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Аннотация. Цель статьи ― рассмотреть место и роль буддизма в современной социально-по-
литической стратегии Коммунистической партии Китая. Результаты. Показано, что социаль-
но-политическая стратегия КПК нацелена на реализацию «китайской мечты», которая подразу-
мевает: построение «социализма с китайской спецификой в новых условиях»; «полное построе-
ние среднезажиточного общества»; реализацию проекта «Один пояс — один путь»; выстраива-
ние с другими странами «сообщества единой судьбы человечества»; построение «единого мно-
гополярного мира». Официальной идеологией, нацеленной на реализацию стратегии партии, 
является марксистская философия. В статье раскрыты основные этапы развития марксистской 
философии в контексте социальной и политической ориентации Китая. Вместе с тем уделяется 
большое внимание традиционной культуре. Отмечается, что особое значение в реализации идеи 
«китайской мечты» придается возрождению культурного наследия, важнейшей частью которо-
го являются «три учения» ― конфуцианство, даосизм и буддизм, и в этом наследии буддизм 
имеет большую значимость. Показана модернизация философских и сотериологических прин-
ципов буддизма, произошедших в русле новых тенденций в социальной политической жизни 
Китая. Выявлено, что важное значение в этой модернизации имеет концепция «гуманистиче-
ского буддизма», выдвинутая одним из лидеров обновленческого буддизма Тай Сюем. Пока-
зано отношение модернизированного буддизма и коммунистической партии, базирующееся на 
взаимовыгодной основе. Раскрыто, что философско-мировоззренческие принципы буддизма, 
его толерантность, миролюбивый настрой составляют огромный потенциал для его использова-
ния в социальной и политической стратегии коммунистической партии Китая. Подчеркивается 
роль буддизма во внешней политике правительства Китая как фактора дипломатии.
Ключевые слова: буддизм, Коммунистическая партия Китая, социально-политическая стра-
тегия, Буддийская ассоциация Китая, гуманизация, гармония, единство, китайская мечта
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Abstract: Goals. The article discusses the place and role of Buddhism in current sociopolitical 
strategies of China’s Communist Party. Results. The study shows that the CPC’s sociopolitical 
strategy is aimed at realizing the ‘Chinese Dream’ which implies scenarios as follows: building 
of ‘Socialism with Chinese characteristics under the new conditions’; ‘complete construction of a 
moderately prosperous society’; implementation of the ‘One Belt ― One Way’ project; establishment 
of ‘a community of shared future for mankind’ with other countries; creation of ‘a multipolar world’. 
The official ideology underlying the party’s strategy is Marxist philosophy. So, the paper reveals 
key stages in the development of Marxist philosophy in the context of China’s social and political 
landmarks. At the same time, significant attention is paid to traditional culture. Conclusions. The 
article concludes special importance in realizing the ‘Chinese Dream’ is given to the revival of 
cultural heritage essentially based on the ‘Three Teachings’ – Confucianism, Taoism, and Buddhism. 
Buddhism is reported to still be of great importance in this heritage. The work gives insight into 
the modernization of Buddhist philosophical and soteriological principles that emerged in line with 
China’s new sociopolitical trends, and reveals the concept of ‘humanistic Buddhism’ put forward by 
Tai Xu, a leader of Renovated Buddhism, proves important enough to this modernization. Thus, the 
relationship between modernized Buddhism and the Communist Party rest on somewhat mutually 
beneficial basis: philosophical and worldview principles of Buddhism, its tolerance, and peaceful 
nature constitute a huge potential for its use in sociopolitical strategies of China’s Communist Party. 
The paper also emphasizes the role of Buddhism in foreign policies as a diplomatic factor of the 
Chinese government.
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Введение
Сегодня в социально-политической 

стратегии Коммунистической партии Ки-
тая (далее — КПК), нацеленной на реали-
зацию действующего социально-политиче-
ского курса и лозунга Китайской Народной 
 Республики (далее — КНР) «китайская меч-
та», большое значение придается традици-
онному культурному наследию, важнейшей 
составной частью которого являются три 
учения («сань цзяо, 三教») ― конфуциан-

ство, даосизм и буддизм. Одним из условий 
реализации «китайской мечты» считается 
возрождение этого наследия [Bell 2016: 78]. 

Идея «китайской мечты» («Чжунгомэн,
中国梦») была озвучена председателем 
КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Си 
Цзиньпином в 2012 г. Она прозвучала и на 
последнем XIX съезде КПК. Сегодня эта 
идея стала доминантой социально-полити-
ческой стратегии Коммунистической пар-
тии Китая. По словам Си Цзиньпина, «ки-
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тайская мечта ― это мечта нации и это меч-
та каждого китайца» [Макэсы чжуи 2013: 
173]. В контексте этой идеи проводится 
линия КПК, нацеленная на построение «со-
циализма с китайской спецификой в новых 
условиях», которая подразумевает «полное 
построение среднезажиточного общества» 
(«Сяоканшэхуй, 小康社会»), реализацию 
проекта «Один пояс ― один путь», выстра-
ивание с другими странами «сообщества 
единой судьбы человечества», построение 
«единого многополярного мира». 

Нынешний курс КПК не является новым 
стратегическим поворотом линии китай-
ской компартии ― это логическое продол-
жение той стратегии, которая была намече-
на Дэн Сяопином, объявившим политику 
«реформ и открытости» («Гай гэ кайфан, 改
革开放»), предполагающую в условиях ры-
ночной экономики расширение социальной 
базы партии. Продолжая линию Дэн Сяопи-
на, его преемник Цзянь Цзэминь сформули-
ровал доктрину о «тройном представитель-
стве» («Саньгэ дайбяо чжуняао сысян, 三个
代表重要思想»), согласно которой компар-
тия должна представлять интересы не толь-
ко трудящихся, но также интеллигенции и 
представителей бизнеса. По сути это был 
поворот от классовых интересов к интере-
сам человека ― личности. Конечной целью 
социалистических реформ объявлялся чело-
век, его освобождение и всестороннее раз-
витие (см.: [Шаосинь, Сяоюнь 2003]). 

В русле этих идей предшественник Си 
Цзиньпина на посту генерального секретаря 
ЦК КПК Ху Цзиньтао выдвинул идею по-
строения «гармоничного мира», которую он 
озвучил в 2005 г. на Афро-азиатском фору-
ме в Джакарте, а также на саммите, посвя-
щенном 60-летию со дня основания ООН. 
«Китайская мечта» Си Цзиньпина ― это 
завершающий этап начатого Дэн Сяопином 
курса, определяющего социально-полити-
ческое, экономическое и культурное разви-
тие Китая. 

Отношение коммунистической партии 
Китая к буддизму рассматривалось в ряде 
отечественных исследований: [Кузнецов 
2006а; Кузнецов 2006б: 25–29; Афони-
на, Петровский 2015: 135–144; Горбунова 
2013: 399–405; Нагуслаева 2018: 239–262; 
Нагуслаева 2015а: 103–106 и др.]. 

В западной литературе эта пробле-
ма рассматривалась в таких работах, как: 

[Welch 1972; Ji Zhe 2013: 35–58; Lambert 
2001: 121–129; Angelskår: 5; Hunter 1992: 
20–23 и др.].

Цель данной статьи ― рассмотреть ме-
сто и роль буддизма в современной соци-
ально-политической стратегии Коммуни-
стической партии Китая в контексте реали-
зации «китайской мечты».

Основная часть 
Официальной идеологией, нацеленной 

на разработку теории построения социализ-
ма с китайской спецификой, является марк-
сизм. В докладе Си Цзиньпина на последнем 
съезде КПК было сказано, что, «продолжая 
руководствоваться марксизмом-лениниз-
мом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн 
Сяопина, важными идеями тройного пред-
ставительства и научной концепцией разви-
тия, неустанно раскрепощая сознание, реа-
листически подходя к делу, шагая в ногу со 
временем, стремясь к истине и по-деловому 
работая, неизменно придерживаясь диалек-
тического и исторического материализма, 
в тесной увязке с новыми условиями эпохи 
и требованиями практики и обладая совер-
шенно новым кругозором, партия углуби-
ла знание закономерностей отправления 
власти компартией, закономерностей стро-
ительства социализма и закономерностей 
развития человеческого общества. После 
проведения сложных теоретических изы-
сканий были получены важные результаты 
теоретических инноваций и сформированы 
идеи о социализме с китайской спецификой 
новой эпохи» [Си Цзиньпин 2017]. 

Здесь же сказано о том, что «Идеи о со-
циализме с китайской спецификой новой 
эпохи являют собой продолжение и разви-
тие марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэ-
дуна, теории Дэн Сяопина, важных идей 
тройного представительства и научной кон-
цепции развития, новейшее достижение ки-
таизации марксизма» [Си Цзиньпин 2017].

Развитие марксистской мысли в Китае 
на протяжении всей истории её развития 
соответствовало всем этапам социально-по-
литической стратегии партии. Сегодня ки-
таизированный марксизм, не отрекаясь от 
принципов диалектического и историческо-
го материализма, делает упор на исследова-
нии человека как субъекта исторического 
развития общества, утверждая принципы 
гуманизма в качестве идеологического 
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приоритета. Выдвигается тезис о призна-
нии «человека в качестве основы развития» 
(«И жэньвэйбэн, 以人为本»). Этот тезис 
подразумевает, что «развитие должно осу-
ществляться для человека и с опорой на че-
ловека, а также должно быть всесторонним, 
согласованным и длительным» [Янгутов, 
Чебунин 2018: 185].

При этом концепция гармоничного об-
щества, выдвинутая Ху Цзинтао, не исклю-
чала важность социальных ориентиров и 
ценностей, необходимости развития демо-
кратии и законности. Она утверждала спра-
ведливость, честность, дружбу, стабиль-
ность и порядок. Большая значимость при-
давалась гармоничному сосуществованию 
человека и природной среды (см.: [Янгутов, 
Чебунин 2018: 186]). 

Эти положения обрели философское 
обоснование в трудах современных китай-
ских марксистов Фу Чжипина, Ма Кая, Юй 
Уцзиня, Ян Синьли, Тянь Юаня и др. (см. 
[Фу Чжипин 2005; Кэсюе фачжаньгуань 
2005; Юй Уцзинь 2008; Ян Синьли, Тянь 
Юань 2008; и др.]). Под эти обоснования 
была «подведена марксистская материали-
стическая и диалектическая методология» 
(см.: [Янгутов, Чебунин 2018: 186]). В ре-
зультате китайская марксистская филосо-
фия, встав на позиции гуманистических 
принципов, сделав упор на человеке как 
субъекте исторического развития общества, 
в то же время не исключала важность соци-
альных ориентиров и ценностей. Гумани-
стические принципы, декларируемые марк-
систской философией, стали весьма созвуч-
ными идеям конфуцианства, даосизма и 
буддизма, интерес к которым пробуждается 
в современном китайском обществе. 

Об этом свидетельствует и тот факт, что 
возрождение традиционной культуры и си-
стемы ценностей объявлено важнейшей за-
дачей КПК [Си Цзиньпин 2019: 10–11]. Сре-
ди этих ценностей конфуцианство, буддизм 
и даосизм занимают ключевые позиции, 
представляя собой базисный каркас тради-
ционного мировосприятия. 

Признавая идеологический приоритет 
марксистской философии, КПК придает 
большое значение и ценностям традицион-
ной культуры. В докладе Синь Цзипина на 
XIX съезде было сказано: «Культура ― это 
душа страны и нации. Расцвет культуры оз-
начает процветание страны, а сила культу-

ры ― силу нации. Без твердой уверенности 
в собственной культуре, без расцвета и про-
цветания культуры не может быть и речи о 
великом возрождении китайской нации. В 
целях построения социалистической куль-
турной державы необходимо твердо идти по 
пути развития социалистической культуры 
с китайской спецификой, пробуждать в сфе-
ре культуры инновационную и творческую 
энергию всей нации. Истоком и источником 
социалистической культуры с китайской 
спецификой является выдающаяся традици-
онная культура Китая, сформировавшаяся в 
течение более чем пятитысячелетней исто-
рии китайской цивилизации [Си Цзиньпин 
2017].

Сегодня идеи конфуцианства, даосизма 
и буддизма привлекают внимание в контек-
сте не только исследовательского интереса 
к традиционной культуре, но и современных 
социокультурных и политических реалий. 
Как отметил Си Цзинь: «Она (традицион-
ная культура. ― Л. Я.) вплавлена в револю-
ционную и передовую социалистическую 
культуру, созданную китайским народом 
под руководством партии в ходе револю-
ции, строительства и реформ, укоренилась 
в великой практике социализма с китайской 
спецификой» [Си Цзиньпин 2017]. 

В русле развития гуманистических идей 
конфуцианство, даосизм и буддизм были 
подвергнуты модернизации. В результате 
модернизации были сформированы такие 
течения, как «новое конфуцианство», «об-
новленчество буддизма», «неодаосизм», 
идеи которых оказались во многом созвуч-
ными идеям партии о «гармоничном мире» 
и «китайской мечте». Суть этой модерниза-
ции составляет, как и в марксизме, акцент 
внимания на гуманистических ценностях, 
на проблемах человека. 

Эти акценты прозвучали в учении Тай 
Сюя (1889–17.03.1947) о «гуманистическом 
буддизме», выдвинутом в период обнов-
ленческого движения буддизма, набравше-
го обороты в начале двадцатого столетия. 
Суть гуманистического буддизма составля-
ет, во-первых, отказ от надежды на улучше-
ние своей жизни в будущем перерождении. 
Улучшить, по мнению Тай Сюя, необходи-
мо в этой, настоящей, жизни. Поэтому он 
призывает людей не отрекаться от семей-
ных ценностей, не покидать свои дома и 
уходить в монашество. Во-вторых, призыв 
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к активной гражданской позиции. Последо-
ватели буддизма не должны замыкаться в 
себе, заботясь об улучшении своей кармы. 
Они должны участвовать в общественной 
жизни и в политической деятельности. Они 
должны служить обществу и государству. 
Свое учение он называл «буддизмом чело-
веческой жизни» («жэньшэн фоцзяо, 人生
教») и «буддизмом среди людей» или «буд-
дизмом в человеческом обществе» («жэнь-
цзянь фоцзяо，人间教»)1 . 

Созвучной целям китайских коммуни-
стов построить «сообщества единой судьбы 
человечества» и «единого многополярно-
го мира» стала изначальная толерантность 
буддизма, которая определяла внутреннее 
содержание его философских и религиоз-
ных принципов, а также внешнее лицо его 
политической и социальной практики. Его 
шествие за пределами исторической родины 
Индии всегда было мирным. Философское 
содержание буддийских текстов исключало 
антагонизм и борьбу между противополож-
ностями. Этот момент был усилен в школах 
китайского буддизма, поскольку он оказался 
созвучным идеям традиционной китайской 
философии, где две противоположности 
инь (阴) и ян (阳), определяющие развитие 
всего сущего, не находятся в состоянии ан-
тагонизма друг с другом. Они не борются, 
а взаимодействуют. Школы китайского буд-
дизма выдвинули концепцию, отрицающую 
наличие противоположностей, объявив, что 
все сущее непротиворечиво, едино и гармо-
нично. Эта идея стала не только парадигмой 
философского учения школ китайского буд-
дизма, но и определяющим ориентиром со-
циальной установки их последователей.

Взаимоотношения буддизма с китай-
ской компартией с момента ее прихода к 
власти в 1949 г. строились на обоюдно дру-
жественной основе. Новая власть объявила 
о свободе совести, а буддисты «присягнули» 
на верность этой власти. В Уставе создан-
ной в 1952 г. Буддийской ассоциации Китая 
(БАК) было сказано о деятельности ассо-
циации под руководством КПК. О тесном 
сотрудничестве Буддийской ассоциации с 
властью, возглавляемой коммунистами, го-
ворит тот факт, что лидер ассоциации Чжао 
Пучу одновременно совмещал обязанности 

1 Подробно о «гуманистическом буддизме» 
см.: [Нагуслаева 2015а; Нагуслаева 2015б].

председателя ассоциации с обязанностями 
заместителя председателя Народного поли-
тического консультативного совета Китая 
[Горбунова 2013: 399‒405].

Сотрудничество Буддийской ассоци-
ации и коммунистической власти Китая 
было омрачено лишь годами «культурной 
революции», когда не только буддизм, но и 
другие религиозные верования подверглись 
гонениям. Были распущены все религиоз-
ные организации. 

Период «реформ и открытости» озна-
меновался возобновлением деятельности 
Буддийской ассоциации. Партия отнеслась 
со всем вниманием к деятельности будди-
стов, буддисты же выразили готовность 
поддержать политические и социальные 
инициативы партии. Вновь восстановлено 
было сотрудничество Буддийской ассоци-
ации с партийными органами. Вновь был 
принят Устав ассоциации, в котором вы-
ражалась поддержка линии партии. Кроме 
того, в контексте концепции «гуманистиче-
ского буддизма» о «буддизме среди людей» 
или «буддизме в человеческом обществе» 
(«жэньцзянь фоцзяо，人间教») в Уставе 
было прописано положение о широком уча-
стии последователей буддизма в различных 
сферах общественной жизни, в патриотиче-
ском воспитании молодежи. Иными слова-
ми, ассоциация призывала своих последо-
вателей принять активное участие в ини-
циативах коммунистической партии, на-
правленных на реализацию линии партии в 
социальной и политической сферах. Кроме 
того, в Уставе говорилось о необходимости 
развивать дружественные связи с буддиста-
ми других стран, способствовать укрепле-
нию культурного обмена между странами. 
Эти инициативы стали весьма созвучными 
политике партии, направленной на постро-
ение «гармоничного» общества». В Уставе 
также подчеркивалась необходимость «по-
могать правительству в воплощении поли-
тики свободы вероисповедания, участво-
вать в социалистическом строительстве» 
[Нагуслаева 2018: 251].

Компартия, полностью поддержав ини-
циативы Буддийской ассоциации, требова-
ла от буддистов и других религиозных ор-
ганизаций признания своего политического 
лидерства, способствования строительству 
социалистического государства. При этом 
она оставляла за собой прерогативу решать 
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вопрос о легитимности или же нелегитимно-
сти той или иной религиозной организации 
(см.: [Нагуслаева 2018: 252]). Отношения 
коммунистической партии и Буддийской ас-
социации строились на основе религиозной 
политики КНР. «К концу второй четверти 
XXI века религиозная политика КНР про-
шла несколько этапов своего развития: пе-
риод реформ и установления контроля над 
религиозной деятельностью 50–60-х гг., за-
прет на религиозную деятельность в период 
«культурной революции», реформирование 
внутриполитического курса в сфере рели-
гии 80-х гг., формирование прагматичного 
подхода к феномену религии, смена тезиса 
об «отмирании религии» на теорию «соот-
ветствия религии социалистическому стро-
ительству» в 90-х гг. Религиозная политика 
действующей администрации отличается 
стремлением Си Цзиньпина к борьбе с угро-
зами экстремизма, терроризма и сепаратиз-
ма, выделением «традиционно китайских» 
религий, подчеркивание значимости их 
роли в формировании культуры Поднебес-
ной, обогащением системы регулирования 
религиозной деятельности, усилением кон-
троля над религиозной сферой» [Нагуслае-
ва 2018: 259].

Важнейшее место в этой политике за-
нимает вопрос урегулирования отношений 
между религиозными организациями и 
компартией. С одной стороны, закреплялся 
приоритет партии над религиозными орга-
низациями, с другой стороны, утвержда-
лась важность религиозных организаций в 
претворении в жизнь социальной и полити-
ческой стратегии партии, её деятельность в 
воспитании верующих в духе идеалов соци-
ализма с китайской спецификой. 

В русле решения этого вопроса «в осно-
ву курса религиозной политики КНР  1980-
х гг. лег документ № 19 ЦК КПК „Основная 
позиция и политика по вопросам религии 
во время социалистического периода на-
шей страны‟ от 31 марта 1982 года, регла-
ментировавший характер взаимоотношений 
верующих и религиозных организаций с 
властью, закреплявший статус религозных 
организаций  как посредников между пар-
тийным руководством страны и верующи-
ми» [Maclnnis 1989: 356; Нагуслаева 2018: 
251‒252].

Буддийская ассоциация в полной мере 
подтвердила свой статус посредника между 

верующими и партийным руководством, го-
рячо поддержав курс партии в условиях ры-
ночной экономики, о чем было объявлено 
председателем БАК Чжао Пучу в 1993 г. на 
шестой Всекитайской конференции ассоци-
ации [Нагуслаева 2018: 252]. 

Особая роль в контексте реализации 
«Китайской мечты» придается партией тра-
диционным китайским учениям в проведе-
нии политики «мягкой силы» («жуаньши 
ли, 软势力»). Впервые сформулированная 
американским ученым Джозефом Найем 
[Nye 1990; Nye 2004] концепция «мягкой 
силы» (‘soft power’) приобрела огромную 
популярность в Китае. Это во многом объ-
ясняется следующим: несмотря на то, что 
эта концепция была сформулирована аме-
риканским ученым, для Китая она была не 
нова. Основные принципы этой концепции 
были разработаны еще в её древней фи-
лософии и составили необходимый ком-
понент социокультурной традиции этой 
страны. Особую значимость они приобрели 
в стратагемном принципе мышления, по-
лучившем отражение в древнем трактате 
«Сунь-цзы» («孫子»).

Стратегия «мягкой силы», составившая 
важнейший компонент внешнеполитиче-
ской ориентации Китая, вполне соответ-
ствует идее создания «сообщества единой 
судьбы человечества» и построения «еди-
ного многополярного мира». По словам Си 
Цзиньпина, «значительно выросли воздей-
ствие „мягкой силы“ Китая и влияние ки-
тайской культуры, прочнее стали идейная 
сплоченность и единство партии и обще-
ства» [Си Цзиньпин 2017].

В этой стратегии большое внимание уде-
ляется принципам гуманизма, что отвечает 
духу китаизированного марксизма и модер-
низированных конфуцианства, даосизма и 
буддизма. Важное место в этой стратегии 
занимает миролюбивая внешняя политика, 
способная устанавливать взаимовыгодное 
сотрудничество со всеми странами, кото-
рая предпочитает «силу дипломатии» «силе 
давления». Большую значимость здесь при-
обретают богатые духовные традиции, со-
ставляющие «силу китайской культуры», 
способной создать привлекательный имидж 
Китая по созданию благоприятной обста-
новки для взаимовыгодного партнерства с 
другими странами во имя совместного про-
цветания [Си Цзиньпин 2017: раздел XII]. 
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Сегодня в Китае активно обсуждается 
концепция «мягкой силы». Во-первых, ана-
лизируются западноевропейские работы, 
посвященные этой теме, во-вторых, иссле-
дуются истоки учения о «мягкой силе» в 
собственной культурной традиции и, нако-
нец, разрабатывается собственное понима-
ние «мягкой силы»2 .

Здесь ключевыми выступают такие 
понятия, как «всестороннее гармоничное 
развитие»; «привлекательность китайского 
имиджа»; «миролюбивая внешняя поли-
тика»; «сила культуры»; «сила политики»; 
«сила общества»; «сила дипломатии»; «сила 
экономики»; «жесткая сила» [Янгутов, Че-
бунин 2018: 187]. 

Широкое использование буддизма в 
международной сфере в контексте прове-
дения китайским правительством «мягкой 
силы» объясняется тем, что идеи буддизма 
оказались весьма созвучными принципам 
«мягкой силы». Его идея единства тожде-
ства и гармонии всего сущего, пронизыва-
ющая философско-сотериологическое со-
держание буддийского учения, утверждала 
принцип «не навреди окружающему», обу-
словив принципы отношения человека к че-
ловеку, человека к окружающему его миру, 
основанные на гуманизме толерантности. 

Как оказалось, эти принципы составили 
огромный потенциал буддизма как фактора 
взаимоотношения не только между людьми, 
но и странами. Этот потенциал сумели рас-
смотреть в прошлом правители император-
ского Китая, широко использовавшие свои 
духовные традиции для оказания своего 
влияния на соседние государства. В буддиз-
ме правители прошлого увидели наиболее 
действенное средство выстраивания куль-
турного моста между соседними государ-
ствами, который позволял им достигнуть 
выгодные для себя результаты [Кычанов 
1968: 286–287; Мартынов 1974: 178; Янгу-
тов, Халтаева 2016: 124–125].

При этом Китай оказывал культурное 
влияние на соседние страны, что оказыва-
ло на них «мягкое» воздействие, которое, 
в конечном итоге, привело к тому, что ки-
тайские традиционные учения ― конфу-
цианство, даосизм и адаптированный на 
китайской почве буддизм имели такую же 
популярность в этих странах.

2 Подробно о «мягкой силе» в современном 
Китае см.: [Тарабарко 2017].

Особую значимость буддизм, как фак-
тор дипломатии, имел в отношениях Китая 
с соседними странами ― Японией, Кореей, 
Тибетом, Вьетнамом. Использование буд-
дизма как средства миролюбивой политики 
давало возможности Китаю в течение дли-
тельного времени мирно сосуществовать с 
этими странами. 

Компартия Китая, учитывая опыт про-
шлых правителей, стала широко исполь-
зовать буддизм в своей внешней полити-
ке. Проводником этой политики с исполь-
зованием буддийского потенциала стала 
Буддийская ассоциация. При этом Ассо-
циация не выступает здесь как пассивное 
орудие дипломатии, она активно предла-
гает свои услуги в международных делах 
правительства. В уставе Буддийской Ас-
социации Китая было указано, что одной 
из её задач является укрепление связей 
между буддистами других стран [Устав 
БАК 2015: ст. 10]. 

В соответствии с этими задачами китай-
ские буддисты активно участвуют в меж-
дународных мероприятиях, пропагандируя 
китайские ценности, способствуя политиче-
скому курсу правительства Китая на постро-
ение гармоничного мира. При этом свою 
международную деятельность китайские 
буддисты проводят под непосредственным 
контролем партии и при её поддержке. 

Выводы
Буддизм, проникший в Китай на рубеже 

нашей эры в страну, которая не знала и не 
признавала чужеземного влияния, встре-
тив там огромные трудности и ярых про-
тивников со стороны местных учений, тем 
не менее сумел не только адаптироваться к 
местной культурной традиции, но и стать её 
необходимой составной частью. И сегодня 
буддизм, наряду с конфуцианством и дао-
сизмом, сумел приспособиться к новым ве-
яниям времени, независимо от меняющих-
ся политических систем этой страны. При 
этом буддизм сумел стать необходимой 
составной частью культурных, социальных 
установок её руководящей партии и прави-
тельства, не теряя своих глубинных прин-
ципов единства, гармонии тождества, опре-
деляющих его философско-мировоззренче-
ские основы, религиозную, социальную и 
политическую практику. 
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