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Буддизм - древнейшая из мировых религий, которая разительно отличается от осталь-
ных.

Рассматривая легенду об основателе религии, мы можем видеть, что при рождении
Сиддхартхе предрекалось стать либо великим царём, либо великим учителем. Однако
как бы ни старался его отец царём он не стал. Здесь мы ярко можем наблюдать явную
аполитичность и идею отречённости от всего мирского.

И действительно, буддизм- это прежде всего путь индивидуальный, и никогда не пред-
лагал никаких социальных изменений. Никакая политическая система не может изменить
внутренний мир человека, поэтому нет смысла тратить впустую время на поиски иде-
альной системы, где граждане будут абсолютно свободны. Причина в том, что полной
свободы нет ни в одной политической системе - она есть только в свободном сознании- в
достижении Просветления.

Несмотря на это, определённые социальные идеалы из этого учения можно вычленить:
во-первых, одной из главных идей является то, что все существа по своей природе

равны, так как находятся в сансаре. Поэтому идея равенства и равностного отношения ко
всем является ключевой;

во-вторых, также в фундаменте буддийского учения лежит концепция ненасилия или
ахимсы. С связи с этим буддизм называют самой миролюбивой религией, а его после-
дователей убеждёнными пацифистами. И действительно, крупных религиозных войн у
буддизма в истории практически не было;

в-третьих, Будда поддерживал в обществе дух социальной взаимопомощи. Особенно
чётко это можно проследить в учении традиции Махаяны, где интересы других стоят
выше личных интересов;

в-четвёртых, это плюрализм. Полемика, дискуссии- это неотъемлемая часть монаше-
ского образования. Структура многих трактатов построена на полемике с оппонентом.
Также можно рассмотреть количество ответвлений и традиций. Всё учение делится на
Хинаяну и махаяну. Хинаяна делится на вайбхашику, у которой в свою очередь около 20
подшкол, и саутрантику, у которой также несколько подшкол. У махаяны также 2 школы
со своими ответвлениями и далее в зависимости от страны. В Тибете всего 5 крупных
традиций у которых есть свои поднаправления. Всё это свидетельствует о том, что иметь
свой взгляд и своё мнение, и при этом отстаивать его, является нормой.

Теперь мы рассмотрим, как исторически взаимодействовали буддийские общины и Уче-
ние с различными государствами. Для начала следует понять, что распространяясь, буд-
дизм впитывал в себя различные местные верования или спокойно с ними уживался, так
как буддисты признавали наличие различных духов и признавали их влияние на жизнь.
Например, в Тибете местные культы впоследствии вошли в буддийский пантеон в качестве
божеств. Поэтому он органически вписывался в духовные системы Азии.
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Буддизм из Индии он распространился в страны Юго-Восточной Азии, затем в Китай,
из Китая в Тибет, Корею и Японию, а из Тибета в Монголию и некоторые северные
народы, а также через Великий шёлковый путь в близлежащие страны Средней Азии.

Во всех этих странах основывались свои монастыри, и традиции, а местные правите-
ли приглашали буддийских мастеров в качестве государственных советников. Например,
главным советником Чингисхана был китайский монах Елюй Чуцай, который построил
государственный механизм Монгольской империи. Он говорил: «Управлять государством
на основе конфуцианства, управлять сердцами людей на основе буддизма». Есть поговор-
ка, что буддизм смог усмирить два самых варварских народа- монголов и тибетцев.

Если говорить о Тибете, нельзя не затронуть институт Далай-лам. Ранние Далай-
ламы были зваными гостями у китайских императоров, но надо сказать, что прежде всего
это линия духовных учителей, и лишь 5-ый Далай-лама получил политическую власть
в Тибете, основав тем самым самую «необычную» монархию в историю, когда власть
передаётся вновь родившемуся монарху. Затем эта традиция перешла в Монголию, где
в начале 20 века во главе государства также встал теократический монарх- 8-ой Богдо-
Хан. Здесь ярко наблюдается влияние религиозного учения на становление политической
системы в данных государствах.

Религия в этих странах занимала абсолютную роль. Каждый стремился строить свою
жизнь согласно закону кармы, многие шли в монахи. Например, в начале 20 века в Мон-
голии около половины мужского населения были монахами. Население Тибета с 10 млн в
11 веке уменьшилось до 6 млн в 20 века, и в основном из-за обета безбрачия монахов. Как
можно также наблюдать, ни о каком материальном развитии также не могло идти речи.

Буддизм как основная религия многих азиатских стран определил не только бытовую
и духовную жизнь населения, но и сыграл существенную роль в формировании поли-
тического устройства государств и принятие политических решений, а также определил
социально-экономическое развитие этих стран.
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