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Аннотация 

Статья посвящена исследованию роли даосских и буддийских организаций в 

формировании экологической этики современного Китая. Анализ работ отечественных и 

зарубежных исследователей показал, что идеи об охране окружающей среды в настоящее 

время находятся во взаимосвязи с догмами традиционных китайских религий: буддизмом 

и даосизмом. Религиозные предписания формировались на основе гносеологических и 

онтологических принципов и неотделимы от экологической этики. В настоящее время 

ведущие религиозные организации Китая направляют все усилия на построение концепции 

защиты окружающей среды. Религиозные деятели прилагают максимальные усилия для 

интерпретации буддийской философии в соответствии с запросами современного 

общества. Экологическая мысль включает в себя различные философские направления: 

гуманистический буддизм, китайский чань-буддизм, ханьские традиции и другие. Идеи 

даосизма и буддизма побуждают простых людей и руководство страны заботиться о 

природе и защищать её, что является значительным вкладом в мировую экологическую 

этику. 
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Введение 

Современное общество все еще находится в зависимости от антропоцентрической 

идеологии, которая сосредоточена только на краткосрочных экономических выгодах и жертвует 

интересами живой природы. Ориентация на получение быстрой прибыли и бездумное 

отношение к окружающей среде противоречит многим религиозным учениям. 

Характер отношения человека к природе и его определение моральными нормами можно 

рассматривать как критерий духовного развития общества. Поэтому в условиях глобализации 

экологических проблем вопрос управления отношениями «природа-общество-человек» 

согласно этическим нормам остается важной научной и практической темой1. 

Все религии в мире сосредоточены на духовной жизни. При этом, сегодня сторонники 

экологической этики все чаще отмечают, что многие религиозные духовные наследия содержат 

глубокое осознание необходимости защиты окружающей среды и даже включают основные 

принципы, которые согласуются с экологической этикой2. В этих условиях, концепции 

традиционных религий Китая, о бережном отношении к окружающему миру, способствуют 

более глубокому осознанию экологических проблем. 

Цель исследования настоящей статьи направлена на определение роли буддийских 

организаций и других религиозных общин в формировании экологической этики в  

современном Китае. 

Основная часть 

Рассмотрим развитие экологических взглядов в контексте духовных учений, наиболее 

известных в современном Китае – буддизма и даосизма. Со времени возникновения даосизма в 

VI веке до н. э., данное философское направление стало важной частью китайской культуры, 

оказав влияние на традиционное китайское мышление и поведение. Существуют четыре 

принципа даосизма, которые определяют отношения между человеком и природой: 

1) Дао следует природе. Основоположник даосизма философ Лао-цзы ( кит.: 老子, VI век до 

н. э.) выдвинул этот принцип, согласно которому, люди должны ценить землю, 

относиться к ней как к закону. Земля же, в свою очередь, должна следовать небесам, как 

своему закону, и уважать изменения во Вселенной. Небеса принимают Дао как свой 

закон и следуют ее правилам. Закон Дао состоит в том, чтобы сохранять естественную 

природу процесса развития и изменения мира, но не разрушение этого процесса 

посредством искусственного принуждения. Встречаясь с природой, люди должны 

поддерживать природу всех вещей и не стремиться к искусственному изменению3.  

В одном из наиболее известных религиозно-философских текстов средневекового даосизма 

Иньфу цзин  (кит.:黃帝陰符經) говорится: «Мудрец знает, что путь природы нельзя нарушить, 

потому что он управляет им»4. Субъективная инициатива человека может сыграть 

                                                 
 
1 Эргашев У. А. Приоритет экологической этики в эпоху глобализации // Экономика и социум. 2023. №12 (115)-

1. С.1573-1575. 
2 Devall, B. and Sessions, J. (2005). Deep Ecology. Salt Lake City: Gibbs Smith, 1985. P. 66. 
3 Ли  Е.В. Философско-нравственное учение даосизма // ORIENSS. 2023. №21. С.474-476. 
4 Иньфу цзин. Религии Китая / Сост. Е.А. Торчинов. СПб., 2001. С. 97–102. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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положительную роль только тогда, когда она соответствует законам природы. 

2) Баланс Инь и Ян. Согласно учению даосизма, все в мире содержит элементы Инь и Ян. 

Пересечение противоположностей порождает жизнь. Другими словами, только 

гармония может принести жизненную силу и создать мировую цивилизацию, которая 

сможет развиваться вечно. Люди, осознающие этот здравый смысл, считаются мудрыми 

людьми. Напротив, те, кто не понимают и не следуют этому принципу, действуют 

искусственно и разрушают этот естественный закон, то есть уничтожают или 

искусственно способствуют чрезмерному росту определенной субстанции. Все это 

является нарушением воли Дао5. 

3) Знать, что можно безопасно остановиться.  Умение безопасно остановиться, получить 

удовлетворение без унижения – это еще одно важное положение даосизма в 

экологической этике. Знать, где остановиться, значит полностью учитывать пределы 

толерантности естественной экологической среды в процессе развития и воздерживаться 

от действий, которые нарушают экологический баланс, даже если они приносят 

огромную непосредственную выгоду. Только так можно избежать мести природы, и не 

потерять, то что было приобретено из-за мелочи. Быть довольным без унижения 

означает, что люди должны сформировать правильное чувство выполненного долга и не 

быть жадными в погоне за материальными интересами. Только таким образом можно 

избежать чрезмерной эксплуатации природных ресурсов. 

4) Симбиоз всего. Согласно классический даосскому трактату эпохи поздней Хань 

«Тайпинцзин» (кит.: 太平經), существует необходимость защиты изобилия видов: 

мудрец обучает людей мира,  небесные создания помогают  земле сохранять свою 

форму6. То есть, если все в мире будет взаимосвязано, то наступит процветание. Страна 

поистине богата, если сможет поддерживать все в порядке. Если природа подвергается 

уничтожению, то наступает национальный упадок. Идея даосизма о защите всего 

спектра видов в мире как средстве процветания побуждает правительство, и людей 

вместе с ним, заботиться и защищать природу. Это уникальный вклад в мировую 

экологическую этику7. 

Буддизм, как философская традиция, возникла в Индии.  Необходимость защиты 

окружающей среды было описана еще в учениях духовного учителя, основателя буддизма 

Будды Шакьямуни. В его писаниях и наставлениях можно увидеть призывы к простоте, 

необходимости питаться растительной пищей и защищать окружающую природу8. 

Наиболее известным буддийским взглядом на защиту окружающей среды являются 

заповеди, особенно заповедь не лишать жизни любое существо. Одной из ключевых концепций 

буддизма является стремление достичь бодхи (пробуждение), то есть состояние Будды. 

Побуждением к такому решению считается стремление спасти всех живых существ от 

                                                 
 
5 Щеглова М. И., Лауер А. П. Концепция «Инь-Ян» в даосизме как объяснение всеобщего единства и 

непрерывных перемен // Символ науки. 2017. №6. С.81-85. 
6 Barbara Hendrischke: The Scripture on Great Peace. The Taiping jing and the beginnings of Daoism. University of 

California Press, Berkeley CA 2006. 
7 Миллер Дж., Левин С. К. Даосизм и экология: интервью с джеймсом миллером // Экопоэзис: 

экогуманитарные теория и практика. 2020. №1. С.112-115. 

8石聖言作品選. “保護聖嚴大師的精神環境。”台北：正中書局，1994.pp. 35-36。  Избранные работы Ши 

Шэнъяня. «Защита духовной среды Мастера Шэнъяня». Тайбэй: Zhengzhong Book Company, 1994.С. 35-36. 
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страданий и выйти из бесконечности перерождений – сансары. Все это лежит в основе ключевой 

концепции, которое формирует особое буддийское мышление о защите окружающей среды9.   

Позже буддизм был завезен в Китай и интегрирован с даосскими идеями, чтобы создать 

уникальный китайский буддизм Махаяны (представленный традициями Тяньтай, Хуаянь, 

Чистой Землей и Дзэн). Все это способствовало тому, что буддизм уделяет больше внимания 

концепции охраны окружающей среды и гармонии между человеком и природой. 

В 1970-х годах экологическая мысль в западном мире вступала в стадию разногласий с 

другими философскими направлениями. Со временем обнаружилось, что в восточных религиях 

(в том числе и в буддизме) содержится много мудрости, которая могла бы дополнить 

философию западного мира. 

 Из-за недостатка идей возникла тенденция изучения философского направления дзэн, и 

экологические мысли в буддизме постепенно получили широкое распространение. В 1990-х 

годах религиозная ассоциация Цзы Чи (кит.: 慈濟) запустила проект «Резервирование чистой 

земли» (кит.: 保留乾淨的土地).  Служители Тайбэйского храма Нунчань, а также 

международные буддистские организации «Гора барабана Дхармы» (кит.: 法鼓山) и «Будда, 

Свет, Горы» (佛、光、山) организовали академические семинары по экологии и защите 

окружающей среды10.  

Под влиянием гуманистического буддизма, профессора Шэньсийского университета 

китайской медицины Ши Чуандао (кит.: 石傳道), Ши Чжаохуэй (кит.: 石朝暉), Ян Хуэйнань 

(кит.: 楊惠南), а также исследователи Цзян Цантэн (кит.: 蔣燦騰) и Линь Чаочэн (кит.: 林朝成) 

вывели китайский буддизм на новый этап защиты окружающей среды. Другими словами, хотя 

в прошлом буддизм не предлагал ясной теории окружающей среды и не фокусировался на ее 

структурном улучшении, несомненно, в настоящее время  буддизм – это религия, которая очень 

заботится о защите природы11. 

Буддисты пытаются использовать свое учение для рационализации экологических проблем. 

Они утверждают, что это религиозное направление имеет долгую историю бережного 

отношения к природе и всем живым существам. Буддийские сообщества не только 

придерживаются экологических взглядов, но и воплощают эти идеи на практике. Например, 

ассоциация Фагушань (кит.: 法孤山) является одной из наиболее влиятельных организаций 

китайского буддизма. Она призывает людей использовать многоразовые сумки для покупок, на 

которых напечатаны слова «Используйте меньше пластиковых пакетов, накапливайте больше 

заслуг».  

Цзы Чи, один из четырех крупнейших буддийских храмов на Тайване, наряду с храмом 

«Гора барабана Дхармы» также применяет аналогичные методы защиты окружающей среды, и 

результаты впечатляют. Религиозные сообщества могут не только обеспечить эффективную 

                                                 

 
9 Denise L. Carmody and John T. Carmody, How to Live Well: Ethics in the World's Religions. Belmont, CA: 

Wadsworth Publishing Company, 1988, pp. 128–129. 

10 石朝暉 . 《佛教倫理》。台北：法界出版社。 1995年。第  34-43 頁。  

11 王俊秀和江燦騰。佛教思想在環境保護典範轉移過程中的角色－以台灣佛教修行模式為例》，《佛教與社

會福利學術研討會：生命、生態與環境保護論文集》，釋傳道主編。台南永康，1996年，第58-60頁。  
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поддержку деятельности по защите окружающей среды, но также иметь определенное влияние 

и поддержку в руководящих кругах страны. 

Буддизм также использует концепцию «заботы о благословениях» для борьбы с 

потребительством. Согласно этой теории, возможность пользоваться ресурсами, 

предоставленными природой, является «благословением» для человека. Но благословения 

ограничены, поэтому необходимо научиться ценить их. «Благо» в современном обществе 

требует от людей максимально сокращать отходы производства, использовать возобновляемые 

ресурсы, сортировать и перерабатывать мусор. 

Помимо применения традиционных буддийских концепций, таких как «заслуги» и 

«заветные благословения», к практике защиты окружающей среды, буддийские сообщества 

также пытаются разработать новые теории защиты окружающей среды. Буддистский 

проповедник Шэн Йен (кит.:聖嚴; 1931-2009) расширил сферу защиты и пропагандировал 

четыре концепции защиты окружающей среды: духовная, естественная, ежедневная защита  

живых существ и церемониальная защита для социального развития. Мастер Шэн Йен считает, 

что защита окружающей среды не принесет плодов, если люди не примут концепцию защиты и 

не отвергнут потребительство. 

С точки зрения этикета буддисты усовершенствовали некоторые традиционные ритуалы, 

которые они считают экологически вредными, например, отказ от привычки сжигать бумажные 

деньги. С конца 1980-х годов в ассоциация Фагушань для поклонения Будде вместо бумажных 

денег используются цветы. Добровольцы из ассоциации Цзы Чи пытаются убедить 

общественность не сжигать бумажные деньги во время Фестиваля призраков в седьмом лунном 

месяце12.  

В материковом Китае религиозные сообщества также являются участниками 

экологического движения. Участие подобных организаций, очевидно, способствует 

популярности экологического движения. Ярким примером является опыт сообщества Шангри -

Ла (кит.: 香格里拉) в провинции Юньнань. Местных монахов направляют для защиты и 

поддержания объектов на священной горе, а также они участвуют в других более крупных 

экологических проектах в этом районе.  

Некоторые даосские храмы также начали уделять внимание вопросам защиты окружающей 

среды, например, деятельность по охране окружающей среды храма «Железные доспехи» (кит.: 

鐵甲) на горе Тайбай в провинции Шэньси. В 2006 году экологический даосский храм «Тецзя» 

(кит.: 特佳) издал «Циньлинскую декларацию» (秦嶺宣言), полагая, что, перед лицом все более 

серьезного экологического кризиса, даосизм несет ответственность за идеи современной 

защиты окружающей среды. На этом основании был сформирован альянс экологического 

образования даосского храма. Согласно его плану действий, существует необходимость 

интегрировать экологическое образование в деятельность даосских храмов, уменьшить 

загрязнение окружающей среды, вызванное сжиганием благовоний, обратить внимание на 

защиту местных видов и поддержать озеленение, внедрить энергосберегающие технологии и 

                                                 

 
12 Гречишкина С. В. Формирование экософской концепции на основе буддийских и даосских воззрений // 

Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. №398. С.156-165. 
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защитить источники воды в районах, где неподалеку расположены даосские храмы13.  

Однако экологическая осведомленность современного человека, исходит не только из 

учений даосской философии, а в большей степени, зависит от современных концепций защиты 

окружающей среды. За чередой экологических созидательных мероприятий мы видим многих 

активных деятелей: руководителей светских экологических организаций, государственных 

чиновников и ученых. 

Деятельность даосских организаций является продуктом взаимодействия различных 

общественных сил. Даосское движение является наиболее развитой экологической 

направленностью, имеющей своей целью популяризацию идей защиты окружающей среды.  

Пробуждая экологическое сознание людей, китайское правительство, по-прежнему, уделяет 

больше внимания развитию светского экологического образования. Конечно, оно также будет 

искать подходящие возможности для участия религиозных сообществ в деятельности по защите 

окружающей среды. Это не только соответствует приоритетам реализации политики, но и 

демонстрирует тенденцию национального участия. На этом фоне небольшое количество 

даосских храмов последовало веяниям времени и приняло участие в акциях и различных 

мероприятиях по защите окружающей среды14.  

Однако без согласия правительства и поддержки общественных фондов трудно представить, 

чтобы религиозные группы могли предпринять какие-либо существенные усилия по 

преодолению многочисленных препятствий, кроме экологических призывов и практики 

использования внутренних ресурсов в храмах.  

Экологическое участие религиозных групп в экологическом движении с каждым годом 

растет. Участвуя в экологическом движении или следуя за ним, обнаруживается, что если 

определенная религия поддерживает его только теоретически, то от этого мало пользы. 

Например, импульс буддийского экологического движения на Тайване обусловлен тем, что 

буддизм имеет на Тайване сильные организации. Тайваньская благотворительная ассоциация 

Цзы Чи — крупнейшая неправительственная организация и деятельность по защите 

окружающей среды, которую она пропагандирует, привлекла большое внимание. 

  Религиозные организации, ориентированные на коллективизм, больше озабочены общими 

экологическими проблемами человека, чем те, кто интересуется только местными 

экологическими проблемами. Последователи традиционных китайских религий 

ориентируются, прежде всего, на местную среду. На Тайване местные храмы не только вложили 

много средств, чтобы противостоять строительству фабрик, которые представляют угрозу 

окружающей среде, но занимаются благотворительным выпуском книг. 

Но их не беспокоит загрязнение окружающей среды за пределами местных границ. В 

материковом Китае последователи традиционных верований по-разному участвуют в охране 

местной окружающей среды. Например, Храм Короля Черного Дракона в Юйлине, на севере 

Шэньси, хорошо известен своей эффективной и экологически чистой деятельностью. Хотя 

природоохранная деятельность, связанная с Храмом Короля Черного Дракона, играют важную 

роль в защите местной экологии, но она не ограничивается локальной территорией.   

                                                 
 
13 Линь Хоу, Стремитская А. А. Даосизм как фактор гармонизации современного китайского общества // 

Учёные записки ЗабГУ. Серия: Философия, социология, культурология, социальная работа. 2013. №4 (51). С.148-

152. 
14 Бальчиндоржиева О. Б., Гармаева Т. И. Взаимосвязь экологической этики и концепции "жизненного" 

образования в Китае // Вестник БГУ. 2023. №2. С.57-61. 
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Защита окружающей среды в буддизме, очевидно, выходит за рамки одного места и 

времени. Книги по охране окружающей среды, выпускаемые религиозной организацией, 

которые ориентированы на коллективизм, также сильно отличаются по стилю и подчеркивают 

универсальность. Например, в книге одной религиозной общины на Тайване упоминается: 

«Земля сейчас пронизана дырами. Если мы не сделаем все возможное, чтобы ее починить и 

исправить, эта прекрасная планета засохнет и будет уничтожена в вашей жизни. Все 

бессмертные и Будды в Царстве Дхармы будут беспокоиться о вас, мои ученики! Помимо 

участия в моральной и духовной работе по защите окружающей среды, вы также должны 

искренне помогать и участвовать в таких движениях по защите окружающей среды»15.  

Заключение 

Таким образом, анализ современных исследований показывает, что мысль об охране 

окружающей среды находится во взаимосвязи с религиозной этикой или заповедями. Идеи 

защиты окружающей среды нашли отражение в двух традиционных религиях Китая: буддизме 

и даосизме. В течение многих столетий они постепенно развивались и формировались, 

базируясь на гносеологических и онтологических принципах. Основные нормы (или заповеди) 

религиозной этики неотделимы от современной экологической этики. 

На переосмысление буддийской философии с современной точки зрения, а также 

использования ее в качестве основы для построения концепции защиты окружающей среды 

направлены усилия ведущих религиозных организаций Китая. Одной из основных практик 

продвижения экологической этики религиозными сообществами является образование. По 

образовательным каналам идеи защиты окружающей среды распространяются разными 

способами и оказывают влияние, которое невозможно игнорировать. Религиозные практики 

стараются интерпретировать буддийскую философию наиболее близко к современным  

тенденциям и выдвигать разумные аргументы, обеспечивающие основу для обсуждения. 

Содержание экологической мысли включают философские направления «гуманистического 

буддизма», китайского чань-буддизма, ханьскую традицию.  

В настоящее время многие религиозные организации участвуют в защите окружающей 

среды, потому что осознают важность и актуальность данной проблемы. Частые экологические 

демонстрации подталкивают местные органы власти к осознанию необходимости защиты 

окружающей среды и изменения своей политики.  Также, появляется все больше свидетельств 

того, что религиозные сообщества, особенно хорошо организованные конфессии, играют 

важную роль в экологической деятельности. Текущая работа религиозных групп по защите 

окружающей среды в основном сосредоточена на формировании экологической этики. В этом 

плане религии разной направленности демонстрируют определенные различия. Местные 

религии, которые подчеркивают индивидуализм, способствуют большей защите местной 

окружающей среды, в то время как коллективистские религиозные сообщества имеют более 

широкое видение и большую заботу.  

Направления охраны окружающей среды взаимосвязаны друг с другом, циркулируют и 

совершенствуются, имея конечной целью достижение «Чистой Земли». Роль буддийских 

организаций и других религиозных общин в формировании экологической этики в современном 

                                                 
 
15 姚廣木 .環境倫理觀//台灣環境保護。 1990.No.5.S.42-54. 
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Китае очень значима. Они способствуют улучшению человеческих качеств, придают особое 

значение образованию, уделяя особое внимание разъяснению ценностей и духовным 

размышлениям. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the role of Taoist and Buddhist organizations in shaping 

the ecological ethics of modern China. The analysis of the works of domestic and foreign researchers 

has shown that ideas about environmental protection are currently interconnected with the dogmas 

of traditional Chinese religions: Buddhism and Taoism. Religious prescriptions were formed on the 

basis of epistemological and ontological principles and are inseparable from ecological ethics. 

At present, the leading religious organizations in China are directing all their efforts to build a 

concept of environmental protection. Religious leaders are making every effort to interpret Buddhist 

philosophy in accordance with the demands of modern society. Ecological thought includes various 

philosophical directions: humanistic Buddhism, Chinese Chan Buddhism, Han traditions, and 

others. The ideas of Taoism and Buddhism encourage ordinary people and the country's leadership 

to care for and protect nature, which is a significant contribution to global ecological ethics. 
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