
Буддизм



Будди́зм — религиозно-
философское учение (дхарма) о 

духовном пробуждении (бодхи), 
возникшее около VI века 
до н. э. в Древней Индии. 

Основателем учения 
считается Сиддхартха Гаутама, 
впоследствии получивший имя 

Будда Шакьямуни 



Считается, что это одна из древнейших 
мировых религий, признанная самыми 

различными народами с совершенно разными 
традициями. «Без понимания буддизма 
невозможно понять и великие культур 

Востока — индийскую, китайскую, не говоря 
уж о культурах Тибета и Монголии, 

пронизанных духом буддизма до их последних 
оснований 



У истоков..
 В любой посвященной буддизму книге вы 

найдете основанный на религиозной 
традиции рассказ о жизни странствующего 

проповедника Сиддхартхи, прозванного 
Шакьямуни и назвавшего себя Буддой 

(санскр. Buddha), что означает 
"просветленный высшим знанием", 
"осененный истиной". Религиозная 

буддийская литература сообщает, что 
после бесконечного множества 

перерождений, накапливая в каждом из них 
добродетели, Будда явился на землю, для 

того чтобы выполнить спасательную 
миссию - указать живым существам 

избавление от страданий. Он избрал для 
своего воплощения образ царевича 

Сиддхартхи из знатного рода Готама. Род 
этот входил в племя шакьев, живших за 

500-600 лет до н.э. в долине Ганга, в среднем 
его течении. 



У истоков..
Как и боги других религий, Будда не 
мог появиться на земле, подобно 
обычным людям. Мать Сиддхартхи - 
жена правителя шакьев Майя 
(Махамайя, т.е. "Великая Майя")- 
увидела во сне, что к ней в бок вошел 
белый слон. Через положенное время 
она родила младенца, покинувшего ее 
тело также необычным путем - через 
подмышку. Немедленно изданный им 
клич услышали все боги Вселенной и 
возрадовались приходу того, кому 
удастся пресечь страдания бытия. 
Мудрец Асита предрек 
новорожденному свершение великого 
религиозного подвига. Младенца 
назвали Сиддхартхой, что значит 
"выполнивший свое назначение". 



У истоков..
Мальчик рос в окружении красивых 
вещей, и его никогда не выпускали за 

пределы дворца. Царь, отец 
Сиддхартхи, стремился держать 

своего сына в неведении относительно 
жизненных невзгод, но тот, в конце 

концов, узнал о существовании 
болезней, старости, смерти. 

Сиддхартхе прискучила уединенная 
жизнь во дворце, и царевич захотел 

узнать мир за его стенами. 



У истоков..

Однажды Сиддхартха велел своему вознице 
вывести его за ограду дворца. Полученные 
впечатления полностью переменили его. 

Надежды царя были разбиты в результате 
четырех знамений, о которых повествует 

беддийская традиция. Царевич задумался над 
тем, что же делает человека несчастным, а 
его жизнь такой тяжелой. И вот в возрасте 

29 лет Сиддхартха покинул родной дом, 
отказался от возможности стать 

правителем, расстался с женой и сыном, 
чтобы попытаться найти ответ на 

мучившие его вопросы. 



У истоков..

Семь лет он был отшельником, надеясь посредством изучения священных текстов, 
беседуя с мудрецами, истязания плоти найти путь, ведущий к избавлению, но только 

отказавшись от аскетических самоистязаний, в результате глубоких размышлений он 
достиг желаемого: ему открылась истина, и он нашел путь к конечному "спасению" Это 
случилось на берегу речки Наиранджаны, в местечке Урувилва, в теперешнем Бодх-Гае 

(штат Бихар) сидя под священным деревом бодхи, Сиддхартха познал " четыре 
благородных истины". 



Основы буддизма
Первые пять человек, обращенные Буддой в 

новую веру, стали его учениками и образовали 
ядро буддийской общины. Будда проповедовал 
религиозные учения, получившие название " 

учение Будды" ("буддхадаршана", "буддхатама") 
или просто "дхарма" (в смысле "праведный 
закон"). Верующих называли "бауддхами" - 

приверженец Будды, а иногда и просто "шакьями". 
Умер Будда на восьмидесятом году жизни, 

оставив множество учеников и последователей.
Основу раннебуддистского мировоззрения 

оставляют так называемые " четыре 
благородных истины ", в открытии которых и 

состояло " просветление" Будды Гаутамы и 
которые он возвестил уже в своей первой 

бенаресской проповеди. Эти четыре истины: 
учение о страдании (истина о страдании), о 

причинах страдания (истина о причине 
страдания), о прекращении страдания (истина о 
прекращении страдания) и о пути к прекращению 

страдания (истина о пути, ведущем к 
прекращению страдания)



Основы буддизма
Вся жизнь согласно учению Будды, это страдание. " 

Рождение есть страдание, старость есть страдание, 

болезнь есть страдание; соединение с немилым есть 

страдание, недостижение желаемого есть страдание..." 

Причина страдания - привязанность к жизни, жажда 

бытия. Эта жажда " ведет от возрождения к 

возрождению". Прекращение страдания заключается в " 

устранении этой жажды через полное уничтожение 

желания". Человек должен подавить в себе всякое 

стремление к существованию, всякое желание, страсть, 

всякую привязанность к чему бы то ни было.

.

Как же можно достичь этого уничтожения желания? 
Этому учит последняя из "четырех возвышенных истин." 

Она говорит о "восьмеричном пути", ведущем к 
прекращению страданий: это "праведная вера, праведная 
решимость, праведные слова, праведные дела, праведный 

образ жизни, праведные стремления, праведные мысли, 
праведное созерцание." Следуя этим "восьмеричным 

путем" человек достигает, в конце концов совершенства; 
он становится архатом-святым и погружается в нирвану. 
Нирвана -последнее, идеальное состояние, к которому, по 

буддийскому учению, должен стремиться мудрец



Основы буддизма
Но что же такое нирвана? Хотя это понятие занимает, пожалуй, центральное место 

во всей буддийской философии, оно не получило в ней точного определения, и в 
буддийской литературе встречаются разные его понимания. По мнению одних, 

нирвана-это постное уничтожение бытия. По мнению других нирвана-это 
прекращение только доступного познанию бытия и переход в некое иное, 

непознаваемое бытие. Как бы то ни было, нирвана означает прекращение той цепи 
перерождений, которая, согласно традиционным индийским воззрениям, усвоенным и 

буддистами, составляет удел всего живущего. 



Основы буддизма
Это вечная цепь перерождений называется у 
буддистов сансара. Она неотвратимо влечет 

всякое живое существо от одного перерождения к 
другому через сплошной ряд страданий. Смерть 

не избавляет человека от страданий бытия, ибо 
за ней следует новое рождение. Вырваться из 
этого дурного мучительного круга сансары 
может только тот, кто через долгий ряд 

перерождений достигнет состояния архата-
святого отшельника, познавшего истину. 

Перерождаясь, живое существо может 
принимать не только человеческую, но и любую 

другую форму: оно может возродиться 
животным, растением, злым духом, божеством. 

Но высшей формой перерождения является 
рождение именно человеком, так как только из 
этого состояния возможен переход в идеальное 
состояние нирваны. Единственным средством 

достигнуть состояния архата, а через него 
нирвану, ранний буддизм считал собственные 

усилия человека, следование "восьмеричному 
пути". Никто и ничто не может спасти 

человека, избавить его от мучительной сансары 
и привести к нирване, если он не добьется этого 

сам. 



Еще при жизни Будды вокруг него 
сложилась община последователей 
монахов, получившая наименование 

сангха (дословно "общество"). 
Вступающий в нее приносил обеты 

верности Будде, его учению, сангхе и 
обязывался выполнять десять 

предписаний-запретов: 1) не убивать; 
2) не красть; 3) не 

прелюбодействовать; 4) не лгать; 5) 
не употреблять спиртных напитков; 6) 

не есть после полудня; 7) не 
танцевать, не петь, не посещать 

зрелищ; 8) не носить украшений; 9) 
не пользоваться роскошными 

сидениями; 10) не брать золота и 
серебра. Для мирян - 

последователей учения Будды, но не 
принявших монашеские обеты, были 
определены пять заповедей ("панча 

шила"): не убивать, не лгать, не 
красть, не прелюбодействовать и не 

употреблять спиртных напитков. 



Монастыри
В пещере, заброшенном строении бхикшу 

пережидали период дождей, расходуя время 
на благочестивые размышления, беседы, 

практикуясь в искусстве сосредоточения и 
самосозерцания (медитации), 

разрабатывая и совершенствуя правила 
поведения и теории своего учения. Близ 

мест их обитания умерших бхикшу обычно 
и хоронили. Впоследствии в честь 

становившихся легендарными деятелей 
раннего буддизма на местах их захоронения 

буддистами-мирянами возводились 
надмогильные сооружения, памятники-

ступы (куполообразные строения-склепы с 
наглухо замурованным входом). Вокруг этих 
ступ сооружались различные строения. Так 

возникали монастыри. Постепенно 
складывался устав монастырской жизни, 
росло количество монахов, послушников, 
служек, монастырских крестьян и рабов-

слуг. Прежние свободно странствовавшие 
бхикшу превратились в почти постоянно 

проживавших в монастырях монахов, 
обязанных строго соблюдать требования 

устава, подчиняться общему собранию 
сангхи (общины монахов данного 

монастыря) и избранному настоятелю. 



Вскоре монастыри превратились в главную и, по существу, единственную форму организации 
буддистов, незнакомых с иерархически организованной церковной структурой и не имевших 
влиятельной жреческой касты. Именно монастыри стали центрами буддизма, очагами его 

распространения, своеобразными университетами и библиотеками. В монастырских стенах ученые 
буддийские монахи записывали на древнеиндийских языках пали и санскрите первые сутры, 

священные тексты, которые на рубеже нашей эры составили весьма внушительный по объему 
писаный буддийский канон - Трипитаку. Здесь же вновь поступившие служки и послушники обучались 

письму и чтению, изучали священные тексты, получая неплохое по тому времени образование. 

Монастыри



Монастыри
Объединявшаяся в рамках того или иного 
монастыря буддийская монашеская община 
именовалась сангхой Вначале в сангху 
принимались все желающие, затем были 
введены некоторые ограничения: не принимали 
преступников, рабов, несовершеннолетних без 
согласия родителей. В послушники часто шли 
подростки: сочувствовавшие буддизму миряне 
нередко посылали в монастырь сыновей. 
Вступавший в сангху должен был отказаться 
от всего, что связывало его с миром, - от 
семьи, от касты, от собственности, во всяком 
случае на время пребывания его в монастыре. 
Членство в сангхе не было обязательным: в 
любой момент монах или послушник мог выйти 
из нее и возвратиться к мирской жизни. В 
таких странах, как Цейлон (Шри-Ланка), 
Таиланд, Бирма, Камбоджа (Кампучия), где 
буддизм в его первоначальном варианте 
(буддизм Хинаяна) получил широкое 
распространение и долгие века был 
единственной религией, почти каждый мужчина 
на несколько месяцев, а то и на год-два 
поступал в монастырь, приобщаясь к 
признанным в его стране святыням и в то же 
время получая хоть кое-какое образование, 
изучая религиозные буддийские тексты. 



Монастыри

С распространением монастырских общин в Индии появились и женские сангхи. Они 
были организованы по образцу мужских, но все главные церемонии в них (прием, 

ординация, исповеди, проповеди) проводились специально назначавшимися для этого 
монахами из ближайшей мужской сангхи. Визиты монахов в женский монастырь были 

жестко регламентированы: переступать порог кельи монахини строго воспрещалось. 
Немногочисленные и редкие женские монастыри располагались, в отличие от мужских, 

не в пустынных и отдаленных местах, а поблизости от поселений. 



Буддийский образ жизни

Буддийский образ жизни описывается 
третьей, четвёртой и пятой 

составляющими Восьмеричного 
Пути – то есть включает в себя 
правильную речь, правильные 

действия и правильный образ жизни. 
Вместе эти факторы, во-первых, 
создают такой стиль жизни, при 

котором становится меньше помех 
для практики, например – 

конфликтных ситуаций. Во-вторых, 
правильный образ жизни 

способствует обретению благой 
каммы, что обеспечит более 

счастливые будущие рождения и 
удачу в этой жизни. 



В буддизме Тхеравады образ жизни 
буддиста может быть достаточно 

чётко разделён на монашеский 
путь и путь мирянина. Монахи 

имеют возможность более плотно 
заниматься практикой и изучением 
Дхаммы. Но роль буддистов-мирян 

не менее важна, так как миряне 
поддерживают Сангху 

материально. Существование 
буддийских монахов целиком и 
полностью зависит от мирян. 
Будда говорил, что поддержка 
монашеской общины мирским 
человеком является причиной 
накопления огромных заслуг, 

которые обязательно дадут свои 
плоды и в этой, и в следующих 

жизнях 

Буддийский образ жизни



Один из распространенных 
мифов о буддизме состоит в 
том, что практикующие его 

люди должны непременно стать 
вегетарианцами. Те, кто так 

считает, обычно путают 
буддизм с другими религиями, 

зародившимися на территории 
Индии — к примеру, джайнизмом 
или индуизмом. Будда никогда не 
призывал к полному отказу от 

мяса. Впрочем, в Индии сделать 
это при желании не так сложно.

Буддийский образ жизни



Буддийский образ жизни

Во времена Будды в Индии было куда 
меньше вегетарианцев, чем сейчас. Даже 

говядину индусы ели более или менее 
свободно, "нечистым" мясом считалось 

лишь собачье. Осуждалось поедание таких 
редких и дорогих животных, как лошади и 

слоны. Сам же Будда ввел лишь три 
запрета на поедание мяса: 1) в том 
случае, если монах сам видел, что 

животное режут для того, чтобы его 
накормить; 2) если ему рассказали, что 
это так; 3) если у монаха почему-либо 

возникло подозрение в том, что это так.



Буддийские монахи носят широкие одежды, называемые кашая (кит. цзяша, яп. 
кеса 袈裟), в Китае такие  одежды именуют также сэнъи (僧衣), но само это 

определение не указывает ни на их форму, ни на покрой, ни на цвет. 
Первоначально кашая в Китае не имела установленной формы, позже под 
кашаей стали подразумеваться длинные одежды с широкими рукавами ( в 

отличие от коротких курток со штанами, которые входили в обиход довольно 
поздно). В  Китае широкая длинная кашая именуется маньи 缦衣 - 

«неприукрашенные одежды». 

Буддийский образ жизни



Свадьба

В буддизме принято, чтобы 
свадьба обязательно проходила в 

буддийском храме. Во время 
торжества монахи бьют в 

барабаны, а новобрачные под этот 
бой направляются в храм, где 

примерно пять монахов в течение 
нескольких часов читают мантры и 
зажигают палочки с благовониями. 

Головы, руки и плечи молодых 
окутываются специальными 

гирляндами белого цвета, после 
чего с помощью этих гирлянд жених 

и невеста присоединяются к 
монахам. Так молодые получают 

благословение по всем буддистским 
канонам. 



Когда мантры прочтены, 
приходит время накормить 
монахов всевозможными 
вкусностями. Чем вкуснее будет 
пища, тем прочнее и 
счастливее будет брак 
молодоженов. Возможно, 
некоторые сочтут это 
излишним, но такая традиция 
существует и очень любима как 
брачующимися, так и монахами. 
Когда прием пищи окончен, 
молодожены садятся один 
позади другого и принимают 
молитвенную позу. По окончании 
церемонии старший монах 
начинает рисовать маслом на 
лицах жениха и невесты 
священные знаки и иероглифы. 

Свадьба



Похороны
Согласно ламаистскому обычаю, к 
умирающему обязательно нужно 

пригласить священника (ламу) для 
проведения обряда зурдайн-

судур  (напутствия перед отходом в 
мир иной). Во время неспешной, 

располагающей беседы лама 
открывает перед человеком одну из 

самых важных тайн мироздания, 
рассказывает, что встретит на 

своем пути его душа, когда 
расстанется с телом. И только после 

беседы совершает таинство 
последней исповеди. По 

необходимости лама читает текст 
«Великое Освобождение посредством 

слушания» (Соносоод ехэтэ 
тонилгоогшо, бур.) 



Похороны

В первые минуты после смерти кто-нибудь из родственников направляется к зурхачину, 
чтобы узнать, какие хурналы нужно прочесть, в какой день хоронить усопшего, в какой 

час и в какие двери выносить покойного, какому способу захоронения отдать 
предпочтение, кому разрешено готовить покойника к похоронам и прочее. Зурхачин 
определяет последовательность действий подготовки к погребению и ход самих 

похорон для каждой, конкретно взятой семьи. Он использует древние обряды и 
предсказания лам-астрологов 





Буддизм - это уникальная религия, не 
похожая ни на какую другую. Внутри себя 
различные буддийские течения и школы 
также существенно разнятся. 
Происхождением своим обязанный 
религиозному гению Индии, на своей 
родине буддизм практически утратил вес. 
Сегодня традиционными странами, 
исповедующими буддийское учение, 
являются Корея, Япония, Китай, Непал и 
другие, среди которых особенно 
выделяется Тибет. На сегодняшний момент 
буддизм в России представлен практически 
всеми основными буддийскими 
конфессиями. Среди них есть различные 
школы махаяны, ваджраяны, тхеравады, 
дзэн, чань и многие другие традиционные и 
не очень объединения. Однако 
большинство людей, исповедующих 
буддизм на территории России, являются 
приверженцами Тибетской религиозной 
традиции



Благодаря политическим 
событиям и межкультурным 
контактам, буддизм сначала 
укоренился среди калмыков и 
тувинцев. Это произошло в 
XVI веке, когда территории 

этих республик вместе с 
населявшими их 

народностями входили в 
состав монгольского 

государства Алтан-хан. 
Веком позже Буддизм проник 

к бурятам, где успешно 
конкурировал с 

традиционной религией всех 
сибирских кочевников – 
шаманизмом, или иначе 

тенгризмом. 



Бурятия – республика России, чьи границы начинаются от восточных берегов Байкала. Будучи 
присоединенной к Российской империи, она оказалась устойчивой к русификации и избежала 

христианизации. С другой стороны, тесные культурные, торговые и политические связи с Монголией, 
а через нее и с Тибетом, сделали среди бурят популярным буддийское учение. Первые каменные 

дацаны здесь были возведены в XVIII веке. Хотя среди буддийских народов буряты – последние, кто 
принял эту религию, сегодня именно они представляют буддийское большинство и представляют 

буддизм в России. В Бурятии располагается административный центр российских буддистов – 
Традиционная буддистская Сангха России, а также основные святыни и культовые сооружения. 

Важнейшим из них является Иволгинский дацан – резиденция Бандидо Хамбо-ламы – духовного 
лидера значительной части буддистов России. Наряду с буддизмом, среди бурят довольно 
распространенным является традиционный шаманизм, или так называемая черная вера. 

Буддизм в Бурятии



Тува, это республика, которая была принята в 
состав России в начале XX века, а именно, в 
1911 году. Тувинцы сегодня исповедуют ту же 

форму учения, что и буряты, – традицию 
Махаяны Тибетского буддизма. Однако так 
было не всегда: первые очаги буддийского 

учения, преимущественно в форме хинаяны, 
на территории Тувы появились еще во II веке 

н.э., во времена Тюркского каганата. В 
дальнейшем тувинские племена находились в 
подчинении уйгуров, отвоевавших земли Тувы 
у тюрков. Уйгуры исповедовали манихейскую 
религию, однако испытывали на себе влияние 

и буддизма. Разработав письменность, 
уйгурские ученые стали активно переводить 

буддистские тексты с китайского и согдийского 
языков. С течением времени переводчики 

сосредоточились на тибетских трактатах, что 
и определило дальнейшее преобладание 
тибетской традиции. Эта тенденция была 

подкреплена в XIII веке влиянием 
монгольских учителей, воспринявших 

буддистскую традицию от тибетских лам. 

Буддизм в Тыве

Первые монастыри были построены в Туве в 1772 
и 1773 годах. Хотя буддийская община Тувы в 
основном придерживается линии Гелуг, 
предполагающей монашеское духовенство, 
местные традиции санкционируют женатый 
институт ламства, что является ее уникальной 
особенностью. Как и в Бурятии, по религиозному 
признаку тувинцы разделяются на два лагеря – 
шаманисты и буддисты. 



Калмыкия, это единственный 
европейский регион с преобладанием 
буддийского населения. Представляя 

собой потомственные западно-
монгольские племена, родословная 

калмыков восходит к ойратам, 
приобщившимся к таинствам буддийской 
религии в XIII веке благодаря вхождению 

в империю Чингисхана. Однако в это 
время буддизм являлся 

вероисповеданием лишь политической 
элиты ойратов. Популяризация же учения 

среди простого населения происходит 
только в XVI-XVII веках. И, как и в случае 
с Бурятией и Тувой, калмыцкий буддизм 

также придерживается тибетских 
религиозных традиций. Особенно эта 

связь между Тибетом и Калмыкией 
укрепилась после признания в начале 

XVII века в ойратском мальчике 
перерождения третьего Далай-ламы. 

Буддизм в Калмыкии



После Октябрьской революции буддизм в 
России был подвержен модному тогда 

духовному веянию – обновленчеству. Синтез 
дхармы и марксизма призван был 

реорганизовать буддистские общины. В 
рамках этого движения в Москве 20-х гг. 

даже состоялся всероссийский буддийский 
собор. Однако затем политика партии 

переменилась, и в отношении религиозных 
организаций начались массовые репрессии. 

Монастыри закрывались, храмы 
разрушались, а духовенство преследовалось. 

До послевоенной «оттепели» народы 
России, исповедующие буддизм, потеряли 
более 150 монастырей. В Бурятии из 15 

тысяч лам к 1948 году осталось менее 600 
человек. Что касается Тувы и Калмыкии, то 

на оба региона насчитывалось всего 
несколько десятков выживших 

священнослужителей из 8 тысяч. 



До Перестройки буддийским органом, координирующим деятельность буддийских организаций, 
являлся ЦДУБ СССР (Центральное духовное управление буддистов СССР). В начале 90-х годов его 
переименовали в ЦДУБ России. Сейчас этот орган называется Буддийской традиционной сангхой 
России и включает в свой состав буддийские общины Бурятии. Религиозные объединения Тувы и 

Калмыкии остаются независимыми. Впрочем, авторитет БТСР в Бурятии и за ее пределами 
признают далеко не все. В результате политических и идеологических разногласий буддийское 

общество пережило ряд расколов и кроме основных объединений насчитывает несколько 
самостоятельных ассоциаций и независимых общин. В любом случае, буддизм в России 

представлен, как и прежде, тремя основными регионами – Бурятией, Тувой и Калмыкией

Народы России, исповедующие буддизм в наши дни



Традиционные народы России, 
исповедующие буддизм, являются сегодня 

не единственными носителями 
буддийской культуры и традиции. В 

последнее время эта религия заметно 
популяризировалась в среде молодежи и 

интеллигенции. В крупных городах 
продолжают открываться различные 

религиозные центры. Среди них, кроме 
традиционных школ тибетского 

буддизма, присутствуют 
представительства корейского, 

китайского и японского дзен-буддизма, 
традиций тхеравады и дзогчена. Россию 

за последние несколько лет посетило 
множество духовных учителей. В свою 

очередь, среди наших соотечественников 
также появились представители 

буддийского монашества и духовенства. 



Мода на буддизм в России не 
уникальна, и в этом смысле наша 

страна разделяет 
общеевропейское очарование 

востоком. Зачастую, приобретая в 
количестве, отечественная 

буддофилия теряет в качестве, 
что чревато распространением в 

России поверхностного, 
маргинального варианта буддизма. 
Вместе с тем, буддизм - религия в 

России такая же традиционная, 
как христианство и ислам. 

Поэтому его статус и будущие 
перспективы представляют 

большую важность для 
благополучного развития 

российской культуры. 


