
УДК 2-78

к  в о п р о с у  о  «г л о б а л ь н о й  к о м м у н и к а т и в н о й  с е т и  
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В статье на основе анализа современных буддологических исследований 
обсуждается вопрос о социальном статусе буддийских сообществ, основан
ных на западе вне традиций передачи доктринального вероучения.

Современное религиоведение имеет дело с новой реальностью -  формиро
ванием как новых религиозных движений, так и преобразованием деятельности 
традиционных религий. Особенно это коснулось буддизма, который в условиях 
западной формы организации общества трансформировался из модели соци
ального устройства, характерной для буддийских регионов Востока, в глобаль
ную новую форму буддийского вероисповедания, в которой отсутствует традици
онная линия передачи его сакральной составляющей.

По мнению Е.А. Островской, это обусловлено тем, что тибетский буддизм 
исторически был сформирован как «буддийская модель общества» [5, с. 302], 
т.е. как социальная организация этнических сообществ народов Тибета, Буря
тии, Калмыкии, Тувы [5; 6]. Но при этом религиозные идеологи тибетской эми
грации создавали в других странах транснациональные буддистские общины, 
объединявшие конвертитов из разных этносов. Такая форма институционализа-
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ции тибетского буддизма в глобальном пространстве в виде «глобальной комму
никативной сети тибетского буддизма» была для них более привлекательной, в 
отличие от «смутной перспективы возрождения традиционных религий» Тибета 
в западных странах» [6, с. 15].

Причем данное явление, как указывают современные буддологи, началось с л> 
1959 года после оккупации китайской армией Тибета, когда из этого региона бе
жали многие буддийские ученые и известные наставники, в том числе и Далай- 
лама XIV. Это способствовало широкому распространению буддизма в странах 
Запада. В Европе и США были открыты центры для обучения основам буддизма 
и медитаций. На появление множества сообществ в современной России и стра
нах Запада, следующим буддийскому учению, указывает также и ряд других ис
следователей [2; 6]. При этом распространение Дхармы на Западе приветство
валось и буддийским духовенством. Так, Конгтрул Джамгён пишет, что тибетский 
буддизм укоренился в странах Запада благодаря вкладу местных духовных ис
кателей и их тибетских учителей, когда многие выпускники западных институтов 
отправлялись на Восток в поисках внутреннего смысла жизни [4, с. 8]. Буддистам 
пришлось подстраиваться под реалии западного общества, где не было условия 
для создания институтов монашества, системы традиционного религиозного об
разования и линий передачи доктринального буддийского вероучения [6; 7].

Современными буддологами отмечается и факт соприкосновения буддизма 
с современной наукой, западными ценностями и массовой культурой. Так, на
пример, Р.Т. Сабиров отметил, что именно буддист Джон Кабат-Зинн ввел в оби
ход буддистскую практику осознанности в качестве программы снижения стрес
са (Mindfulness-Based Stress Reduction), что положило начало целому движению 
сторонников этой формы медитации и стало одним из элементов когнитивно-по
веденческой психотерапии [7, с. 268-269].

«Глобализация» тибетского буддизма, как пишет Е. А. Островская, создан
ная «детерриторизированным сообществом тибетских эмигрантов», отразилась 
и на процессе институционализации буддизма в современной России. Она отме
чает, что ранее в Российской империи существовали специфические буддийские 
социорелигиозные институты -  монашество, миряне, религиозное образование, 
реципрокальные отношения между «миром» и духовенством. Однако в насто
ящее время они обречены на неудачу, т.к. современный социум строится как 
гражданское общество и на принципах правового государства, где провозгла
шена свобода вероисповеданий [5, с. 304]. В связи с этим включение тибетско
го буддизма в глобальное пространство должно быть связано, по ее мнению, 
с признанием «иноэтнической конвертации», что привносит ряд преимуществ 

авнению со «смутной перспективой возрождения традиционных религий 
ссии» [5, с. 314-315]. При этом, как она отметила, в этом глобальном простран

стве уже заявили о себе религиозные объединения, исповедующие не только
тибетскую, но и иные социокультурные формы буддизма, импортированные из 
различных стран зарубежного Востока [5, с. 323]. Однако Е. А. Островская за
мечает, что они развивали формы религиозной жизни, принципиально отличные 
от традиционных буддийских общин, поэтому эти сообщества, создаваемые 
при участии зарубежных проповедников, не рассматривали, например, санкт- 
петербургский дацан в качестве центра религиозной жизни [6, с. 20]. Однако
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при этом Российская Ассоциация Буддистов Алмазного Пути Традиции Карма 
Кагью, созданная зарубежным проповедником Оле Нидалом, зарегистрирована 
как преемница калмыцкого и бурятского буддизма, относящегося к тибетской его 
линии, что согласуется традициям передачи вероучительной и культовой тра
диции, принятой в буддизме [1]. Данный факт подтверждается и специалистом 
центра индологических и буддологических исследований при Институте Стран 
Азии и Африки МГУ Б. У. Китиновым [3]. При этом белорусские последователи 
Карма Кагью не смогли обнаружить подобных линий передачи традиции этой ти
бетской линии буддизма, и не были зарегистрированы как религиозная община 
традиции Карма Кагью [1].

Таким образом, в современном мире учение Будды, перестав быть религи
озным, превратилось в часть мировоззрения современного западного общества. 
По данным современных буддологических исследований это явление обуслов
лено эффективной прозелитистской деятельностью буддийских проповедников, 
деятельность которых находится вне традиционной передачи этого вероучения.
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