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Ю. В. Боптач 

ИЗ ИСТОРИИ КОРЕЙСКОГО БУДДИЗМА 

История буддизма в Корее насчитъ1вает более полутора тысяче
летий. За это время он превратился в органическую часть корейской 
культуры, наложив заметный отпечаток на многие ее сферы. Эrо 
делает его изучение совершенно необходимым для понимания исто
рии, философии, литературы и искусства Кореи. 

К сожалению, в отечественном корееведении до сих пор ощуща
ется значительный недостаток работ по корейскому буддизму. Дос
таточно полно изучен лишь первый этап его истории, которому по
священа монография С. В. Волкова «Ранняя история буддизма в 
Корее». Краткие сведения по истории корейского буддизма приве
дены также в кшыективной монографии «История Кореи» и ряде 
других трудов (см., напр., [1]; [9]). Эти работъ1 объединяет то, что 
буддизм трактуется в них исключительно как один из факторов со
циально-политической жизни средневековой Кореи. Другим асп~к
том, в котором корейский буддизм рассматривался в отечественной 
ьастоковедной литературе, бьuю его взаимодействие с местной тра
дицией. Эти проблемы бьши подробно исследованы М. И. Ники
тиной и А Ф. Троцевич в ряде работ (см., напр., [7J, [8J, [10]). Тем 
не менее многие связанные с буддизмом вопросы в отечественном 
корееведении остаются пока неизученными. Данный пробел в из
вестной степени восполняется работами зарубежных авrоров (см., 
напр., [14], (15]), где рассматриваются по преимуществу проблемы 
влияния, оказанного буддизмом на корейскую культуру. Общих же 
работ по истории корейского буддизма, к сожалению, пока практи
чески не существует, хотя потребность в них велика. Одной из не
многих англоязычных работ, дающих достаточно полный очерк ис
тории корейского буддизма, является коллективная монография 
« The History and Culture of Buddhism in Korea», написанная группой 
преподавателей сеульского университета Тонгук. В отечественной 
востоковедной литературе, однако, рабОТЪI подобного плана до сих 
пор отсутствуют. Данная статья представляет собой попьrrку хотя бы 
частично заполнить этот пробел. 

* * 
* 

Время зарождения буддизма в Индии (сер. 1 тыс. до н. э.) было 
эпохой глубокого кризиса традиционной ведий:ско-брахманской 
идеологии и возникновения целого ряда -'!iеортодоксальных» ре.11И-
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гиозно-философских концепций. Будучи первоначально всего лишь 
одним из этих течений, будцизм вскоре сумел занять среди них осо
бое место. Его расцвет в Индии приходится на время правления 
Ашоки (ок. 272-ок. 236 до н. э.), при котором это учение начало 
распространяться за пределами Индии. В 1-11 вв. н. э. началось 
оформление двух главных ветвей будцизма: сравнительно консерва
тивной хюшяны, или «малой колесницы» (в современной будцоло
гической литературе, однако, чаще именуемой тхеравадой или юж
ным будцизмом), учение которой распространилось преимущест
венно на Цейлоне и в странах Юго-Восточной Азии, и более ди
намичной махаяны, или «великой калеснюn.1», закреmmшейся в Китае, 
Корее, Японии и других дальневосточных странах. 

Возникновение этих двух направлений хронологически совпало 
с проникновением будцизма в Китай. Традиционной датой его при
нятия считается эпоха императора Мин-ди (58-75). В действитель
ности процесс распространения будцизма в Китае растянулся на не
сколько столетий, сопровождаясь интенсивной работой по переводу 
будцийского канона на китайский язык. По мере знакомства китай
цев с будцийской литературой (IV-V вв.) началось формирование 
собственно китайских будцийских школ. Именно в этот период буд
дизм проник из Китая в Корею. 

Первые века новой эры были временем становления раннефео
дальных корейских государств Коrурё, Силла и Пэкче. Общей отли
чительной их чертой бьmа достаточно сильная центральная власть, 
базировавшаяся на государственной собственности на землю. В ре
зультате будцизм в Корее, как и почти везде на Дальнем Востоке, 
после своего проникновения в страну быстро оказался подчинен
ным государству. 

Религиозная ситуация на Корейском полуострове к моменту по
явления там будцизма остается пока малоизученной. Реконструкция 
мировоззрения древних корейцев по данным поэзии той эпохи (хян
га) проведена М. И. Ниюmmой (см. (7)). Согласно ее выводам, «систе
ма ритуальных категорий, которые являются одновременно и поэти
ческими категориями, отражает особую совокупность представлений 
о мире, сложившуюся на мифопоэтической основе, обозначенную ... 
как "система облика". Определяющими ее характер исходными мо
ментами бьmи воззрения на социально значимое лицо как на во
площение целостности и благополучия коллектива, а также как на 
воплощение сил космоса» (7, с. 12). В этой же работе содержится 
реконструкция двух древнекорейских солярных мифов (о Женщине
Солнце и о Стрелке-Солнце и двух хозяевах стихий), на которых 
бьmа основана «система представлений о мире, выполнявшая роль 
своего рода государственной системы мировоззрения в конце Силла 
и Объединенном Силла» (7, с. 13). 

Верования древних корейцев представляли собой, скорее всего, 
переrтетение «mКИХ древних форм реmпии, как rоrемизм, анимизм, 
фетишизм, шаманизм, культ природы, демонизм, культ предков» (2, 
с. 34). Заметное место среди них занимал культ Неба (11, с. 37), 
сильно китаизированный, но тем не менее имевший местные корни. 
Бытовало также поклонение горам и пещерам. 
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Особое место в системе верований древних корейцев занимал 
культ предков, который на государственном уровне имел форму 
культа Основателей, т. е. мифических первопредков царствующего 
рода и предполагаемых создателей государства. В Коrурё таким «Ос
нователем» считался Чумон, в Силла - Пак Хёккосе, Сок Тхархэ и 
Ким Альчжи, в Пэкче - Пирю и Ончжо (по другой версии - Кут
хэ) (2, с. 36-37]. 

Рассматривая взаимоотношения буддизма и местных верований, 
современные корейские исследователи вьщеляют следующие пункты 
расхождений между этими двумя системами мировоззрения: 

1. В то время [древние корейцы] полагали, что природа пове
левает человеком; согласно буддийской точке зрения, человек и 
природа сосуществуют. 

2. В старину люди думали, что душа покидает тело [навсегда]; 
буддисты развивали взгляд, что живые существа пребывают в кру
говороте смертей и рождений в трех стадиях существования (прош
лое, настояшее и будущее) в соответствии с кармой. 

3. Корейцы считали, что добро и зло зависят от воли Неба, в 
то время как буддизм утверждал, что они являются следствием по-
ступков самого человека. 

(11, с. 37) 

Из пришедших извне учений наибольшим влиянием пользова
лось конфуцианство. Причинами его распространения в Корее были 
настоятельная потребность правящей элиты в пригодной для фор
мирующегося централизованного государства официальной идеоло
гии и близость этого учения к некоторым местным культам (в т. ч. 
культам Неба и предков). Конфуцианство выполняло роль общего
сударственной надрелиrиозной идеологии, «общей и обязательной 
для всех членов общества» (2, с. 40). 

В противоположность конфуцианству, даосизм проник на Ко
рейский полуостров сравнительно поздно, когда позиции конфуци
анства и буддизма были достаточно сильны, и поэтому не получил 
широкого распространения. Впоследствии некоторые даосские эле
менты вошли в состав шаманизма (14, с. 23). 

Проникновение буддизма в Корею началось с самого северного 
из трех корейских государств, т. е. с Коrурё, куда в 372 г. с посоль
ством Ранней Цинь прибыл монах Сундо, доставивший сутры и 
изображение Будды. В 375 г. были воздвигнуты два первых буддий
ских храма. Ким Бусик интерпретирует это собьrrие как начало рас
пространения Учения Будды в Хэдоне (4, т. 2, с. 80). В 392 г. ван 
призвал подданных «почитать Учение Будды и молиться о счастье» 
(4, т. 2, с. 81). 

Через двенадцать лет после Коrурё буддизм был принят в Пэкче. 
Под 384 г. Ким Бусик приводит следующее сообщение: «В девятом 
месяце из [государства] Цзинь прибьm чужеземный (индийский) 
священник (хосын) Марананда. Ван встретил его и оказал почетный 
прием во дворце. С этого времени начали [проповедовать] Учение 
Будды» (4, т. 2, с. 163). 
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В третьем корейском государстве, Силла, буддизм бьm офици
ально признан только в 528 г., что можно объяснить сравниrельно 
медленными темпами развития этого государства, а также rеоrрафи
ческой удаленностью его от Киrая. Тем не менее не исключено, что 
буддизм бьm известен в Силла до 528 г., почему его распростране
ние и происходило не ((сверху», как в Коrурё и Пэкче, а ((снизу». 
Подтверждением этого служит рЯд сообщений ((Самrук саги» о по
ПЬП'Ках проповеди буддизма среди населения Силла, предпринять1х 
монахами Мохочжа и Ада (2, с. 50-51). 

Рассматривая ход распространения буддизма в Корее в первые 
века после ero принятия, С. В. Волков в монографии ((Ранняя исто
рия буддизма в Корее» выделяет четыре больших этапа данного 
процесса: 

1) конец IV-начало VI в.; 
2) начало VI-начало VIII в.; 
3) начало VIll-нaчaлo IX в.; 
4) начало IХ-начало Х в. 
Характеризуя их, он пишет, что ((первый этап - этап медпен

ноrо распространения буддизма; второи характеризуется непрерыв
ным и быстрым его усилением, в результате чего бьm достигнут до
вольно высокий уровень популярности буддизма в стране. Третий 
этап ознаменован спадом активности буддизма, а четвертый - но
вым ее подъемом» (2, с. 56). Эти спады и подъемы бьmи обуслоале
ны колебаниями государственной политики по отношению к буд
дизму в ходе формирования системы государственного контроля над 
деятельностью буддийской общины. 

В 667 г. Корея бьmа объединена под мастью Силла. Период 
Объединенного Силла (667-937) в литературе часто характеризуется 
как ((золотой век буддизма» (6, с. 151). В это время сформировались 
основные буддийские школы, наиболее значительной из которых 
бьmа Хваом (кит. Хуаянь), основателем которой в Корее считается 
крупный буддийский проповедник Ыйсан (625-702). В 661 г. он 
отправился в Киrай, где учился у Чжияня, второго патриарха Хуа
янь. Вернувшись в 670 г. на родину, он начал проповедЬ учения зrой 
школы. В 676 г. Ыйсан основал монастырь Пусокса, ставший впо
следствии главным центром Хваом. 

Современником Ыйсана бьm Вонхё (617-686), один из круп
нейших буддийских мыслителей Кореи. В настоящее время извест
ны 73 ero работь1, многие из которых еще при ero жизни получили 
широкую известность как среди буддистов Силла, так и в других 
странах, в т. ч. и в Киrае. Принадлежа к школе Хваом и оценивая 
учение, изложенное в Аватамсака-сутре как превосходящее все про
чее, Вонхё не отвергал и других махаянистских концепций. Так, он 
придавал большое значение учению о татхаrатагарбхе как источнике 
всех вещей, признавая его ((наиболее пригодным для людей ero эпо
хи» [ 19, с. 88). Будучи вьщающимся теоретиком, Вонхё не отказы
вался и от практической деятельности, заключавшейся в проповеди 
буддийского учения среди простого народа. Teopmo и практику он 
считал «подобными двум колесам одной повозки, которые должны 
находиться в согласии друг с другом» [19, с. 85). 



248 Вестник Корейского Центра. Выпуск 2 

К эпохе Объединенного Силла относится и формирование таких 
школ, как Нальбан (кит. Непань; санскр. Нирвана), Попсан (кит. 
Фасян; санскр. Дхормалакшана), Юльчон (кит. Люйцзун; санскр. Ви
найя) и других, а также школы Чистой Земли. Кроме того, в VII в. в 
Корею проник чанъ-буддизм (кор. Сон), первоначально встреmвuшй 
достаточно холодный прием со стороны представителей «традицион
ньrх» школ и двора [2, с. 85). В IX-X вв. оформились девять школ 
сон-буддизма («девять гор»), после чего он начал медленно, но не
уклонно усиливать свои позиции. 

О1дельно следует остановиться на вопросе взаимодействия буд
дизма и местной культуры в период Трех государств и Объединен
ного Силла, который, несомненно, заслуживает специального изу
чения и в силу своего объема может быть освещен здесь лишь в са
мых общих чертах. 

Как нам представаяется, в древней Корее буддизм выполнял две 
основные функции: проводника континентальной культуры и хра
нителя местной традиции. Первая функция, в частности, выража
лась в том, что буддизм способствовал знакомству всех слоев корей
ского общества с китайской литературой и, urnpe, с китайской куль
турой через корееязычные буддийские тексты (см., напр., [8, с. 10; 
81)). Появление буддийских литературньrх произведений на родном 
языке способствовало проникновению буддийских идей в корей
скую литературу. О глубине и продолжительности буддийского вли
яния на нее говорит то, что даже в XVII в., в эпоху почти безраз
дельного господства неоконфуцианской идеологии, в Корее создава
лись такие произведения, как роман Ким Манчжуна «Облачный сон 
девяти», буддийский подтекст которого бьш детально исследован 
А. Ф. Троцевич (см. (10)). 

Не менее существенным бьшо воздействие буддизма и пришед
шей с ним конmненrальной культуры на корейское искусство. В рас
сматриваемую эпоху оно «бьшо тесно связано с идеологией буддиз
ма и культовыми сооружениями, которые определяли комплексное 

развитие архитектуры, скульптуры, живописи и художественных ре

месел» (3, т. 1, с. 101). Среди последних бьшо наиболее развито ис
кусство отливки колоколов, отличавшихся больиmми размерами и 
совершенством отделки. Особенно значительным бьшо влияние, 
оказанное буддизмом на развитие скульптуры, которая в добуддий
ский период бьша представлена главным образом простыми статуэт
ками из обожженной глины и дерева. После принятия буддизма ко
рейские мастера быстро освоили технику изготовления бронзовьrх и 
каменньrх статуй. Примером, подтверждающим высокий уровень, 
достиrнутъ1й корейской буддийской скульmурой, может служить пе
щерный храм Соккурам (VIII в.), статуи и рельефы которого счита
ются одним из шедевров дальневосточного искусства. 

Следует mмеппъ также вклад, который внесли в корейскую куль
туру буддийские монахи, посещавшие Китай и другие страны (в т. ч. 
Индию, Иран и даже Сирию) в качестве послов или паломников, 
способствуя тем самым развитию связей Кореи с другими странами. 
Цели этих поездок зачастую не сводились к религиозным или поли
тическим задачам. К примеру, в 692 г. монах Точжин привез из Ки-
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тая астрономическую карту и преподнес ее вану (2, с. 115]. НарЩ{}' с 
конфуцианскими чиновниками, буддийские монахи были единст
венной категорией населения, знакомой с достижениями китайской 
науки. Так, коrурёский монах Тотыну в 646 г. руководил построй
кой большого моста через р. Чхичхон (2, с. 115]. Рассматривая син
тез буддизма и местной культуры, следует также остановитъся на 
хварандо - общественном институте, генетически восходящем к по
ловозрастным объединениям молодежи, существовавшим у древних 
корейцев. Ким Бусик характеризует его так: «После этого [государ
ство] снова стало отбирать мальчиков с красивой внешностью, на
ряжать и содержать их под названием хваран ("цветущие юноши"). 
Во множестве собиралась молодежь, чтобы толковать о смысле ве
ры, развлекаться пением и музыкой или совершать увеселительные 
прогулки по горам и рекам, и не бьmо [поэтому] отдаленных мест, 
где бы они не побывали. Таким образом узнавали и пороки и дос
тоинства этих людей, чтобы лучших из них отобрать и представить 
государству» (4, т. 1, с. 135). Как мы видим, целью создания хваран
до, по Ким Бусику, бьmа подготовка кадров для нужд феодального 
государства. Но роль хваранов в обществе отнюдь не исчерпывалась 
этой задачей. Хвараны бьmи причастны к выполнению жреческих 
функций, ведали «Танцами и песнями в государстве», бьmи творца
ми и хранителями национальной поЭ1ИЧеской традиции (7, с. 11). 

Буддийское влияние на хварандо заметно уже в заповедях хвара
нов (составленных в VII в. буддийским монахом Вонгваном), пятая 
из которых предrrnсывает «убивая, знать меру», т. е. запрещает бес
смысленное убийство живых существ. Функциональная близость 
монахов и хваранов-жрецов в рамках ритуала привела к возможно

сти совмещения в одном лице функций буддийского священнослу
жителя и хварана. Из «Самrук юса» нам известно много случаев 
практики подобного рода. Так, например, монах Чхундам (Vlll в.) 
бьm избран ваном на роль жреца в исконно корейском ритуале, 
имевшем целью магическое воздействие на социум (7, с. 16-20). 
Допускалось также отождествление хваранов с персонажами буд
дийского пантеона. Известно, что глава хваранов (куксон) почитался 
как Майтрейя. Вследствие своего проникновения в идеологию хва
рандо буддийское влияние затронуло и корейскую поэтическую тра
дицию, тесно связанную с хваранами. Эпоха Трех государств и Объ
единенного Силла бьmа временем сближения буддизма и местной 
системы мировоззрения, благодаря чему впоследствии стало воз
можным включение в состав буддийских произведений многих па
мятников древней корейской литературы, сохранившихся благодаря 
этому до наших дней. 

К концу VIII в. государство Силла встуrrnло в эпоху длительного 
политического и экономического кризиса. В 937 г. последний сил
лаский ван добровольно подчинился Ван Гону, основателю государ
ства Корё (937-1392). Новая династия продолжила политику покро
вительства буддизму. В эпоху Корё он бьт в полном смысле слова 
государственной идеологией Кореи, тесня конфуцианство даже в та
ких, казалось бы, сугубо «конфуцианских» сферах, как отправление 
ритуалов, направле~rnых на поддержание космического порЯдКа. Пред-
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полагалось, что если «народ страдает от вторжений, болезней, засух 
или наводнений», то вану следует читать сутры, поощрять соверше
ние приношений и возносить молитвы буддам, бодхисатгвам и свя
щенным изображениям. Посредством совершения буддийских ри
туалов ван стремился добиться того, чтобы «будды и бодхисаттвы 
всегда покровиrельствовали стране, правиrелю и народу» [19, с. 120]. 
Защита государства стала со временем рассматриваться корейцами 
как одна из фундаментальных функций буддизма. Свое практиче
ское воruющение концепция «хогук пульгё» («буддизма, охраняюще
го государство») нашла в том, что ван оказывал покровительство и 
поддержку буддизму, который, в свою очередь, должен бьи обеспе
чить благополучие и процветание страны. 

Функциональное сближение сангхи и государственного аппарата 
привело к тому, что меЖду ними возникло определенное организа

ционное сходство. Это выразилось, в часrnости, во введении в 958 г. 
системы экзаменов для монахов, которая бьиа создана одновремен
но с учреЖдением экзаменов на чин. Структурно эти две системы 
практически повторяли друг друга и служили одной и той же цели: 
отбору талантливых людей на государственную службу. 

Монашеские экзамены (сынгва) бьии многоступенчатыми. Мо
нахи чаньских (сон) и доктринальных (ке) школ сдавали их раздель
но. После предварительных испытаний в своих храмах монахи до
пускались к государственному экзамену. Успепnю сдавшим его при
сваивался титул тэсон, получение которого открывало путь к более 
высоким званиям (тэдок, тэса, чундэса и самчжундэса). Два следу
ющих за ними ранга в Сон-чжон носили название сонса и сэсонса, а 
в Кё-чжон - сучжва и сунтхон. Иерархию венчали ванса и кукса 
(букв.: «Наставник вана» и «наставник страны»). Каждый из Э1ИХ двух 
высших титулов присваивался не более чем одному человеку одно
временно (19, с. 130-135]. 

Эпоха Корё бьиа временем расцвета направления Сон-чжон, 
стремительный рост влияния которого начался в XII-XIII вв., когда 
внутренний кризис и агрессия соседних государств (в т. ч. монголь
ские нашествия 1231-1259 гг.) привлекли внимание военных прави
телей из рода Чхве к медитативной практике монахов этой школы, 
которая начала рассматриваться как чудесное средство защиты госу

дарства. 

Возникновение собственно корейских форм Сон связано с име
нем Почжо Чину ля (1158-121 О), основателя школы Почжо-сон, со
вместившей в своем доктринальном комплексе основные положения 
Сон и Кё. Почжо-сон сохранял лидерство среди других направлений 
Сон-чжон до конца периода Корё. 

Рост влияния Сон оrnюдь не означал упадка других буддийских 
школ, в том числе и Хваом, одним из выдающихся представителей 
которой в эпоху Корё бьи Кюнё (923-973). В начале своей дея
тельности он приложил значительные усилия к тому, чтобы объеди
нить враЖдующие фракции своей школы и возродить ее бьиое вли
яние. Его интерпретация учения Хваом бьиа признана большинст
вом приверженцев школы и впоследствии легла в основу требований 
дпя монашеских экзаменов [16, с. 35]. Стремясь популяризировать 
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идеи Аватамсака-сугры, Кюнё изложил их в одиннадцати стихотво
рениях на корейском языке (.хянга), которые вскоре стали широко 
известны не только среди корейцев, но и (в переводе Чхве Хэнгви) в 
Китае, принеся автору славу «живого будды». 

К эпохе Корё относигся также окончательное оформление шко
лы Чхонтхэ (кит. Тяньтаii), которая появилась в Корее в VI в. Круп
ный деятель Чхонтхэ Тхэгак Ыйчхон (начавший свою карьеру как 
монах школы Хваом) стремился, подобно Почжо Чинулю, прими
рить направления Сон и Кё, но если Чинуль хотел инкорпорировать 
Кё в Сон, то Ыйчхон, напротив, представлял Сон частью Кё. 

Большое значение имела также шкала Попсан,~распавшаяся в Х в. 
на две ветви: Юга-оп (основанную на практике Иогачары) и Чаын
чжон (занимавшуюся преимущественно теоретическими изыскания
ми). Среди других влиятельных школ следует отметить школу Юль
оп (сменившую впоследствии название на Намсан-чжон). 

Кроме этих четырех школ, в Корее бьш известен и тантрический 
буддизм, представленный школами Синин-чжон и Чинём-оп (Чхон
чжи-чжон), которые играли активную роль в исполнении обрядов, 
призванных обеспечивать безопасность и процветание государства. 

Круm-~ейпmм достижением буддийской культуры эпохи Корё бьшо 
издание Трmrnтаки (кар. Тэчжангён), остающейся и поныне цен
нейuшм источником по дальневосточному буддизму, поскольку, по 
мнению современных исследователей, ее текст отличается исключи
тельной полнотой и (что немаловажно) высоким качеством печати. 
Первое издание Трmrnтаки бьшо предпринято в Х1 в., когда войска 
киданьской империи Ляо вторглись на корейские земли. Как указы
вают современные корейские исследователи, оно бьшо осуществле
но с целью «подвигнуть народ на преодоление этого национального 

бедствия» [19, с. 152). Первая Tpиmrraкa погибла в 1231 г. во время 
монгольского нашествия. Инициатором и организатором второго 
издания, осуществленного в 1237-1251 rr., выступил Тхэгак Ыйч
хон, видный деятель шкалы Хваом. Доски, вырезанные в XIII в., 
хранятся ныне в храме Хэинса. 

Помимо непосредственного вклада, сделанного изданием Три
питаки в развитие корейской филологии, каллиграфии и искусства 
книгопечатания, работа над ее созданием способствовала консоли
дации корейского народа перед лицом иноземных агрессоров. 

Другим выдающимся памятником корейской культуры ямяется 
«Самrук юса» («Забыгые деяния Трех государсТВ»), труд монаха Сон
чжон Ким Ирёна, состаменный в 1285 г. «Самгук юса» предстамя
ет собой цеЮ1ейший источник по истории и культуре Кореи до XIII в. 
Именно Ким Ирёну мы обязаны сохранением множества древнеко
рейских сказаний, легенд, поэтических произведений, которые не 
вошли в официальную историю конфуцианца Ким Бусика. Среди 
памятников древней корейской литературы, включенных в «Самгук 
юса», особое место принадлежит хянга, зафиксировавuшм систему 
предстамений о мире, существовавшую в эпоху Силла. Сейчас ис
следователи располагают текстами 25 хянга, 14 из которых содер
жатся в «Самгук юса», а остальные (чисто буддийского содержа
ния) - в жизнеоrrnсании Кюнё, монаха Хваом, состаменном в 
1075 г. (англ. пер. см.: [16)). 
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Из вышесказанного достаточно очевидно, что в эпоху Корё 
«буддизм, наложивишйся на местные верования и вобравший в себя 
многое от даосизма, бьш центром притяжения в корейской литера
туре всего связанного с местной, национальной традицией» (8, с. 5). 

Глубокий кризис, вызванный монгольским владычеством и про
тиворечиями, существовавшими внутри корейского феодального об
щества, привел к падению Корё. Власть перешла к полководцу Ли 
Сонге, который в 1392 г. провозгласил себя ваном. Государство бы
ло переименовано в Чосон. Отношение новой династии к буддизму 
было резко отрицательным. Причины этого, возможно, заключались 
в том, что буддизм (воспринимавшийся при Корё как магический 
защитник государства) оказался неспособным спасти страну от мон
гольских захватчиков, это и привело к падению его авторитета среди 

народа. Более того, буддистов обвиняли в поддержке промонголь
ской придворной rруrmировки (6, с. 152). Сильное недовольство, 
особенно в среде неоконфуциански настроенного чиновничества, 
вызывало также экономическое и политическое могущество буддий
ских монастырей. 

В этой обстановке одним из первых шагов нового правительства 
было сокращение числа храмов и конфискация земель закрытых 
монастырей. С этой целью проводились слияния буддийских объе
динений, в ходе которых 11 школ бьши объединены сначала в 7, а 
затем (1424) - в 2 (Сон и Кё). Монахи бьши отнесены к низшей ка
тегории населения, наряду с рабами, актерами, кисэн и представи
телями прочих презираемых профессий. Бьши закрыты все сеуль
ские храмы; буддийским священнослужителям бьш запрещен вход в 
столицу. На монастыри бьш возложен ряд натуральных повинно
стей, в частности, они бьши обязаны «поставлять бумагу, масло, 
кашгановое дерево (используемое для изготовления табличек пред
ков для конфуцианских церемоний), а также соломенную обувь для 
чиновников и аристократии:» [ 19, с. 172]. Упадок буддизма начался 
особенно быстро после того, как ван Чунчжон (ок. 1506-1544) от
менил систему государственных экзаменов для монахов. 

Результаты этой политики бьmи таковы: 
1) после конфискации: имущества храмов ускорилось падение 

экономического значения монастырей; 
2) сократилось число вступающих в монашество; проводилось 

насильственное возвращение монахов в мир; 

3) буддизм бьш изолирован от общества (к примеру, бьmи за
прещены буддийские погребальные обряды); 

4) бьши выработаны философские доводы прагив буддизма, ба
зировавшиеся на сунском неоконфуцианстве [19, с. 175-176). 

Правительственный курс по отношению к буддизму, однако, да
леко не всегда отличался последовательностью, допуская (особенно 
в начале эпохи Ли) некоторые колебания в сторону смягчения анти
буддийских санкций. Бывали даже случаи, когда правиrельство пред
принимало меры по поощрению буддизма, как, например, при ване 
Сечжоне (ок. 1418-1450), в эпоху правления которого произошло 
одно из величайших событий культурной жизни Кореи, а именно -
создание корейского алфавита (1443). Не исключено, что одной из 
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причин официального введения корейской письменности Сечжоном 
было его стремление сделать буддийское учение более доступным 
для народа путем перевода буддийских книг на корейский язык. Это 
подтверждается, в частности, тем, что среди первых корейских книr 
мы находим «Сокпосанчжоль» («Эпизоды из жизни Будды~>). 

Один из преемников Сечжона, ван Сечжо, учредил Палату по 
изданию буддийских священных книr, задачей которой, в часпюсти, 
бьm перевод буддийской литературы на корейский язык. Кроме то
го, бьmо отпечатано 50 экземпляров Трипитаки (6, с. 77). 

Эти колебания правительственной политики, однако, затрагива
ли главным образом статус буддизма как идеологии, в то время как 
экономические и политические санкции против него оставались в 

силе на протяжении всей эпохи Чосон. 
В XIX в. Корея вступила в эпоху общего кризиса феодализма, 

приведшего к «открыпоо» страны иностранцами, а также проведе

нию реформ, разруunmших традиционную структуру корейского об
щества и подготовивших почву для аннексии страны японцами в 

1910 г. Составной частью этих реформ, в большинстве своем прове
денных под японским давлением, бьmо изменение политики прави
тельства по отношению к буддизму, непосредственной причиной че
го послужило стремление японского правительства «психологически 

подчинить корейцев» путем распространения в Корее учений япон
ских буддийских школ и включения в состав последних местных на
праа.1ений буддизма. Особенную активность в проповеди своего учения 
среди корейцев проявляли ниrирэнисты (приверженцы школы, соз
данной в XIII в. монахом школы Тэндай Нитирэном, который при
давал особое значение культу Лотосовой сутры), амидаисты (адепть1 
школы Чистой Земли в ее японском варианте), а также последова
тели школы Сингон. Чтобы закрепиться в Корее, представители 
этих школ стремились заручиться поддержкой корейских буддистов. 
С этой целью в 1895 г. японский ниrирэнист Сана Дзэнрэй добился 
разрешения на вход в столицу для корейских монахов, что стало 
первым шагом по отмене ограничений в отношении корейского буд
дизма. В 1899 г. был разработан план создания ассоциации корей
ских буддийских храмов во главе с храмом Вонхынса. Через четыре 
года после этого правительство назначило особых чиновников для 
руководства храмовыми делами, а также издало специальные прави

ла, регламентировавшие деятельность монастырей. Эта система про
существовала всего два года. С 1905 г. (т. е. с подписания договора о 
протекторате) японский генеральный резидент получил право кон
троля над деятельностью корейских буддистов. После аннексии Ко
реи (1910) и до 1945 г. все важные вопросы, связанные с корейской 
буддийской общиной, решались японским rенерал-rубернаторством. 

Структура корейской санrхи в этот период отражала не столько 
доктринальные, сколько политические взгляды отдельных группи

ровок. Первая из них, Общество по изучению буддизма, бьmа со
здана в 1904 г. Это объещmение ориентировалось на японскую шко
лу Дзёдо (Чистой Земли), с которой оно было связано через япон
ского миссионера Иноуэ Гэнсина. 

В 1908 г. бьmа предпринята новая попьrrка организационного и 
доктринального сближения японского и корейского буддизма по-
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средством организаЦЮf объединения Вон-чжон, учение которого 
должно бьvю соединить основные положения Кё-чжон и Сон-чжон, 
благодаря чему, по мысли его создателей, оно должно бьuю приоб
рести право представлять весь корейский буддизм. В 1910 г. его пат
риарх Хвегван отправился в Японию и подписал соглашение об объ
единении Вон-чжон и японской дзэнской школы Сото. 

В 1911 г. монахи, не одобрявшие прояпонской деятельности 
Хвеrвана, основапи объединение Имчже, доК'Iринальной основой ко
торого послужили идеи школы Линь-цзи, весьма популярной в Ко
рее. В 1912 г. Вон-чжон и Имчже-чжон в административном поряд
ке бьmи объединены в организацию под названием «Чосон сонrё ян 
чжон•). В 1914 г. монахи тридцати ведущих корейских храмов нача
ли «движение за реформы•), результатом которого бьmо создание ас
социации Тридцати гор. Через шесть лет после этого (1920) от нее 
откололась группа молодых монахов, требовавших разделения ре
лигии и политики. В 1925 г. обе фракции объединения Тридцати гор 
бьmи воссоединены в составе Центрального бюро по делам корей
ского буддизма. В 1941 г. бьmа создана ассоциация Чогйе-чжон, 
окончательно объединившая Сон-чжон и Кё-чжон. Как и ее пред
шественники, она находилась под контролем японских властей, дея
тельность которых, в соответствии с общими задачами японской ко
.1ониальной полиrики, бьmа направлена на окончательную ликвида
цию самостоятельности корейской буддийской общины, возможно 
более полное ограничение ее активности и, в конечном счете, на 
совершенное слияние корейского буддизма с японским. Следует за
метить, однако, что меры, предпринимавшиеся японцами для дос

тижения этих целей, зачастую приводили к прямо противополож
ным результатам. Так, экспансия японских буддийских школ «яви
лась стимулом к возрождению у корейцев интереса к их исконному 
буддизму» [6, с. 152]. Борьба за сохранение чистоть1 буддийского 
учения в его традиционной форме бьmа неразрывно связана с на
ционально-освободиrелъным движением, среди лидеров которого бьmи 
\1Ногие выдающиеся буддийские деятели. 

После освобождения Кореи в 1945 г. для буддистов Юга начался 
долгий и трудный период преодоления тяжелых последствий япон
ской оккупации, закончившийся лишь к 1970 г., когда южнокорей
ские буддийские объединения организовали совместное «движение 
за возрождение бьmой славы», в ходе которого, в частности, бьmа 
предпринята публикация ряда корейских буддийских текстов. В за
дачи этого движения входило также поощрение деятельности науч

но-исследовательских буддологических центров. К числу крупней
ших из них принадлежит Институт буддийских исследований при 
университете Тонrук, ведущий большую работу по изучению фило
софского и культурного наследия корейского буддизма. Активная 
деятельность этих буддологических центров является свидетельством 
растущего интереса южнокорейских ученых к истории и философии 
буддизма в Корее, что во многом объясняется тем вниманием, кото
рое в последнее время уделяется корейскому буддизму зарубежными 
буддологами и востоковедами. 

В заключение следует коснуться хотя бы некоторых характерных 
особенностей буддизма в Корее. Остановиться на них здесь тем бо-
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лее необходимо, что вопрос специфики корейского буддизма прак
тически не затрагивался в отечественной востоковедной литературе. 

1. Корейскому буддизму на протяжении всей его истории бьuю 
свойственно стремление к сближению учений ра:щичных буддий
ских школ, или, в терминологии корейских авторов, к «общей буд
дийской гармонизацию> (19, с. 32). Эта черта, в частности, была ха
рактерна для учения Хваом, откуда, возможно, она и бьmа воспри
нята другими школами. Так, Вонхё, вьщающийся мыслитель школы 
Хваом, известен как автор доктрины, непротиворечиво примиряю
щей основные направления буддизма Махаяны. 

2. Буддизм в Корее, как и в других странах Дальнего Востока, 
бьт тесно связан с государством. Эта связь начала устанавливаться 
с момента проникновения буддизма в Корею, когда данное учение 
бьто воспринято корейцами прежде всего в качестве идеологии, 
стоящей над общинными культами и вследствие этого пригодной 
для формирующегося централизованного государства. В ранний пе
риод истории буддизма в Корее бьmи заложены, кроме того, основы 
концепции «хоrук пульrё» («буддизма, охраняющего государство~>), 
ставшей основой взаимоотношений между буддийской общиной и 
государством в эпоху Корё и сохранившей определенное влияние 
даже в период Чосон, когда идеологическое, политическое и эконо
мическое влияние буддизма на общественную жизнь страны бьmо 
фактически сведено к нулю. Так, практическим воrтощением дан
ной концепции можно считать тот факт, что в войнах против япон
ских и маньчжурских захватчиков в 1592-1598, 1627 и 1636 гг. уча
ствовали крупные отряды буддийских монахов. 

3. Буддизм, в противоположность конфуцианству, стремился к 
сближению с местной традицией. Наиболее тесную связь с послед
ней поддерживала школа Хваом. Не исключено, что причиной этого 
бьт характер учения данной школы, которое формировалось под 
сильным воздействием китайской философии и вследствие этого не 
бьmо склонно замыкаться в рамках индобуддийской системы миро
воззрения. Влияние, оказанное учением школы Хваом на автохтон
ную корейскую традицию, бьmо тем более сильным, что деятели 
данной школы придавали особое значение распространению ее уче
ния среди народа, что выразилось, в частности, в проповеднической 
деятельности Вонхё, одного из основателей школы Хваом в Корее. 

4. Акnmные контакты с местной системой мировоззрения обу
словили то, что корейский буддизм стал хранителем местной тради
ции, в противовес ориентированному на китайскую культуру кон
фуцианству. Эта функция будцизма отмечается, в частности, М. И. Ни
китиной и А. Ф. Троцевич (8, с. 5). Значение буддизма для сохране
ния древней корейской лиrературы хорошо ИJUПОСтрируется тем фак
том, что большинство произведений последней дошли до наших 
дней именно в составе буддийских памятников. 

5. Тесная связь с местной традицией не препятствовала буддизму 
выступать также в качестве проводника континентальной культуры. 
Эта его функция проявилась, в частности, в сфере изобразительного 
искусства, которое на начальном этапе своего развития в Корее бы
ло неразрывно связано с буддизмом. 
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Эти черты корейского буддизма свщетельствуют о том, что буд
дизм в Корее был и остается одним из важнейших элементов на
циональной культуры, составляя неотъемлемую ее часть. 
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