрения  абс олютно и ф акти чес ки  неточна.  Нац и и  
з а в и с я т  д руг  от д р у га  в экономическом,  политическом и вое н
ном отношении.  К ул ьтурны е различ ия ,  экономическое  н е р а в е н 
ство  и имперские  за м ы с л ы  я в л яю т ся  основой исторических 
объяснени й м еж дуна род но го  насилия ,  и в этом контексте , по
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'моему мнению,  единственным про тивоядием злу  м и л и т а р и з м а  
я в л яе тся  буддизм в его самом широком применении» 4.

Ка рм ич еск ий  подход,  несмотря  на его широкое  р а с п р о с т р а 
нение среди буддистов,  особенно монахов,  к а к  пра вило,  не о пи 
сывается  в популя рн ых ж у р н а л а х ,  т ак  к а к  его сторонники о б о 
снованно считают,  что по яв лен ие  в печати ка рми че ски х ко н це п
ций по пр о б л е м ам  войны и мир а  мож ет  вы зват ь  к о н ф л и к т  м е ж 
ду пре дс та ви те лями ра зл ич ны х религий и тем са м ы м  повредит  
кон солидац ии сторонников  мира .  Этот  подход по ро ж де н верой 
в не зы бл емост ь  карм ическог о  за кон а ,  который довлеет  над 
лю дьм и,  обществом,  нациями,  государствами,  всем ч еловече ст
вом, н ад  на шей планетой и всей вселенной (как  су мм а к арм  
ж и в ы х  сущес тв ) .  Такой подход логически обосн овывается  с с ы л 
ками на действие  кармы,  « З а к о н а  зависимого  существования»,  
с т ад и а л ь н у ю  д ег р а д а ц и ю  веры, описанную в т р а к т а т а х  «Ми- 
л н н д а п а н ь х а»  и «В ис уддхи магга»  Буддх агхош и.

В основе кармиче ско го  подхода  л е ж а т  пр едста влени я ,  в ы в о 
ди м ы е  из экзегетики к па лийско му канону,  о неуклонной д е г р а 
д а ц и и  человечества  из-за па дения  нравов  и у т р а ты  веры,  ос о
бенно в ре зу льтат е  р азв и ти я  к а п и т а л и з м а  и р а спр ос тра не ни я  
м а те р и а ли з м а .  П оско льк у  к а р м а  об щест ва ,  с т р ан ы  и т. д. есть 
сумма инди ви ду ал ьн ых  к а р м ,  то судьба о б щества  зависит  от м о 
р а л ьн о-н ра вствен н ы х устан овок  индивидуумов,  его с о с т а в л я ю 
щих.  И стин н ая  нравственность,  ф о р м и р у ю щ а я  бла го пр и ятн ую  
ка р м у ,  пр ис уща люд ям ,  вс тав ш им  на срединный, или в о сьм е
ричный,  путь, хра ни те лем  ценностей которого являе тся  сангха .  
С л ед ов ательн о,  д ля  улучш ени я общественной к а р м ы  надо с о 
з д а в а т ь  бла гоп ри ятн ые условия  сущес твова ния  буддийской о б 
щины, и там,  где такие  условия  имеются,  общество  в ы ж и в ет  
в случае  термоядерно й кат астр оф ы.  Дру гой аспект  р а с с у ж д е 
ний сторонников  кармиче ско го  подхода  сводится  к у т в е р ж д е 
нию, что страны, про и зв од ящ ие  ра зл ич ны е  средст ва  массового 
уничтожен ия ,  ф ор м ир ую т  плохую карм у,  ко то р ая  при ведет  их 
к в за им н ом у  уни чтожению,  а с л а б о р а з в и ты е  страны каким-то  
об р аз о м  я де р н ая  к а т а с тр о ф а  минует.

Ка рм ич еск ий  подход не о б с у ж д а е т с я  на буддийских и д р у 
гих  форумах,  поскольку  это вопрос веры,  который не с о де рж и т  
и не мож ет  с о д е р ж а ть  конструктивны х предложений .

Соц иа льно-политический подход к про бл еме борьбы за  мир 
хар а к т е р е н  гл а в н ы м  образ ом  для  м е ж д у н а р о д н о й  буддийской 
ор ган и за ц и и  «Азиатские  буддисты за  мир».  З а д а ч и  этой о р г а 
низа ци и были с ф о рм ул и рова н ы  первым  прези дентом Ха мб о- ла -  
мой С. Г о м б о д ж а в о м  в первом номере ж у р н а л а  «Б уд дис ты  за  
мир»: 1. Обеспечить  тесное сотрудничество буддистов всего мира  
д л я  улуч ш ени я  мира  в Азии и во всем мире;  2. П р о п а г а н д и р о 
ва ть  и осущес твлять  идеи мира ,  спр авед лив ости и чел овеч еск о
го доетоинства  — суть учения Буд ды;  3. З а щ и щ а т ь  и п о д д е р ж и 
вать  нац ио на льн ую нез ависимоеть  и про тивостоять  и м п е р и а 
лизм у,  ко л о н и ал и зм у  и не око лон иал изм у;  4. Против остоя ть  аг-
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рессивным военным б лок ам  и их б а з а м  в> Азии и бороться  за  
'мир и безопасность  в Азии на основе  принципов «П ан ч аси л а» ;  
5. а) содейс твовать  об ще му и по лно му  р а з о р у ж е н и ю  и з а п р е 
щению производства ,  испытаний,  нак оп лен ия  и использ овани я  
тер мо яд ер н о го  о р у ж и я  и других средств  массового  у н и ч т о ж е 
ния;  б) з а щ и щ а т ь  п р а в а  чел овека  путем л и к вид ац ии  голода,  
нищеты, не веже ства ,  расовой и социальной дискри минаци и,  н е 
сп равед ли во го  экономического по р я д к а  и религиозной н етерп и 
мости и сегрегации;  в) созд ав ать  новый экономический п о р я 
док,  б аз и рую щ и й ся  на соци альной спр аведливости,  рав енстве  и 
гуманности;  6. П о д д е р ж и в а т ь  сотрудничество  с другими м и р н ы 
ми д в и ж е н и я м и  религиозных и нер елиги оз ных  орг анизаций,  
пре следу ю щи х сходные ц е л и 5.

Во всех д ок ум ент ах ,  принятых  на п лена рн ы х за с е д а н и я х  и 
семи гене ральн ых  кон фе ре н ци ях  этой ор ганизац ии,  б ол ьш и н ст 
во котор ых  было оп уб л и к о ван о  в ж у р н а л е  «Бу ддис ты  за  мир» 
за  1979— 1986 гг., посл едовате льно про вод ятс я  все шесть п е р е 
численных пунктов.  В об ращ ени и к  буддист ам  и всем на р о д ам ,  
принятом на 6-й генеральной  конфер ен ции  организации,  ко то 
р а я  состоя лась  в августе 1982 г. в У л ан -Б ато р е ,  говорится:  
« Н ео бходимо усили ть  дви ж е н и е  против  опасности войны и гон
ки во ор уж ен ия  и за р а з о р у ж е н и е  ради  безопасности с в я щ е н н о 
го п рава  народов  на мирную и счас тл иву ю жизнь;  необходимо 
м о би л и зо вать  общественное  мнение  д ля  п о д де р ж к и  инициатив  
и пр едл ож ени й,  на п р ав л е н н ы х  на обеспечение ми ра  и б ез о п а с 
ности,  добрососе дск их отношений и вза имного  понимания,  з а 
прещение  и сп ользо ван ия  и угроз ы  силой в отн о ш ен и я х  м е ж д у  
н а р о д а м и  Азии и мир а  в целом; приве тст вовать  об яз ательс тв о  
Советского  С ою за  не при мен ять  первы м тер мо ядер но е  оружие,  
обеспечить общес твенн ую п о д д е р ж к у  тре бо в а н и ям  о д ач е  п о 
добных гар ант ий  со стороны других  яде рн ых  д е р ж а в ;  усилить  
противодействие  интригам агрессивных им п ер иа лис тич еских 
сил и их сторонников в Азии...  п р о я в л я ть  иници ати ву  и активно 
уч аство вать  в мирных массовых выступлениях,  таких,  к а к  м а р 
ши мира ,  м анифестац ии,  митинги,  собрания ,  семинары,  с и м п о 
зиумы,  к а м л з н и и  по подаче  петиций и т. д. на нац ионально м,  
региональном,  м е ж дун аро дн ом  уровнях; о к а з ы в а т ь  п о д д е р ж к у  
в р е ализ аци и за дач  и целей ор ганизац ии „Азиат ски е  буддисты 
за м и р “ , деятельности ее на ц ио на льн ы х центров  и комиссий по 
разоружению. . .

Р а з у м  наибо лее  ценный дар ,  которы м наделен человек.  Он 
бесценное  сокровище и непобедимое  оружие.  Мы верим,  что 
нет о ру ж и я  сильнее,  чем си ла  человеческого  разу ма .  П р а в и л ь 
ное понимание  склонно к добр от е  и миру,  в то вре мя  ка к  л о ж 
ное  наме рение  ведет к злу и войне. Мы  убеж де н ы ,  что только 
человек  мож ет  спасти мир, на сыщ енн ый смертел ьны м о р у ж и 
ем» 6.

Столь  ж е  сов ременны ми и акт у а л ь н ы м и  пр ед с та в л я ю тс я  з а 
дачи,  с ф ор мули ро ван н ы е  в Конституции организац ии,  принятой
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з августе 1982 г. на 6-й генеральной  конференции: объединить  
всех буддистов Азии в их борьбе за  мир и спокойствие на з е м 
ле, н а п р ав л я т ь  и координ ировать  их м иротворческую  д е я т е л ь 
ность, п ри званную  с л у ж и ть  благословенном у д елу  м ира и с п р а 
ведливости; содействовать  всеми доступны ми средствам и  р а с 
пространению  и осущ ествлению  учения Б удды  о возвы ш енны х 
и д е а л ах  мира, равен ства  и человеческого достоин ства ;  эн ер ги ч 
но п о д д ер ж и в ать  н еотъем лем ы е п р ава  народов на свободное и 
незави си м ое  развитие , против интриг зл ы х  сил и м п ер и ал и зм а ,  
гегем онизм а и к о л о н и ал и зм а ;  реш и тельн о  вы ступ ать  за  мир и 
безопасность на при нци пах  « П ан ч аси л а»  в Азии и во всем м и 
ре и за  ли к ви д ац и ю  и м п ери алисти чески х  агрессивны х военных 
сою зов и баз н а  континенте и в п р и легаю щ и х  к нему океан ах ; 
вы ступ ать  за  общ ее и полное р а зо р у ж е н и е  и зап р ещ ен и е  п р о и з 
во д ст в а  ядерного  и другого о руж и я  м ассового ун и чтож ени я ; со
дей ствовать  реш ению  соци альн ы х и эконом ических проблем , 
с т о я щ и х  перед  н ародам и  Азии, п о д д ер ж и в ать  идею создан ия  
нового м еж дун ародн ого  экономического п о р яд ка  с целью  л и к 
видации любой социальной несправедливости , экономической 
отсталости , голода, нищеты; вы ступ ать  в з ащ и ту  человеческих 
п р а в  и достоинств против р а с и зм а  и всех форм расовой  д и с к р и 
минации, ка к  и против любого п роявлен и я  религиозн ой  н етер - 

шимости; сотрудни чать  с други м и  религиозны ми и н ер ел и ги о з
ными о р ган и зац и я м и  и д ви ж ен и ям и , преследую щ и м и  те ж е  ц е 
ли и задачи ; полностью п о д д ер ж и в ать  деятел ьн о сть  О О Н  в 
осущ ествлении целей и принципов ее У става , сотрудни чать  с 
п р ави тел ьствам и  и прави тельствен н ы м и  о р ган и зац и ям и , б о р ю 
щ им ися  за  мир, и у чреж ден и ям и  О О Н  в проведении действий и 
мер, став ящ и х  целью  д ости ж ен и е  м ира  и безопасности  и всео б 
щего и полного р а зо р у ж е н и я  7.

О дн ако  п ракти чески й  подход этой о р ган и зац и и  к п р о б л ем ам  
войны и мира кон трастирует  с теоретическим подходом, и з л а 
гаем ы м  ее ведущ им и д еятел ям и , в том числе член ам и  исп олко
ма этой организац ии , в ж у р н а л е  «Б уддисты  за  мир» — ее о ф и 
ци альн ом  органе. В статье  н а я к а  м ах атх ер ы  Н. Д ж и н а р а т а н а  
(Ш р и -Л а н к а )  «Б удди зм  и общ ественны й мир» говорится, что 
« п р ак ти ческ ая  потребность в общ ественном мире, особенно в 
религиозном  мире д л я  верующ их, м ож ет  помочь в создании 
психологических и культурны х  условий, которые сделаю т  мир 
реальностью ...  О ткровенно говоря, война никогда не зави сел а  
от просты х людей. Только высший класс, короли и генералы , 
р еш ал и , ввергнуть свою стран у  в войну или нет. Это бы ли во й 
ны за  главен ство  м еж ду  нациям и. Е динственной целью  двух  
в р а ж д у ю щ и х  п артий  б ы ло  стрем лени е  разгр о м и ть  друг  друга. 
Р а д и  этого к а ж д а я  п ар ти я  готова  б ы ла  принести в ж ер тв у  з д о 
ровье, дом, удовольствие, комфорт, счастье  и ж и зн ь  (своих с о 
г р а ж д а н .— В. К.)».  Д а л е е  говорится  о ж и зн и  Будды , который 
п роп оведови л  идею а х и м с ы — н ен аси ли я ,  ка к  части б л а г о р о д 
ного м ыш ления. У знав  учение Будды , ц арь  А ш ока  преи сп ол
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нился ж ел а н и е м  принести своим п оддан ны м  мир и б лаго д ен ст 
вие 8.

В статье  главы  буддийской ассоциац ии В еликобритани и  м о 
н ах а  М. В а д ж и р а г н а н ы  «Мир, единство  и справедли вость»  р а з 
б и рается  концепция « с а н т а -р а д ж а »  (справедли вого  ц а р я ) ,  к о 
торый, дви ж и м ы й  лю бовью  и состраданием  ко всем ж и вы м  су 
щ ествам , создает  прочный мир в своем и соседних г о су д ар ст 
вах. Вывод: человек  становится  плохим или хорошим не в р е 
зу л ь та те  своего рож дения , а б л а го д а р я  своим поступкам. На 
З а п а д е  и н д у стр и ал и зац и я  и технология отвлек аю т  человека  от 
вы соких м оральн о-н равствен н ы х  пом ы слов, а в стр ан ах  А зи и  
более благоп ри ятн ы е  условия  д ля  следовани я  путем Будды. 
К огда  в Азии будет достигн ута  н р авствен н ая  гарм ония , б л а г о 
родные и деалы  Б удды  расп р о стр ан ятся  по всему миру и азиаты  
смогут гордиться тем, что установили мир и с п р а в е д л и в о с т ь 9.

В ьетнам ский монах М инь Чау, директор Б уддийского  инсти
тута  в Хош имине, считает, что, во-первых, необходимо культ  и -i 
в е р о в а ть  шесть п а р а м и т  (он н а зы в ает  их «шесть сараниж  
д х а м м » ) : взаи м н ую  любовь, взаим н ое  уваж ени е , гармонию , о т 
сутствие соперничества-, в заи м оп оним ани е  и единство, с по 
мощ ью  которы х Б у д д а  прим ирил монахов в К осам  б и 10. В о-вто
рых, д л я  д о сти ж ен и я  мира, по мнению М инь Чау, нуж но со 
блю дать  свой долг  по отнош ению к со гр аж д ан ам .  С сы л аясь  на 
заповеди , излож ен н ы е  в « Си г а л он ада  -с утте », М инь Ч ау  лиш е г, 
что ее заповеди  применимы  к стране, деревне, предприятию . 
«Когда лидеры  хорошо знаю т и вы п олн яю т  свой д олг  по отн о
шению к г р а ж д а н а м ,  тогда  и г р а ж д а н е  вы полняю т свой долг... 
Н евзгоды  наш его  мира идут от н евы полн ения  долга  и ст р ем л е 
ния добиться  как  можно больш е привилегий д ля  себя, семьи, 
своих сторонников. Т акое отнош ение к ж и зни  есть не более как  
п роявление  лобха  (ж а д н о с т и ) ,  доса (ненависти) и моха (за-1 
б л у ж д е н и я ) ,  и, до тех пор пока эти три неблагоп ри ятн ы е  дхам- 
мы превали рую т, нельзя  достигнуть мира»  п .

С вою  статью  «Мир — через терпение  и сосущ ествование» 
г л ав а  одного из орденов  секты А м а р а п у р а  м а х а н а я к е  тхера  
М. П ан ьн яси х е  н ач и н ает  с изречений Д х а м м а п а д ы  (№ 5, №  6, 
№  197, №  201),  а затем  приводит р а с с к а з  о том, к а к  Б у д д а  
прим ирил в р аж д у ю щ и е  арм ии на берегу р еки  Рохини, п од креп 
л я я  этот р а с с к а з  ссы лкам и  на текст  «А ттадан ан да-сутты »  и 
д ж а т а к .  П о  мнению М. П ан ьн яси хе , мир на  зем ле  во многом 
сохран яется  б л а го д а р я  сущ ествованию  О О Н , д еятельности  
Ю Н Е С К О  и О лим пийским  играм. Он считает, что и в д а л ь н е й 
шем необходимо опи раться  главны м  образом  на эти м е ж д у н а 
родные о рганизац ии , ф ункции которых, по мнению автора, п о л 
ностью отвечаю т  духу буддизм а. О дн ако  важ н ей ш и й  ин стру
м ен т  построения истинного м ира — это учение буддизм а, и н е 
обходим о ка к  м ож н о активнее р асп р о стр ан я ть  его среди н а р о 
дов . З а т е м  следую т ссы лки  на миссионерскую  деятельность  
Ашсхки, в резу л ьтате  которой якобы  устан ови лся  д ли тельн ы й
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мир в Ш р и -Л ан к е ,  Греции, Ц ен тральн ой  Азии, Сирии, Египте, 
Коринфе, К и рен ах  и М акедони и  12.

П одход  к п роблем ам  войны и мира, наиболее  в аж н ы м  
п р о б л ем ам  80-х годов, ярко  вы свечи вает  специфику буддийско
го м ировоззрен ия , поскольку подобн ая  ар гум ен тац и я  о спосо
бах  дости ж ен и я  мира и ли к ви дац и и  войн свойственна не т о л ь 
ко буддийским м онахам , но и политическим и общ ественны м 
деятел ям -б у дд и стам , например, бывшим прем ьер-м ин истрам  
У Н у (Б и р м а ) ,  Т аном у К и ттикач ону  (Т а и л а н д ) ,  С оломону и 
С и ри м аво  Б а н д а р а н а и к е ,  нынеш нему прем ьер-м инистру 
Д ж .  Р. Д ж а я в а р д е н е  (Ш р и -Л а н к а ) ,  Г. П. М а л а л а с е к е р е  и д р у 
гим. Ф и лософ ская  и м ировоззрен ческая  сущность буддийского 
подхода к проблем е построения прочного мира на зем ле  о д н о 
з н а ч н а — это подчеркивани е  доминанты  н равствен н ы х  ценно
стей над  экономическими, политическими ' и идеологическими 
п рограм м ам и . Х арактерн о ,  что при этом подходе абсолю тно иг
норирую тся исторические ф акты , в том числе относящ иеся  к 
периоду правлен и я  А шоки.

П о сл едо ватели  буддизм а, к а к  прави ло , отстаи ваю т  при ори 
тет м орально-нравственного  кри тери я  над  всеми остальны м и 
ар гум ентам и , считая  такой  подход к п роблем е борьбы за мир 
наиболее  рац и он альн ы м  и разум ны м . О д н ако  истинными н р а в 
ственными кри тери ям и  они п р и зн аю т  только  установки , вы во
димы е из учения Будды. Л о ги к а  этого подхода хорош о п р о сл е 
ж и в ается  по итоговым д о кум ен там  м еж д у н ар о д н о й  к о н ф ер ен 
ции буддийских лидеров  и ученых, ко то р ая  состоялась  в июне 
1982 г. в Ш р и -Л а н к е  (в ней приним али  у частие  162 п р е д с та в и 
теля буддийских орган и зац и й  17 стран, в том числе С С С Р , 
СШ А, Японии и др .) .

К онф еренци я  реко м ен д о вал а :
1. С о зд ать  всемирный буддийский фонд мира д л я  в о зр о ж д е 

ния буддийской культуры , и в первую очередь д л я  более  систе
м ати ческого  изучения и р асп р о стр ан ен и я  учения Б удды  в целях  
д ости ж ен и я  взаи м оп он и м ан и я  и реш ения кон цептуальны х и 
о п ерати вн ы х  проблем , касаю щ и х ся  защ и ты  современного о б щ е
ства от опасности ядерной катастроф ы ;

2. Бороться  за  р еал и зац и ю  хартии О О Н  о п р а в а х  человека, 
имея в виду, что некоторые п рави тельства  в Азии преследую т 
буддистов и л и ш аю т  их возм ож н ости  получать  буддийское о б 
разовани е, препятствую т миссионерской деятельности  монахов;

3. Буддийской  общине всего мира и сп ользовать  свое в л и я 
ние д ля  подписания  м еж дун ародн ой  конвенции, зап р ещ аю щ ей  
термоядерное и другое оруж ие, а т а к ж е  о б ъ яв л яю щ ей  гонку 
вооруж ен ия  преступлением  против человечества;

4. П о о щ р ять  изучение буддизм а, т а к  к а к  за  последние 
200 лет  изучения буддизм а в зап ад н о м  мире были осу щ ествл е
ны переводы, оценки и ком м ентарии  буддийской доктрины  в 
основном небуддистам и и теперь нуж но исп рави ть  ряд  с ер ьез 
ных и ск аж ений  учения, допущ ен ны х в таких  исследован иях ;
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5. А кти ви зи ровать  д еятельность  по п р о п аган де  учения Б у д 
ды путем заботли вого  отбора монахов, зн аю щ и х  не только  у ч е
ние, но и ин остранны е язы ки, и у д ел я я  особое вни м ан ие  н а и б о 
лее разви ты м  стран ам ;

6. П росить  индийского продю сера  создать  ф ильм  о царе 
Ашоке, а т а к ж е  исп ользовать  современны е средства  и н ф о р м а 
ции: кино, телеви дени е  и радио для  п роп аган ды  учения Будды ;

7. С делать  объектам и  медитации р азм ы ш л ен и я  о мире на 
земле, а т а к ж е  о м атер и альн о м  и духовном благополучии д ля  
ш кольников, монахов и мирян;

8. С читать  недопустимым исп ользован ие  свящ ен ны х буддий
ских символов д ля  украш ен и я ,  п р о д аж и , р екл ам ы  и в других  
ком м ерческих  целях;

9. С озд ать  цен тральное  бюро ин ф орм аци и в Ш р и -Л ан к е  с 
целью  защ и ты  прав буддистов и объяснения  лю бы х проблем  с 
точки зрения буддийского учения;

10. У читы вая огромный потенциал  буддийской общины, с о 
зд а ть  д л я  м онахов в Ш р и -Л ан к е  специ альны й институт по и зу 
чению соци альн ы х проблем, которые могут быть решены с п о 
мощ ью буддизм а, наприм ер, в области  воспитания , борьбы с 
алкоголизм ом , нарк ом ан и ей  и т. д.;

11. С озд ать  ю ридические комиссии из монахов д л я  р а зб о р а  
спорных вопросов, возн и каю щ и х  внутри сангхи и м еж ду  санг- 
хой и м и рянам и;

12. С о зд ать  програм м ы  р азв и ти я  и м еж д ун арод н ы й  будди й 
ский фонд д ля  помощи м онасты рям  и религиозны м институтам  
в буддийских стр ан ах ,  с тем чтобы они активнее  вм еш и вали сь  
в социальную, политическую  и экономическую  ж и зн ь  б удди й 
ского общ ества;

13. О б р ати ться  к государствам , где п р о ж и в аю т  буддисты, с 
просьбой о ш ирокой п р оп аган де  буддийских принципов, к а с а ю 
щихся взаим оотнош ений  м еж д у  р аб о то д ател я м и  и р а б о т а ю щ и 
ми по найму ка к  в общ ественном, т ак  и в частном  секторах , с 
тем чтобы улучш ить  х ар ак тер  этих взаим оотнош ений , т а к  к а к  
их обострение наносит вред  н ац и о н ал ьн о м у  благосостоянию ;

14. С о зд ать  буддийский м еж д ун арод н ы й  бан к  д л я  оказан и я  
финансовой и экспертной помощи буддистам  в сф ерах  сел ьско 
го хозяйства , пром ы ш ленности  и технологии, в дел о вы х  п р ед 
приятиях, в торговле, и коммерции, в организац ии  туризм а, 
для  н а л а ж и в а н и я  связей и лю бой буддийской деятельности  при 
условии их безвредности д ля  человека  и природы;

15. С о зд ать  ф едераци ю  ж ен щ и н-буддисток  со ш та б -к в а р т и 
рой в Ш р и -Л ан к е ,  к оторая  могла бы взять  на себя функцию 
борьбы с несоверш еннолетним и п раво н ар у ш и тел ям и , а л к о г о 
лизм ом , н арком ан ией , а т а к ж е  о к а зы в а т ь  помощ ь в больн ицах  
и сфере зд равоохран ен и я ;

16. С о зд ать  региональны й совет буддийской молодеж и, к о 
торый до лж ен  зан и м аться  п роп аган дой  б удди зм а  среди м о л о де 
жи азиатски х  стран;
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17. С оздать  центры обучения буддийской м олодеж и, в кото
рых м олодеж ь см ож ет  изучать  « Д х ам м у »  и «Винаю».

Д а л е е  следую т пункты, в которы х о б р ащ а е т ся  вни м ан ие  на 
тяж ел о е  п олож ен ие  буддистов из касты  н еп р и касаем ы х  в И н 
дии; в ы с к азы в ается  п о д д ер ж к а  корейским буддистам  в их 
борьбе за  объединение страны ; п р ед л агается  послать  д е л е г а 
цию от буддийских стран  д л я  вы яснения п о л о ж ен и я  буддистов 
во В ьетнаме, К ам пучии , Л а о с е ;  говорится  о ц елесообразн ости  
объяви ть  Б у д д х ага ю  свящ енной зоной, а т а к ж е  о том, чтобы 
п рави тел ьства  и общ ественны е орган и зац и и  стран  Азии взяли  
под охрану  объекты  поклонения  буддистов: древн ие  монасты ри, 
храм ы , ступы, буддийское искусство, архитектуру , скульптуру 
и ж ивопись  во всем мире 13.

Эта п р о гр ам м а  д остаточн о  полно о т р а ж а е т  в згл яды  будди й 
ских  идеологов на современную  роль буддизм а. К а ж д ы й  пункт 
п рограм м ы  подчинен одной идее — необходим ости  со зд ан и я  
наиболее  благоп ри ятн ы х  условий д л я  осущ ествления  р ел и ги о з
ной практи ки , основными ком п онентам и  которой считаю тся  с о 
блю дение м оральн ы х  устан овок  б уддизм а и соответствую щ их 
им р и туальн ы х  действий и п р ак ти к а  м едитации. Только  при 
этих условиях , счи таю т буддийские идеологи, создаю тся  п р е д 
посы лки для  мирного сущ ествования . В этой про гр ам м е  м ож но 
вы делить  несколько позитивны х и негативны х тенденций, х а 
рактер и зу ю щ и х  отнош ение ведущ их монахов к современным 
м еж д ун арод н ы м  п роблем ам . П озитивной  тенденцией я в л яется  
искреннее и последовательное  осуж дение  гонки вооруж ен ий  и 
ж е л а н и е  внести свой в к л ад  в антивоенное движ ение. Б у д д и й 
ские идеологи т а к ж е  последовательн ы  в осуж дении  политики 
и м п ер и ал и зм а ,  н ео ко ло н и ал и зм а  и р асизм а . П оэтом у  мы, уч и 
т ы в ая  значительны й антии м п ериалистический  потенциал  -мас
совых буддийских движ ени й  протеста , р а с см атр и в аем  эти д в и 
ж ен и я  к а к  один из потоков н ац ионально-освободи тельного  д в и 
ж ен и я  и к а к  один из потоков в антивоенном движ ении.

Вместе с тем, ка к  видно из этой п рограм м ы , м ассовы м бу д 
дийским, т. е. религиозны м, дви ж ен и ям  присущи, если р а с с м а т 
ривать  эти д ви ж ен и я  в контексте  м еж д у н ар о д н ы х  проблем , две 
негативны е тенденции. О дна  из них я в л яется  ан ти ко м м у н и сти 
ческой, другую  можно- обозначить  к а к  п ан будди зм . В ранее 
упом янутой  п рограм м е  антиком мунистические мотивы со дер 
ж а т с я  в пункте втором, три н ад ц атом  и д вад ц ато м , где косвен
но н ам е к а е т с я  (косвенно в реком ендаци ях , но прям о  в д о к л а 
дах, учтенных в р ек ом ен д ац и ях)  на наруш ение  п рав  буддистов 
в социалистических стран ах ,  в связи с чем п р ед п олагается  по
сы лать  комиссии в эти страны, а т а к ж е  подчеркивается , что 
буддийские лидеры  за щ и щ аю т  право  частной собственности и 
готовы вы ступать  к ак  посредники м еж ду  хозяевам и  и рабочими.

Т ак  н а зы в а е м а я  п ан бу д ди й ская  тенденция пронизы вдет  всю 
програм м у. С ледует  отметить, что эта  тенденция с тал а  п р о я в 
л я ть с я  со времени создан ия  Всемирного братства  буддистов, а
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на кон ф ерен ции 1982 г. она бы ла  сф о р м у л и р о ван а  н аи бо л ее  
полно, по аналогии  с п ан и слам и зм ом . Это лиш ний р а з  п о к а з ы 
вает,  что религиозн ы е д ея т е л и  использую т всем ирны е а н т и в о 
енные д в и ж ен и я  д л я  укреп лен и я  своих позиций. Н а  н а ш  взгл яд ,  
эта  тенденция  не приведет  к созданию  к ак и х -л и б о  в л и ятельн ы х  
м еж д у н ар о д н ы х  социально-политических  буддийских о р г а н и з а 
ций, к а к  это прои зош ло в и сл ам ско м  мире, поскольку у б у д д и 
стов нет мощной ф инансовой базы. В месте  с тем следует  им еть  
в виду, что эта  тенденция  поощ ряется  и м п ери алисти чески м и  
к ругам и , в том числе японскими.

Н есм о тр я  на то, что религиозное м и ровоззрен ие  и к о н с е р в а 
тивное  воздействие сангхи то р м о зя т  р азви ти е  классового  с о з н а 
ни я, что усиление социально-политической  роли б удди зм а  в 
Ш р и -Л а н к е ,  Б и рм е, Т аи л ан д е  содействует разви ти ю  у зк о н а ц и о 
н али сти ч ески х  тенденций, что н екоторы е буддийские о р г а н и з а 
ции использую тся  и м п ери алисти чески м и  кр у гам и  З а п а д а  и м е 
стной реакц ией  в антиком мун истических  целях , следует  п р и 
зн а ть  несомненное прогрессивное влияни е  многих буддийских  
о р ган и зац и й  стран  Ю ж н ой  и Ю го-Восточной Азии, которые а к 
тивно участвую т в борьбе за  устан овлен и е  м ира на зем ле , за  
ф о р м и р о в ан и е  политического сознан ия  верующих. В 1983 г. 
л ао сски й  н ац и о н ал ьн ы й  центр провел  митинги по всей стр ан е  
за  п ревр ащ ен и е  И ндийского  океан а  в зону  м ира, митинги, п о 
свящ ен ны е п ам яти  ж ертв  атомной б ом барди ровки  в Японии, 
отметил  м ассовы ми м ан и ф естац и ям и  неделю  (5— 12 а п р е л я  
1983 г.) борьбы за разоруж ен и е .  В ьетнам ски й н ац и о н ал ьн ы й  
центр активн о  у ч аство вал  в сборе подписей за  мир и р а з о р у ж е 
ние, за  врем я  этой кам п ан и и  было собрано около 15 млн. п о д 
писей, он т а к ж е  об ъ яви л  о н ам ерени и  объединить  всех м о н а 
хов, монахинь и верую щ их буддистов в стран е  с целью  борьбы  
за мир и безопасность  в Азии в п редстоящ ие пять  лет. Т а и 
л ан д ски й  н ац иональны й центр о р ган и зо в ал  ряд  лекций, п о св я 
щ енны х вопросам  борьбы за  мир. З а м е т н о  возросла  м и р о тв о р 
ческая  активность  Ш риланки йского  буддийского конгресса  и  
Ш ри лан ки й ского  конгресса  за  мир, н ац и он альн ы х  центров И н 
дии, Б а н гл а д е ш , Н е п а л а  и других стран.

Н а  м итингах  монахи и буддийские деятел и  р а з о б л а ч а ю т  
политику адм и нистрации  СШ А, полностью  п о д дер ж и в аю т  и н и
циативы  советского п р ави тел ьства ,  н ап р авл ен н ы е  на р а з р я д к у

* м еж д ун арод н ой  н ап ряж енности . В ряде  стран, идущ их по к а 
п и талистическом у пути р азвития , где б у р ж у а з н а я  пресса  и с к а 
ж а е т  истинное полож ен ие  дел  в мире и не н а зы в а е т  виновни-

* ков возросш ей м еж д ун арод н ой  напряженности., м иротворческое 
д ви ж ен и е  буддистов, несомненно, вносит позитивный в к л а д  в 
политическое сознание верующих. В таких  стран ах  как  В ьет 
нам, Л а о с  и К ам пучия  вовлечение м онахов в дви ж ен и е  борцов 
за мир с л у ж и т  делу  укреп лен ия  сотрудничества  с народной 
властью .
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В книге речь и д ет  преимущ ественно о религиозной  т р а д и 
ции, о м еханизм е ее ф ункц иони рования  в современны х о б щ ест 
вах  Ю ж н ой  и Ю го-Восточной Азии. П о ско л ьк у  это п ер вая  о б о б 
щ а ю щ а я  р абота  о т х е р ав а д е  в отечественном востоковедении, 
приходилось  р а с с м атр и в а ть  отдельны е этапы  эволю ции этой 
тр а д и ц и и :  ее учения, культовой практи ки , взаим оотнош ений
буддийской общ ины с государством , а т а к ж е  исторические и 
соврем енны е функции религиозной традиции; последние н а 
столько1 переплетены  с р азличны м и ф орм ам и  общ ественной и 
ин ди видуальн ой  деятельн ости  людей, с их психологическими и 
со ци альн ы м и устан овкам и , что автор не мог обойтись без д о 
с тато ч н о  ж есткой  схем ати зац и и  религиозны х отношений на 
д ан н ом  этапе  исследован ия  буддизм а, а это, в свою очередь, 
п ри вело  к определенной статичности в описании современной 
роли сангхи в общ ественной жизни  стран  Ю ж ной и Ю го-В о
сточной Азии.

Следует  отметить, что мы пы тались  р а зо б р ат ь с я  в первую 
очередь  в том, что собою п ред ставл яет  современны й буддизм  
тхераи ады , поэтому о к р у ж а ю щ а я  среда  его бы товани я  р а с с м а т 
р и в ается  к а к  бы изнутри религиозной традиции. Н абл ю ден и я  
за  поведением религиозной системы, находясь к а к  бы внутри 
нее, по мнению автора, позволяю т с больш ей степенью о б ъ е к 
тивности вы явл ять  инерционные и ж изнестойкие  ф акторы  т а 
кой системы, чем с позиции внеш него н аб л ю д ател я ,  х а р а к т е р 
ной д л я  больш инства  и сследователей  религии. М еж д у  этими 
д в у м я  подходам и , р ассм отрен и ем  роли религии и зн утри  и и з 
вне, сущ ествую т определенны е разли чи я ,  особенно зам етн ы е  
при ан а л и зе  роли религии в современной общ ественной жизни. 
В чем ж е  эти отличия?

Д л я  внеш него н а б л ю д а те л я  первостепенное значение имею т 
ф акто р ы  социальной активности , связанной  с политическими, 
научны ми, ин форм ационны м и, культурны м и, бытовыми и д р у ги 
ми изм енениям и, которые п рои сходят  в о к р у ж а ю щ е й  жизни, 
т. е. внимание н а б л ю д а те л я  фокусируется  на т а к  н азы ваем ы х  
кон ф ли ктны х  ситуациях  м еж ду  современным прогрессом и от 
ж и в аю щ и м  прош лы м. С о ц и аль н ая  револю ция, х а р а к т е р н а я  для  
больш ин ства  р азв и в аю щ и х ся  стран  Востока, нередко вовлекает  
в политические дви ж ен и я  ш ирокие массы н аселения , в том чис
л е  верую щ их и м онаш ество. Но участие ш ироких слоев н ас е л е 
ни я  в социальной револю ции спорадическое, а не постоянное, 
исторически  кратковрем ен н ое ,  а не д ли тельн ое  явление, по 
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ско л ьку  лю ди с неразви ты м  политическим сознанием  н у ж д а ю т 
ся в вож дях . С м ассам и  требуется  постоянная  р а зъ я с н и т е л ь н а я  
п росвети тельск ая  р аб о та ,  в с е л яю щ а я  оптимизм  и веру в д о сти 
ж и м ость  идеи социальной сп раведли вости , им н у ж ен  а в а н 
гард  — боевая  п олитическая  п ар ти я  или п остоянная  опека  со 
стороны  государства . В период подъем а  н ац и он альн о-освоб оди 
тельного  д ви ж ен и я  эти ф ункции вы п о л н ял а  в первую  очередь 
н ац и о н ал ь н ая  б у р ж у ази я ,  но, при дя  к власти , она больш е о з а 
бочена своими личными и классовы м и интересам и, чем о б щ е 
ственными, т. е. б у р ж у а зн о е  государство  стан овится  н езаи н те 
ресованны м  в дальн ей ш ей  д ем о к р а ти за ц и и  общ ественного  
с.троя.

П оэтом у  многие труж ени ки , у б е ж д а я с ь  в отсутствии соци
альной справедли вости  и в том, что они чуж ие и лиш ние в этом 
деловом  мире, вновь в о зв р а щ аю тс я  к тради ц и он н ом у  о б р аз у  
ж изни. Внешний н аб л ю д ател ь ,  исследуя  религию , ф икси рует  
лиш ь явления  высокой социальной  активности , которая , о б р а з 
но говоря, есть верш и на айсберга  на поверхности океан а. Н а  
фоне высокой активности естественный интерес п р ед став л я ю т  
вопросы о способах  адап тац и и  религии к изм ен яю щ и м ся  у с л о 
виям, о средствах  и мет'одах влияни я  политических партий на 
социально-политическое сознание верующ их, о политической 
ори ен тац и и  буддийских общин и расслоении, прои сходящ ем  
среди монаш ества , о содерж ании  религиозных соци альн о-поли
тических концепций и другие  акту ал ьн ы е  вопросы, которы е ч а 
стично ан ал и зи р у ю тся  в данной  монографии.

Но в м онограф ии сделан а  попы тка р аскр ы ть  и внутренний 
м еханизм  ф ункц иони рования  буддийской традиции. По с р а в н е 
нию с современны ми условиям и традиц ионн ы й о б р аз  ж и зн и  
вы глядит  н еп р и тязательн о  и б>едно с м атер и альн о й  точки з р е 
ния, однако эта ж и зн ь  полна контрастов и достаточно к а р н а 
вальна . И менно в этом мире религия к а к  социальны й институт 
за н и м ае т  цен тральное  место, т ак  к а к  монахи и в ер у ю щ и е-акти 
висты вы полняю т всеми признанную  роль ведущ их в этой т р а 
диции, организуя  обряды , церемонии, п раздни ки , о ц ен и вая  
религиозное рвение к аж д о го  и п р ед о п р ед ел яя  его место на о б щ е 
ственных сборищ ах, помогая  п р и х о ж ан ам  советам и и н а с т а в л е 
ниями, беря на себя заботу  о сборе п ож ертвован и й  и о р г а н и з а 
ции коллективн ой  взаим оп ом ощ и и т. д. В религиозной т р а д и 
ции, основном массиве и источнике ж изнестойкости  буддизма,, 
о б ретаю т  Первостепенное значение так и е  ценности, к а к  з а с л у 
га, к ар м а ,  вхож дение  в сангху и причастность к ней, участие в 
религиозн ы х м ан и ф естац и ях ,  палом ничество  к святы м местам , 
д ем о н стр ац и я  зн ан и я  свящ ен ны х текстов, обрядов, церемоний, 
своей щ едрости  по отнош ению к сангхе, следование  стереоти 
пам поведения, п одчеркивани е  своих общ инны х и родственны х 
связей и д руги е  религиозны е и духовно-родственн ы е ценности,, 
в то врем я к а к  нац иональны е  проблем ы  теряю т  свою а к т у а л ь 
ность и стан овятся  к ак  бы второстепенными д ля  религиозной
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т р а д и ц и и ,  несмотря ,на м атер и альн о е  и духовное убож ество  у с 
лови й  ж и зн и  в ней.

Н ап ри м ер ,  если р а с с м ат р и в а т ь  вопрос о м одерн изаци и  б у д 
д и з м а  изн утри  религиозной тради ц и я , то мож но зам етить , что 
эт о т  процесс протекает  в ней край не  медленно. Ч то изменилось 
в т х е р а в а д е  за  последнее столетие? Учение заф и кси р о ван о  в 
п али й ском  каноне, и в этом учении нельзя  изменить ни единой 
буквы . О б р аз  ж и зни  и п р ав и ла  поведения членов сангхи регу 
л и р у ю тся  по каноническим текстам  «Вин ап». В постоянном и з 
менении находится  ли ш ь ку л ьто вая  п р ак ти к а ,  но ее целевое н а 
значение  и столковы вается  по канону. Б уддизм  в целом  посто
янно адап ти р у ется  к и зм ен яю щ и м ся  социальны м  условиям , но 
периодически осущ ествляю тся  м ероприятия  по очищ ению  у ч е
ния и прак ти ки  буддизм а от посторонних н ап ластований . М е 
н яется  то лк ован и е  текстов, которое становится  все более 
лексически  и терминологически богаты м и все более р азн о сто 
ронним по содерж анию , но этот процесс едва ли можно х а р а к 
те р и зо в а т ь  как  м одернизацию . Л ю б а я  р ео р ган и зац и я  сангхи 
я в л яе т с я  внешним структурны м  актом  прави теля  или г о с у д а р 
ства, не затр аги в аю щ и м  внутренний устав буддийской общины и 
основ учения, т. е. изменения, происходящ ие в религиозной т р а 
диции, не столь значительны  и р ади кальн ы , чтобы и м еновать  
их модернизацией , которая  о к азы в ается  трудноотличимой ‘от 
а д а п та ц и и  такой  тради ц и и  к и зм ен яю щ и м ся  условиям .

Д р у го е  дело, когда речь идет о м одерн изаци и  буддизм а в 
к ап и тали сти ческо м  общ естве. Н ачи н ается  м о дерн и зац и я  с п о 
яв л е н и я  различны х  заи м ствован н ы х  соци альн ы х теорий, ко то 
ры е ин терп ретирую тся  с догм ати чески х  позиций учения б у дд и з
м а , и этот  процесс с в я за н  с сек у л яр и зац и ей  общ ественного со
зн ан и я ,  причем м одерн изаци я  буддизм а не столько р езультат  
просветительской  деятельности  нац иональной  б урж уазии , 
ск о л ьк о  итог воздействия  д ем о к р ати ческо й  мысли разви ты х  
стр ан  З а п а д а .  М о д ер н и зац и я  буддизм а ведет к появлению  м е л 
ких и м ассовых безмон аш еских  организаций, к значительны м  
•структурным и до ктр и н ал ьн ы м  н овац и ям , но тогда, на наш  
в згл я д ,  к м одерн изирован ном у буддизм у неприменимо такое  
понятие, как  религиозн ая  традиция , ибо последняя  о б л а д а е т  
качествен но  иными хар ак тер и сти кам и . Если функции и х а р а к 
теристики  религиозной традиц ии  мож но с полным основанием 
о т о ж д е ст в л я ть  с религией, то м одерн изирован ны й буддизм 
п р ед став л я ет  собой гораздо  более слож ное  явление, имею щее 
непосредственны й выход на идеологию и философию . С л е д о в а 
тельно, р ассм о тр ен и е  б уддизм а с двух точек зрения имеет свои 
п о л о ж и тел ьн ы е  стороны, т ак  ка к  этот метод п озволяет  ка к  бы 
р а зд ел и ть  весь религиозный ком плекс  на два  качественно о т 
л и ч н ы х  друг от д р у га  явления , одно из которы х является  инер
ционным, а другое впи сы вается  в д и н а м и к у  современного р а з 
вития.
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ских основ буддизм а. М., 1980; он же. Буддизм . М., 1983. С ледует отметить, 
что интерпретация буддизм а с философской точки зрения отодвигает на в то 
рой план его религиозное содерж ание и уравнивает его с другими идеалистиче
скими учениями; в частности, мож но однозначно критиковать концепцию  
П. Т ейяра де Ш ардена о феномене человека и модифицированны е буддийские 
теории о природе космического сознания, о действии кармы , о х арактери сти 
ках нирваны и т. д.

15 И сследования буддизм а мож но разделить на три группы. П ервая: ф у н 
дам ентальны е исследования, к которы м относятся переводы канонических т е к 
стов и комментарии к ним; археологические, исторические, искусствоведческие, 
религиоведческие, социологические, филологические, этнографические исследо
вания. В торая группа: информация о буддизме (библиографии, справочники, 
каталоги ). Третья группа: прикладное исследование учения буддизм а прим е
нительно к психологии, програм м ам  ЭВМ, философии, логике, этике, эстетике, 
м атем атике, биологии, медицине и т. д. Эта группа исследований наиболее 
многочисленна.

16 См.: A sian  R elig ious S tu d ies  In fo rm atio n  (A R SI) N. Y., 1986.
17 П одробнее см.: Pye M. Ja p a n ese  S tu d ies of R elig ion .— R elig ion . L o n 

d o n — B oston, 1981, vol. 11, pt. 4, c. 55— 72.
18 П одробнее см.: Ling T. 0.  The S tu d y  of R elig ion  in U n iv e rsitie s  o f  

S o u th ern  A sia.— R elig ion . 1981, vol. 11, pt. 4, c. 12— 17.
19 Отчет о Всесоюзном совещании «Основные -направления и задачи со вет

ской буддологии». Улан-Удэ, август, 1977 (не опубликован).
20 Н апример, о японском буддизм е имеются общие работы: Eliot Ch. J a p a 

nese B uddhism . N. Y., 1959; Hanayama Sh. A H isto ry  of Jap an ese  B uddhism . 
Tokyo, 1966; Saunders E. D. B uddhism  in Jap an . Tokyo, 1972; Watanabe Sh

* П роизведения К. М аркса и Ф. Энгельса приводятся по второму изданию , 
труды  В. И. Л енина — по П олному собранию  сочинений.
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Ja p a n ese  B uddhism . Tokyo, 1964; U n d e rs ta n d in g  Ja p a n ese  B uddhism . Tokyo, 
.1978,— а так ж е  десятки работ по эзотерическим форм ам  японского буддизм а, 
по буддизм у «чистой земли», по дзен-буддизм у, по буддизм у толка Нитирэ- 
•на и т. д.

21 См., например: Hamilton С. B uddhism , a R elig ion  of In fin ite  C o m p assio 
na te  B uddha. N. Y., 1952; Burt E. A. The T each ing  of the C o m passionate  
B uddha. N. Y., 1955; Conze Ed. B u d d h ist Text T hrough  the A ges. N. Y., 1954; 
The B u d d h ist T rad itio n . N. Y., 1969; The T each ing  of B uddha. Tokyo, 1968; 
C hang G. С. C. The B u d d h ist T each ing  of T ota lity . The P en n sy lv an ia  Press,
1971; Suzuk i D. O u tlin e  of M ah ay an a  B uddhism , N. Y., 1963 и др.

22 См., например: Humphreys Н. B uddhism . L., 1976; Morgan К. The P a th
of the  B uddha. N. Y., 1967; Card R. B uddhism . N. Y., 1961; B uddhism : a M o
dern  P erspective. The P e n n sy lv a n ia  P ress , 1975 и др.

23 Conze Ed. B uddhism . I ts  E ssence and  D evelopm ent. Ox., 1960; Кор
нев В. И. Б уддизм  и его роль в общ ественной ж изни стран Азии. М., 1983.

24 Принципы и сущ ность новой методики излож ены  в следую щ их работах: 
К изучению буддизм а.— Вопросы истории. М., 1981, №  6; Б уддийская кос
мология: ее структура и место в системе буддийского м ировоззрения.— Р ели
гии мира: история и современность. Е ж егодник. 1983. М., 1983; Сущ ность уче
ния буддизм а.— Ф илософские вопросы буддизм а. Н овосибирск 1984; W hat is 
the  E ssence of B u d d h ist T each ing .— B u d d h ists  for Peace. U lan  B ator, 1979, №  3. 
Системный подход к изучению буддизм а был впервые применен в нашей книге 
«Б уддизм  и его роль в общ ественной ж изни стран Азии». М., 1983; объясне
ние сущ ности системного подхода содерж ится во введении докторской диссер
тации автора «Б уддизм  тхеравады  и его роль в общ ественной ж изни стран 
Ю ж ной и Ю го-Восточной Азии», защ ищ енной 27 ноября 1985 г. в ИВ АН 
С С С Р.

25 Д л я  проверки своих умозаклю чений автор обращ ался к тем текстам, 
в которы х со дер ж атся  полож ения числовых композиций основного ряда. 
В числе этих текстов десятки сутр палийского и наиболее известные сутры  сан 
скритского канонов. С труктура буддийской космологии сравнивалась с подоб
ными построениями, излож енны ми в работах  Д алай -лам ы  XIV, ш риланкий
ского м онаха Н ар ад а  Тхеры, японского ученого Д . Т. С удзуки, в тайском  т р ак 
тате «Т райпхум икатха», тибетском тр актате  «П агсам-чхонсан», описанном 
Р. Е. П убаевы м , в тр ак тате  В асубандху «А бхидхарм акош а», переведенном 
Б. В. Семичовым и М. Г. Б рянским  (см.: Васубандху.  А бхидкарм акош а. Гл. III. 
Улан-У дэ, 1980; Пубаев Р. Е. «П агсам -чж онсан» — пам ятник тибетской исто
риографии X V III века. Н овосибирск, 1981, с. 58— 80; Трайпхум. Хо С ам ут хэнг 
чат П хра Руанг. Бангкок, 1955; Narada Thera. The B uddha  and  H is T each ings. 
Colom bo, 1964, c. 435— 444; Suzuk i D. T. E ssay  in  Zen B uddhism . 1— 3 series. 
L., 1970. G an d av y u h a  S u tra  and  S u k h av a tiv y u h a ; T enzin  G y atsho  the  X lV -th  
D a la i L am a of Tibet. The O pen ing  of th e  W isdom -E ye and  the  H isto ry  of the 
A dvancem en t of B u d d h ad h arm a  in T ibet. B angkok , 1968, c. 69— 76, 120).

26 См.: Корнев В. И. Б уддийская  космология: ее структура и место в си
стеме буддийского м ировоззрения.— Религии мира: история и современность. 
Еж егодник 1983, с. 102— 113.

27 Там  же, с. 106, 107.
28 Тейяр де Шарден П. Ф еномен человека. М., 1965, с. 292.
29 Лейбин В. М. «М одели мира» и образ человека. Критический анализ 

идей Рим ского клуба. М., 1982, с. 237.
В востоковедческой литературе активно рассм атривается проблема чело

века в традиционны х учениях В остока. Н апример, д. ф. н. Т. П. Григорьева 
вы деляет три типа отношений м еж ду лю дьми: для  одного типа отношений х а 
рактерно столкновение противополож ностей, в результате чего возникает но
вое качество (единство и борьба противополож ностей), для  второго типа 
характерен  переход одной противополож ности в другую , и наоборот; для 
третьего привычно равновесие противополож ностей, или состояние абсолю тно
го покоя. «Н а первом типе отношений,— пишет Т. П. Григорьева,— сконцен
трирована европейская философия, на втором — китайская, на третьем  — ин
дийская, хотя речь м ож ет идти только о разны х акцентах, о том, что какое-то 
из отношений преобладало» (П роблем а человека в традиционны х китайских
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учениях. М., 1983, с. 9). Это один из возм ож ны х научных подходов, о тр аж ен 
ный, в частности, в таких работах, как  «Д ао  и даосизм  в Китае». М., 1982; 
«К онфуцианство в Китае: проблемы теории и практики». М., 1982; «Человек 
и мир в японской культуре». М., 1985 и др.

Н екоторы е философские буддийские трактаты , особенно м ахаянистские, 
вы водят на другую  научную проблему, а именно на вероятность качественной 
трансф орм ации личности, последовательной или внезапной, в процессе ее р а з 
вития. В науке обсуж дается  возм ож ность сущ ествования коллективного, этни
ческого, общ ественного сознания, биоценоза (экосистем ы ), ноосферы, биосф е
ры, космического сознания, вы двигаю тся предполож ения, что мозг человека 
способен, осознанно или неосознанно, подклю чаться к тому или иному уровню  
сознания. Б уддизм  как  религия абсолю тизирует и идеализирует подобную  
трансформ ацию  психики человека, вставш его на религиозный путь спасения, 
поэтому научный подход долж ен базироваться на критическом анализе б у д 
дийских трактатов. Одним из удачных начинаний такого рода является  к о л 
лективны й сборник «Психологические аспекты буддизма», выпущенный Б у 
рятским институтом общ ественных наук СО АН С С С Р (Н овосибирск, 1986).

30 Embree J. F. T h ailan d  — a Loosely  S tru c tu red  Social System .— A m erican  
A n th ro p o lo g is t. M enasha, 1950, vol. 52, №  2.

31 Гордон А. В. Вопросы типологии крестьянских общ еств Азии (научно- 
аналитический обзор дискуссии американских этнограф ов о социальной о р га 
низации и меж личностны х отнош ениях в тайской деревне). М., 1980, с. 126.

32 Там  же, с. 97.
33 См., например: The G enera l C h a rac te r of A siatic  R elig ion .— Weber Max. 

The R elig ion  of Ind ia. The Socio logy of H indu ism  and  B uddhism . Ch. X. N. Y., 
1967, c. 329— 343.

34 Старостина Ю. П. Современный буддизм  и проблемы социально-эконо
мического развития в Ю ж ной и Ю го-Восточной Азии (научно-аналитический 
о б зо р ) . М., 1985.

35 Schumacher Е. F. Sm all is B eau tifu l: A S tu d y  of E conom ics as a People  
M atte red . L., 1975, c. 52.

36 Старостина Ю. П. Современный буддизм  и проблемы... с. 10.
37 См., например, список работ по буддизм у в вы ш еупомянутых обзорах

A. В. Гордона и Ю. П. Старостиной.
38 Определение сущности учения тхеравады  и ее отличий от м ахаяны  я в 

ляется одним из самых спорных вопросов мировой буддологии. Этой пробле
ме посвящ ены сотни монографий, исследований и статей. В отечественной 
историографии проблемы происхож дения, форм ирования и сущности учения 
буддизм а, в том числе толка  тхеравады , рассм атриваю тся в работах  Г. М. Бон- 
гард-Л евина, Г. Ф. И льина, А. Н. Кочетова, И. А. К ры велева, И. П. М инаева,
B. Н. Топорова, Г. А. Ш паж никова. О тдельны е аспекты культовой практики 
тхеравады  описываю тся в этнографических исследованиях Е. В. И вановой,
В. И. Кочнева, И. Г. Краснодембской, Л . А. М ерварт. Г. Г. С тратановича, 
Я. В. Чеснова.

39 В 1961 г. в Т аиланде был создан Ц ентр боевого усоверш енствования 
и контрольны х проверок под эгидой американской организации Д Ж У С М А Г  
и правительства Т аиланда. Помимо военно-тактических задач  была намечена, 
ш ирокая програм м а полевых социологических исследований всех районов с тр а 
ны по многоцелевой тематике, в том числе изучалась роль буддизм а в совре
менном тайском общ естве. В 1963 г. этот социологический комплекс исследо
ваний был переименован в Ц ентр военного исследования и развития при 
министерстве обороны Т аиланда (М Р Д С ). В работе М Р Д С  помимо его 120 со 
трудников принимали участие сотни преподавателей  и студентов всех 10 уни
верситетов страны, десятки ученых и экспертов из стран Европы , около 
100 американских и японских социологов. К началу 70-х годов был собран 
огромный информационный и аналитический м атериал (22 тыс.' докум ентов, 
докладов, исследований и д р .). В декабре 1972 г. этот м атериал был передан, 
в Чулалонгкорнский университет, где на его основе был образован  И н ф о р м а
ционный центр.   '

В м атериалах Ц ентра, задум анны х в свое время как  банк информации 
для разведы вательны х и военных ведомств СШ А, особое внимание уделяется
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следую щ им вопросам: препятствует ли буддизм  развитию  капитализм а в стр а
н ах  Ю ВА, содействует ли он укреплению  проам ериканских реж имов, м ож но 

/ли  использовать буддизм  для  сдерж ивания коммунистических идей и повстан
ческого движ ения, насколько эф фективна религиозная деятельность среди бе
ж енцев (вьетнамцев, лаосцев, кхм еров), влияет ли буддийская этика на пове
дение государственны х служ ащ их и на решения политических лидеров, целе
сообразно ли использовать буддийских монахов в политических целях и т. д. 
За  время работы  в И нформ ационном  центре автору удалось обработать около 
$ 0 0  м атериалов, часть из них использована в этой книге.

40 И стория тхеравады , ее становление как  государственной религии и вли я
ние на ф ормирование национальной культуры  прослеж ивается в страновед
ческих исследованиях Э. О. Берзина, В. В. В ы хухолева, В. А. К ож евникова, 
И. В. М ож ейко, Г. П. П опова, Н. В. Ребриковой, Н. И. Ры баковой, Л . А. С е
д о ва , Э. Д . Т алм уд; роль буддизм а в национально-освободительном движ ении, 
идеологии и политике стран Ю ж ной и Ю го-Восточной Азии рассмотрена в 
р або тах  Э. О. Берзина, В. Ф. В асильева, Ю. Н. Гаврилова, А. Г. Гавриловой, 
Ю . П. Д ем ентьева, А. С. К ауф м ана, Е. В. К обелева, В. А. К ож евникова, 
М . Г. К озловой, Т. Н. Л уцкой, И. В. М ож ейко, Н. В. Ребриковой, Г. Г. Сочев- 
:КО, Л . Д . С пекторова, Э. Д . Т алм уд, А. Н. У зянова. Особенно ценными для 
автора  оказались специальные исследования о взаимоотнош ениях м еж ду санг- 
хой и государством  в Бирм е (И. В. М ож ейко и С. А. С им акин), в Кампучии 
(Н . Н. Б ектим ирова) и Ш ри-Л анке (Э. Д . Т алм уд).

41 Маркс К-, Энгельс Ф. К критике гегелевской философии права. В веде
ние.— Т. I, с. 414.

42 Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983, с. 264.

Глава I

1 Evers Н. D. M onks. P rie s ts  and  P e a sa n ts . A S tu d y  of B uddhism  and  S o 
cial S tru c tu re  in C en tra l C eylon. Leiden, 1972, c. 19, 20.

2 Obeyesekere G. Social C h ange  and  the D eities: R ise of the  K a ta ra g am a  
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6 Там же.
7 Там же.
8 М атериалы  Ц ентра выполнены по единой методике, что позволяет п ока

зать  роль монастырских, уездных, районных, провинциальны х религиозных к о 
митетов, советов, ассоциаций, попечительских общ еств в стране. В среднем 
монасты рские советы или комитеты  состоят из 8— 12 наиболее влиятельных 
и состоятельны х мирян, а это значит, что в стране свыше 300 тыс. человек, 
относящ ихся к местной элите, активно участвую т в религиозной деятельности, 
в организации церемоний, фестивалей, ярм арок  и других мероприятий. П ом и
мо так  назы ваем ой социальной элиты религиозными активистам и являю тся 
функционеры  культов и, по сущ еству, все престарелы е верую щ ие — общ ее чис
ло  таких  активистов в Таиланде, если судить по данны м  социологических ис
следований, не менее полумиллиона. Таким образом , учиты вая число монахов, 
активны ми организаторам и религиозной деятельности в Т аиланде являю тся 
свыш е 1 млн. человек, т. е. многофункциональная роль религии в общ ествен
ной ж изни стран ю ж ного буддизм а является  результатом  массового участия 
верую щ их. С остояние буддизм а в Т аиланде подробно описано автором  в его 
книге «Тайский буддизм». М., 1973.

9 В социалистическом Л аосе, например, монахи участвую т в субботниках, 
изучаю т физику, м атем атику, санитарию , заним аю тся политучебой, некоторые 
преподаю т в ш колах, получая за это  небольш ое денеж ное вознаграж дение от 
государства. П о х о ж ая  картина и в Кампучии.

10 A bhay  Т. N. A spects du P a y s  Lao. V ien tiane, 1956, с. 52.
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14 Бектимирова Н. Н. Буддийская сангха в независимой Кампучии. М., 
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19 Pike D. V iet C ong. The O rg a n iza tio n  and  Techniques of the N a tio n a l L i
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ненного народного фронта, вклю чавш его социалистическую  и коммунистиче
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УКАЗАТЕЛЬ БУДДИЙСКИХ ТЕРМИНОВ

А ббханумодана  101 
Абхидхамма (абхидхарма) * 59, 63— 

65, 78, 80, 82, 86, 112, 148, 149, 
205

Абхидхаммика 64 
Абхиньня 148
Аветчаппасада 102 
А виджя (авидья) 20, 61, 65, 67 
А дхам м а-рага  125 
Акусала 72
Амарапура-никай 36, 38, 39, 43, 157, 

160
Амидаизм 20, 22, 50, 75, 205 
Анагамин 77 
Анагарика 37
Анатта (анатман) 7, 22, 67, 69, 77, 80, 

81, 98 
Анаукчаун Д в а р ья  40 
Аначакка  (аначакра)  79, 133 
Аничча 69, 77, 80, 81, 98 
Ануссати 99 
Апачити 100 
Апуньня 98 
Апуньня-дхара 98 
Араннаваси 134 
Ария пуггала 77 
Арупа 22 
Арупавачара  73
Арупалока  20, 65, 70, 71, 77, 78, 80, 

81
Арахат  (архат) 41, 71, 77, 78, 105, 

108, 112 
Арья М агга  102 
Асава 61 
Атяр 111 
Ахимса 128 
.Аятана 63, 65

Б али-эдура  90, 91 
Б андх аная  93 
Б аса н а я к а  37 
Басне-яке ниламе 91 
Биккху  (бхикша) 83, 84 
Биккхуни 83
Бодхисатва  5, 19, 22, 41, 58, 61, 63, 

79, 80, 108, 119, 123, 128, 129, 134, 
138, 186 

Б р ах м а  24, 61, 96, 128 
Б у дд а  5, 18— 22, 24, 26, 28, 31, 37, 

47, 51, 52, 57— 59, 61— 66, 72, 75—

86, 88, 91, 96, 98, 99— 108, 112— 115, 
120, 123, 125, 127— 130, 132, 143, 
147— 149, 156, 163, 176, 180, 181, 
184, 186, 190, 192— 195, 205 

Б у д д х а р а д ж а  186 
Бун (пуньня) 87, 135, 171, 172 
Б х ав а  61, 68 
Б х агава  77 
Б х ав ан а  100 
Б х ан ака  64 
Бхута  89, 90

Вагга 60, 61, 63 
В а д ж р ая н а  20, 22 
Вай 30 
Васа 112
Ведана 65, 67, 68, 75 
Вейявачча 100 
Велувун 49 
Весака 59, 112 
Вимутти 128
Виная 36, 37, 48, 59, 60, 64, 65, 77, 

78, 80, 82— 87, 107, 108, 112, 162, 
172, 196, 200 

В ин аядхара  64
Виньяна или виньяняна (виджняна) 

65, 67, 68, 75 
Випака 73 
Випассана 61 
Висама-лобха 125 
Вихара  37, 79, 82, 147, 155, 156

Ганавимок Кудо 40 
Ганитая 90
Гойгама (гоиванса) 36, 91, 149, 159, 

160, 162

Д агоба  79
Д аккхи-наваттасета  санкха 120 
Д а н а  99
Д е в а л я  37, 91, 155
Д е в а р а д ж а  119, 121— 123, 128, 129, 

133, 134, 136, 139, 165, 171 
Д есан а  100 
Д е са н а м ая  101
Д ж а н а  (дхьяни) 77, 78 ц
Д ж а р а м а р а н а  68
Д ж а т а к а  14, 63, 80, 91, 119
Д ж а т и  68
Дзен  20, 75, 202
Д и пачаккавати  130

* В скобках приводится санскритский эквивалент.
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Д и ттх и дж у к ам м а  101 
Доса  193
Д у к к х а  20, 27, 61, 65— 69, 77, 80, 81,

98
Д х а м м а  (дхарма) 57, 61— 63, 66, 69, 

74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 98, 99, 105, 
121, 125, 127— 130, 132— 134, 147, 
172, 183, 187, 196 

Д х а м м а  чакка (дхарма чакра) 78, 79, 
133

Д хам м ар ача  (дх ар м ар а д ж а)  119, 123, 
127, 129, 133 

Д хам утхитникай 45 
Д х а р м а в и д ж а я  187

Иддхи 19

Йога  77 
й о г а ч а р а  19

К адо  115 
К алачакра  78 
К ам а 22, 61
К амма (карма) 21, 25, 28, 29, 32, 42, 

53, 57, 58, 62, 65, 72— 76, 97— 101, 
103, 115, 119, 124, 128, 130, 136, 
171, 173, 180, 190, 201 

К ам аваси 134 
К ам ав ачар а  73
К ам алока  20, 41, 62, 65, 70— 72, 80— 

82
Као-дай 51— 54 
К апурала  91 
К аруна 128
Катан-ю-катаветхи 170, 171 
К ати кавата  149 
К аттадия  90
Катхин 60, 110, 112— 114, 143 
Крап 30 
К усала  72 
Кхачча 120
Кхандха  (скандха) 20, 22, 58, 61, 63, 

65— 69, 72, 73, 75, 76, 80— 82, 98

Л ак ш ан а  чакра 78 
Л ам аизм  22, 75 
Лейпья 93 
Линга 122 
Л обха  193 
Л окия  76 
Л о ку ттар а  73, 76

М а д ж д ж и м а  патипада 66 
М адхьям ика  22, 24 
М ан дала  17, 18 
.Мантра 90 
М ах адвар ья  40 
М ахайин 40
М ах ан аяк а  37, 181, 193, 210 
М аханикай 45, 138 
М ах асам ата  124, 127

М ахатхера  86, 108, 139, 192, 210 
М ах аян а  9, 18— 20, 22, 24, 50, 57, 75, 

78, 102, 166, 186 
М етта 128 
М ичадхамма 125 
Моп крап 30 
Моха 193 
М удита  128 
М уладварья  40

Н ай  170, 171 
Н ам а  68
Н ам а-руп а 67, 75
Н ат  41, 92, 96, 114, 122, 148
Н аткодо  92
Ниббана (нирвана) 7, 26, 27, 47, 59, 

61, 64, 68, 69, 75— 78, 97, 102, 113, 
114, 129, 173, 201 

Н идана  80, 81 
Никая  60— 62, 64 
Нитиш астра 14

П агода  82, 131, 180
П а д е са р а д ж а  130
Паньня (прадж ня) 73, 80, 98, 102
Папа  98
П арам ита  71, 80, 81, 193 
Паран га  (фаранг) 156 
П асада  120 
Пассе 65, 68 
Патихариа  19
Патиччасамуппада 22, 58, 61, 63, 66— 

68, 73— 75, 80, 82, 98, 172, 190 
П аттануппадана  100 
Патти-дана  98 
Перахера  37, 109, 147 
Песуньня 125 
Питака  59, 64 
Прета 89, 90 
Пудгала  19 
П уд галавада  19 
Пуньня (бун) 62, 87, 98, 135 
Пуньня бхисанкхара 98 
Пуньня-дхара  98 
Пуньня ккетта 98 
Пуньня-кирия-ваттху 98 
Пхрай 170, 171

Радж абхоги  176 
Р а д ж а су я  120 
Ракш а 89
Раманния-никай 36, 39, 157, 160, 162 
Ратна  чакра 78, 79, 128 
Рупа 22, 67, 68 
Рупавачара  73
Руп алока  20, 65, 70, 71, 77, 78, 80, 81

С авана-мая 101 
Саддха  102 
Садху 101 
Сскун 171
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С ала я а та н а  67 
Самадхи 80, 98, 102 
Саманера  84, 149 
С ам м а  сам буддха  57 
С ам удда  120
С ангха  25, 34, 35, 36, 40— 50, 55, 57, 

59, 60, 62, 65, 66, 74— 76, 80, 83— 87, 
96, 97, 99, 102, 103, 105, 108— 110, 
112— 114, 117, 118, 129, 130, 131,
137— 141, 143— 145, 147, 150, 153,
156. 157, 160— 167, 168, 170, 172,
176— 178, 180, 181 — 183, 185, 187,
190, 195, 197, 198, 200, 204, 205,
210

С ан кхара  65, 67, 68 
Сансара  27, 67, 75, 186 
С ансара чакра 78 
С ан та -р адж а  193 
С антикария 90 
Саньня 65, 67, 68, 75 
С апаривара-чутум ахадипа 120 
С арвастивада  22, 24 
Сасана  100, 210 
С аттак у л апаб бата  120 
С аттам аха-ганга  120 
С аттасидантасагара  120 
Сатти 102, 120, 128 
С аядо  (тхера) 41, 86 
С ета-чатта 120
Сиам-никай 36— 39, 149, 157, 159, 160, 

162, 181 
Сила  (шила) 65, 80, 98, 100 
Сокадагамин 77 
■Сомдет прарачакана  139 
Сотапанна 77, 129 
Ступа 17, 79, 82, 163, 196 
С тх авир авад а  22 
Субхашита 14 
Сукха 65
Сутта  (сутра) 59— 62, 64— 67, 78, 80, 

82, 86, 88, 99, 112, 119, 120, 148, 202 
Суттантика  64

Типитака 45, 59, 80, 82, 85, 136
Тиратам а 80
Тисиккха 80
Т удхамм а 40
Тусита 63, 70
Тхаммаю тннкай 45, 138, 139 
Тхера (саядо) 86, 108, 149, 159 
Т херавада  18, 20, 22, 24, 25, 28, 31, 

34, 36, 46, 47, 50, 56, 57, 59, 63— 
65, 70—72, 74— 78, 81, 84, 98, 99, 
101, 102, 108, 111, 119, 121, 124,
128, 130, 132, 135, 145, 150, 157,
158, 161, 162, 166, 168, 171 — 173,
177, 178, 185, 187, 198, 200, 202—
2?5

Унхиса 120 
Упадана 68 
У пасампада 158— 160 
У ттара 76 
Упосатха 60, 130

Хинаяна 57, 186 
Хинчетвин 40 
Хоа-хау 51

Ч акка  (чакра) 78, 120 
Ч а к к ав а л а  120
Ч аккавати  (чакравартин) 60, 61, 78, 

79, 119, 120, 123, 127, 129, 131, 133, 
134, 186, 187 

Чань (дхьяна-дзен) 22, 50 
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SUMMARY

V. I. K o rn e v ’s m o n o g r a p h ,  B uddh ism  and Society  in South  
and Sou theast  Asia, con t i nues  the  book, B uddhism  and I ts  Social 
Role in Asia,  pub l i she d  in 1983. The au th or  m a k e s  an  a t t e m p t  to 
specify n a t i o n a l  va r i e t i es  of B u d d h i s m  a nd  the i r  deve lopme nt  
te ndenc i es  by w a y  of re t rospec t ive  inves t i ga t io n  of the historico- 
cu l tu ra l  p roces ses  of the fo rm at i on  a n d  evolut ion of B u d d h i s m  p o 
pu la r  forms,  such as T h e r a v a d a  a n d  M a h a y a n a ,  A mi da ism ,  Tan-  
t r ism,  L am a i sm ,  Zen, etc. The sy s te m  ap p ro ac h  the  a u th o r  uses  
he lps  him d r a w  in an  ex tens ive  source,  h i s tor ica l  a n d  soc iologica l 
m a te r i a l  pi led up in the th i r ty  odd  yea r s  of s t u d y in g  Budd hi sm.

The au th or  be lieves  t h a t  f rom about  the  middle  of the  first  
m i l le n n iu m  В. C. o n w a r d  the  mo s t  a d v a n c e d  c ivi l izat ion from 
Greece  to C hina  b e g a n  to g ro w  s t r o n g ly  pre jud iced  a g a i n s t  the 
cu l tur a l  sw ay  of pr i es t s  which  h in de red  social  deve lopment .  New 
g roups  of th in ke rs  a ss e r t e d  M a n ’s pe r sona l  re spons ib i l i ty  for his 
fate an d  before God too. They bel ived ti w a s  M a n ’s du ty  f irst  to 
“know onese l f” , “ to seek a k n o w le d g e m e n t  in on e ’s own m in d  but  
some o th e r ’s a u t h o r i t y ” , “ to curb o ne ’s de s i re s” . Th a t  w a s  a r e 
volut ion in the  social  con sc iousness  t h a t  he lped ra t i o n a l  menta l i t y  
ous t  mythol ogi ca l  me nta l i ty .  The second ha lf  of the  f irst  m i l 
len ni um В. C. ga ve  b i r th  to phi losophy,  to m a te r ia l i s t i c  an d  id ea 
listic convict ions ,  a n d  to t e a c h in g s  on which  w or ld  re l ig ions  
w ere  to be based.  Hence  all “n e w ” (not  pr ies t ly )  re l igions  
have  a s imi l a r  pos tu la te ,  the belief in the e te r na l  life of M a n  and 
in M a n ’s respons i b i l i ty  for his doings .  In monothe is t ic  re l igions  
the  im a g e  of un iv e rse  is l imited to th ree  levels  of existence:  pa ra-  
dize, e a r th ly  life, H ades .  Po ly the is t ic  rel igions ,  B u d d h is m  inc lu
ded, have  m uch more  levels.  Bu dd hi sm ,  for ins tance ,  ha s  31 level 
of existences .

The idea of the o r ig in s  of B u d d h is m  is su g g e s t e d  by the de
ve lo pme n t  of a s h r a m s  in c o n te m p o ra ry  Ind ia  w here  the  cult  of 
re l ig ious  teacher,  guru ,  is still  re ta ined .  It is mos t  likely th a t  the 
es t ab l i s he d  m a s s  forms  of B u d d h i s m  are unde r l i ed  by the techni 
que of r e a c h in g  e n l ig h t e n m e n t  deve loped by the im m ed ia te  d i s 
ciples of P r in ce  G a u t a m a .  The two t r e n d s  in B u d d h is m  em erged ,  %  
the au t ho r  believes,  f rom d if fe rent  comprehen s io n  and  i n te r p r e t a 
t ion of B u d d h a s ’ na tu re .  The a d h e re n ts  of T h e r a v a d a  asse r ted  
B u d d h a  to have  been a m or ta l  who achieved e n l i g h te n m e n t  in the 
process  of 547-550 r e inca rn a t io ns .  The M a h a y a n a  fol lowers  con 
s idered  B u d d h a s  as m a te r ia l iz ed  cosmic consc iousness  and  since 
cosmic consc ious ness  p e n e t r a te s  all  exis tence  and  is inheren t  in
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every c re a tu re  a M a n  can  enounce  thi s  co nsc iou snes s  an d  achieve  
e n l ig h te n m e n t  in the  course of a s ing l e  life. H en ce  s i gn i f i can t  d i s 
cordances  be tween  the doc t r ines  an d  prac t ice s  of T h e r a v a d a  and  
M a h a y a n a .

The m o n o g r a p h  dea ls  with T h e ra v a d a ,  the specif ic char ac te r  
of its doc tr ine  an d  r i tua l  prac t ices,  its role in social  life of Sri  
Lanka ,  B u rm a ,  Thai land ,  Laos  an d  C am p u c h e a .  The au th or  d r a w s  
the fo l lowing conc lusions.  In T h e r a v a d a  e n l i g h t e n m e n t  is a cl i
m ax of the c a r m a  process  of r e i n c a r n a t i o n s  a n a l o g o u s  to Pr ince  
G a u t a m a ’s life, and,  accord ingly ,  the cul t  p rac t i ce s  in So u th e rn  
B u d d h is m  are a imed at  be l ieve rs ’ a c c u m u l a t i n g  v i r tue s  so t ha t  
thei r  k a r m a  m a y  be perfected.  The be l ievers b e in g  or ien ted  at  
a c c u m u la t in g  v i r tue s  but  r e a c h in g  the  en l i g h te n m en t ,  m o n a s t e r ie s  
acqui red  the  role of cen t res  for social  life of t r ad i t io n a l  local 
com mu ni t ie s  in Sou th  and  S o u th e a s t  Asia.  It w a s  not  by chance  too 
tha t  T h e r a v a d a  B u d d h is m  sp re a d  in the  count r i es  which  adopted-  
Ind i an  cu l ture  a nd  anc ien t  In d ia n  concepts  of roya l  power .  In the 
In d ia n iz ed  count r ies  B u d d h i s m  w a s  accepted  as a h igh ly  civi l ized 
Ind ian  re l igion good for all the layers  of the po pula t io n  an d  mor e  
convenien t  for the ru l i n g  c lasses  th a t  B r a h m a n i s m ,  Vis hnuis m,  
Sh iv a is m  wi th  the ir  cost ly a n d  sophis t ic a te d  r i tua l  t h a t  ha d  e m e r 
ged in a cas te  society.  In effect,  B u d d h i s m  c o m pl em en te d  ide olo gi 
cal ly the  pol i t ical  sy s t em s  in med ieva l  B u rm a ,  Indones ia ,  C a m 
puchea ,  Laos,  M a la y s i a ,  T h a i l a n d  a n d  Sr i  Lanka .

The au th or  has  chosen the te r m  “ g r e a t  t r a d i t i o n ” to d e s ig n a te  
the r e l a t i ons  be tween  the s ta te  a n d  B u d d h i s m  a n d  th a t  of “ sma l l  
t r a d i t i o n ” to descr ibe  the re la t ion  of s a n g h a  a n d  lay people.  
He  e m pha s iz e s  the  p a r a m o u n t  im por ta nc e  of the Pa l i  ca non  for 
the “ g r e a t  t r a d i t i o n ” whi le  the  “ smal l  t r a d i t i o n ” w a s  p r e e m i n e n t 
ly concerned  wi th  r i t es  and  r i tua l  ru les of re la t ionsh ips .  As the 
s ta te  used  P a l i  l i t e ra tu re  B u d d h i s m  pe n e t r a te d  all the a r e a s  of 
medieva l  social  con sc iou sne ss  so th a t  B u d d h is t  doct r ine  became 
the i n t e g r a t i n g  ideology of the  s ta te  sys t em  in gene ra l .  As an 
official ideology Bu ddh ism,  in tu rn,  b ro u g h t  all  re l ig ious  e leme nts  
and  beliefs into a s ing le  re l ig ious  sys tem.  This  exp la i ns  why 
in all the  count r ie s  of S ou th er n  B u d d h i s m  the k in g  w a s  a defen 
der of re l ig ion  which w a s  basic  to co n so l i d a t i n g  the s ta te  s t r u c 
ture.  The sove re ign  defended  s a n g h a  and  the s a n g h a  lega l ized  
his power,  which  poin ts  to a di rect  cor re la t io n  be tween  the  
abso lu t iz a t ion  of so ve re ign  power  a n d  the  deve lop ment  of Thera-  
v a d a ’s i n t e g r a t i n g  social  funct ions.  Wi th  the  deve lopm en t  of c a 
p i ta l i sm B u d d h i s m  g r a d u a l l y  loses its role of official  ideology but  
it acqui res  a sor t  of new func tion in the  m ora l  sphe re  of social  
consc iousn es s  used  by be lievers  to cri t icize social  l aw  a n d  order  
and  n eg a t iv e  fea ture s  of cap i ta l i sm.

The “ small  t r a d i t i o n ” is re p re se n t e d  in the  m u l t i tu de  of local 
comm uni t ie s  h a v i n g  m o n a s t e r i e s  for thei r  cen tres.  This  t r ad i t io n  
ref lect s and  uses  B uddh is t  d o g m a s  and  the ideologica l  concep t i 
ons  jo ined to them,  r i tual  accessor ies ,  roles a n d  ac tors,  va lu e
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or ie n ta t io ns  a n d  o ther  social  fac tors  a n d  a t t r ibu t es .  Thus,  th i s  
t r ad i t io n  employs  the  five levels of B u d d h i s t  co sm olo gy  (of d e 
mons ,  spi ri ts ,  h u m a n s ,  g u a r d i n g  gods  a n d  33 pro t ec tor  gods)  
wi th  which  dif ferent  k inds  of “ fu n c t io n e rs ” a re  asso c ia ted ,  such 
as  the  possessed ,  g r a v e y a r d  fa b r ic a to r s  of po t ions  a n d  medica l  
comp oun ds ,  c onj ur er s  of de m on s  a n d  con ju re r s  of spi r i ts ,  hea lers ,  
fore te l lers,  a g e n t s  for co m m u n io n  wi th  gods,  etc. The  B u d d h is t  
co m m u n i t y  a n d  its a r ea  is co ns id ered  special ly.  S a n g h a  is l abe lled 
by be lievers «to be the  in c o m p a ra b le  field of me r i t  in the wor ld»  
to en te r  which  m e a n s  to s t a r t  cont in uo us ly  im p r o v in g  o ne ’s k a r 
ma. Hence  the s ta te  f inds it p rof i tab le  to pro tec t  s a n g h a ,  to bui ld 
mo nas te r i e s ,  to erec t B u d d h a  s t a tu e s  a nd  to en s u r e  the  presence  
of mo nk s  in each v i l lage .  M an i f o ld  func t io ne rs  join s a m k h y a  a nd  
r ead i ly  take  in o r g a n i z i n g  cerem on ie s  a n d  fest ival s ,  p e r f o r m in g  
r i t es  a nd  va r i o u s  soc io- rel igious  dut ies.  G en e ra l ly  there  is one 
such act ive  func t ioner  to every score of bel ievers.

E s t i m a t i n g  the  role of B u d d h i s m  in the  ideo logica l  a n d  pol i t i 
cal s t r u g g l e  severa l  aspe c t s  come to l ight .  F i rs t ,  the  use  of B u d 
dhism in pol i t ics by v a r io u s  soc io-c lass  g ro u p s  f ig h t in g  for p o 
wer;  second,  the self -suf ficient  role of m o n k s  as  a co m m u n i ty  
p o s s e s s i n g  un i fo rm  ideologica l  v iews;  third,  the o v e rcom in g  of 
re l ig ious  t r ad i t io n  as a h in d r a n c e  to social  p rogr es s .  In soc ia l i s t  
count r ies  first  s t a n d s  the p rob le m  of re l i g io us  t r a d i t i o n  be ing  
co n t r a r y  to social  p ro g r e s s  a n d  thi s  p ro ble m is dea lt  w i t h — the  
r i g h t  of every  ci t izen to choose freely his re l i g io us  a dhe renc e  e n 
sur ed  by the  s t a t e — by w a y  of rad ic a l  c h a n g e s  in the  sp he re  of 
educ a t i on  a nd  inf ormat ion ,  p r o v id in g  condi t ions  p r o m o t i n g  c r e a 
t ive act iv i ty  of every m em b er  of society.  In the count r ies  which  
have  opted for no n- cap i ta l i s t  deve lopmen t  the  so lu tion  of the  r e 
l igious prob lem s t r o n g ly  de pends  on the  co r r e la t ion  of n a t i o n a 
l i sm a n d  soc ia l i sm in the  ideo logy a n d  prac t ice  of the  ru l i n g  c i r 
cles. If they opt  for soc ia l i sm the  re l ig io us  fac tor  is g r a d u a l l y  
ne u t r a l i z ed  t h r o u g h  social  an d  economic  c h a n g e s  a n d  due to h igh  
r e v ol u t io na ry  act iv i ty  of b r o a d  p opu la r  m asse s .  If the  poli t ical  
l e ader sh i p  y ie lds  to n a t i o n a l i s t  t endenc i es  the role of the  re l ig i 
ous fac tor i nc rease s  in as  far  as  the  na t i o n a l i s t  t r e n d  is rea l ized.

In bourgeois  democrac ie s  m o n k s  a re u se d  mos t l y  by the  o p 
pos i t ion  t h ou gh  the  r u l i n g  coal i t ion m a y  offer s l o g a n s  of B u d 
dhism pro tect ion as  well .  This s i tu a t io n  i ssues  f rom the  ideo logy  
of co nse rv a t i ve  p a r t  of s a n g h a ,  which  us u a l l y  r e ta in s  mo re  i n 
f luence.  Any con se rv a t iv e  c le rgy  (B u d d h is t  inc lu de d) ,  however ,  b e 
l ieves th a t  in the ideal  society re l ig ious  o r i en t a t ion  m u s t  p reva i l  
over  lay  in te re s t s  an d  tha t  c l e rgy  m u s t  r e g u l a t e  the  act ivi t i es  of 
s ta te  power  s t r uc tu re s .  Hence  every concession  of the  r u l i n g  c o a 
li t ion to c le rgy  in crea se s  the l a t t e r ’s a m bi t io ns  a n d  be ge ts  more  
d e m a n d s  for the benef it  of re l ig ion  a n d  re l ig ious  h ie rarchy .

The au t ho r  bel ieves th a t  B u d d h i s t  d o g m a s  acqui re  social  con
ten t  w he n  they  a re  appl ied  to the  s t ru c tu re  of social  re la t ions .  
In effect collect ive behavior  p a t t e r n s  an d  va lue  o r i en t a t io ns  are
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in t e rpre te d  in re l ig ious  sense.  Thus  a r i ses  a re l ig ious  t ra d i t io n  
r es i s t in g  an y  cha n g e s  w h a te v e r  which  t u r n  people  a w a y  from 
rel igion.  The re l ig ious  t r ad i t io n  takes  for benef icial  on ly hori- 
son ta l  act iv i ty  d irec ted at  m a s t e r i n g  “ s a c r e d ” lea rn in g ,  ru les  and  
c u s t o m s  s e rv i ng  to consol ida te  the  t r a d i t io n a l  w a y  of life.
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