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КЫРГЫЗСТАНДА БУДДИСТТИК ДҮЙНӨ КӨРҮНҮШҮНҮН АДАБТАЦИЯСЫ: 

АНАЛИТИКАЛЫК ШИЛТЕМЕ 

 

АДАПТАЦИЯ БУДДИЙСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ: 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

ADAPTATION OF BUDDHIST WORLD VIEW IN KYRGYZSTAN: ANALYTICAL 

REFERENCE 

 

Аннотация: Бул макалада биз Буддизмдин дүйнө таанымынын глобалдан 

өзгөчөлүгүнө чейинки ролу жөнүндө кыска центрифугалык экскурсия түзүп, Кыргызстандын 

аймагындагы буддизм деп эсептөө үчүн кампаративизмдин салыштырма жана тутумдук 

методдорун колдондук. тарыхый маалыматтарды бере турган изилдөө темасы. Буддизмдин 

адаптация процесстери сыяктуу көрүнүштү азыркы Кыргызстанда гана эмес, Борбордук 

Азияда - көптөгөн руханий салттардын калибалдары катары изилдөөнүн өз убагында жана 

максатка ылайыктуулугуна объективдүү баа берүүгө аракет кылабыз. 

Негизги сөздөр: Кыргызстандагы буддизм; Орто Азиядагы буддизм; Махаяна 

буддисттик дүйнө таанымы; Борбордук Азиянын социалдык-маданий мейкиндиги. 

mailto:elmira.satyvaldy@gmail.com


55 

 

Аннотация: В данной статье мы использовали сравнительный и системный методы 

кампаративизма, контент анализ, для того чтобы составить краткий центробежный экскурс о 

роли буддийского мировоззрения от глобального к частному и рассмотрим в качестве 

предмета исследования – буддизм на территории Кыргызстана, где представим историческую 

справку. И постараемся дать объективную оценку своевременности и целесообразности 

изучения такого феномена как процессы адаптации буддизма не только в современном 

Кыргызстане, но и в Центральной Азии – калыбели многих духовных традиций. 

Ключевые слова: буддизм в Кыргызстане; буддизм в Центральной Азии;  буддийское 

мировоззрение Махаяны; социокультурное пространство Центральной Азии. 

Annotation: In this article, we used the comparative and systemic methods of camparativism, 

content analysis, in order to draw up a short centrifugal excursion on the role of the Buddhist 

worldview from the global to the particular and consider Buddhism in the territory of Kyrgyzstan as 

a subject of research, where we will present a historical background. And we will try to give an 

objective assessment of the timeliness and expediency of studying such a phenomenon as the 

adaptation processes of Buddhism not only in modern Kyrgyzstan, but also in Central Asia - the 

kalybels of many spiritual traditions. 

Key words: Buddhism in Kyrgyzstan; Buddhism in Central Asia; Mahayana Buddhist 

worldview; socio-cultural space of Central Asia. 

 

Роль буддийского махаянского мировоззрения приобретает особое значение в 

понимании сложных проблем жизни и культуры в условиях острых противоречий, связанных 

с социальными, межконфессиональными, геополитическими конфликтами в разных регионах 

мира. Буддизм как философия и наука оказывает возрастающее влияние на духовно-

нравственные, интеллектуальные изыскания в современном социокультурном пространстве 

Востока и Запада. 

В западном мире сегодня используют буддийские ценности как платформу для 

социального активизма в сферах культуры, образования, науки, медицины, экологии, 

психологической помощи и социальной безопасности. «Буддизму есть что предложить 

современному миру, в том числе тем, кто не верит в перерождение, нирвану и тому подобное. 

Каждый может извлечь пользу из буддийской системы тренировки ума, веками проверенных 

методов постижения реальности, буддийской психологии. Вот, например, буддийский 

концепт «шуньяты» — «пустоты» — очень созвучен последним достижениям в области 

квантовой физики. Так что изучать буддизм и не быть буддистом вполне уместно» - говорит 

геше Нгаванг Самтен, ректор Центрального университета тибетологии (Варанаси, Индия), в 

своем интервью о традициях буддийского образования в современном мире, точках 

пересечения философских течений Востока и Запада [7]. 

Профессор Колумбийского университета Роберт Турман знаменит отнюдь не только за то, что 

является отцом звезды кино Умы Турман, известной по жестоким боевым фильмам. Роберт 

Турман — основатель Нью-Йоркского Тибетского дома, один из самых известных в США 

пропагандистов буддизма и первый американец, который был посвящен в буддийские 

тибетские монахи, утверждает, что, когда Далай-лама выступает с лекциями на Западе, он 

подчеркивает, что ни в коем случае не предлагает европейцам отказаться от христианства, 

чтобы принять буддизм. Он советует им заимствовать из буддизма какие-то элементы 

философии и техники медитации, которые можно совместить с христианскими убеждениями 
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[8]. В буддизме существует глубокие психологические учения, духовные техники. Сегодня 

буддистские идеи на Западе усвоены на уровне массовой культуры. 

Последние десятилетия мы наблюдаем сложный процесс социальной и культурной 

адаптации буддизма в условиях стремительно глобализирующегося центральноазиатского 

общества. При этом наиболее востребованным оказался буддизм Махаяны, обладающий 

огромным духовно-интеллектуальным ресурсом и социокультурным потенциалом. 

Рационализм и прагматизм махаянских традиций оказались особенно привлекательными для 

последователей буддизма в Центральной Азии, рассматривающих буддийское учение с точки 

зрения совершенствования сознания и его практического применения.  

Постулаты буддизма Махаяны оказались востребованными не только в решении 

духовных и психологических проблем отдельного индивида, но и в решении глобальных 

проблем общества, таких как экологические катаклизмы, терроризм, социальное неравенство, 

преступность. 

Такая высокая адаптивная способность буддизма Махаяны к новым социокультурным 

реалиям в современном глобализирующемся мире показывает свой жизнестойкий рост и в 

странах на большей части постсоветского пространства, в России, Украине, Казахстане и 

Кыргызстане. 

Таким образом, мы сочли целесообразным и актуальным исследовать эту глубокую 

философскую тему как адаптация буддийского мировоззрения в Кыргызстане, ее истоки и 

современную практику. На рубеже эпох земная цивилизация переживает феномен духовного 

и религиозного возрождения, данный процесс прослеживается в Кыргызстане. 

На данном этапе наша цель исследования: анализ социокультурного потенциала 

буддизма на территории Кыргызстана со времен раннего Средневековья к современности. 

Гипотеза: государства Центральной Азии являются точкой пересечения духовных 

достижений Востока и Запада, что помогает взглянуть на развитие общества по-новому и 

открывает новые возможности и горизонты для гармоничного взаимодействия человеческого 

сообщества. 

Большинство современных центральноазиатских ученых, отмечая усиление роли 

религиозного фактора, обращают основное внимание на христианство и ислам, игнорируя 

буддизм. Складывается впечатление, что современные исследователи, увлеченные 

противостоянием западного и исламского мира, фактически забывают о наличии еще одного 

важного центра – буддийской цивилизации. 

Но, как сказано выше, сегодня буддизм имеет широкое распространение в 

социокультурном глобальном пространстве и вызывает интерес в обществе некоторых 

государств Центральной Азии, в особенности в Казахстане и Кыргызстане.  

К данному временному этапу нам удалось узнать об исследованиях Горячевой В.Д. 

«Город Золотого Верблюда», Зяблина Л. «Второй буддийский храм Ак-Бешимского 

городища», Кызлысова Л.Р. «Археологические исследования на городище Ак-Бешим», 

Ставинского Б.Я. «Судьбы буддизма в Средней Азии», Джусуева К.Д. «О китайском влиянии 

на развитие буддизма в Семиречье» и другие. 

Согласно археологическим исследованиям Горячевой Валентины Дмитриевны, на 

территории Кыргызстана были открыты в разные годы остатки архитектуры, живописи и 

скульптуры, связанные с буддийской идеологией и искусством [2, c. 48]. В книге «Город 

Золотого Верблюда», что на территории Северной Киргизии буддийское искусство достигло 
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наивысшего расцвета в VII-VIII вв. На территории древнего Краснореченского города велись 

раскопки буддийского храма в 60-е и 70-е годы прошлого века. Извлечены письмена брахми 

на бересте и на керамике, миниатюрные сосуды, позолоченная литая скульптура бодхисаттвы 

Аволокитешвары.  

Здесь же и в Семиречье найдены согдийские и китайские буддийские письмена [3, c. 

122-123] в Акбешимском городище, Джусаев К.Д. представляет новое положение о том, что 

Средняя Азия более не может считаться единым регионом, начиная с Кушанского времени 

стал гигантским «ретранслятором» буддизма далее на восток – в Центральную Азию и Китай. 

Важно заметить, что исследователи не отвечают о природе буддийской сангхи, поскольку на 

территориях известных в Семиречье семи буддийских монастырей не обнаружено 

письменных памятников, таких как сутры, чтобы определить направление и школу 

буддийского вероисповедания. 

Существуют другие известия об экспансии калмыков Джунгарии в XVII веке, о чем 

свидетельствуют сообщения из сочинения Сакбона Раднабатора о ламаистском деятеле Зая 

Пандите «Лунный свет», где записаны факты об обращении в буддизм пленных кыргызских 

мальчиков [6, c. 122-123]. Мы считаем, что данный факт следует проверить. 

В Большом энциклопедическом словаре говорится, что 

Будду по традиции зовут Шакьямуни. Это его имя широко известно. 

Шакья – это название одного из главных кочевых народов Центральной Азии. Греки называли 

этот народ скифами, персы – саками [1, c.161]…. Существует мнение, что род, из которого 

произошел Будда является ветвью этого народа, переселившегося на Индийский 

субконтинент, и этот народ – саки. 

Именно из этого народа появился Шакьямуни, «святой мудрец рода Шакья». 

Основателем буддизма был Будда Шакьямуни. Шакья означает скиф, сак. Саки 

перекочевали в Индию и там эта древняя единая духовная мудрость воплотилась в послании 

Будды, который сам назвал себя Шакьямуни – Сакский Святой [4]. «Известно, что шакьи 

пришли в Индию из Центральной Азии. Они и являлись одним из родов великих саков, чьи 

курганы до сих пор виднеются на просторах Евразии в Казахстане, Кыргызстане» - пишет 

известный буддийский монах Дзюнсэй Тэрасава в своей книге «Глобальное пробуждение – 

возрождение изначальной духовности человечества». Духовной роли Центральной Азии в 

XXI веке в возрождении этой мудрости посвящен следующий раздел первой главы. Каким 

будет мир, во многом зависит от людей, живущих в Центральной Азии, считает досточтимый 

Дзюнсэй Тэрасава. Однажды в истории они уже создали уникальную цивилизацию, в которой 

мирно сосуществовали, взаимообогащались и учились друг у друга различные народы [5, c. 

117]. 

Мы находимся в начале пути и считаем, что исследования буддизма Махаяны в 

социокультурном пространстве Центральной Азии помогут выявить актуальные проблемы 

распространения, адаптации и функционирования буддизма Махаяны в обществе, его места и 

роли в условиях современной глобализации и его вызовов, даст более глубокое понимание 

процессов трансформации и восприятия буддийского учения в современных обществах, 

определить его социально-философский потенциал в иных социокультурных реалиях, 

выделить этические принципы буддизма как фактора устойчивого развития, изучить 

состояние и перспективы буддизма и буддологической науки.  
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Мы планируем посвятить исследованию последующие годы, которое будет 

исследовательским вкладом в курс интеллектуального, культурного и духовного сближения 

Востока и Запада, стимулирующего самопознание и познание тенгрианской/номадической 

мысли в ее инобытии по отношению к буддизму.  

Новый взгляд на государства Центральной Азии поможет рассмотреть пересечения 

достижений Востока и Запада под совершенно инновационным спектром, древний 

философские идеи и новый инструментарий откроет миру новые возможности и горизонты. 

Обращение к социокультурному потенциалу буддизма, анализ взаимосвязи идей 

толерантности, всеобщей ответственности, этики ненасилия и идеала сострадания в буддизме 

Махаяны в условиях глобализирующегося мира, на наш взгляд, может способствовать поиску 

новых моделей решения глобальных проблем современности. Буддийские экологические 

ценности являются своеобразной альтернативой обществу потребления и потому они 

получают понимание и активную поддержку в западном мире.  

Исследования буддизма Махаяны в Центральной Азии, его ответы на глобальные 

вызовы и реакции на социальные процессы заставляют по-другому взглянуть на 

взаимодействие культур и цивилизаций и представляются актуальными для компетентного и 

эффективного прогнозирования социокультурной и религиозной ситуации в современном 

мире. 

Всемирный духовный форум «Ааламдык Ак Бата» - «Благословение вселенной», 21, 

22, 23 июня 2021 г., в рамках которого состоялась научная-практическая конференция «Пути 

духовно-нравственного возрождения человека в условиях трансформации общества», 

является созревшим своевременным призывом к трансформации человеческой натуры ко всей 

современной земной цивилизации. 
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