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Л. Халоупкова 

Тридцатилетие Рабтен-центра в Швейцарии 

9—10 августа 2008 г. в Монт-Пелерин в Швейцарии, 
недалеко от гoрода Вевей, прошло знаменательное 
мероприятие в связи с тридцатилетием со дня от-
крытия Рабтен-центра по изучению буддизма в Ев-
ропе, созданного в 1977 г. Геше Рабтеном. Геше Раб-
тен (1921—1986) был выдающимся представителем 
тибетского буддизма и мастером медитации. Он ро-
дился в Кхаме и в течение 20 лет изучал, а затем 
преподавал буддийские дисциплины в монастыре 
Сэра в Лхасе. После событий 1959 г. в Тибете он, как 
и многие тибетцы, ушёл в Индию, получил там буд-
дийское образование и учёное звание геше-лхарам-
бы. В дальнейшем он был некоторое время помощ-
ником по религиозным делам Далай-ламы XIV. В 
1975 г. Геше Рабтен приехал в Швейцарию и начал 
преподавать там основы буддийского учения. Его 
деятельность была принята Западом, и он решил ос-
таться в Европе, т. е. можно сказать, что центр воз-
ник по просьбе желающих. В первое время своего 
существования он назывался «Тхарпа Чхолинг». 
Традиция, начатая ее основателем, продолжается до 
наших дней. После смерти Геше Рабтена (1986) центр 
был переименован и стал называться «Рабтен Чхо-
линг». Через четыре года, в 1990 г., Далай-ламой XIV 
было официально потверждено новое перерождение 
Геше Рабтена. Им стал 3-летний Тэнцзин Рабгья, в 
2010 г. ему исполнилось 23 года. За это время центр 
стал Институтом высшего тибетского учения, 20 лет 
директором его является Гонсар Ринпоче, признан-
ный авторитет и духовный учитель тибетского буд-
дизма на Западе. 

Институт расположен в живописной местности в 
Монт-Пелерин в горах на высоте 810 метров над 
знаменитыми виноградниками г. Вевей, где откры-
вается изумительный вид на Женевское озеро с па-
русниками и на горные альпийские вершины, по-
крытые вечными снегами. Чистый и прозрачный 
воздух, высокое небо, горные вершины умиротво-
ряют душу и мысли каждого, кто попадает в этот 
край. Кстати, в самом городе Вевей на побережье 
Женевского озера в начале XX в. жил Чарли Чаплин, 
бывали не раз и другие знаменитые люди. Здесь, в 

одном из красивейших городов швейцарской ривье-
ры, работает шоколадная фабрика «Нестле», а не-
давно был открыт Музей питания. 

Рабтен-центр расположен выше г. Вевей, в горах, 
и представляет собой одновременно Институт выс-
шего тибетского учения и буддийский монастырь, 
где проживают 25 монахов, 6 монахинь, тибетских и 
европейских, и около 20 студентов, изучающих ти-
бетский буддизм. Монахи проживают здесь, соблю-
дая законы Винаи, принимают участие во всех еже-
дневных молитвах, религиозных церемониях и ри-
туалах, а также проводят ретриты. Институт ставит 
перед собой задачи сохранять и передавать культуру 
и религию тибетского буддизма на Западе в живой 
традиции и аутентичности; восстанавливать духов-
ные ценности и культуру тибетцев, особенно у мо-
лодого поколения тибетцев, проживающих в Швей-
царии и других европейских странах; проводить 
обучение европейцев, желающих постичь различные 
аспекты тибетского буддизма, такие как философия, 
психология, медитация, искусство, медицина. Для 
выполнения этих задач институт предлагает семи-
летний цикл обучения, во время которого проводят-
ся семинары и медитативные курсы для начинающих 
и продвинутых студентов. Полная программа обуче-
ния в Институте состоит из следующих дисциплин: 
прамана (логика), парамита (путь и его этапы), 
мадхъямика (философский взгляд и средний путь), 
виная (монашеская дисциплина), абхидхарма (фено-
менология). 

Углубленное изучение тибетского языка является 
обязательным условием для правильного понимания 
и чтения тибетских текстов, для чего регулярно про-
водятся интенсивные курсы тибетского языка. После 
окончания учебы выдается официальный диплом об 
окончании института. Ежедневное обучение для 
студентов и монахов проводят опытные учителя: 
Гонсар Ринпоче, Геше Тувдэн Тинлэй и Геше Буга, 
который является младшим братом Геше Рабтена. 
Институт приглашает и других известных учителей, 
которые совершают инициации и проводят обучение 
по различным аспектам буддизма. Институт несколь-
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ко раз посетил Его Святейшество Далай-лама XIV. В 
1979 г. Далай-лама XIV был приглашен на офици-
альное открытие Института, обращение его к ве-
рующим по этому случаю стало его первой пропове-
дью на Западе. В 1988 г. Далай-лама XIV дал свое 
благословение открытию нового буддийского храма. 
Институт посетили и другие выдающиеся учителя 
тибетского буддизма, такие как Линг Ринпоче, Сакья 
Тризин Ринпоче, Сонг Ринпоче, Серконг Ринпоче, 
Рато Ринпоче, Лати Ринпоче и др., а также буддий-
ские деятели из других стран — Махаси Саядаво из 
Бирмы, Ку Санг из Кореи и другие. В институт при-
езжают художники, артисты, врачи, которые прово-
дят курсы и конференции по астрологии, медицине и 
буддийской живописи. Каждый год во время летних 
каникул организуются курсы медитации, буддий-
ской философии, этики, тибетского письма и языка. 
Две недели посвящены специальной работе с деть-
ми. Обязательны экскурсии по окрестностям и раз-
личные игры. Буддийские праздники отмечают в со-
ответствии с традиционными ритуалами, неизбеж-
ными компонентами которых являются молитвы и 
медитации. На эти мероприятия обычно приглаша-
ются все, кто интересуется тибетской культурой, 
буддизмом, хочет насладиться красотой швейцар-
ской природы в гармоничном мире тибетского Раб-
тен-центра. 

Немного о том, как проходили торжества по слу-
чаю празднования тридцатилетия Рабтен-центра. 
Субботним утром 9 августа в 8 час. 30 мин. в буд-
дийском храме состоялся молебен, посвященный 
божеству Таре. В 9 час. 30 мин. перед храмом возле 
ступы был совершен обряд воскурения дымом. В 10 
час. началась торжественная церемония в белом 
шатре, растянутом в Тассонере, на территории Раб-
тен-центра, где размещаются здание издательства и 
библиотека института, в которой находится большая 
статуя Геше Рабтена. В центре шатра установили 
сцену, на ней расположились монахи из центра, 
представители иных религий — католической, ев-
рейской, индуистской и другие почётные гости. 
Представители делегаций поздравляли Рабтен-
институт с юбилеем, читали молитвы и преподноси-
ли памятные подарки. Глава Посольства Монголии в 
Швейцарии подарил большую картину с видом мо-
настыря на фоне высоких гор в Булганском аймаке. 
Смысл подарка состоит в напоминании о том, что в 
Институте обучаются несколько монахов из мон-
гольского монастыря Амарбаясгалант, находящегося 
в Булганском аймаке. Геше Тувдэн Тинлэй регуляр-
но ездит в Монголию в этот монастырь в качестве 
преподавателя. На праздник приехали много тибет-
цев и калмыков, живущих в Европе, а также монго-
лы из Швейцарии. Тибетцы были одеты в празднич-
ную одежду, встречалось много молодых семей с 
маленькими детьми. С торжественной речью высту-
пил Гонсар Ринпоче, он напомнил историю создания 
Рабтен-центра, поблагодарил швейцарское прави-
тельство и швейцарский народ, которые дали тибет-
цам возможность жить в Европе, сохраняя свои обы-

чаи и традиции. С короткой речью выступил моло-
дой Рабтен Ринпоче. В заключение торжественной 
части хозяевами были преподнесены подарки пред-
ставителям Рабтен-центров, созданным за это время 
в других странах — Австрии, Германии, Франции, 
Италии, Венгрии и Чехии. Делегаты получили ди-
пломы и настенные часы с эмблемами центров, юби-
лейные медали и памятные плакаты. После обеда со-
стоялся праздничный концерт, где выступили из-
вестные буддийские персонажи — Белый Старец и 
Белый Лев, тибетские дети в национальной одежде, 
тибетский фольклорный ансамбль, тибетские испол-
нители народных песен. Восхищение у зрителей вы-
звали монгольская исполнительница, сыгравшая не-
сколько произведений на традиционном инструмен-
те ёчин, непальские танцовщицы, показавшие пре-
красные пластичные народные танцы, калмыцкий 
молодежный ансамбль «Ламада Бэлэг», созданный 
при тибетском Рабтен-центре в Чехии и уже высту-
павший несколько раз в Праге. Он показал задорные 
и лирические народные танцы, продемонстрировал 
прекрасную игру молодых домбристок и гитаристов. 
С большим воодушевлением была принята известная 
всему монгольскому миру песня «Улан залат». Зри-
тели долго аплодировали молодому ансамблю. По-
сле концерта поздно вечером состоялся показ доку-
ментального фильма о приезде Далай-ламы XIV в 
Рабтен-центр. Многие зрители впервые увидели на 
экране Геше Рабтена и прием в Институте высокого 
гостя. В воскресенье посетители ходили в библиоте-
ку, знакомились со священными для буддистов тек-
стами, заходили в здания центра, любовались буд-
дийскими танками и скульптурными изображениями 
бодхисаттв и буддийских лам, посетили книжный и 
сувенирный магазины, приняли участие в лотерее. 
Дети играли воздушными шарами. Тибетские и кал-
мыцкие женщины готовили национальную еду момо 
для многих сотен посетителей, которые побывали в 
институте за эти два дня. 

Калмыки из Праги приехали в Швейцарию на 
своем автобусе, поэтому мы смогли еще посетить 
город Монтрё и погулять у романтического замка 
Шильон, который издавна вдохновлял поэтов и пи-
сателей. Об этом замке Дж. Байрон написал знаме-
нитую поэму «Шильонский узник», рассказываю-
щую о судьбе женевского патриота Бонивара, а 
В. Гюго в своем дневнике оставил такую запись об 
этом месте: «Шильон — это масса башен на скаль-
ном блоке». Сюда приезжают туристы со всего мира. 
Многие калмыки впервые приехали в Швейцарию и 
были очень рады увидеть столь интересные и краси-
вые места. Гонсар Ринпоче и другие монахи из Раб-
тен-центра постоянно ведут большую организацион-
ную работу по привлечению в центр новых слушате-
лей. Их деятельность способствует налаживанию 
контактов и установлению взаимопонимания между 
людьми разных конфессий и религиозных убежде-
ний, живущими в Европе и во всем мире. Информа-
ция о деятельности и книжных новинках издательств 
Рабтен-центров есть на сайтах www.rabten.ch и 
www.rabten.eu. 




