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Феномен адаптации буддийской культуры, являющейся и в настоящее 
время доминирующей религиозной традицией в Монгольской Народной 

Республике, Внутренней Монголии КНР, республиках Бурятия, Калмыкия и 
Тыва Российской Федерации, заключается прежде всего в том, что эта рели-
гиозная культура как система уже на ранних этапах несла в себе совокупность 
всех знаний о человеке, его поведении в психической и психосоматической 
перспективе; психоаналитические характеристики и парапсихологические воз-
можности, которые вплоть до настоящего времени импонируют современному 
монгольскому социуму. Все еще продолжаются процессы адаптации буддийской 
теории и практики к ментальности и повседневному образу жизни кочевника. 
Потенциальные возможности монгольского общества не только воспринимать, 
но и адаптировать буддийские традиции, модернизируя собственные традици-
онные этнические религиозные нормы, обряды и ритуалы и трансформируя их, 
выдвинув пантеон буддийских божеств как приоритетных, достаточно высоки. 

В последние десятилетия в Монголии (Монгол Улс) активно развиваются мис-
сионерские движения таких мировых религий, как христианство и ислам. В эти 
процессы активно вовлекается молодежь, имеющая на первый взгляд достаточно 
прагматические цели – совершенствование языка в общении с аутентичными 
носителями, возможность контактов в стране практикуемого языка, предпо-
лагаемую эмиграцию. Оценивая тенденции развития ситуации в религиозной 
сфере Монголии, можно предположить, что наблюдающееся в настоящее время 
динамичное распространение христианских и миссионерских учений несет зна-
чительную угрозу для социальной стабильности страны, ее традиционной аутен-
тичности и национального самоопределения. Расширяя свое влияние, эти рели-
гиозные движения постепенно, возможно, начнут воздействовать самым непо-
средственным образом на принятие управленческих решений, станут играть все 



13 8     В Л А С Т Ь    2 017 ’ 0 3

более заметную роль на внутриполитической арене, создавая благоприятные 
условия для активизации западных политических и деловых кругов.

Полевой эмпирический и архивный источниковедческий материал, собранный 
нами во время полевых исследований во Внутренней Монголии КНР, Монголии, 
Республике Бурятия, убедительно свидетельствуют, что многовековая религиоз-
ная культура монгольской метаэтнической общности базируется прежде всего на 
конкретном жизненном материале, повседневной эволюции ее человеческого 
опыта и ее бытия на конкретной жизненной территории. При этом религиозная 
культура монгольских этносов, как и все этнокультурные структуры, созданные 
в результате творческого потенциала автохтонных насельников, включает в себя 
и естественнонаучное определение множества миров и культур, онтологическую 
множественность материальных миров и культур в бытийном смысле, при этом 
не отрицая логические возможные миры и культуры, а также предполагая и вкла-
дывая некий мистический смысл в возможную произвольность миров, а стало 
быть и культур1.

В последнее время в векторе развития философии культуры наметилась тен-
денция рассматривать этнокультурные феномены не как общечеловеческие 
производные данные, а как конкретную этнокультурную традицию, создан-
ную не в человеческом пространстве вообще, а в пространстве конкретного 
места, имеющего, соответственно, все конкретные геофизические, географи-
ческие, ландшафтно-климатические, хозяйственно-культурные, языковые и 
ментальные характеристики, т.е. в конкретном локусе. Локус бытия для мон-
гольского кочевника является не только сакральной, родовой или племенной 
территорией пространства, зафиксированной специфической религиозной 
культурой на протяжении тысячелетий, о чем пишут многие исследователи, 
но и гораздо более прозаичным местом, в котором он рождается, растет, 
взрослеет, стареет и умирает. Каждый человеческий индивид в пространстве 
монголосферы своими повседневными и творческими деяниями как бы оду-
хотворяет то место, где он «присутствует» на протяжении всей своей жизни, 
являясь малой капелькой, частицей своей этнической и, соответственно, 
религиозной культуры. Локус его бытия, а значит и локус бытия его народа, 
является, как правило, для него священным, оригинальным и неповторимым. 
Вследствие этого в современный период актуальным является исследование 
универсального и трансцендентного через конкретное изучение локального, 
уникального и имманентного.

Адаптация религиозных теорий и практик мировых религий, таких как буд-
дизм, христианство и ислам, кроме ярко выраженного интеграционного про-
цесса, носила в какой-то степени интерэтнический, интернациональный и 
глобализационный характер, изменяя традиционную ментальность народов. 
Буддийская религиозная культура для кочевой цивилизации монгольской 
межэтнической общности в разные хронологические периоды, особенно в 
начале адаптации, была все же инновационной в системе этнокультурных тра-
диций этой общности.

 Исследование традиционного мировоззрения монгольских народов, тради-
ционной системы миропонимания и определения места в своем микромире – 
монголосфере, а также в макромире – вокруг монгольской метаэтнической общ-
ности представляется нам очень важным и актуальным с точки зрения культур-
ной антропологии. Традиционное мировоззрение монгольских народов (Хамаг 
Монгол) выработало своеобразные представления. Картина мира, созданная в 
результате эволюции монгольской метаэтнической общности, – это достаточно 

1 Брандский В.П. Множественность миров. – Новая философская энциклопедия. М.: Мысль. Т. 2. 2001. 
С. 590-591.
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целостная и упорядоченная система, в которой важное место занимают такие 
категории, как время и пространство.

Начало осмысления категорий пространства и времени в физических, мате-
матических и астрономических отраслях естественных наук насчитывает более 
2 500 лет. Тем не менее интерес философской и культурной антропологии к 
категориям пространства и времени в рамках конкретных этнических культур 
не только не ослабевает до сих пор, но даже, может быть, актуален как никогда 
[Абаева 2014]. Время в архаическом сознании древних монголов связывалось не 
только с восходом и закатом солнца и его положением в зените. Оно представля-
лось в виде особого порядка смены физических состояний – сезонных периодов, 
многих физических и природных процессов, которые фиксировались народ-
ными знаниями и преставлениями. До сих пор рядовой монгол может с точно-
стью до нескольких минут определить время, находясь в юрте, – по движению и 
нахождению солнечного луча внутри юрты (через дымовое отверстие). Кочевая 
культура, как никакая другая, имела четкое представление о необратимости вре-
мени и стремилась отметить этот феномен в своих этногенетических, космоло-
гических и космогенетических мифах. Необратимость времени воспринималась 
монгольскими народами как сложная система взаимодействия и воздействия 
множества природных систем друг на друга. Например, прошлое нельзя воспро-
извести в реальной жизни; прошлое забывается, если его не зафиксировать по-
средством сохранения и трансляции потомкам уникальных культурных феноме-
нов и исторических записей. Генеалогические знания и традиция их трансляции 
последующему поколению (до седьмого-девятого колена) является уникальным 
этнокультурным символом бережного отношения к такой категории, как время. 
Прошлое для монгола – это «стрела времени», летящая всегда из прошлого, через 
настоящее – в будущее.

 Общеизвестно, что во взаимоотношениях «культура – общество», «чело-
век – общество», «человек – религия» особый акцент делается на выявлении 
особенностей их проявления на разных уровнях, в разных сферах и на раз-
ных этапах истории культуры. В культуре как одной из главных сфер раскры-
тия этнического этнос выявляется в актах коллективного и индивидуального 
творчества людей, пытающих раскрыть вовне сокровенный внутренний мир 
своего мировосприятия, базируясь в основном на конкретных этнокультур-
ных традициях. 

Тема раскрытия специфики ментальности креативного общества и человека 
внутри этого общества через призму религиозной культуры представляется нам 
особо актуальной. Изучение феноменов культуры разных исторических эпох и 
разных этнических традиций способствует не только выявлению внешних инди-
каторов этничности, но и осмыслению сущностной специфики этнокультурной 
общности. Известный теоретик культуры М.С. Каган пишет: «…в средневековой 
культуре в Европе явственно различаются, по крайней мере, четыре культурных 
слоя (субкультуры): 1) крестьянский, фольклорный, во многом сохраняющий 
традиции языческой культуры первобытности; 2) религиозная субкультура, 
живущая в храмах, монастырях и, в частности, жизни людей этого времени; 
3) субкультура светская, рыцарская и придворно-аристократическая, политизи-
рованная, этизированная и эстетизированная в совсем ином духе, чем культура 
религиозно-спиритуалистическая, аскетическая, антигедонистическая; 4) бюр-
герская культура формирующегося города, культура ремесленников, торговцев, 
представителей нарождающейся интеллигенции...» [Каган 1996: 99].

Феноменальным является также и то, что монгольская метаэтническая общ-
ность на раннем этапе адаптации некоторых (не всех) постулатов буддийской тео-
рии и практики все же эволюционно интегрировалась уже в рамках буддийской 
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культуры, восприняв не только буддийскую обрядовую и культовую практику, 
но и всю ее доктринально-философскую систему, органично внеся в их канву 
и добуддийские религиозные знания и практики. Насельники Великой степи 
были практически готовы воспринять и закрепить новую религиозную систему в 
своих этнокультурных символах. Однако ментальность как духовнообразующая 
субстанция их религиозных навыков, верований и традиций существенно изме-
нилась.

В последнее время в исследованиях религиозных традиций все больше пре-
обладает пристальное внимание к религиозной культуре как специфическому 
фактору индивидуального и социального развития. Осмысление явления гло-
бализации, наблюдающейся на рубеже тысячелетий, к нашему глубочайшему 
изумлению, практически не предусматривает четко выраженной теории и пер-
спективы развития обществ, сообществ и человеческого мира в целом и его куль-
туры в частности. И здесь возникает вопрос, в какой зависимости необходимо в 
процессе глобализации рассматривать человеческую природу и динамику куль-
туры, религиозную культуру и категории ценности, способы и методы культур-
ной интеграции, а также проблемы и методы свободы и несвободы в стратегии 
развития культурной перспективы. Глобализация актуализирует необходимость 
изучения новых и новейших форм аксиологических инноваций современного 
человеческого сообщества.

Политологические, социологические и экономические аспекты процесса гло-
бализации достаточно освещены в современных научно-практических изыска-
ниях, и они свидетельствуют о том, что этот процесс необратим. Философская 
же антропология до сих пор не создала теорию дальнейших перспектив разви-
тия этносов и их культур, в частности религиозных, в структуре этих глобаль-
ных этносоциальных процессов. На наш взгляд, глобализация в значительной 
степени трансформирует те духовные сферы этнических культур, которые вос-
питывают личность по определенным стереотипам, расшатывая традиционную 
систему ценностей, деструктивно влияя на морально-этнический и психологи-
ческий облик индивида, который все же остается членом конкретного этнокуль-
турного и этносоциального организма.

Не отрицая наличия процесса глобализации в планетарном масштабе, фикси-
руя тенденции современных сообществ к интеграции на различных уровнях, хоте-
лось бы все же отметить, что и в XХI в. существует и актуализируется проблема 
человека в локально-исторических типах культуры как естественно возникших и 
самодостаточных этносоциальных системах. Антропологические исследования 
соотношения традиционного мировоззрения, вышедшего из недр этнической 
культуры, и философии мировосприятия современных синкретических мега-
культур выявляют (хотим мы этого или нет) тот факт, что причины дегуманиза-
ции, самоотчуждения индивида, а также появления некоторых деструктивных 
религиозных центров и организаций, вовлекающих в сферы своего влияния все 
большее число «растерянных» индивидов, базируются все же на феномене гло-
бализации.

 История развития человеческих популяций с точки зрения биологических 
и социальных сообществ свидетельствует, что наиболее серьезными культуро-
генными субъектами были скорее полиэтнические культуры нежели моноэт-
нические, что, казалось бы, свидетельствует в пользу процесса глобализации. 
Исчезновение многих этносов, адаптация или поглощение их более крупными 
этносами, интеграция многих этнокультурных традиций под эгидой конкретного 
титульного этноса, возможно, также фиксируют момент глобализации. Однако 
практика культурной антропологии свидетельствует о тяготении индивида как 
члена некоего социума и многих этнических и этнокультурных объединений 



2017’03       ВЛАСТЬ       141

(субэтносов, этносов, суперэтносов) к самоидентификации не на планетарном, 
а на этническом, этнокультурном, этноконфессиональном, этносоциальном и 
этнотерриториальном уровнях.

Самоидентификация конкретных этнических субкультур и культур, потеряв 
многие классические парадигмы теории и практики этносов (например, неко-
торые этносы оказались вне рамок своих автохтонных территорий; домини-
рующий хозяйственно-культурный тип в силу объективных социальных при-
чин естественно изменился; язык как средство коммуникации и как целост-
ная информационная система, включающая в себя не только язык жестов и 
мимики, а также огромный пласт языка культуры, пребывает в довольно кри-
тической ситуации; культура со всем своим производительным и творческим 
потенциалом как традиция, как трансляционная структура представляет фраг-
менты и реликты собственно этнической культуры), играет огромную роль в 
сохранении этнического самосознания и того особого целостного психологи-
ческого склада, который, выражаясь современным языком, можно квалифи-
цировать как этнический менталитет. Христианская же религиозная культура, 
по мнению многих исследователей, в т.ч. теологов, считается одной из самых 
трудноисполнимых и наиболее противодействующей сущности человеческой 
природы. «Христианину трудно стоять на высоте своей веры, своего идеала, 
ибо он должен любить врагов своих, нести крест свой, должен героически 
сопротивляться соблазнам мира, чего не должен делать ни верующий еврей, ни 
магометанин, ни материалист. Христианство направляет жизнь нашу по линии 
наибольшего сопротивления, жизнь христианина есть самораспятие» [Андреев 
1993: 109].

В конце хотелось бы отметить, что этнические и этнорелигиозные стереотипы, 
сформированные традицией в глубине веков, уже обладают механизмами регу-
лирования всей системы жизнеобеспечения своих сообществ и индивидов, тогда 
как глобализационные процессы, являясь пока инновационными, еще должны 
выработать и долго будут вырабатывать механизмы социальной регуляции и 
адаптации сообществ, вовлеченных в эти процессы.

Статья выполнена в рамках проекта «Динамика народов и 
империй в истории Внутренней Азии» (договор № 14.W03.31.0016 
о выделении гранта Правительства РФ для государственной 
поддержки научных исследований, проводимых под руководством 
ведущих ученых в российских образовательных организациях 
высшего образования, научных учреждениях, подведомственных 
ФАНО, и государственных научных центрах РФ, в рамках 
подпрограммы «Институциональное развитие научно-
исследовательского сектора» государственной программы 
РФ «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 г.).
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PHENOMENON OF ADAPTATION OF THE BUDDHIST 
THEORY AND PRACTICE IN THE TRADITIONAL OUTLOOK 
OF THE MONGOLIAN PEOPLE

Abstract. Potential opportunities of the Mongolian society not only to perceive and adapt Buddhist traditions, modernizing 
their own traditional ethnic religious regulations, ceremonies and rituals and transforming them, having pushed a pantheon 
of Buddhist deities as priority, are rather high. The article reveals the tendencies of the development of a phenomenon of 
adaptation the Buddhist theory and practice by traditional consciousness of the Mongolian people during the different historical 
periods. The author touches on some issues of the transformation of the mentality of the Mongolian people due to acceptance 
Buddhism, which demonstrate that the traditional religious culture of the Mongolian metaethnic community is based, first off, 
on the specific vital material, evolution of their human experience, and lifestyle in their specific vital territory. The author pays 
a special attention to historical conditionality and potential possibility of the Mongolian people for adaptation of innovative 
structures. 
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