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Буддизм - религиозно-философская школа, возникшая в древней Индии в VI-V вв. до
н.э., которая признана социокультрной традицией, причисляемой к мировым религиям.
Он резко отличается от западного мировоззрения. Для более простого понимания рас-
смотрим в качестве мировоззрения религию, а именно христианство.

Христианство предполагает, что мир, условно говоря, изначально разделен на три ча-
сти. Есть «мир земной», где проживают люди, и «град божий», куда должны намереваться
попасть все жители земного мира. И есть ад, куда ссылаются по Высшему велению лю-
ди за свои грехи. С точки зрения христианства, люди по определению появились на свет
виновными из-за отступления когда-то Адама и Евы, и вся их жизнь представляет собой
процесс искупления грехов, для чего создается свод правил (Библия). При ее несоблю-
дении человек зарабатывает себе грехи, за которые может быть ниспослан в подземный
мир. Таким образом, «тварь земная» по определению попадает в конкурентную среду
себе подобным и пытается заслужить доверие перед посланниками Бога на земле (н-р,
священниками). Начисляя себе «очки» (соблюдение заповедей Божьих) за праведный об-
раз жизни, , человек прокладывает себе путь в Рай. Иначе говоря, человек работает в
течение всей жизни, чтобы в конце праздно отдохнуть и жить блаженно на небесах.

Буддизм же представляет совершенно другое видение на жизнь человека. Начать хотя
бы с того, что есть понятия «жизнь» и «не жизнь», то есть уже около трех тысячелетий
назад в древнеиндийской философии рассматривалось такая категория как «ничто» и «су-
щее» (затрагивался вопрос онтологии). В буддизме нет изначально построенного мира, где
«все разложено по полочкам». Здесь мир представлен как огромный сбор сгустков энергии,
отдельными носителями которых являются люди. Человек при рождении представляется
неким пустым сосудом (понятие «ноль»), который наполняется с первой секунды жиз-
ни энергиями от других людей методом обмена информацией, телесных контактов и т.д.
Нарастающее количество людей, а следовательно, увеличение различных энергий, при-
водит к хаосу, что требует установления порядка. Если христианство в данной ситуации
выдвинуло бы мысль о регулировании этим процессом «сверху», то буддизм предлагает
человеку самому урегулировать это стихийное составляющее, так как человек сам в силах
справиться с беспорядочными течениями, происходящими в их головах. Отсюда большое
внимание Разуму человека. Человек должен использовать все заложенные способности,
дарованные природой (отсюда важное и трепетное отношение к гармонии с ней) для урегу-
лирования хаоса в их головах, что приводит к общему спокойствию на земле. Этот момент
стал одним из ключевых для легистов, которые требовали беспрекословного исполнения
законов в государстве от каждого дабы избежать любого отклонения от нормы.

Но как же отстраниться от бесконечного обмена энергиями или вовсе отказаться от
них? Логично предположить, что полный отказ возможен лишь после смерти. В поисках
данного ответа еще давным-давно, в шестом веке до нашей эры, принц Сиддхартха Гаута-
ма покинул свой дворец. Лишь отказавшись от всех желаний и соблазнов он осознал, что
методом максимального отчуждения от всех эмоций (или энергий), будь то негативные
(корысть, гнев), и даже позитивные (эйфория, волнение за близких) возможно достичь
максимальной степени Гармонии, постигнуть свое истинное «Я». Полное же постижение
сущего Я происходит при достижении Нирваны, то есть такого состояния, когда проис-
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ходит полный отказ от земного связывающего, возвышение над желаниями, постижение
себя. Если в христианстве предусматривается индульгенция, то буддистское течение на-
поминает о том, что человек как носитель энергии, жив вечно, он лишь меняет оболочку.
Отсюда возникает понятие сансары, или иными словами, концепция «бесконечных пере-
рождений».

Таким образом, буддизм в вопросе онтологии отличается от христианства, что привело
к отличительному от Запада понимания мироустройства. Это способствовало к другому
порядку в обществе, что наблюдается во всех сферах, отражаясь в политической системе,
менталитете, правилах хозяйствования и так далее.
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