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Аннотация. Систематические исследования проблематики рецепции 
буддизма в Германии в отечественной науке отсутствуют (исследуются 
отдельные ее периоды или отдельные авторы). Обзорно-аналитическая 
статья посвящена изучению и систематизации основных этапов и форм 
рецепции буддизма в Германии. Понятие «рецепция» используется в инстру-
ментальном, прикладном значении. Рецепция буддизма в Германии рассма-
тривается как напряженный и длительный динамический процесс освое-
ния Дхармы и «диалога» с буддийским учением, который связан с социокуль-
турными факторами и историческим контекстом. В ходе освоения буддий-
ского учения в Германии на разных этапах «диалога» с ним появляются раз-
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личные формы рецепции, которые в конечном счете приводят к формиро-
ванию такого феномена, как немецкий буддизм (буддийский модернизм или 
евробуддизм).

Ключевые слова: рецепция, немецкий буддизм, евробуддизм, буддий-
ский модернизм, религиозная конверсия, диффузия культуры
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введение. Данная обзорно-аналитическая работа посвящена 
систематизации проблематики распространения, освоения и пере-
осмысления идей буддизма в Германии.

Изучение диффузных процессов в культуре представляется ак-
туальным с точки зрения культурологии, поскольку входит в ее 
предметное поле, на что указал ещё Л. Э. Уайт [1, с. 82]. Примени-
тельно к области человеческой культуры понятие диффузии «озна-
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чает распространение культурных явлений через контакты между 
народами» [2, с. 136]. 

Хронология и специфика восприятия буддизма в Германии 
представлена в работах немецких исследователей (М. Бауманна, 
К-Й. Нотца, Ф. Цотца и др.) [3; 4; 5] и автора публикации [6].

Первоисточники по данной теме были впервые переведены ав-
тором исследования.

Методы исследования, теоретическая база. Методологиче-
ской базой исследования стал системный культурологический под-
ход, в рамках которого осуществлялся перевод источников и пер-
воисточников; изучались процедуры интерпретации учения Буд-
ды на Западе, осмысляемые как процессы понимания и истолко-
вания; исследовался исторический и социокультурный контекст, в 
рамках которого происходило принятие и переосмысление буддий-
ских идей.

Теоретические основания. История восприятия и освоения буд-
дизма в Германии в данной статье рассмотрена через призму поня-
тия рецепции.

В современном отечественном словаре иноязычной лексики 
рецепция есть усвоение, «заимствование, приспособление данным 
обществом социальных и культурных форм, возникших в другой 
стране и в другую эпоху» [7, с. 676]. Как пишет В. Л. Махлин, данное 
определение «рецепции» не устарело по сей день и «его даже мож-
но назвать… «классическим»»[8, с. 210–211].

На основе исследования философско-герменевтической тради-
ции (Х.-Г. Гадамера и др.) и культуролого-герменевтического ана-
лиза понятия рецепции В. Л. Махлина нами выделены следующие 
ее черты: историчность; отношение современности к традиции, ко-
торое претерпевает постепенные изменения; сопоставимость со 
«сменой парадигм»; возобновляющийся диалог современности с 
классикой, которая каждый раз переосмысливается в новом, меня-
ющемся историческом контексте [9, с. 70].

В данной статье рецепция понимается в прикладном, инстру-
ментальном смысле. За основу берется подход М. Бауманна, кото-
рый рассматривает историю освоения буддизма в Германии как 
историю рецепции (Rezepzion geschichte) в смысле динамических 
изменений «представления о буддизме и его интерпретации по-
средством процессов адаптации и аккультурации» [3, s. 15], кото-
рые, в свою очередь, зависели от изменяющихся социокультурных 
условий и исторического контекста.
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Результаты исследования и их обсуждение. Немецкие авто-
ры выделяют ряд этапов в истории рецепции буддизма (Rezepzion 
geschichte) в Германии: буддисты М. Гласхофф и М. Фриба находи-
ли три этапа в ее развитии; историки религии (М. Мильденбергер, 
К-Й. Нотц) насчитывали 3–4 ее фазы; Ф. Узараски и М. Бауманн — 6.

1. XVII в. — 80-е гг. XIX в. — период «установления контак-
тов и ознакомления» (М. Бауманн). 

Важнейшей предпосылкой, плодородной почвой для разверты-
вания процесса рецепции буддийских идей в Германии стала немец-
кая философская и литературная мысль XVII–XIX веков (от Лейбни-
ца до Шопенгауэра). 

Самую значительную роль в рецепции буддийских идей в Гер-
мании и на Западе в целом сыграла философия А. Шопенгауэра, ко-
торый не только считал себя восприемником и толкователем уче-
ния Будды, но и находил в нем «подтверждение и усиление соб-
ственного мировоззрения» [3, s. 45].

По лекциям Шопенгауэра с учением Будды знакомились Ф. Ниц-
ше, Р. Вагнер, первые немецкие буддологи и буддисты (П. Дальке, 
Г. Гримм и мн. др.), мыслители и деятели искусства (А. Швейцер, 
Г. Гессе и мн. др.). Как писал Г. Гессе, через Шопенгауэра «индийский 
дух» сыграл свою значительную роль «в воспитании немецкой ин-
теллектуальной элиты» [10, с. 190]. Ф. Ницше в ранних работах от-
давал предпочтение героическому жизненному пути Шопенгауэра 
[11, с. 250] и рассматривал его в качестве учителя нового поколе-
ния современных мыслителей, «воспитателя», привившего Западу 
освобождающий дух отрицания.

Для Шопенгауэра буддизм является атеистической религией в 
отличие от иудейского теизма. При этом немецкий философ почти 
не отличал буддизм от брахманизма: единственное отличие между 
ними видел в степени аскетизма. Философ под влиянием современ-
ной буддологии сближал эти две религии с христианством по «духу 
и этической тенденции» (в идее любви к ближнему). Вместе с тем, 
по его мнению, восточные религии (брахманизм и буддизм) более 
последовательно, по сравнению с христианством, проводят идею 
волеотрицания посредством идеи устранения привязанностей к 
миру иллюзий и страданий. 

Средствами избавления от гнета слепой воли Шопенгауэр счи-
тал, созвучно Махаяне, созерцание и сострадание к ближнему (за 
что его критиковал Ф. Ницше), добродетельную жизнь и аскетизм, 
свободный от крайностей, но не от пессимизма.
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Все эти аналогии с древнеиндийской мыслью, а также непо-
средственное использование Шопенгауэром ее терминологии при-
вели к тому, что его ближайшие современники и последователи 
считали его буддистом (например, В. Виндельбандт, Ф. Ницше и др.). 
Сам Шопенгауэр себя и своих (при жизни немногочисленных) по-
следователей называл буддистами; в своем доме первым из нем-
цев (1856) установил тибетскую статую Будды, чтобы показать, кто 
«правит» в этих «священных залах».

Однако, несмотря на созвучие некоторых идей немецкого мыс-
лителя основным положениям буддийского учения, его пессими-
стическая философия не есть буддизм: расхождения очевидны в по-
нимании «страдания», его причин и т. д.; в избирательном сострада-
нии философа к одним людям и ненависти к другим [3, s. 81–82] и 
др. Называть себя буддистом еще не значит быть им.

В какой-то мере (и немалой) древнеиндийская мысль Шопен-
гауэром была освоена, но ее «более или менее целостное восприя-
тие было ему попросту недоступно» [12, с. 337]. Однако именно Шо-
пенгауэр подготовил интеллектуальную почву рецепции буддизма 
в Германии и ввел учение Будды «в круг современных проблем фи-
лософии как равного партнера и собеседника» [13, с. 42], как акту-
альный для Запада духовный опыт.  

В указанный период (XVII–XIX вв.) в связи с географически-
ми открытиями и продолжением политики колониальной экспан-
сии (в Южной и Юго-Восточной Азии) на Западе повысился общий 
интерес к Востоку, прежде всего к Китаю и Индии, к их культурам, 
языкам, религиозным верованиям. «Изучение народов и их куль-
тур осуществлялось с целью последующего наиболее эффективно-
го управления ими» [14, с. 17] в рамках усиливающейся системы ко-
лониализма [15, с. 94].

До начала XIX века на Западе имелись лишь фрагментарные, 
зачастую ошибочные сведения о буддизме. Только с 50-х годов XIX 
века начинается плодотворное изучение собственно буддизма, 
«бум» исследований и переводов. В это время создаются кафедры 
индологии в различных университетах Германии (в Тюбингене, 
Геттингене и др.). Первые научно обоснованные систематические 
исследования буддизма представили француз Э. Бюрнуф (1844) и 
немец К. Ф. Кёппен (1857–1859).

В Европу, в том числе и в Германию, буддизм был принесен 
учеными-ориенталистами, а не азиатскими миссионерами. Первы-
ми реципиентами буддизма на Западе стали ученые, философы, а 
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затем деятели искусств, писатели. Учение Будды интересовало их 
как объект изучения вне какой бы то ни было социокультурной ре-
альности. Буддизм ими понимался прежде всего как «учение о му-
дрости и этическое мировоззрение», имеющее нигилистический 
(пессимистический) оттенок, как «религия познания» и даже «фи-
лософия» (а не религия), гуманистическая противоположность 
христианству.

Ф. Ницше в «Антихристианине» (1895) сближал образы Будды 
и Христа, в то же время считая буддизм альтернативой церковно-
схоластическому христианству (религии «слабых») и европейской 
рационалистической философской традиции. 

«Догматизму» христианства противопоставлялся «недогма-
тизм» буддизма, его направленность на эмпирическую проверку, 
на знания, подтверждаемые собственным опытом: подчеркива-
лись такие качества буддийской этики, как «персональная ответ-
ственность» (закон кармы), «автономные моральные действия» (то 
есть спасение собственными силами), духовный индивидуализм в 
пику христианской пассивности (вера в предопределение, спасение 
в Боге через покаяние и прощение), культивирование душевного 
здоровья (Срединный путь вне крайностей).

В это время в среде немецких интеллектуалов («духовной 
аристократии знатоков» [3, s. 57]) господствовало «рационально-
когнитивное» или «интеллектуально-личностное» восприятие буд-
дизма как «пессимистической философии» / «этического учения». 
Буддийское движение было малочисленным, его организацион-
ные формы (общества, кружки и т. п.) еще не сложились. Буддисты-
азиаты, а тем более европейцы, воспринимались как «чудаки» / 
«экзотика». Само буддийское движение зависело от отдельных лич-
ностей, носило «персоноцентрированный» характер. 

2. 1888–1916 гг. — этап «первых сборных движений» (М. Ба-
уманн). Здесь сосуществуют различные формы восприятия буд-
дизма: «интеллектуально-личностное»; «эзотерически-спиритуа- 
листическое»; «романтическое»; попытка переноса буддийских 
идеалов в повседневную жизнь и «глубокое погружение» (рели-
гиозная конверсия). Обозначенную фазу рецепции открывает вы-
ход в свет книги Субхадры Бхикшу (псевд. Ф. Циммерманна) «Буд-
дийский катехизис» в ответ на «Катехизис» Олькотта и завершают 
годы Первой мировой войны. 

С конца 80-х годов XIX века увеличилось число сочинений, не 
только излагавших учение Будды, но и, наподобие книги Субхадры, 
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выражавших «внутреннее убеждение своих авторов» [3, s. 49–50]. В 
1891 году сингалец Анагарика Дхармапала основал в Коломбо пер-
вую международную буддийскую организацию «Общество Будх-
Гайя-Махабодхи», а в 1893 году в Чикаго состоялся межконфесси-
ональный «Мировой парламент религий», на котором буддизму 
было посвящено отдельное заседание. 

На этом этапе (как и в предыдущий период) буддистами ста-
новятся прежде всего люди с университетским академическим об-
разованием, представители интеллектуальной и творческой эли-
ты — философы, художники, писатели, поэты, ученые, доктора наук 
(К. О. Нойман, К. Зайденштюкер и мн. др.). Значительную часть ран-
них буддистов в Германии (приблизительно одну треть) составили 
выходцы из «либерального ассимилированного еврейства» боль-
ших городов (термин Х. Бердинга [3, s. 241–242]).

«Эзотерически-спиритуалистическое» восприятие буддизма 
формировалось как под влиянием религиозно-мистических иска-
ний членов Теософского общества (в 1875 открыто в Америке; в 
1884 — в Германии), так и деятельности оккультных и спиритиче-
ских кружков, участники которых воспринимали буддизм как мод-
ную экзотику, интеллектуальную игру, увлечение, разновидность 
хобби («салонный буддизм»). 

Однако повышение интереса к буддизму на Западе в последней 
трети XIX века напрямую связано с деятельностью Теософского об-
щества, основатели которого (Е. П. Блаватская и Г. Олькотт), соеди-
нив в своем религиозно-мистическом учении элементы различных 
восточных религиозно-философских традиций, в числе прочего со-
действовали «сближению» Запада с буддийским учением («праи-
сторическим буддизмом» как первоосновой всех религий). Под впе-
чатлением упадка буддизма на Цейлоне Г. Олькотт написал свой 
знаменитый «Катехизис Буддиста» (1881), который не только по-
лучил широкое распространение на Западе (в 1887 г. увидел свет 
его немецкий перевод), но и «способствовал реанимации буддизма 
на Цейлоне» [3, s. 47–48]. Наконец, именно Г. Олькотт стал первым 
настоящим западным буддистом, получившим официальное при-
знание на Цейлоне.

Еще одна форма восприятия буддизма, характерная для этого 
времени, — «романтическая» («буддисты, вышедшие из романтиз-
ма» [16, s. 38]). В этой среде буддизм рассматривался как древней-
шая и истинная религия человечества, которая способна помочь ев-
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ропейцам и американцам преодолеть духовный кризис и «нездоро-
вый дух материализма».

С 70-х годов XIX века благодаря расширению круга доступных 
источников на Западе, в том числе и в Германии, сформировался ин-
терес к изучению раннего буддизма (Тхераваде) и палийским тек-
стам, который подпитывался деятельностью Т. У. Рис-Дэвидса, осно-
вавшего в Лондоне Общество палийских текстов (1881). В этом же 
году вышло сочинение Г. Ольденберга «Будда, его жизнь, его общи-
на», где он впервые в истории буддологии опирался исключитель-
но на палийские источники. 

Под влиянием Общества и первых немцев-монахов Тхерава-
ды, ординированных на Цейлоне, буддизм Махаяны и санскритские 
тексты считались «дегенерировавшим» учением, удалившимся от 
«чистого» первоисточника. Г. Ольденберг, Т. У. Рис-Дэвидс находили 
параллели между ранним буддизмом и первоначальным христиан-
ством как разновидностями «древнейшего» и «истинного» учения. 
Буддизм рассматривался ими как «протестантская» реакция на дог-
матичный и ритуализированный брахманизм.

Однако уже российский буддолог И. П. Минаев подверг крити-
ке учение о целостности и самодостаточности палийского канона. 
А в начале ХХ века в Германии К. Зайденштюкер призывал немец-
ких сторонников и исследователей буддизма принять во внима-
ние учение Махаяны. Именно в это время формируется «новая шко-
ла» в буддологии, в которой главное место занимают труды россий-
ских ученых С. Ф. Ольденберга, Ф. И. Щербатского, О. О. Розенберга,  
Е. Е. Обермиллера и др., немцев Р. О. Франке, М. Валлезера, Г. Людер-
са и др., обратившихся к изучению махаянских источников на ки-
тайском, тибетском, монгольском, японском, уйгурском языках.

Большое влияние на рецепцию буддизма в Германии на этом 
этапе оказала научная деятельность К. О. Нойманна, который при-
шел к исследованию буддизма через чтение работ Шопенгауэра и 
учился индологии у Г. Ольденберга и П. Дойссена. Через писателей, 
использовавших его переводы, Нойманн, по сути, ввел учение Буд-
ды в сознание образованных людей и литературных салонов свое-
го времени. 

На рубеже XIX–XX веков имела место негативная реакция на 
распространение идей буддизма в среде европейцев. С официаль-
ной критикой «желтой угрозы» и буддийского «безбожия» высту-
пил кайзер Вильгельм II, по эскизу которого Г. Кнакфус нарисовал 
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карикатуру «Народы Европы, охраняйте свои святыни» (1896), где 
Будда выступает в роли Антихриста.

Однако среди немецких политиков находились и сторонники 
дхармы: с поддержкой идей «нетеистического» буддизма как совре-
менной и актуальной идеологии («религии будущего») и открытой 
критикой прусского государственного протестантизма выступил 
советник обер-президента Т. Шульце (1894). 

К концу XIX века буддийские идеи стали весьма привлекатель-
ными для образованных людей, ощущавших ситуацию духовного 
кризиса и потерявших укорененность в собственной культуре. Буд-
дизм ими рассматривался как более толерантное, чем христиан-
ство, учение, позволявшее исповедовать какую угодно религию и 
представлявшее в своей основе в большей степени «духовную прак-
тику», а не догматику.

На рубеже XIX–XX веков появляются первые бхикху (монахи Тхе-
равады) из числа европейцев, ординированные на Востоке, что под-
тверждает возникновение новой формы рецепции — «вчувствова-
ния» / «глубокого погружения» / ассимиляции (усвоения) буддий-
ской религиозности: англичане Г. Дуглас (1899, Цейлон) и А. Б. Мак-
Грегор (1901, Бирма), основавший в Рангуне Международное обще-
ство буддистов (1903); немец А. В. Ф. Гет (Бирма, 1903–1904). В 1911 
году Гет (Ньянатилока) основал на Цейлоне вихару (обитель) для 
немецких (европейских) монахов.

Расширению круга носителей буддийских идей в среде бюргер-
ства способствовало появление в Германии первой на Западе буддий-
ской организации «Буддийский миссионерский союз в Германии», 
основанной в Лейпциге в 1903 году К. Зайденштюкером (с 1906 г. — 
Буддийское общество в Германии); Немецкого палийского общества 
(1909–1913); Общества Махабодхи (1911–1916, формально до 1921); 
«Союза за буддийскую жизнь» (1912–1928). В 1905 году К. Зайден-
штюкер создал первый западный журнал «Буддист» (1905).

В целом число «белых» (западных) буддистов на рубеже веков 
составляло около 2–3 тыс. человек [16, s. 37]: больше всего их на-
считывалось в то время в Англии, Германии и Америке.

Росло число публикаций, адаптировавших дхарму к ментально-
сти западного читателя через сопоставление с христианством; про-
водились публичные лекции и доклады, устранявшие «существую-
щие предубеждения против буддийского учения» [3, s. 54] и вызы-
вавшие резкое противостояние со стороны христиан (например, де-
баты в Лейпциге (1907) и др.).
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На этой фазе доминировала интеллектуальная трактовка буд-
дизма, который продолжал восприниматься как объект изучения, 
как «научная», «познавательная» религия (К. Зайденштюкер), «ре-
лигия разума», находящаяся в согласии с опытом современных есте-
ственных наук и психологии («религия будущего» Т. Шульце) с уни-
версально встраиваемым в любой культурный контекст «недогма-
тическим» характером.

Подспудно в части бюргерства, захваченного идеями буддиз-
ма, формировалась новая форма рецепции учения Будды — усво-
ение (о-свое-ние) его «изнутри» («глубокое погружение»). Члены 
Немецкого филиала Общества Махабодхи (1911), «Союза за буддий-
скую жизнь» (1912) выступали за претворение буддийских идеалов 
в личную жизнь европейцев, в их повседневный опыт, хотя об ис-
пользовании буддийских психотехник или совершении ритуалов 
речь пока не шла. В буддийской печати на международном уровне 
обсуждался вопрос о создании немецкой (европейской) вихары. 

Завершают вторую фазу восприятия буддизма в Германии годы 
Первой мировой войны, когда немногочисленное еще буддийское 
движение в Германии прекратило свое развитие, прервался выпуск 
буддийских журналов.

3. 1918–1942 гг. — этап «немецкой буддологии» (М. Бауманн, 
Ф. Цотц): в немецкой буддийском движении формируются два оппо-
зиционных направления, которые формулируют собственные ин-
терпретации дхармы. В это время появляется интерес к буддизму 
со стороны «нового социального слоя» и происходит поворот в сто-
рону «буддизма для мирян». Открывает данный период духовный 
кризис, связанный с последствиями Первой мировой войны; завер-
шают — нацистские репрессии начала Второй мировой, в годы ко-
торой буддийская активность в Европе практически сходит на нет.

В Германии империю сменила Веймарская республика (1918), 
согласно Конституции которой (1919) церковь была отделена от го-
сударства. Послевоенная «девальвация» ценностей, появление «по-
терянного поколения», разочаровавшегося в христианских запо-
ведях и идеях гуманизма, сыграли свою роль в развитии феноме-
на религиозной конверсии (апогей выхода из немецких христиан-
ских церквей пришелся на 1926–1931 гг.) и в формировании немец-
кой сангхи (буддийской общины).

Наиболее восприимчивыми к «новому» религиозному опыту 
в этот период стали как образованные интеллектуалы (в том чис-
ле из среды либерального ассимилированного еврейства больших 
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городов), так и «новый социальный слой» (высококвалифициро-
ванные рабочие и служащие промышленных предприятий). Кро-
ме того, центры буддийской активности переместились из Саксо-
нии и Силезии (Лейпциг, Бреслау) в западную часть Германии (пре-
жде всего в Мюнхен).

В период между двумя мировыми войнами в Германии (и Ев-
ропе) по-прежнему доминировал интерес к буддизму Тхеравады. 
Хотя в литературно-писательских кругах началось изучение буд-
дизма Махаяны (прежде всего идей дзен-буддизма). Первой немец-
кой книгой, содержащей дзенские тексты, стала совместная работа 
А. Фауста и японского мастера Охасамы «Дзен — живой буддизм в 
Японии» (1925).

В Германии и Европе расширяло свои ряды движение буддиз-
ма для мирян, большинство из которых не стремилось получить ор-
динацию на Востоке. Они пытались «приспособить» учение Будды 
к европейскому образу жизни, создавая собственные общины и ме-
ста для освоения буддийских практик. 

В это время сложилось два влиятельных направления, возглав-
ляемых немецкими учеными, каждый из которых по-своему интер-
претировал дхарму: необуддизм и древний буддизм.

«Необуддизм» возглавил берлинский врач, путешественник, пе-
реводчик с пали П. Дальке, который адаптировал учение Будды для 
западного мышления на основе дискурса современных естествен-
ных наук, приблизил палийский буддизм к западному восприя-
тию в качестве «здравого учения о действительности». Дальке счи-
тал, что Срединный путь представляет собой некий природный за-
кон, открытый Буддой, и отвергал в нем какую бы то ни было ми-
стику. В 1918 году Дальке начал выпускать «Необуддийский журнал». 
В 1924 году им был открыт Буддийский дом в предместье Берлина 
(Фронау) как некая переходная форма между жилым домом и мона-
стырем: в его комплекс вошли кельи, залы для медитаций, библио-
тека и храм (1926). Буддийский дом стал ведущим центром немецко-
го буддизма своего времени и до сих пор для многих немцев являет-
ся местом «первой встречи с духовным миром буддизма» [17, s. 55].

Направление «древний буддизм» (в смысле реконструкции до-
палийского буддизма) основал баварский юрист Г. Гримм. Назва-
ние самой известной его работы — «Учение Будды, религия разу-
ма» — говорит о рационально-когнитивном восприятии буддиз-
ма. По мнению Гримма, настоящее учение Будды не совсем коррек-
тно истолковано в палийском каноне, который был записан лишь 
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в конце I в. до н. э., а до этого 5 веков передавался изустно. Гримм 
был убежден в существовании трансцендентной «самости» или «Я» 
в противовес главной идее буддийского канона отсутствия «само-
сти» («анатта» / «анатман»). Идеи Гримма были близки к учению 
древней школы «ватсипутрия», решительно отвергнутому будди-
стами Тхеравады.

Свою первую «Буддийскую общину в Германии» Гримм основал 
вместе с К. Зайденштюкером в Мюнхене в 1921 году (с 1924 г. — 
«Буддийская ложа трех драгоценностей»). После преследований со 
стороны национал-социалистов в 30-х годах Гримм основал «Древ-
небуддийскую общину», имевшую характер религиозной общности 
практикующих мирян-любителей.

Еще один лидер немецкого буддизма этого времени — берлин-
ский банкир М. Штайнке, получивший ординацию в Китае под име-
нем Тао Чунь (1933). Штайнке основал в Берлине в 1922 году соб-
ственную «Общину Будды» (с 1936 г. — «Буддийская община»). В 
1935 году он был избран президентом первого Международного 
буддийского конгресса в Лондоне. Через некоторое время его «Об-
щина» была запрещена национал-социалистами, но, несмотря на 
неоднократные аресты, Штайнке продолжал вести активную по-
пуляризаторскую деятельность: проводил буддийский каникуляр-
ный лагерь в Бранденбурге, построил деревянный дом (вихару), где 
практиковался и изучался буддизм.

В нацистское время подвергались преследованиям и физиче-
скому уничтожению евреи-буддисты: В. Либенталь, Э. Райнхольд, 
З. Фенигер (позже Ньянапоника), В. Тауск и мн. др. В целом считает-
ся, что фашистские гонения на буддистов были «относительно мяг-
кими», поскольку последние воспринимались не как представители 
«опасной» идеологии, а скорее как «чудаки» и «пацифисты». Однако 
национал-социалистское правительство нанесло серьезный удар по 
буддийскому движению: в 1942 году всякая буддийская активность 
была запрещена, а буддийские организации объявлены сектами.

При этом уже на ранних стадиях рецепции буддизма в Герма-
нии формируется такая специфическая форма рецепции дхармы, 
как «буддийский расизм» (берущий начало в наследии Шопенгау-
эра), опиравшийся на идеи антисемитизма и восприятие буддиз-
ма как арийской религии, Будды как чистокровного арийца и арий-
ского духовного героя (Т. Шульце, В. Бон и мн. др.). На этой осно-
ве многие видные представители буддийского движения того вре-
мени (В. Шумахер, Й. Ханнеманн, О. Херригель и др.) поддержали 
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национал-социализм, были активными челнами НСРП, призывали 
к «обновлению культуры и духовной жизни» через синтез буддиз-
ма и национал-социализма [3, s. 207–210].  

4. Сер. 40-х — сер. 60-х гг. ХХ в. — этап «реконструкции» 
(М. Бауманн) буддийского движения.

Глубочайший духовный кризис и ценностная аномия после-
военного времени побудили «многих людей искать убежища в ре-
лигии», в том числе в буддизме [17, s. 57]. Снова активизировалось 
буддийское движение в Германии, увеличилось число адептов, воз-
никло большое количество кружков для мирян, общин и организа-
ций (в Западном Берлине, Мюнхене, Гамбурге и др.). В Розебурге c 
1960 года открыл свои двери «Дом тишины» — крупный буддий-
ский центр для западных и азиатских буддистов, подобный «Буд-
дийскому дому» в Берлине.

В результате политического разделения Германии на Запад-
ную и Восточную (1949) множество старых буддийских центров в 
последней фактически прекратили свое существование.

В содержательном плане буддизм продолжал осмысляться «как 
учение жизни, иногда как инструмент анализа к интерпретации 
действительности» [3, s. 76]. Но уже в 50-х годах в Германии поя-
вились первые махаянские группы, практикующие медитативный 
буддизм: филиал ордена «Арья Майтрея Мандала» (АММ), осно-
ванного немцем Ламой Анагарикой Говиндой (Э. Л. Хоффманном) в 
1933 году в Индии и нацеленного на распространение дхармы в по-
нятной для западного человека форме; первые дзенские группы (в 
1-й пол. 60-х гг.) благодаря выходу в свет бестселлера О. Херригеля 
«Дзэн в искусстве стрельбы из лука», популяризаторской деятель-
ности Д. Т. Судзуки и интерпретациям К. Г. Юнга; организации, свя-
занные с амидаизмом и «Сёка Гаккай».

В 1948 году по причине недостаточности контактов с буддий-
скими странами «Буддийская община Мюнхена» присоединилась 
в качестве филиала к цейлонскому «Обществу Махабодхи», а вслед 
за ней — общины Берлина, Франкфурта, Киля, Гамбурга и др. Это 
способствовало сопричастности буддистов Западной Германии буд-
дийскому движению всего мира, но «мешало… стать признанным 
самостоятельным религиозным сообществом» [17, s. 62], поэтому 
назрела необходимость во внутригерманской интеграции разроз-
ненных групп. В результате совместных встреч немецких будди-
стов в Берлине возникает общенемецкий центр — «Немецкое буд-
дийское общество» (1955), а затем на его базе — «Немецкий буд-
дийский союз» / DBU (1958).
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5. 1964–1977 гг. — этап контркультурного «дзенского сно-
бизма» / «дзенского бума» и «медитативного буддизма» (М. Ба-
уманн). Период массового увлечения дзеном и тибетским буддиз-
мом, который открывает год проведения первого сэссина (дзен-
ской коллективной медитации) в Германии и завершает конец 70-х, 
когда на Запад устремились проповедники тибетского буддизма и 
существенно расширился круг его реципиентов. Очередной массо-
вый выход из христианских церквей (в Германии — 1965–1969 гг.) 
сопровождался религиозной конверсией. 

В этот период на Западе, сначала в Америке, возникает такой 
феномен, как Zen-Boom. Контркультурные молодежные движения 
активно осваивали дзенский опыт (прежде всего, «бульварный 
Дзен» битников), возникла своего рода «мода» на дзен, обозначае-
мая некоторыми современниками как «дзенский снобизм» или «де-
генерировавший Дзен»: произвольное и поверхностное соединение 
кришнаизма и дзэн-буддизма, профильтрованного в работах Д. Суд-
зуки. 

Для западных реципиентов именно азиатские учителя (тибет-
ские ламы, японские роси, цейлонские бхикху) или выдающиеся 
«белые» буддисты, ординированные на Востоке (например, Лама А. 
Говинда), стали воплощением аутентичного, достоверного, непод-
дельного опыта, вызывавшего доверие, ибо их авторитет был непо-
средственным воплощением «изначальной духовности», подтверж-
денной их собственной жизнью.

Господствующей формой рецепции буддизма в Германии стано-
вится «ритуально-эмоциональное погружение» (М. Бауманн): растет 
интерес к медитациям, психотехникам, богослужебной практике.

На этом этапе под влиянием публикаций живущих в Японии 
иезуитских отцов (Г. Дюмулена, К. фон Дюркгейма и др.) появляет-
ся такой феномен религиозного синкретизма, как «христианский 
дзен» или «дзен для христиан».

После захвата Тибета Китаем (1959) тысячи тибетцев эмигри-
ровали на Запад, вместе с собой принося свою культуру и религи-
озную традицию. Закрытый и первозданный мир Тибета привле-
кал к себе тех, кто испытывал «романтическую тоску» и искал «ду-
ховное обновление». «Благородная» нетронутость природы и куль-
туры Тибета метафорически переносилась на ваджраяну, буддизм 
Тибета осознавался вследствии этого как «глубокомысленный, из-
начальный и архаический» [16, s. 48]. «Перерожденцы» (тулку, рим-
поче), прибывавшие на Запад с курсами лекций, были его живым 
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и непосредственным воплощением, вдохновлявшим многих запад-
ных реципиентов.   

6. После 1977 г. и по сей день — «буддийский модернизм» / 
«евробуддизм», движение к новой «колеснице» буддизма. Этот 
период связан с упрочением позиций тибетского буддизма на Запа-
де вообще и в Германии в частности. Институализировались мно-
гочисленные школы тибетского буддизма (Каргьюпа, Шакьяпа, 
Ньингмапа, Риме, Гелугпа), продолжает свою деятельность после 
смерти Ламы А. Говинды орден АММ и др. Этому процессу способ-
ствует и деятельность Далай Ламы, получившего Нобелевскую пре-
мию мира (1989).

В Германии проживает большое число азиатских беженцев и 
эмигрантов, интегрированных в свои буддийские общины (вьет-
намцы, таиландцы, японцы и мн. др.). Однако они «образовали эт-
нически культурные анклавы в странах Запада» [16, s. 45], кото-
рые мало контактируют — за исключением тибетских и тайских 
групп — с европейскими («белыми») буддистами, ибо для мигран-
тов, потерявших за несколько поколений непосредственную связь 
со своей родиной, религия служит важным механизмом обеспече-
ния и сохранения своей этнокультурной идентичности. 

Причинами аттрактивности буддизма на современном этапе 
рецепции является его убедительность с точки зрения совпадения 
идей буддизма с дискурсом современной науки (например, кванто-
вой физики), его толерантность и миролюбие, недогматичность и 
ссылка на личный опыт адептов. Буддизм, воспринятый Западом, 
«в состоянии предложить религиозную родину как романтическим 
искателям, так и рационалистическим аналитикам» [16, s. 49] в 
эмоционально-практической или рационально-когнитивной моде-
ли рецепции. Таким образом, для современного восприятия буддиз-
ма на Западе характерно сосуществование различных типов рецеп-
ции / взаимодействия культур. Кроме того, важными факторами 
аттрактивности буддизма являются «присутствие азиатских учи-
телей на Западе и перемещение буддизма в повседневную жизнь» 
[16, s. 50], доступность переведенных буддийских текстов и аутен-
тичных ритуалов. Так, чтобы участвовать в возглавляемом Далай 
Ламой недельном ритуале калачакры, не обязательно ехать на Вос-
ток (с 1985 г. он проводится на Западе).

На данном этапе рецепции буддизма в Германии происходит 
«перемещение новых форм жизни и переживания в повседнев-
ность и развитие западных форм буддийской общинной жизни» 
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[18, s. 178], то есть возникает перспектива увеличения «малых ан-
клавов» вокруг мастеров медитации, жизнь которых, вдохновлен-
ная буддизмом, является примером для их учеников-мирян.  

К концу ХХ века в ФРГ количество «белых» буддистов составля-
ло около 20 тыс. (и еще 40 тыс. этнических буддистов) [16, s. 44–45]. 
На современном этапе точная статистика в Германии по этому во-
просу отсутствует. В открытых интернет-источниках фигурируют 
противоречивые данные: от 250–300 тыс. буддистов (ок. 0,3 % из 
83,2 млн немцев), из которых ок. 30 тыс. немцев и 230–250 тыс. эт-
нических буддистов (по другим данным — ок. 130 тыс. немцев и 120 
тыс. этнических буддистов). При этом только около 3 % всех будди-
стов, живущих в Германии, объединены в общую ассоциацию (DBU). 
Самым широко представленным направлением буддизма в Герма-
нии продолжает оставаться ваджраяна.

При этом очевидно, что число «белых» буддистов в Германии 
кратно или многократно больше: 1) буддизм по своей природе не 
является жестко организованной религией, а значит, его настоя-
щий авторитет не измеряется количеством адептов (В. Метц [19]); 
2) существует «неофициальный» / «анонимный буддизм», «влия-
ние которого осуществляется посредством… художественных про-
изведений» (В. Метц [19]); 3) на Западе (в том числе и в Германии) 
сегодня широко распространен «имманентный буддизм», связан-
ный с психотерапевтическими практиками (М. Хаге [20]).

Вопрос о немецком (европейском) буддизме как самостоятель-
ном феномене, новой «колеснице» буддизма, продолжает оставать-
ся открытым. Многие исследователи в числе его характерных черт 
называют гетерогенность (Гласхофф, Кантовски, Бауманн и др.), то 
есть стремление к охвату всех школ и направлений буддизма, к соб-
ственной интерпретации дхармы.

Некоторые ученые (М. Мильденбергер и др.) отрицают самосто-
ятельность немецкого буддизма, так как все его формы есть «транс-
плантации», которые происходят из классического азиатского буд-
дизма [21, s. 120]. Другие (Лама А. Говинда и др.), напротив, утверж-
дают его существование, так как «каждая эпоха и каждая страна 
должны найти собственную форму выражения и собственные ме-
тоды проповеди для того, чтобы сохранить живой идею буддизма» 
[22, с. 220; 23, с. 58].

Немецкий буддизм можно также обозначить понятием «буд-
дийский модернизм», который охватывает совокупность всех 
стремлений к «соответствующим духу времени новым интерпрета-
циям буддийского учения» (Х. Бехерт) [18, s. 239].
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В целом можно отметить, что немецкий буддизм не монолитен 
и является элементом плюралистического, а теперь еще и мульти-
культурного мировоззрения западного общества. Кроме того, не-
мецкий буддизм, несомненно, — многогранное явление, представ-
ляющее собой, с одной стороны, продукт аккультурации дхармы [4, 
s. 314], а с другой — яркий и сложный феномен немецкой духовной 
и религиозной истории.

Заключение. Обобщая сказанное, отметим, что процесс рас-
пространения и освоения буддийских идей в Германии относится к 
категории диффузных процессов в культуре. В Европу, в том числе и 
в Германию, буддизм был принесен учеными-ориенталистами, а не 
азиатскими миссионерами (в отличие от Америки). Перефразируя 
Ф. Ратцеля, подчеркнём, что передача элементов духовной культу-
ры не является еще передачей самой культуры, их внутреннее усво-
ение и удержание требует серьёзной и длительной интеллектуаль-
ной работы [24, с. 205].

Напряженный и насыщенный «диалог» с буддийским учением 
в пространстве немецкой мысли происходит на протяжении почти 
двух столетий, если начинать историю его рецепции с интеллекту-
альной работы А. Шопенгауэра над китайскими и тибетскими ис-
точниками в переводах И. Я. Шмидта и др.

В процессе освоения учения восточной религии в Германии 
происходила постепенная его адаптации к образу жизни и стилю 
мышления западного человека. На особенности и формы рецепции 
учения Будды в Германии оказывали влияние различные факторы: 
социокультурный и исторический контекст, характер осваиваемых 
источников и их переводов (например, освоение корпуса палийских 
текстов (с 70-х годов XIX века), «открытие» Дзена и Ваджраяны (с 
60-х годов ХХ века)), вкусы и предпочтения самих лидеров буддий-
ского движения («духовной аристократии знатоков», философов, 
творческой элиты, ученых). 

На разных этапах «диалога» с буддийским учением появлялись 
различные формы его рецепции в Германии:

•	 «рационально-когнитивная» и «интеллектуально-личност- 
ная» (восприятие буддизма как «пессимистической философии» / 
«этического учения» / «гуманистической» противоположности 
христианству / «научной», «познавательной» религии, «религии бу- 
дущего» и др.);

•	 «эзотерически-спиритуалистическая» (от поверхностной мо- 
ды на экзотику («салонного буддизма») до теософских поисков 
«праисторического» буддизма); 
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•	 «романтическая» (буддизм как древнейшая и истинная рели-
гия человечества); 

•	 буддизм как «внутреннее убеждение» и «духовная практи-
ка»: от переноса буддийской этики (сначала без психотехник и ри-
туалов) в повседневность европейцев («Немецкий филиал Обще-
ства Махабодхи», «Союз за буддийскую жизнь» и др.) до различных 
вариантов религиозной конверсии (западные бхикху; западные 
буддийские ордена и вихары; адаптация учения к западному образу 
жизни (АММ, «Дзен для христиан», «имманентный буддизм» в пси-
хоаналитических практиках и т. д.)).

Наконец, с 60-х годов ХХ века буддийское движение в Германии 
(и в Европе в целом) приобретает такие формы, которые позволяют 
некоторым исследователям (М. Гласхоффу, М. Бауманну, Д. Кантов-
ски и др.) ставить вопрос о немецком (европейском) буддизме как 
новой «колеснице» буддизма и самостоятельном феномене, специ-
фическими чертами которого является стремление к целостному 
охвату всех школ и направлений и к собственной интерпретации 
дхармы.
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Мифологическое моделирование современного  
национального календаря в контексте  

межкультурной коммуникации

жамила Рузмаматовна двинятина1

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, 
e-mail: jamilas@mail.ru

Аннотация. Изменения национального календаря всегда важны и от-
ражают изменения в культуре, социуме и в политической повестке. В по-
следнее время в России прослеживается яркая тенденция, привлекающая 
внимание многих ученых, граждан страны и иностранцев. Понимание но-
вых явлений важно, помимо всего прочего, для успешного функционирования 
межкультурной коммуникации. Россия последние тридцать лет старает-
ся отойти от наследия советского праздничного канона, аккуратно заме-
няя имеющиеся праздники новыми, вновь придуманными, всегда ориенти-
рованными на мифологию или историю, меняя их семантику, отменяя ста-
рые и новые иностранного происхождения или языческие праздники, если 
их заимствование происходило спонтанно, без согласования с властями. В 
статье речь пойдет о праздниках 7 и 4 ноября, о праздновании ночи на Ива-
на Купалу и новом празднике — Дне любви, семьи и верности, о Дне святого 
Валентина, о Хэллоуине, святках, ночи Гая Фокса, мабоне, самайне и осени-
нах, масленице, о женском и мужском праздничных днях в современном рус-
ском и советском календаре, о попытках создать праздничный день детей.

Ключевые слова: новые праздники в современной России, День народ-
ного единства, День любви, семьи и верности, осенины, 8 марта, мабон, са-
майн, праздник урожая, Хэллоуин, святки, Масленица
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