
Сянган (Гонконг) � южные
ворота Китая, в известном
смысле визитная карточка

страны тоже. Китай � страна, где
сильно влияние буддизма, о чем
наглядно свидетельствует гигант�
ская статуя Будды, что высится
на живописном острове Ланьтоу
на юго�западе Сянгана.

Воздвигнутая в 1993 г., эта
статуя высотой 34 метра � самое
большое в мире изваяние сидя�
щего на открытом воздухе
Шакья�Муни. Будда восседает на
лотосовом престоле, что на вер�
шине алтаря из трех платформ.
Он окружен восемью бронзовы�
ми статуями, представляющими
богов � бессмертных.

В отличие от большинства
статуй Будды, которые обращены
лицом к югу, этот Будда смотрит
на север, в направлении китай�
ского материка. Статуя носит на�
звание Тяньтанский Будда, так
как его пьедестал скопирован с
алтаря Тяньтана, храма Неба в
Пекине.

ВЗГЛЯД С ПАГОДЫ БАЙТА

Белая громада Байта (Белая
пагода) высоко взметнулась над
Пекином. Древняя постройка, что
стоит на берегу озера Бэйхай (Се�
верное море), уже не одно столе�
тие наглядно свидетельствует,
сколь тверды устои буддизма на
китайской земле.

� Пекин, � говорит мой давний
знакомец, � буддийский город.
Посмотрите, сколько вокруг буд�
дийской символики. Да вон, � по�
казывает рукой на проезжающую
машину, � на ней буддийское ко�
лесо (с семью ступицами. � В.К.).

Возле пагоды всегда людно.
Внешне Байта впечатляет своими
размерами. Нужно высоко зади�
рать голову, чтобы разглядеть ее
наверняка. За стенами пагоды �
сложный мир буддийской духов�
ности и практики. Он открывает�
ся, если пройти узкими перехода�
ми по внутренним залам пагоды,
сверху до основания. На каждом
ярусе представлена определенная
тематика: хронологические таб�
лицы, заповеди, практика. Бесст�
растно величаво восседает камен�
ное изваяние божества � мужчи�
ны, оно словно не видит и не ощу�
щает плотно прильнувшей к нему

божественной женщины. В этой
безмолвной сцене нашел нагляд�
ное отражение эзотерический дух
буддизма. Мысли и слова настав�
ников материализовались в паре
величественных изваяний.

Эта пагода в центре Пекина
как бы символизирует победное
продвижение буддизма в Китае.
Условно говоря, это своего рода
монумент триумфа буддизма � ре�
лигии, пришедшей в Китай из
Индии. Исконный властитель
душ китайцев Конфуций не мо�
жет сравниться с Буддой по части
выражения всеобщего почитания.
Да это и понятно, ведь, в отличие
от Будды, Конфуций � не осново�
положник религии. Он вещест�
венно, в виде памятников и
скульптур, не очень�то напомина�
ет о себе. Изваяние Конфуция
можно, к примеру, увидеть в ис�
торическом комплексе Гоцзыц�
зянь, что, видимо, в силу стече�
ния обстоятельств располагается
неподалеку от буддийского лама�
истского храма Юнхэгун.

Еще задолго до того, как Байта
взметнулась над Пекином, демон�
стрируя утверждение здесь куль�
та Будды, свое распространение в
окрестных землях буддизм отме�
тил монастырем Хунлюсы (храм

Красной улитки). Его отделяет от
Пекина немалое расстояние �
почти 50 км, но оно не удержива�
ет людей от посещения этого па�
мятного места.

На поросшем деревьями и ку�
старниками склоне волею безве�
стных ваятелей разместились
ученики Будды, те, кто деяниями
и словом проповедовал его запо�
веди. С виду все они одинаковы �
однотонно синевато�серого цвета.
Так скульптор передал пребыва�
ние их в ином, неземном мире. Их
плоть безжизненна, не зная согре�
вающих тело солнечных лучей.
Но складывается впечатление,
что видишь конкретных людей,
со своим характером, со своим от�
ношением к окружающему миру,
людям. Этот вот являет желание
врачевать недуги, другой � протя�
гивает кошель и готов поделиться
с ближним своим состоянием,
третий � целиком погрузился в
думы, ища ответа на жизненные
вопросы. И каждый индивидуа�
лен выражением лица, манерой
держаться. Так и подмывает по�
дойти и потрогать, но что�то
удерживает. Такая фамильяр�
ность (словно кто�то подсказыва�
ет) неуместна. Не дело выказы�
вать праздное любопытство, ког�
да помыслы этих мудрецов сосре�
доточены на постижении смысла
жизни.

Недвижные взгляды изваяний
и не слышные для ушей возгласы
создают целую гамму впечатле�
ний, которые не исчезают, когда
все эти фигуры уже остаются по�
зади. И чем дальше уходишь от
склона, тем сильнее ожидание
увидеть что�то. И действительно:
то, что открывается взору, неумо�
лимо его приковывает.

Присутствие недвижных и
безгласных изваяний чувствуешь
за спиной, хотя уже их не видно.
И ощущение усиливается, когда
взгляд влечет к себе необычайно
чистая, словно хрусталь, вода в
одном из водоемов, где плавает
лотос, напоминая о незамутнен�
ности скверной сознания, к чему
должен неизменно стремиться
каждый человек.

Когда на сидевшего под дере�
вом бодхи Шакья�Муни, будуще�
го Будду, снизошло озарение от�
носительно смысла жизни, его со�
знанием овладело сострадание к
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собратьям. Он увидел их, гласит
традиция, подобными стеблям и
бутонам лотоса в озере. Некото�
рые были погружены в грязь, дру�
гие выходили из нее или только
что появились на поверхности во�
ды, а иные лишь начинали цвес�
ти. Видя это, Шакья�Муни решил
побудить их всех расцвести и
дать плоды. Иными словами, он
проникся убежденностью отно�
сительно возможности расшире�
ния общения постигших истину
(татхагата) на все чувствующие
существа, которые в свою очередь
в будущем должны стать «татха�
гата». Вся земная суетность, низ�
менные и греховные помыслы �
все это грязь обыденного сущест�
вования, но и она преодолима, ес�
ли человек полон решимости к
духовному совершенствованию,
которое повелело ему легче пере�
носить бытовые тяготы повсед�
невной жизни.

Нет такого буддийского храма
и монастыря в Китае, где бы в
разной воде не рос лотос. И его
цветок, белый или розовый, на
поверхности мутной или темной
от грязи воды привлекает внима�
ние даже равнодушного к образ�
чикам царства флоры. Именно
из�за цветовой контрастности
бросаются в глаза муть и свето�
зарность. Поражает контраст�
ность исходного и производного.

А пруд в Хунлюсы поражает
именно своей необычностью: хру�
стально�прозрачная вода и в ней

девственной чистоты цветок. Та�
кого не доводилось видеть ни в
одном из буддийских храмов Пе�
кина и других городов, где уда�
лось побывать � Сиани, Аньшани,
Куньмина, Фучжоу, Шанхая, Гу�
анчжоу…

СИМВОЛ ЧИСТОТЫ 
И СОВЕРШЕНСТВА

Вид лотоса вновь вызывает в
памяти недвижные и безгласные
изваяния учеников Будды, что
остались на склоне холма. Своим
видом лотос вновь вызывает их
всех перед мысленным взором.
Это не просто цветок, но олице�
творение житейской философии
великого вероучителя, в нем �
квинтэссенция буддийского ми�
ропонимания. Лотос, с точки зре�

ния буддийского восприятия су�
щего, символ чистоты и совер�
шенства, так как он вырастает из
грязи, но не загрязняется, точно
так же, как Будда рожден в миру,
но живет над ним. И потому, что
его плоды, говорят, вызревают,
когда цветок расцветает, так же
как истина, проповедуемая Буд�
дой, тотчас несет плод просве�
щенности.

Ученики Будды собраны на
склоне холма возле построек
Хунлюсы, это рукотворное про�
изведение. Но в горах Сишань в
окрестностях Пекина есть и час�
тица, как считают, самого Будды.
Это его зуб. По своим размерам
здание пагоды, в котором он за�
ключен, несоизмеримо с кусоч�
ком кости. И это величие соору�
жения, возведенного для хране�
ния зуба, � наглядное свидетель�
ство почитания памяти великого
вероучителя. Среди тех, кто под�
нимается по ребристому склону,
ведущему к подножию Фояты
(пагода Зуба Будды), есть и та�
кие, что сидят в инвалидных ко�
лясках. Нет слов, чтобы передать
те чувства, которые читаются на
лицах увечных. Очевидно одно:
они счастливы, что приближают�
ся к святыне. В стремлении убе�
речь ее от разрушительного воз�
действия времени и стихии безве�
стные люди укрыли ее в величе�
ственной постройке. Руками бес�
счетных строителей пагода
взметнулась на высоту, недосяга�
емую для деревьев, призывая лю�
дей к постижению высокого ду�
ховного совершенства, пример
чему подал Шакья�Муни Будда.

Об основах его учения расска�
зывается в книгах, выставленных
на стеллажах в лавке при храме.
Те, кто предпочитает живое сло�
во, слушают беседы монахини из
местной обители.

Храм Гуанцзисы по своей
иерархической значимости пер�
венствует не только в Пекине, но
и во всей стране. Здесь размеща�
ется Китайское буддийское обще�
ство (КБО). В его ведении вся
жизнь буддистов Китая.

Традиционные львы у ворот
храма, опоясанного красной сте�
ной, кажутся более внушитель�
ными, чем где�либо доводилось
их встречать. Они отнюдь не ред�
кость: их можно увидеть у входа в
гостиницу или офис. Здесь же ца�
ри зверей всем своим видом слов�
но говорят, что стерегут чинный
распорядок за стенами храма.
Ведь это не просто культовое уч�
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реждение, но центр по руководст�
ву многосторонней жизнью ки�
тайской сангхи � буддийской об�
щины. Здесь, в Гуанцзисы, прово�
дятся важные религиозные меро�
приятия, торжества по случаю па�
мятных событий. Здесь принима�
ют зарубежных гостей, делегации
иноземных единоверцев.

В приемной для гостей за тра�
диционной чашкой зеленого чая
ведем беседу с ответственными
функционерами КБО.

� Основная задача нашей орга�
низации, � отвечают на вопрос хо�
зяева, � в том, чтобы верующие в
повседневной жизни неукосни�
тельно соблюдали принцип «ай
го, ай цзяо», т.е. «любить свое го�
сударство, любить свою рели�
гию». Иными словами, быть пат�
риотами, быть преданными изна�
чальным заповедям веры, не вос�
принимать ересь. 

Последнее, укажем со своей
стороны, проявляется в появле�
нии сектантства. Одной из самых
многочисленных и влиятельных
сект буддийского толка явилась
«Фалуньгун». В деятельности
этой секты принимали участие
сотни тысяч людей, среди них го�
сударственные и партийные чи�
новники высокого ранга. А осно�
ватель секты жил за границей.
ЦК КПК счел, что «Фалуньгун»
превращается в силу, подрываю�
щую авторитет партии, и запре�
тил эту организацию. Многие
члены секты были арестованы.
Как и власть, секту осудило КБО.
Оно последовательно заботится
об идейном уровне не только ны�
нешних, но и будущих духовных
пастырей. В уведомлении о при�
еме учащихся в Китайскую ду�
ховную академию (на 2007 г.) на�
зывались требования, которым
должны отвечать поступающие.
Первым было: «любить государ�
ство, любить религию».

УВАЖАТЬ РУКОВОДСТВО
ПАРТИИ

Быть буддийским священни�
ком � это значит быть не просто
знатоком канона и обрядности и
не выходить в своих делах за пре�
делы чисто религиозные. О том
неизменно напоминают всем, кто
намерен переступить порог буд�
дийского учебного заведения.

В уведомлении о наборе в
2008 г. в буддийское училище
провинции Фуцзянь указыва�
лось, что поступающие должны
отвечать следующим требовани�

ям: любить отечество и любить
религию, соблюдать порядок и
блюсти закон, поддерживать пар�
тийное руководство и социалис�
тическую систему1. 

В объявлении о наборе в буд�
дийское училище Фамэньсы
(провинция Шэньси) говори�
лось, что оно ставит своей целью
подготовку буддийских талантов,
которые политически благона�
дежны, пользуются доверием у
верующих2.

Следует особо подчеркнуть,
что установка «ай го, ай цзяо»,
провозглашенная как основопо�
лагающий принцип жизнедея�
тельности сангхи, явилась ди�
рективой высшего партийно�го�
сударственного руководства
КНР. Постоянная опека с его
стороны � определяющая осо�
бенность деятельности конфес�
сиональных организаций. Выра�
жается это опекунство визуаль�
но в форме инструктивных бесед
представителей власти с руково�
дителями конфессий, участия в
мероприятиях, связанных с ре�
лигиозными учреждениями и
проблемами.

Вот весьма показательный
пример. 1 марта 2007 г. в Пекине
Центр по изучению культуры ки�
тайского буддизма устроил чаепи�
тие. В нем участвовали руководи�
тели Китайского буддийского об�
щества, научной общественности,
официальные лица.

Перед собравшимися с речью
выступил начальник Управления
по делам религий при Государст�
венном совете КНР Е Сяовэнь. В
своей речи он акцентировал ос�
новные моменты:

1) буддизм должен поддер�
живать культурные особенности,
народные особенности;

2) нужно воплощать дух ми�
лосердия, ума, терпимости, ра�
венства;

3) поддерживать очищение
человеческих душ, содействовать
способности общественного пере�
воспитания на предмет обеспече�
ния согласия.

Буддийские круги и научная
общественность, выразил надеж�
ду Е Сяовэнь, объединят усилия,
будут последовательно разви�
вать специфические способнос�
ти научных учреждений, кото�
рые исследуют культуру китай�
ского буддизма. Говоря о про�
блеме самосозидания китайского
буддизма в современных услови�
ях, Е Сяовэнь дал следующие ус�
тановки.

1. Лишь взаимодействуя с об�
ществом, религия может процве�
тать.

2. Религия должна с народом
дышать одной грудью, разделять
его судьбу.

3. Если буддизм не даст зарок
быть наставником, то он, безус�
ловно, впадет в секуляризацию.

4. Упадок научных изыска�
ний может привести к тому, что
буддизм утратит способность
быть духовным руководителем3.

Будучи представленными в
законодательных и исполнитель�
ных органах государства, буддий�
ские священнослужители пуб�
лично выступают по животрепе�
щущим вопросам политического
порядка.

Воспроизведем некоторые
суждения буддийских первосвя�
щенников, депутатов и членов
Всекитайского собрания народ�
ных представителей (ВСНП),
Постоянного политического кон�
сультативного совета (ППКС)
Китая, высказанные ими в интер�
вью ведущим изданиям и орга�
нам средств массовой информа�
ции КНР � газетам «Фэнь минь
чжэнь бао» (органу ППКС)
«Чжунго вэньхуа бао», агентству
Синьхуа: 

«Полностью развивать роль
религии в создании социалисти�
ческого гармоничного общества.
Наше государство � многонацио�
нальное, многорелигиозное. В
учении всех религий содержатся
богатые ресурсы добродетелей:
мира, гармонии, естественности.
Буддизм делает упор на то, чтобы
радостно (легко) совершать доб�
рые дела, творить милосердие,
оказывать вспомоществование
людям, быть искренними, защи�
щать (сохранять) доверие, отста�
ивать справедливость, выступает
против эгоизма, расхождения
между словами и делами, против
клеветы и злопыхательства»;

«Буддийская культура во мно�
гих отношениях эффективна для
общества, предметы буддийской
культуры не только взаимосвяза�
ны с паломничеством, но и с эти�
кой и нравственностью, развити�
ем культурного воспитания в об�
щеполезных делах. Нам нужно
развивать положительные факто�
ры в предписаниях религии и ре�
лигиозной этики для построения
социалистического гармоничного
общества»;

«Следуя за быстрым развити�
ем экономики и общества нашей
страны и углублением реформ и

№ 2 � 2009 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 27



всесторонней открытости внешне�
му миру, общественные интересы
и связи усложняются, влияние ре�
лигии в обществе возрастает. По�
этому, безусловно, нужно обеспе�
чивать в области религии спло�
ченную стабильность, только тог�
да будет общественная стабиль�
ность; нужно сохранять гармонич�
ное сосуществование между веру�
ющими и неверующими, только
тогда будет гармоничное сосуще�
ствование во всем обществе»4.

Буддизм явился важным свя�
зующим звеном в сфере межци�
вилизационного общения между
Китаем и его соседями. Придя из
Индии в Китай, он оттуда распро�
странился в Страну восходящего
солнца. Персонально это связы�
вают с именем китайского монаха
Цзянь Чжэна*. КБО целенаправ�
ленно прилагает усилия к под�
держанию и развитию духовных
традиций во взаимоотношениях с
соседями, по сохранению памяти
о буддийских миссионерах. В Пе�
кине отмечался день рождения
Цзянь Чжэна. Поминальные
службы проходили в столичном
храме Фаюаньсы и в храме Да�
минсы в Янчжоу.

И тут вспомнилась такая де�
таль, связанная с посещением в
1978 г. Дэн Сяопином Японии в
качестве зампремьера КНР. Он
посетил Нару, где в одном из
монастырей находятся могила
Цзянь Чжэна и его изваяние.
Сложив, как положено по буд�
дийскому обряду, ладони ков�
шиком, Дэн Сяопин поклонился
праху Цзянь Чжэна. Все это
произвело большое впечатление
на хозяев � один из руководите�
лей коммунистического Китая
посетил монастырь и выразил
почтение останкам Цзянь Чжэ�
на! Но тут не обошлось без не�
которого диссонанса. Настоя�
тель монастыря посетовал, что
он не раз обращался к высоко�
поставленным гостям из Китая
с просьбой, чтобы изваяние
Цзянь Чжэна увезли на родину.
Дэн Сяопин тут же заверил на�
стоятеля, что его пожелание бу�
дет выполнено.

На мой вопрос, где сейчас
статуя Цзян Чжэна, мои собе�
седники, функционеры КБО, от�
ветили, что после реставрации
это изваяние было отправлено
обратно в Японию. Завидную
настойчивость, подумалось мне,
проявляет китайская сторона,

наглядно увековечивая память
своих соотечественников, кото�
рые внесли вклад в распростра�
нение духовности Китая в дру�
гих странах.

Персонально большой вклад в
распространение буддизма в Ки�
тае связывают с именем монаха
Сюань Чжуана (Цзана) (602�
664 гг.). В Индии, в монастыре
Наланда, он постигал основы уче�
ния Будды**. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО 
В ИНДИЮ

За последнее время в Китае и
за его пределами прошли разно�
образные мероприятия, посвя�
щенные Сюань Чжуану. 22 сентя�
бря 2006 г. в Чэнду состоялся на�
учный семинар, посвященный
жизни и деятельности Сюань
Чжуана. Среди его участников
были представители Индии, Япо�
нии, Вьетнама, Непала, Бангла�
деш, Бельгии, США, Южной Ко�
реи, Шри�Ланки. 12 февраля
2007 г. в Наланде (штат Бихар,
Индия) состоялась грандиозная
церемония, посвященная завер�
шению восстановительных работ
в мемориальном зале Сюань Чжу�
ана. Для участия в торжествах
прибыли министр иностранных
дел КНР Ли Чжаосин, начальник
Управления по делам религий
при Госсовете КНР Е Сяовэнь, а
также более 300 монахов. Таким
образом, китайский буддизм при�
сутствовал на этой церемонии в
двоякой ипостаси � в государст�
венной и монашеской. Первую

представляли официальные лица,
вторую � китайские монахи.

Ли Чжаосин и Е Сяовэнь вы�
ступили с речами. Говорили о не�
обходимости развивать культур�
ное общение двух стран. Е Сяо�
вэнь акцентировал важность кон�
тактов по буддийской линии. Мо�
нахи читали молитвы. Буддий�
ские священнослужители из Ки�
тая по завершении церемонии в
Наланде совершили паломниче�
ство в святые места, осмотрели
исторические памятники в Дели,
Агре, Бенаресе, Патне. Такого по
численности паломничества из
Китая (77 человек) давно не ви�
дела индийская земля.

Почитание памяти китайских
буддистов, способствовавших ус�
тановлению духовных связей Ки�
тая с другими странами, � это не
только дань прошлому, а и новые
возможности для расширения
международных контактов в на�
стоящем. Об этом со всей катего�
ричностью говорил еще премьер
КНР Чжоу Эньлай в 1963 г., вы�
ступая в Пекине на встрече с деле�
гацией буддистов Азии. Он под�
черкнул: «Нам нужно больше Сю�
ань Чжуанов и Цзянь Чжэней!»5.

Из того, что рассказали пред�
ставители КБО, складывается бо�
лее полное, чем было раньше, пред�
ставление о внешних связях будди�
стов Китая. Справляюсь о контак�
тах буддистов КНР и России.

� Да, � подтвердили представи�
тели КБО, � за последние годы
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Министр иностранных дел КНР Ли
Чжаосин (справа) на церемонии
открытия мемориала Сюань Чжуана
в Наланде (Индия).

* Умер в 763 г.
** В 629 г. отправился в Индию, где про�

вел 16 лет. Вернулся в Китай в 645 г.



оживляются связи по буддийской
линии между КНР и Россией. 

Почитание Будды по�разному
проявляет себя в поведении лю�
дей. Вот, стоя на коленях, взды�
мая над головой пучок курений,
девушки и юноши бьют поклоны
перед бесстрастными изваяния�
ми. Дойдут ли до них просьбы по�
мочь сдать экзамены, получить
работу, удачно сочетаться бра�
ком? Средних лет пара просит,
чтобы дольше служила только
что купленная утварь. Она завер�
нута в узел и лежит рядом.

Одинаково ласково смотрит
на всех входящих богиня Гуань�
инь. Одета она необычно: на пле�
чи наброшена красная шаль. Это
значит, что ее просили ниспос�
лать благодать. Какую именно, не
узнать: губы Гуаньинь, в полу�
улыбке, остаются недвижны. Ис�
полнила ли она просьбу, могут
узнать и непосвященные. Если
по прошествии какого�то време�
ни Гуаньинь предстанет без крас�
ной шали, то это значит, что
просьбу она исполнила.

Основополагающая заповедь
буддизма призывает человека:
«Не убий!». Она поощряет веге�
тарианство. Есть в Пекине хар�
чевни, где готовят только расти�
тельную пищу. Вот ресторан
«Будда» в одном из районов сто�
лицы. В зале полумрак, запах ку�
рений. Все это вызывает в памяти
монастырские помещения. От
темно�коричневого цвета стен пе�
ред глазами мельтешат монашес�
кие одеяния, словно их цвет пере�
шел на стены, дерево столов и си�
денья. Даже куайцзы, палочки
для еды, � темно�коричневого
цвета. Здесь не курят и не пьют
спиртного: употребление горячи�
тельного, согласно заповедям
буддизма, � греховно. Из напит�
ков � плодовый отвар. На подан�
ном овальном блюде покорно за�
стыла коричневая рыба. Она це�
ликом из картофельного пюре,
которому придали соответствую�
щие форму и вид.

На протяжении веков рели�
гия, в частности буддизм, являет�
ся непреходящим фактором в об�
щественной жизни Китая, высту�
пает как одна из доминант обы�
денного сознания подавляющего
большинства населения страны.
В Китае буддизм имеет общегосу�
дарственную значимость. Он яв�
ляется объектом повседневного
внимания и всестороннего кон�
троля со стороны партийно�госу�
дарственного руководства, а так�

же предметом всесторонних на�
учных изысканий.

Достаточно сказать, что в Пе�
кине функционирует центр по
изучению буддийской культуры
Китая. Кроме того, в столице буд�
дизм исследуется в особом под�
разделении Института мировых
религий Китайской академии об�
щественных наук, в Китайском
народном университете, в Цент�
ральном институте национально�
стей, в Пекинском педагогичес�
ком университете.

По ряду конкретных научных
изысканий, в частности, культуро�
логического порядка (буддийская
живопись Дуньхуана), имеет мес�
то деловое сотрудничество духо�
венства и научных сотрудников.

Буддисты занимают активную
гражданскую позицию в жизни
страны. Средства массовой ин�
формации КНР публикуют мате�
риалы, рассказывающие о том,
как монахи подают пример слу�
жения людям. Англоязычная
«Чайна дейли» (16 июня 2007 г.)
поместила снимок, на котором
два молодых монаха из шанхай�
ского монастыря Яшмового Буд�
ды сдают кровь. Снимок препро�
вождает текст � еще 67 монахов
будут сдавать кровь на следую�
щей неделе.

Землетрясение в провинции
Сычуань в 2008 г., судя по мате�
риалам общенационального буд�
дийского издания «Фа инь», бук�
вально захватило всю сангху, от
руководства КБО до периферий�
ных монастырей. В Пекине состо�
ялось специальное собрание КБО
на предмет оказания помощи по�
страдавшим. В район катастрофы
выезжали его руководители и до�
бровольцы из благотворительных
обществ при монастырях.

Буддисты активно участвова�
ли в подготовке и проведении
Олимпийских игр в Пекине. Это
особо отметил в интервью пред�
ставителям прессы начальник
Управления по делам религии
при Госсовете КНР Е Сяовэнь6.
За несколько дней до открытия
Олимпиады, 4 августа 2008 г., в
Лешани (пров. Сычуань) у само�
го высокого в мире изваяния си�
дящего Будды (71 м), высечен�
ного в скале, в присутствии де�
сятков тысяч китайцев состоя�
лась церемония передачи эста�
феты Олимпийского огня7. В
дни Олимпиады в Олимпийской
деревне отправлялись религиоз�
ные службы, в том числе буддий�
ские8.

ПОРА БОГОБОРЧЕСТВА � 
В ПРОШЛОМ

...На Пекин наползают вечер�
ние сумерки. Электрический свет
не в состоянии с ними справить�
ся. Простому глазу не различить
грани между поверхностью воды
озера Бэйхай и сумеречностью
позднего вечера. А в полумраке
четко проступает белесая громада
пагоды Байта...

Беззвучное противостояние
светлого и темного вызывает в
памяти спор непримиримых сто�
рон из�за мучившего их вопроса:
«К чему ведет религия? К мраку
или свету? К просветлению со�
знания или сумеркам души?». И
кажется сомнительным из�за
своей категоричности постулат:
«В споре рождается истина». Как
показывает жизнь, любая из них
относительна…

Судя по всему, в Китае про�
шла пора богоборчества, иниции�
руемого руководством КНР. Ны�
не звучат иные речи. Выступая на
встрече с руководителями нацио�
нальных конфессий по случаю
Праздника весны (12 января
2007 г.), член Политбюро ЦК
КПК Цзя Цинлинь указал: «Нуж�
но развивать положительную
роль религии в деле поступатель�
ного движения общества и в деле
содействия общественному со�
гласию».

Не хлебом единым жив чело�
век � эту истину наглядно под�
тверждает повседневная жизнь.
Людей неизменно влекут бесчис�
ленные рестораны, закусочные,
харчевни, уличные лотки. Все это
� места, где насыщается плоть. Но
постоянно людно и там, где ищут
пищу для духовной жизни � в мо�
настырях, святых местах. В черте
города и за его пределами, в мало
и широко известных всегда есть
посетители всех возрастов. 

…Тяньтанский Будда устре�
мил взор на север: там, на матери�
ке, высятся еще четыре изваяния
Будды, под стать ему размерами. 
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