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УЧЕНИЕ	БУДДИЗМА	ОБ	ЭКОЛОГИИ

Е.А. Босенко, Н.Р. Хан

Аннотация. Рассматриваются влияние буддизма на экологическую ситуацию в современном мире, буддийское 
понимание запутанной паутины жизни Индры, идеи и принципы буддийской культуры, которые помогут 
сформировать эффективные пути решения проблем загрязнения окружающей среды, т. е. сформулировать 
эффективную экологическую этику. Приведены примеры социально активных буддийских проектов по защите 
окружающей среды как в Азии, так и в Европе, и проанализированы теоретические и методологические вопросы, 
перспективы и проблемы использования буддизма в качестве ресурса среды как в теории, так и на практике. 
Учитывая проблемы экологического кризиса, можно надеяться, что буддийский принцип о взаимосвязи всех 
форм жизни может иметь решающее значение для восстановления взаимодействия человека с природой.

Ключевые слова: буддизм; экология; биоцентризм; сеть Индры; ахимса; защита флоры и фауны; экологическое 
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БУДДИЗМДИН	ЭКОЛОГИЯ	ТУУРАЛУУ	ОКУУЛАРЫ

Е.А. Босенко, Н.Р. Хан

Аннотация. Буддизмдин азыркы дүйнөдөгү экологиялык кырдаалга тийгизген таасири, Индранын жашоосунун 
чырмалышкан желесин буддисттик түшүнүү, буддисттик маданияттын идеялары жана принциптери булгануу 
көйгөйлөрүн чечүүнүн натыйжалуу жолдорун түзүүгө, б.а. натыйжалуу экологиялык этиканы калыптандырууга 
көмөк көрсөтөт. Макалада Азияда да, Европада да айлана-чөйрөнү коргоо боюнча буддисттердин социалдык 
активдүү долбоорлорунун мисалдары келтирилип, буддизмдин экологиялык ресурс катары пайдалануунун 
теориялык жана методологиялык маселелери, келечеги жана көйгөйлөрү теориялык жактан да, практикалык 
жактан да талдоого алынган. Экологиялык кризистин көйгөйлөрүн эске алганда, жашоонун бардык 
формаларынын өз ара байланышы жөнүндөгү буддисттик принцип адамдын жаратылыш менен болгон 
мамилесин калыбына келтирүүдө чечүүчү мааниге ээ болот деген ишеничтебиз.

Түйүндүү сөздөр: буддизм; экология; биоцентризм; Индра тармагы; ахимса; флора жана фаунаны коргоо; 
экологиялык аң-сезим.

BUDDHISM’S	TEACHING	ON	ECOLOGY

E.A. Bosenko, N.R. Khan

Abstract. The influence of Buddhism on the ecological situation in the modern world, the Buddhist understanding of the 
intricate web of Indra’s life, the ideas and principles of Buddhist culture, which will help form effective ways to solve the 
problems of environmental pollution, i.e. formulate effective environmental ethics. Examples of socially active Buddhist 
environmental protection projects both in Asia and in Europe are given, and theoretical and methodological issues, 
prospects and problems of using Buddhism as an environmental resource both in theory and in practice are analyzed. 
Given the problems of the ecological crisis, the Buddhist principle of the interconnectedness of all forms of life can be 
crucial in restoring the reciprocity of man with nature.

Keywords: Buddhism; ecology; biocentrism; web of Indra; ahimsa; protection of flora and fauna; ecological 
consciousness.
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Поддержание жизни на Земле, охрана окру-
жающей среды для человека и от человека – пер-
востепенная задача для человечества. Тысячи 
лет люди жили в гармонии с природой, которая 
являлась источником безграничных природных 
богатств. Но из-за быстрых темпов развития 
промышленности вмешательство человечества 
в экосистему стало губительным, вследствие че-
го исчезли многие представители фауны и фло-
ры, пересохли реки и озёра. Всё это является ре-
зультатом неосторожного и необдуманного взаи-
модействия людей с окружающей их средой.

Поиски решения экологических проблем 
являются всеобщей заботой. И, как бы это па-
радоксально ни звучало, именно деятельность 
человека играет важную роль в защите и под-
держании природы во всём мире. Человек явля-
ется одним из главных защитников природы, но, 
и, к сожалению, самой главной угрозой для неё. 
Многие из тех, кто участвует в движении за со-
хранение экологии, находят вдохновение и цен-
ные советы в буддийской традиции. Фундамен-
тальные учения буддизма о взаимосвязи и нена-
силии вносят свой вклад в возникающие сейчас 
экологические парадигмы.

Буддийский учёный Дональд Свирер пишет:
«Многие буддийские экологи находят в од-

ной из центральных идей буддизма – принципе 
причинной взаимозависимости – экологическое 
видение, объединяющее все аспекты экосферы – 
отдельных индивидуумов и видов в целом» [1]. 
Согласно этой космологической модели, отдель-
ные сущности по своей природе связаны отно-
шениями, тем самым подрывая автономное «я» 
и противопоставляя «другому», будь то человек, 
животное или растение. Дхарма утверждает, что 
все вещи взаимосвязаны и нет ничего, что суще-
ствовало бы как отдельная, фиксированная, изо-
лированная сущность. Вещи существуют только 
в связи с другими вещами и представляют собой 
отношения, сплетённые в тонкую и запутан-
ную паутину.

Эта идея находит наиболее полное выраже-
ние в школах Хуаянь китайского буддизма. «Ис-
ходный пункт хуаяньской философии, её док-
тринальная основа – образ драгоценной сети бо-
га Индры, описанной в “Гандавьюха сутре”. Эта 
сеть была сплетена из драгоценных каменьев, 

каждый из которых отражал все остальные кам-
ни и, в свою очередь, отражался во всех камнях. 
В этом образе последователи Хуаянь увидели 
метафору “дхармового мира”, единого и целост-
ного универсума. Объясняя учение Хуаянь своим 
ученикам, Фацзан взял десять зеркал и располо-
жил их вокруг статуи Будды таким образом, что 
статуя стала до бесконечности отражаться в этих 
зеркалах (подобного рода экспозиции можно ви-
деть и в современных буддийских монастырях 
в Китае). Этот наглядный пример иллюстриро-
вал одно из четырёх базовых положений Хуаянь: 
“Всё в одном и одно во всём” – в каждом эле-
менте весь мир и этот элемент – в каждом дру-
гом элементе» [2].

Хотя этот образ сети Индры представлен 
в мифических космических терминах, это не 
образ какой-то далекой космической сферы, 
а символ мира, в котором мы живём мгновение 
за мгновением. Это попытка передать осознание 
того, что все явления, все вещи, все существа 
тесно связаны друг с другом. Мы глубоко связа-
ны паутиной жизни и сложных социальных от-
ношений, простирающихся по всему миру.

Но человечество не приняло во внимание 
тесные связи между собой и природой, само-
надеянно набрасываясь новообретёнными тех-
нологическими силами на экологическую си-
стему, тем самым её дестабилизируя. Если мы 
хотим существовать так, чтобы не увековечи-
вать нанесённый до сих пор ущерб и начать за-
лечивать созданные нами экологические раны, 
мы должны всё больше и больше ценить нашу 
собственную взаимосвязь и тесные отношения, 
существующие между вещами в окружающем 
нас мире.

Буддисты Хуаянь разработали также и наи-
более всеобъемлющую и интеллектуально слож-
ную метафизику, которая особенно важна для 
экологической философии природы. Одним из 
аспектов этого значения является их взгляд на 
отношения между явлениями и абсолютной ре-
альностью. Хуаянь настаивает на том, что на са-
мом деле нет разницы между абсолютом и фено-
меном. Предельная реальность – это не какое-то 
трансцендентное Единое, а сам этот мир, и явле-
ния сами по себе являются абсолютом. Мастер 
Хуаянь Фазан попытался объяснить этот аспект 
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реальности китайской императрице Ву с помо-
щью своей аналогии с золотым львом. Мы мо-
жем интеллектуально отличить форму льва от 
золота, но в действительности такой формы не 
может быть без золота, которому придана форма. 
Точно так же золото всегда имеет форму, будь то 
лев, храм или капля. Так же феноменальный мир 
есть вечно меняющаяся форма абсолюта. Таким 
образом, Хуаянь предлагает полностью недуа-
листический взгляд на мир, в котором каждой 
отдельной вещи придаются безусловная реаль-
ность и ценность. Нет трансцендентного мира 
и нет абстрактного Единого, отдельного от этого 
мира. Нет независимых частей, которые мы мог-
ли бы обесценить ради других частей или цело-
го: всё имеет неограниченную ценность.

Но такой радикальный недуализм, по-
видимому, также подрывает заботу об экологии, 
поскольку делает недействительными любые 
виды различий. Являются ли токсичные отходы 
природы Будды такими же, как красное дерево? 
Если тропические леса будут полностью унич-
тожены, разве то, что останется, не будет телом 
Будды? Этот вопрос слишком сложен, чтобы 
дать здесь исчерпывающий ответ, но он пред-
полагает признание того, что недвойственность 
буддийской метафизики не стоит особняком. 
Существует также буддийский анализ послед-
ствий действий, включающий острое осозна-
ние страдания, наряду с махаянской традицией 
сочетания сострадания с мудростью. Точно так 
же эту метафизику необходимо соединить с буд-
дийским анализом мотивов действий, включая 
буддийскую критику страстного желания, отвра-
щения и заблуждения: остаётся различие между 
просветлёнными и непросветлёнными мотива-
ми. Сочетание недвойственности, сострадания 
и психологической критики может сформиро-
вать мощную и сложную основу для экологиче-
ской этики.

Многие буддисты рассматривают своё ми-
ровоззрение как отказ от иерархического го-
сподства людей над природой и как основу эти-
ки чуткого сострадания, уважающего биоразно-
образие и социальную справедливость. Тайский 
монах Буддхадаса Бхиккху говорит: «Весь кос-
мос – это сотрудничество. Солнце, луна и звёзды 
живут вместе как кооператив. То же самое верно 

для людей и животных, деревьев и земли. Когда 
мы осознаём, что мир – это взаимное, взаимоза-
висимое, совместное предприятие… тогда мы 
сможем построить благородную среду. Если на-
ша жизнь не будет основываться на этой истине, 
то мы погибнем» [3].

Учение Будды, хоть и сосредоточено в пер-
вую очередь на борьбе с такими психологически-
ми чертами человека, как жадность, ненависть 
и заблуждения, тем не менее в нём уделяется 
внимание сохранению природы и экологической 
системы. Буддисты, занимаясь распространени-
ем принципа ахимсы (ненасилия), пропаганди-
руют учение о сохранении экологической систе-
мы – охрана природы, животных, земли и т. д. 
«В буддизме подчёркивается, что даже простое 
желание причинить вред живому существу от-
чуждает человека от просветления и ухудшает 
его карму» [4]. Действительно, в экологиче-
ском смысле нет другого подходящего места, 
кроме Земли, для выживания и жизни существ.  
По крайней мере, другого такого места не най-
дено, и человечеству грозит серьёзная проблема 
ухудшения условий жизни на Земле. Что касает-
ся защиты окружающей среды, правило непри-
чинения вреда или убийства – ахимса – является 
наиболее соблюдаемой заповедью для будди-
стов. Подобная философия любящей доброты ко 
всем живым существам, видимым и невидимым, 
которые должны быть защищены, несомненно, 
способствует сохранению экологии. Т.В. Ер-
макова и Е.П. Островская в своей монографии 
«Классический буддизм» отмечают, «что, со-
гласно буддийской доктрине кармы, убийство 
приводит к истощению флоры, фауны и земли; 
воровство – к солёным и кислотным дождям, 
а также пыльным бурям; прелюбодеяние – к пес-
чаным и пыльным заносам; ложь – к загрязне-
нию воздуха; грубая речь – к уменьшению пло-
дородия земли и превращению её в солончаки; 
пустословие – к нарушению традиционного се-
зонного цикла; алчность – к неурожаям и т. д.» 
[5, с. 64].

Подобный биоцентризм является основопо-
лагающим принципом экологической этики буд-
дизма, который, как мы уже рассмотрели, посту-
лирует равноценность и значимость всех живых 
организмов без исключения. «Он определяет 
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каждое живое существо, как независящее от 
сферы человеческих интересов и обладающее 
индивидуальной внутренней ценностью. Че-
ловек, согласно биоцентризму, не господствует 
над другими формами жизни, а симбиотическим 
путём выстраивает отношения уважения и от-
ветственности. Принимая авторитет религиоз-
ных представлений, человек осознаёт духовное 
единство всех живых организмов» [6, с. 12].

Помимо этого, буддийская традиция впи-
тала в себя достаточное количество языческих 
культов. Важно отметить, что у них существова-
ла вера в духов определённой местности, «кото-
рые, согласно преданиям, строго следили за со-
хранением природного баланса. За любой про-
ступок в отношении природы (рубку деревьев, 
загрязнение водоёмов, распашку земли, добычу 
дичи сверх меры) человека ждало наказание со 
стороны природных духов. Подобные воззрения 
на взаимодействие человека и природы способ-
ствовали сохранению хрупкой природы евразий-
ского степного пространства» [4]. Буддийская 
этика экологии непосредственно связана с сакра-
лизацией природных объектов и отдельных тер-
риторий, наделённых особым священным стату-
сом. «В Индии буддистами особо почитается го-
ра Гридхракута (пик грифов или Орлиная гора). 
Именно на горе Гридхракута Будда Шакьямуни 
передал ученикам учение Праджняпарамиты. 
Там были услышаны и записаны многие кано-
нические сутры, в том числе “Сутра Лотоса” 
и “Сутра Сердца”. Буддисты Тибета и Монголии 
также традиционно поклоняются священным го-
рам и озёрам. Считается, что каждая гора имеет 
своего хозяина, а в каждом озере живут духи во-
ды – наги» [4]. Посредством ритуальных прак-
тик и подношений буддисты взаимодействовали 
с окружающей средой и местными духами.

Многие буддийские монахи подчёркивают 
естественную связь между миром природы и на-
шими действиями и отмечают важность защи-
ты окружающей среды. Стоит отметить Чодже 
Аконг Тулку Ринпоче, который активно боролся 
с экологическими проблемами. «В тибетских 
районах Китая через благотворительную орга-
низацию Rokpa он учредил программу лесо-
восстановления» [7, с. 23], «а на Святой горе 
Драккар он нанял местных жителей в качестве 

рейнджеров для защиты местной флоры и фау-
ны» [8].

Другой буддийский монах – Лама Еше Ло-
сал Ринпоче – благодаря своим публичным вы-
ступлениям распространил достаточно много 
информации об окружающей нас среде. «Он 
является основателем проекта The Holy Isle на 
Святом острове – Ферт-оф-Клайд, который был 
приобретён Rokpa Trust в 1992 году. Видение 
ламы Еше состоит в том, чтобы создать мирное, 
священное пространство, руководствуясь эколо-
гическими соображениями для людей всех ве-
роисповеданий и религий» [9]. Как только Еше 
приобретает остров, он создаёт проект «Деревья 
для мира», в ходе которого высадили 50 тысяч 
деревьев. Данный проект был разработан в со-
трудничестве с Шотландской комиссией по лес-
ному хозяйству, Консультативной группой по 
сельскому хозяйству и дикой природе, которые 
поспособствовали воссозданию среды обитания 
для поддержки биоразнообразия. В восточной 
части острова был построен специальный за-
поведник для птиц, животных и морских оби-
тателей, а на северном побережье – Центр мира 
и здоровья, дизайн и строительство которого бы-
ли разработаны с учётом «экологической устой-
чивости, чувствительной к экологии своей уни-
кальной среды. Создавая место, где люди и жи-
вотные могут жить в мире и гармонии, Holy Isle 
стал образцом экологически чистой жизни» [10].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
экологическое значение буддизма многогранно 
и глубоко. «Буддизм – религия, глубоко уважаю-
щая жизнь и природу. Эта идея получила разви-
тие и широко практикуется со времени создания 
учения через его догмы и обеты» [11]. Буддий-
ская доктрина, как мы уже видели, имеет множе-
ство элементов, которые способствуют форми-
рованию экологического сознания и сохранению 
природы. И как экофильная религия, буддизм 
может выработать правильное отношение к дру-
гим формам жизни и понимание биоцентриче-
ского бытия человека. Применение буддийских 
догм к нашим нынешним экологическим про-
блемам представляет собой одно из наиболее 
творческих и динамичных решений по сохра-
нению природы. Но, чтобы быть действительно 
значимыми в решении экологических проблем, 
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взгляды и ценности, отмеченные выше, должны 
быть применимы к социальному и структурному 
уровням. Природа, которая в корне связана с че-
ловеком, всё-таки остаётся насущной заботой не 
только систем верований и религиозных тради-
ций, но и мира в целом!

Поступила 05.12.22; рецензирована:19.12.22;  
принята 22.12.22.
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