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РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 62 с., 2 приложения, 12 источников.

КИТАЙ, ДАОСИЗМ, ДАОЛОГИЯ, ДАОССКИЕ МОНАСТЫРИ,

УПРАВЫ, МОЛЕНИЯ, РИТУАЛЫ, ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ, ХРАМ

ЦИНЪЯНГУН, ХРАМ БАЙЮНЬГУАНЬ

Данная бакалаврская работа посвящена теме «Даосские монастыри

Китая на примере храмов Цинъянгун и Байюньгуань».

Актуальность данной темы обусловлена подъёмом интереса к вопросам

изучения религий, в частности даосизма, как в Китае, так и в зарубежных

странах. Даосскую монастырскую и храмовую традицию можно по праву

назвать одной из интереснейших областей даологии. Даосские монастыри

являются одной из важнейших составляющих даосской религий.

Цель данной работы – на примере храмов Цинъянгун и Байюньгуань

изучить становление и развитие даосских монастырей Китая.

На основании текста были поставлены следующие задачи:

 изучить историю становления даосских монастырей;

 рассмотреть архитектурные особенности и историю храма «Цинъянгун»;

 рассмотреть историю и композиционные особенности даосского храма

«Байюньгуань»;

 проследить взаимосвязь архитектуры храма с верованиями приверженцев

даосизма.

В нашей работе мы рассматриваем такое понятие как Даосизм. Даосизм –

одно из ведущих религиозных философских учений старого Китая, которое в

первых веках новой эры оформилось в целостную религиозную систему и

играло важную роль в создании, ретрансляции и сохранении такого

своеобразного феномена, как традиционная культура Китая.
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Первая глава посвящена становлению даосских монастырей. В первую

очередь мы рассказываем о начале собственно истории даосских центров

коллективной религиозной деятельности, из которых и выросли монастыри. А

так же о том, как проявлялись первые очертания монашества в Китае. Далее,

рассказывается об истории становления собственно монастырей, и их

архитектуре вплоть до конца эпох Тан и Сун, когда храмовая традиция в Китае

уже фактически сформировалась.

Вторая глава нашей работы посвящена храму «Цинъянгун» (или храм

Чёрного козла), провинции Сычуань города Чэнду, который является одним из

старейших и крупнейшим даосским храмом на юго-западе Китая и одной из

самых известных культурных и туристических достопримечательностей. В

работе описана архитектура основных достопримечательностей дворца, таких

как палата богини Доу-му Матушки Ковша, павильон Восьми Триграмм, две

статуи медных коз, палата Предков, дворец Инь и Ян, зал Трёх Чистых, палата

Хаотичного первоначала. А также, рассказывается об общественной жизни

храма, традиционных даосских праздниках, роль храма в жизни даосов

провинции Сычуань. Конечно же, нельзя не упомянуть о некоторых легендах,

связанных с происхождением храма и теми божествами, пантеоны которых

находятся в храме.

В третьей главе мы рассказываем о пекинском храме «Байюньгуань» (или

храм Белого облака). Этот обитель является одним из крупнейших храмов

достопримечательностей Китая, в котором собраны богатейшие коллекции

культуры Китая. В работе описан архитектурный ансамбль дворца, который

включает: арка Линсин, врата Шаньмэнь, палата Лин-гуаня, палата

Нефритового августейшего, палата Патриарха Цю, палата Первозданной

владычицы, Зал Почтенных наставников, палата Цайшэня, палата Трёх

повелителей, мост Вофэнцяо и цветочный сад. Более того, в этой главе также

упоминаются легенды о божествах, которые изображаются в палатах этого

храма.
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ВВЕДЕНИЕ

Данная бакалаврская работа посвящена теме «Даосские монастыри

Китая на примере храмов Цинъянгун и Байюньгуань». Даосизм – одно из

ведущих религиозных философских учений старого Китая, которое в первых

веках новой эры оформилось в целостную религиозную систему и играло

важную роль в создании, ретрансляции и сохранении того своеобразного

феномена, который нам известен как традиционная культура Китая.

Актуальность данной темы обусловлена подъёмом интереса к вопросам

изучения религий, в частности даосизма, как в Китае, так и в зарубежных

странах. «В структурном отношении даосизм включает философскую базу,

религиозную доктрину, монастырскую традицию, институт

священнослужителей, систему культа, пантеон божеств и комплект

авторитетных письменных памятников (Даосский канон или «Дао цзан»).

Даосскую монастырскую и храмовую традицию можно по праву назвать одной

из интереснейших областей даологии. Даосские монастыри, как одна из

структур китайской культуры вообще и как важнейшая составляющая даосской

религии в частности, всё ещё ждут своего всестороннего исследования.

Монастыри, являвшиеся важными культуроформирующими центрами даосизма,

превратились в маркеры, указывающими на этапы исторической эволюции

даосизма и содержание даосского учения»1.

Цель данной работы – на примере храмов Цинъянгун и Байюньгуань

изучить становление и развитие даосских монастырей Китая. На основании

указанной цели были поставлены следующие задачи:

 Изучить историю становления даосских монастырей.

 Рассмотреть архитектурные особенности и историю храма Цинъянгун.

 Рассмотреть историю и композиционные особенности даосского храма

Байюньгуань.

1 Филонов С. В. Введение в даологию. Благовещенск, 2010. С. 3.
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 Проследить взаимосвязь архитектуры храмов с верованиями

приверженцев даосизма.

Источником данной работы является малый китайский даосский словарь

«Чжунхуа даоцзяо сяо цидянь»2, из которого мы взяли ценную информацию о

храме «Цинъянгун». Так же была использована книга под авторством Вэнь

Цзянь «Даосизм в современном Китае»3. В книге говорится об оценке роли

социального института даосизма в современном обществе КНР, описывается

структура и виды даосских монастырей. В этой книге описывается и

современный этап развития даосских монастырей, элементов монашеской

жизни. Кроме того, в книге можно проследить и взаимосвязь даосизма как

религии, даосской монашеской жизни и КПК. Автор рассказывает и о

перспективах развития даосской культурной традиции Китая. Также, в

процессе написания работы мы обращались к статье Е. И. Варовой «Даосские и

храмы и ритуально-богослужебная практика в Современном Китае». В статье

освящена значимость даосских храмов и социального института даосизма в

современном Китае. Из книги Е. А Торчинова., «Даосизм. Опыт историко-

религиоведческого написания»4, мы изучили понятия, что такое Даосизм и что

он в себя включает. На основе книги С. В. Филонова «Золотые книги и

нефритовые письмена: даосские письменные памятники III – VI вв»5 сделали

вывод что, к эпохе средневековья даосизм уже сформировался как сложная

синкретическая система, открытая, полиморфная и многофункциональная

одновременно. Изучили развитие даосизма на его раннем этапе. Китайский

исследователь Юй Бо в своей книги «Архитектурные особенности буддийских

даосских храмовых комплексов прибрежных районов провинции Шаньдун»6

2 Даоцзяо сяо цидянь (Малый даосский словарь) / гл. ред. Жэнь Цзи-юй. Шанхай,
2001. 328 с.

3 Вэнь Цзянь. Даосизм в современном Китае. Благовещенск, 2002. С. 210 .
4 Торчинов Е.А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого написания. СПб., 1993.

292 с.
5 Филонов С.В. Золотые книги и нефритовые письмена: даосские письменные

памятники III-VI вв. СПб., 2011. 414 с.
6 Юй Бо. Архитектурные особенности буддийских даосских храмовых комплексов

прибрежных районов провинции Шаньдун. СПб., 2014. 9 с.
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рассматривает принципы организации даосских храмовых комплексов. Что

касается, храма Байюньгуань, то большое количество информации мы узнали

из книги «Культура даосских и пекинских монастырей» 7 . В этой работе

раскрываются основные принципы архитектуры монастырей, в т. ч. храма

Байюньгуань. Соответственно, в этой работе описано что представляет из себя

каждый из храмов, его значение и культура монастырей, элементы их

религиозной и монашеской жизни. В работе «Система древних сооружений

Китая» 8 , можно наблюдать схему различных сооружений, в т. ч храмов

Цинъянгун и Байюньгуань. Кроме того, в работе есть интересные факты

относительно структур строений китайской архитектурной культуры. Из этой

книги, мы также, узнали об основных закономерностях строительства храмов, о

том, как храмы выглядели в древние времена, какие изменения они претерпели,

и многое другое. В связи с тем, что информации о храме Цинъянгун в

русскоязычных источниках практически нет, то для описания этого храма мы

обращались к источникам сети Интернет. В процессе работы, мы обращались к

китайской онлайн-энциклопедии «Википедия». Из этого ресурса мы извлекли

множество информации не только о храме Цинъянгун, но и о храме

Байюньгуань, их структуре, композиционных особенностях, в т.ч.

расположение тех, или иных пантеонов божеств в палатах. Более того, из этого

источника мы узнали множество исторических фактов о храмах Цинъянгун и

Байюньгуань. Одним из источников для нашей работы послужил онлайн-

портал «Чжунвэнь чжунсинь»9. Отсюда мы узнали о культуре и жизни храма

Цинъянгун, о праздниках которые там проводятся, традициях храма и т.д. В

этих источниках можно проследить архитектурную композицию храма и по

фотографиям, опубликованных там. К работе мы прикрепили два приложения

7 Даоцзяо юй Бэйцзин гунгуань вэньхуа (Культура даосских и пекинских монастырей)
2008. С. 441. Пекин

8 Чжунго гу цзяньчжу даси (Система древних сооружений Китая). Бэйцзин, 1993.
С. 178.

9 Цинъянгун (Храм Цинъянгун) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.chengdu.gov.cn/news/detail.jsp?id=29992 (дата обращения: 04.05.2015).
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(см. приложения А и В) – подробные карты-схемы храмов Цинъянгун и

Байюньгуань.

http://www.chengdu.gov.cn/news/detail.jsp


10

1 ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ДАОССКИХ МОНАСТЫРЕЙ КИТАЯ

Даосизм – древнейшая национальная духовная традиция Китая,

возникшая на рубеже новой эры в результате синтеза близких религиозных и

религиозно-философских учений, таких как верования архаичного шаманского

комплекса, идеология магов фан-ши, философской школы «Дао-де» и учения

«Книги перемен» (И-цзин). Вместе с тем, необходимо отметить, что «даосизм

включает в себя религиозно-философские представления и религиозные

практики, восходящие к верованиям некитайских народов, впоследствии

китаизированных и включённых в состав китайской империи территорий

(прежде всего, народов Центрального и Южного Китая – царств Чу, У, Юэ)»10.

«Даосизм – одно из ведущих религиозно философских и этико-политических

учений старого Китая, которое в первых веках новой эры оформилось в

целостную религиозную систему, и также играет важную роль в создании,

ретрансляции и сохранении того своеобразного культурного феномена,

который нам известен как традиционная культура Китая. Даосизм является

национальной религией китайского народа. Определение места и роли даосизма

в современном китайском обществе широко дискутируется на страницах

общественных и научных изданий. Религиозный институт даосизма является

неотъемлемой частью современного общества Китая»11.

Даосы признавали культы восходящие к государственной религии Чжоу

(культы Неба, Земли, пяти священных гор, рек, домашнего очага) и к

религиозным верованиям «верхнего пласта» Южного Китая периода Чжань-го

и Хань (например, культ богини – повелительницы Запада Си Ванму), что

однако, не мешало им пользоваться «материалом» народных верований.

«Организационно даосизм оформляется во II в., когда появляется первое

институализированное даосское направление – Тяньшидао 天师道 (Путь

небесных наставников). В III в. появляется школа Саньхуан 三皇 (Школа трёх

10 Торчинов Е. А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого написания. С. 26.
11 Филонов С. В. Введение в даологию. С. 10.
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властителей), а в IV в. возникают ещё 2 даосских направления – школа Шанцин

上清 и школа Линбао灵宝派»12.

«Начало собственно истории даосских центров коллективной

религиозной деятельности, из которых и выросли монастыри, документально

датируется II – III вв. н.э. Первые очертания института даосского монашества

определяются во второй половине периода Шести династий (IV – VI вв.).

Первые сведения о формировании даосских центров для проведения общинных

ритуалов содержаться в источниках по ранней истории школы Небесных

наставников. В VII – VIII вв. под влиянием буддизма возникают институт

даосского монашества и монастыри, а религиозная практика даосов всё больше

начинает опираться на внутреннее самосовершенствование путём медитации.

Эта школа – первое широкомасштабное и жизнеспособное даосское

религиозное движение, появление которого традиция относит ко II в. н. э. и

связывает с деятельностью Чжан Лина (34 – 156 гг.). Высшие члены этого

сообщества называли себя Небесными наставниками, что и дало название всему

движению»13.

«Как гласит традиция, Чжан Лин, первый Небесный наставник,

установил двадцать четыре алтаря, на которых совершались моления и другие

религиозные ритуалы. Места, где были установлены алтари, получили

наименование «управы» (治 чжи). Алтари в разных храмах могут быть

разными, но как правило, они находятся под изображением божества. На алтаре

размещается светильник – символ негасимого света Дао, две свечи – символы

Солнца и Луны, пять мисок с плодами, символизирующие пять элементов,

курильница с тремя благовонными палочками, которые означают три мировые

субстанции (семя, пневма и дух). К каждой управе приписывались все члены

религиозной общины из близлежащих районов. Культовые сооружения

Небесных наставников, называемые управами, значительно отличались от

12 Филонов С. В. Золотые книги и нефритовые письмена: даосские письменные
памятники III-VI вв. С. 12.

13 Филонов С. В. Введение в даологию. С. 10.
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роскошных и величественных даосских монастырей более позднего времени.

Ранние храмы Небесных наставников были просты, а их крыши покрывались

соломой или обычной черепицей»14.

Однако, другие даосские сочинения описывают управы Небесных

наставников по-иному. Из кодекса Великих совершённых можно прочитать:

«Основание управ должно быть в восемьдесят один шаг, и строго подчиняться

закону двойной девятки. Центр управы называют залом Почитания пустоты.

Главный зал возводится на площадке, ограниченной семью колоннами с

шестью пролётами, расстояние между ними должно быть двенадцать чжанов

(мера длины, в настоящее время равняется около 3, 33 м). Над двумя

центральными пролётами возводят ещё один ярус, он называется террасой

Почитания Сокровенного. В центре этой террасы располагают большую

курильницу высотою в пять чи (около 0,33 м), в которой всё время должны

куриться благовония. Из главного зала открываются три двери – на восток,

запад и юг, сбоку от дверей должны быть сделаны оконца»15. В пяти чжанах к

северу от зала Почитания пустоты, возводят зал Почитания небожителей, он

ограничен семью пролётами, общее расстояние между которыми должно быть

четырнадцать чжанов, и семью колоннами. На восточной стороне должна быть

комната Янских небожителей, а с западной – комната Иньских небожителей.

«На расстоянии двенадцати чжанов к югу от зала Почитания пустоты возводят

Сторожевую башню. Она должна примыкать к южным вратам и иметь три

колонны и пять пролётов. У восточных ворот Сторожевой башни находится

приют для виночерпиев (те, кто руководил религиозной и повседневной

жизнью управ), занимающих руководящие должности. Каждая из двадцать

четырёх управ возводится таким же образом»16.

«Первые представления о зарождении даосских монастырей были

зафиксированы в сочинении «Основы кодекса и заповедей-предписаний (для)

14 Филонов С.В. Введение в даологию. С. 10.
15 Там же С.11
16 Там же С. 12
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Почитающих Дао-Путь Трёх Пещер» (三洞奉道科戒營始 ). В даосской

традиции понятие дун ( 洞 ) обозначает особые пещеры, частично

фантастические, находящиеся, как правило, в «священных горах». Даосская

традиция приписывает этим пещерам особые свойства. Считается, что эти

пещеры являются проходами в «параллельные пространства», где живут сяни-

небожители и время течёт иначе. В четвёртом разделе этого сочинения

рассказывается об организации даосских монастырей. В нём излагаются

правила обустройства монастырей, изображения каких божеств должны быть в

палатах, включая их размеры, иерархию и порядок расположения. В этом же

трактате приводятся правила по обустройству быта и жилищ монахов,

организации ритуалов и т. д»17.

«Первая глава этого трактата рассказывает о мифологическом

зарождении даосских монастырей. В пределах Трёх чистых сфер (三清), на

Десяти континентах (十洲) и на Пяти великих пиках (五嶽), на «славных горах»

(名山) и даже в совершенной пустоте небес – везде стоят обители, когда-то

возведённые Совершенномудрыми. Одни из Совершенномудрых сгущали эфир

и создавали из него палаты и хоромы. Другие собирали облака и строили башни

и дворцы. А другие делали врата, которые прямой дорогой вели к звёздам,

Солнцу и Луне. Одни из обителей стоили долгое время, другие же – в одно

мгновение. Все они – следы Достопочтенных небес. Данный источник отражает

то, как самосознание даосской культуры оценивало историю своей

монастырской традиции»18.

«По мнению специалистов, данный фрагмент указывает на то, что в

даосском самосознании даосская монастырская традиция была неразрывно

связана с представлениями мифологического характера и традициями

отшельничества и обретения долголетия, и также с собственно религиозной

даосской доктриной»19.

17 Филонов С. В. Введение в даологию. С. 24
18 Там же. С. 24
19 Там же. С. 28.
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«Понятие сань цин указывает на те пласты даосской традиции, которые

связаны со сложными концепциями даосского религиозного учения, методами

самосовершенствования»20.

«Ши чжоу обозначают десять чудесных континентов, где обитают сяни-

небожители, место, где можно найти чудодейственные снадобья, дарующие

долгую жизнь. Представления о десяти континентах вошли в религиозную

даосскую доктрину и быстро распространились среди народа»21.

Выражение у юэ   указывает на группу объектов, почитаемых китайской

религиозной традицией. Представления о «пяти пиках» и их культ

формируются вне даосской религиозной доктрины, которая восприняла их

довольно-таки поздно.

Понятие мин шань указывает на более «приземлённый» уровень

даосской практики и религиозной доктрины.

«Древние представления о бессмертии, сянях-небожителях и горах-

островах вошли в даосское учение и стали восприниматься как своеобразный

рай. Исторические источники неоднократно указывали, что императоры,

желающие приобщиться к бессмертию, снаряжали экспедиции на поиск «земли

обетованной». Видимо по этим причинам первые даосские обители

располагались в отдалённых незаселённых местах, таких как горы, острова»22.

С течением периода институциализации даосизма, горы-острова стали

включаться в понятие о «десяти континентах». Такие горы-острова как

Куньлунь, Пэнлай, Фанчжан, Юаньцзяо и Инчжоу стали восприниматься

местом обитания высших даосских божеств.

«Обычно, даосские монастыри и старого, и современного Китая

обозначаются понятием «гуань» (观 – в значении «высокое место, с которого

наблюдают за бессмертными и совершают в их честь приношения»), что

явилось интерполяцией традиционного значения данной морфемы – «дозорная

20 Филонов С. В. Введение в даологию. С. 25
21 Там же. С. 25
22 Там же. С. 25
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башня на городской стене».  Первые свидетельства о появлении даосских

обителей, имеющих в своем названии родовое понятие гуань (观) соотносят со

временем правления дома Ханей (3 в. до н. э. – 3 в. н. э.) и впервые

зафиксировано у Сыма Цыня (145? – 86? гг. до н.э.). В эпоху Тан начинается

повсеместное употребление понятия гуань в значении «даосский монастырь». В

это же время крупные даосские монастыри начинают обозначать понятием гун

(宫), чаще всего в значении «дворец» или «большой центральный монастырь».

Сегодня в названиях монастырей мы встречаем понятия гун и гуань. Как

правило, строительство таких монастырей санкционировалось императорской

властью»23. «Понятиями мяо или дао юань (庙 «кумирня», или道院 «даосский

дворик») обозначаются небольшие монастыри, чаще посвящённые какому-то

одному божеству или небожителю невысокого ранга»24.

Китайский исследователь Юй Бо  считает, что «… принципами

организации даосских храмовых комплексов являются:  расположение в горной

местности; нестрогое соблюдение симметрии; синтез черт буддийской и

конфуцианской традиции; вариации в пантеоне; регионализм и связь с

даосскими представлениями о мировоздании; превалирование малого стандарта,

для которого характерны небольшие размеры и традиционная дворовая

структура внутреннего пространства; вариативность организации пространства

в зависимости от особенностей рельефа.  Кроме этого, важными принципами

даосской архитектуры является вовлеченность в природный рельеф,

преобладание естественного начала, подтверждающее народное происхождение

религии. Из композиции даосских храмовых комплексов исследователь

следующие сооружения: входные ворота, внешняя стена, зал Четырех

чиновников, зал Трех Чистых, зал Яшмового императора, павильоны,

колокольная и барабанная башни, служебные помещения, каменная стела и

23 Там же. С. 28
24 Там же. С. 121.
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павильон над ней, галереи и флигельные постройки»25. Стоит отметить, что

элементы и типы декора, особенности скульптурного и монументального

убранства в разных храмах могут различаться.

«В смутные годы, известные в Китае как период Шести династий (III -

VI вв., процесс формирования религиозных институтов даосизма проходил

очень активно. Важной частью развития даосизма этого периода стала

организация даосских центров религиозной деятельности, на базе которых

позже стали формироваться и даосские монастыри. Большинство крупнейших

даосских деятелей этого времени создавали обители, служившие им местом

постижения истины, хранилищами книг и лабораториями. Например,

знаменитый учёный и алхимик Гэ Хун организовал такой скит на горе

Лофушань (территория современной провинции Гуаньдун) недалеко от города

Гуанчжоу. Там Хэ Гун хранил свою библиотеку, занимаясь постижением Дао-

Пути и изготовлением чудодейственных снадобий»26.

Большинство ранних даосских обителей создавалось на традиционно

почитаемых в Китае горах, куда издавна уходили отшельники и где с глубокой

древности селились маги и чудотворцы. «Об этом находим сведения, например,

в жизнеописаниях Лу Сю-цзина, сохранившихся в даосских энциклопедических

сводах «Книги по семи разделам небесного ларца в облаках», или в «(Книге) в

жемчужных обёртках из Трёх пещер» и др. Из этих источников становится

известно, что уже в V в. существовали многочисленные даосские обители в

горах Хэншань, Сюнсян, Цзюцзюн, Лофушань, Уся, Эмэйшань. Жившие там

даосы постигали Дао-Путь, занимались составлением религиозных сочинений и

сбором древних книг, исполнением религиозных ритуалов и духовным

самосовершенствованием»27.

Между уединёнными даосскими обителями и первыми даосскими

монастырями, которые стали формироваться под влиянием буддизма,

25 Юй Бо Архитектурные особенности буддийских даосских храмовых комплексов
прибрежных районов провинции Шаньдун.  С. 9.

26 Филонов С. В. Введение в даологию. .С. 10.
27 Там же. C. 11
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существует большая разница. Однако, именно эти уединённые религиозные

центры, игравшие роль центров даосской культуры, позже стали базой, на

которой формировались первые даосские монастыри. Эти центры стали

прообразом даосских монастырей.

«Храмы в Китае, как правило, посвящались сразу многим богам, причем

объектом поклонения в них часто выступали группы божеств. Наибольшей

популярностью пользовались композиции из нескольких персонажей. Три

легендарных основателя китайской цивилизации – Фуси, Шэньнун и Хуан-ди,

триада «счастливых звезд» (божества счастья, чинов и долголетия), различные

вариации триады верховных даосских божеств. На Тайване в XX в. сложилось

новое трио божеств, в которое входят популярнейший персонаж народного

пантеона – Гуань-ди, бог очага Цзаошэнь и легендарный даосский маг Люй

Дунбинь»28.

«По сравнению с прошлым большинство даосов стало жить более

простой религиозной жизнью. Ежедневно они ходят по утрам и вечерам в

молитвенный зал для упражнений в чтении молитв (первого и пятнадцатого

числа лунного месяца они читаются полностью). Даосы сами решают, какие

ритуалы их религиозной жизни выполнять, а какие обойти стороной по их

усмотрению. Большинство занимается укреплением здоровья посредством

спортивного и созерцательного кунг-фу, а также изучением даосских догматов

в свободное от работы и физического труда время»29.

«С наступлением периода Тан (618 – 907 гг. н.э), и даосские, и

буддийские монастыри стали рассматривать с точки зрения нужности и

полезности. Отношение со стороны государственных властей стало более

доброжелательное. Первый танский император неоднократно посещал даосские

храмы и даже собственноручно совершал обряды поклонения Лао-цзы. При

правлений императора Гао-цзуна (628 – 683 гг. н.э) началось массовое открытие

даосских монастырей на территории Китая. Во второй половине эпохи Тан

28 Филонов С.В. Введение в даологию. С. 10.
29 Вэнь Цзянь. Даосизм в современном Китае. Благовещенск, 2002. С. 210.
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создание даосских монастырей шло ещё более быстрыми темпами. Приказ

обрядов и церемоний, например, зафиксировал, что в этот период по всему

Китаю насчитывалось 1687 даосских монастырей. «В сочинении «Записи по

династиям о (высочайшей) благосклонности к даосскому учению» указано, что

к середине танской эпохи насчитывалось более 1900 даосских монастырей, а

посвящённое монашество составляло более 15 тыс. человек» 30 . Всё это

позволяет сделать вывод, что в эпоху Тан даосские монастыри создавались во

всех районах необъятной китайской империи»31.

В эпоху Сун (960 – 1279) сохранилась тенденция к увеличению числа

даосских монастырей. «При императоре Чжэнь-цзуне, например, был выстроен

грандиозный парко-храмовый ансамбль, который стал называться дворцом

Славного предвестия нефритовой чистоты»32.

На рубеже XII – XIII вв. начинается новый этап в истории становления

даосских монастырей. Он связан с распространением и формированием по

всему Китаю даосского учения всеобъемлющей истины (Цюаньчжэнь). Учение

школы Цюаньчжэнь стало главным направлением даосизма в Китае, вплоть до

настоящего времени. Основные принципы школы сформулированы Ван

Чунъяном в кратком сочинении «Ли цзяо ши у лунь». Его содержание сводится

к перечислению и краткому разъяснению пятнадцати конституционных

принципов нового учения:

1) монастырская жизнь;

2) свободные («облачные») странствия;

3) изучение текстов;

4) приготовление лекарств;

5) отшельническая жизнь;

6) единение с Дао;

7) практика медитативного самоуглубления;

30 Там же С.212
31 Там же С. 214
32 Вэнь Цзянь. Даосизм в современном Китае.  С. 210.
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8) нисхождение сердца;

9) плавка природной сущности;

10) гармонизация пяти видов пневмы;

11) сведение к изначальному единству природной сущности и

жизненности;

12) путь совершенномудрия;

13) преодоление трёх миров;

14) пестование закона тела;

15) покидание суетного мира.

«Школа Цюаньчжэнь представляет такой вариант даосизма, который

ориентирован одновременно и на монашескую общину, и на широкие слои

мирян. Целевую аудиторию представляла не только образованная

интеллигенция, но и представители сельских общин. Учение школы

Цюаньчжэнь основано на универсальной концепции спасения, приоритете

института монашества, и главным образом оно ориентировано на реализацию

идеи милосердия. Именно представители школы Цюаньчжэнь выдвинули

лозунг сущностного единства трех религий Китая. По мнению Е. А. Торчинова,

учение школы Цюаньчжэнь – это более «универсальный» вариант даосизма, во

многом подвергшийся влиянию буддизма. Исходя из выше сказанного, Е. А.

Торчинов считает, что синкретический характер является одной из важных

характеристик школы Цюаньчжэнь. Однако, в то же время Е. А. Торчинов

утверждает, что этот синтез происходил лишь на доктринальном уровне, на

самом же деле даосские общины представляли собой органическое смешение

разнородных элементов. С самого зарождения своего учения школа

Цюаньчжэнь тяготела к синтезу даосизма, конфуцианства и буддизма.

Тенденции к синтезу и синкретизму сохраняются вплоть до нашего времени, и

являются главной чертой учения Цюаньчжэнь»33.

33Филонов С. В. Введение в даологию. С. 120.
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«В школе Цюаньчжэнь началось формирование даосского института

монашества и здесь же и завершилось его формирование. Доктрина

Цюаньчжэнь окончательно санкционировала институт монашества, потребовав

от всех приверженцев своей школы обязательного принятия монашеского обета

и подчинения правилам монастырской дисциплины. Это, по существу,

завершило процесс институциализации даосизма, хотя последняя осталась

далеко не полной. Провозгласив лозунг «три религии пребывают в единстве»,

школа Цюаньчжэнь смогла осуществить культурный синтез под своей эгидой

лишь на доктринально-культовом уровне, причем подчас вместо синтеза

наличествовал обыкновенный синкретизм. Школе Цюаньчжэнь удалось стать

ядром складывания позднесредневекового религиозного синкретизма, религии

широких народных масс Китая вплоть до новейшего времени. И этот

синкретизм в целом имел даосскую направленность»34.

Не смотря на то, что во времена формирования и функционирования

школы Цюаньчжэнь зарождалось большое количество даосских школ, школа

Цюаньчжэнь сыграла важную роль в формировании даосских монастырей и

даосского института монашества. Учению Цюаньчжэнь удалось выжить и во

времена гонений на даосизм, и сохраниться до нашего времени. В настоящее

время это учение является основным направлением даосизма в Китае,

пользующимся большой поддержкой со стороны официальных властей. Школа

Цюаньчжэнь создала строгую и стройную систему монашеской жизни,

ориентированную на аскетизм и духовное подвижничество. А также

сформировала современный облик даосского монашества, и выработала

основные нормы религиозной и повседневной жизни. Поднявшаяся в середине

XII в. школа Совершенной истины, реформировала монастырскую систему, в

соответствии со своим учением, уделяя особое внимание даосскому

самосовершенствованию, строгому изучению и исполнению догм. В результате

были созданы монашеские общины крупные монастыри, и монастыри

потомственные. «К началу XIII в. формируются основные подшколы

34 Торчинов Е.А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого написания.  С. 26.
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Цюаньчжэнь, перед названием которых непременно ставится иероглиф «три

религии» (например, «Сань цзяо цзинь лянь хуэй» — «Общество золотого

лотоса трех религий»), а в их пантеоне равное место занимали даосские

божества, бессмертные, будды и бодхисаттвы»35.

«В средние века в процессе формирования китайского религиозного

синкретизма даосизм становится одной из составляющих идеологического

комплекса сань цзяо (три учения) наряду с конфуцианством и буддизмом. В

XIII – XVII вв. происходит активное взаимодействие северного и южного

направлений даосизма, появляются синкретические школы, основывающиеся

на даосской «внутренней» алхимии»36.

Таким образом, к эпохе средневековья даосизм приходит сложной

синкретической системой, открытой, полиморфной и многофункциональной

одновременно. «В структурном отношении он включает философскую базу,

уходящую своими истоками в рефлексию мысли «Школы Дао», а так же

разработанную доктрину, монастырскую традицию, институты

священнослужителей и монашества, систему культа, пантеон божеств и

комплекс канонических (с некоторыми оговорками) текстов»37.

Наиболее важной частью религиозной жизни даосских монастырей

является поклонение духам (организация даосских молений). Даосские моления

– это ритуал принесения жертв на алтарь духов и обращение к ним за помощью.

В настоящее время даосские моления по –прежнему делятся на две категории: о

счастье и для усопших. Моление о счастье – это в большей степени моления о

благополучии страны, а в малой – о счастье отдельных людей и ограждении от

бед. Конкретных наименований здесь много. Моления же для усопших

совершаются для того, чтобы их души устремлялись в высь и навсегда

избавлялись от мук ада. И сейчас все еще есть люди, которые просят о таких

35 Вэнь Цзянь. Даосизм в современном Китае. , С. 210.
36 Филонов С.В. Ранняя история даосских монастырей: вопросы источниковедения

[Электронный ресурс]. URL: http://daolao.ru/Texsts/Filonov/filonov05.html (дата обращения:
24.04.2015).

37 Там же.

http://daolao.ru/Texsts/Filonov/filonov05.html
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молениях. Моления совершаются как коллективной, так и по индивидуальной

заявке в условленное с монастырем время и по внесении определенных

пожертвований в знак вознаграждения. Сейчас они большей частью приходят в

монастырях, но иногда совершаются на дому у верующих.

«От верующих, участвующих в молениях, монастыри требуют

соблюдать запреты и личную гигиену путем омовений, быть искренними в

обращении к богам и духам, а также вместе со всеми падать перед ними ниц.

Моленья устраиваются большей частью в наиболее торжественные даосские

празднества, и для участия в них верующие достаточно записаться. В эти дни

же Трех начал, то есть Неба, Земли и Воды приходящиеся на пятнадцатое число

первого, седьмого и десятого месяца по сельскохозяйственному календарю, а

также в День поминовения усопщих в начале апреля, когда совершаются

крупные поминальные ритуалы, верующие могут просить установление

табличек с именами почивших родных»38. В монастыре проводятся и ритуалы

поминовения усопших по личным просьбам. «Сейчас в знаменитых даосских

монастырях не проходит и дня без тех или иных ритуалов, а иногда эти

ритуалы длятся день и ночь. Отсюда видно, что даосизм и сегодня по-прежнему

пользуется довольно большим влиянием в обществе и верующих у него все еще

немало»39.

«В XX в. даосизм пережил упадок, что отразилось на экономической

жизни монастырей. Ассоциация последователей даосизма проводит широкую

деятельность по организации новых форм её деятельности – производственной

и предпринимательской, направленной на развитие системы самообеспечения

монастырей. Производится организация туристической деятельности на

знаменитых даосских горах и знаменитых храмах Китая, открытие малых

предприятий, торговых точек, гостиниц, чайных, земледелие и животноводство.

38 Вэнь Цзянь Даосизм в современном Китае.  С. 110.
39 Там же. С. 111
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Доходы идут на реставрацию и восстановление даосских монастырей,

обеспечение их религиозной жизни»40.

В настоящее время, открытые храмы находятся под контролем даосской

ассоциации. Большая часть храмов была уничтожена во времена «культурной

революции», и немногие вновь были восстановлены и открыты, некоторые

стали музеями, и лишь малая часть продолжает вести религиозную

деятельность.

«Современные даосские монастыри Китая, следуя в целом историческим

традициям, приобрели в системе управления новые черты. Так, если до

провозглашения КНР полновластным хозяином обители был смотритель, то

теперь руководство монастырем основано на самоуправлении общины. Оно

реализуется через принятие решений либо комитетом демократического

управления монастырем, либо общим сходом насельников»41.

«Смотритель, избираемый открыто и гласно всеми членами общины,

олицетворяет исполнительную власть монастыря. «Правила ВАПД по

управлению даосскими монастырями», принятые на V съезде ВАПД 6 марта

1992 г., устанавливают следующие управленческие нормы: «В даосских

монастырях самоуправление должно осуществляться членами даосской

общины под руководством отделов по делам религии местных народных

правительств, сообразно с инструктивно-консультативными рекомендациями

ассоциаций последователей даосизма». «Даосские монастыри обязаны

создавать административные органы демократического управления. На

должности в административные органы назначаются даосы, поддерживающие

руководящую роль Коммунистической партии Китая и социалистический строй,

любящие свою Родину и религию, отличающиеся честностью и искренностью,

выполняющие свои обязанности беспристрастно и справедливо, обладающие

определенными административными способностями и познаниями в области

даосизма...». По данным Ли Янчжэна, в 1994 г., в большинстве открытых

40 Там же. С. 110.
41 Вэнь Цзянь Даосизм в современном Китае. С. 111.
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монастырей школы Совершенной истины одновременно функционировали

традиционная и демократическая системы управления. Они имели разное

представительство и степень значимости в каждой конкретной обители.»42.

«Порядок вступления в даосский монастырь представляет собой

сложный и длительный процесс. В КНР для принятия в монастырскую общину

определен возрастной ценз с 18 лет. Ушедших в монастырь можно разделить на

4 основные группы:

1) имеющие большое желание постичь даосское учение о бессмертии;

2) стремящиеся к уединенной, спокойной жизни;

3) выходцы из малоимущих семей, стремящиеся получить в монастыре

полное обеспечение, бесплатное обучение и воспитание;

4) испытывающие трудности в общении с окружающими в силу физических

недостатков (увечья, болезни, речевые отклонения и т. д.)»43.

Вплоть до наших дней сохраняется актуальность ухода в монастырь

китайских граждан. Также, по мнению многих исследователей, по причинам

того, что с конца XX в. даосизм воспринимается китайским обществом как

сокровищница и хранительница китайских национальных традиций, и

существенную роль играет и религиозное воспитание в семье, среди некоторых

китайцев появилось стремление получить образование в области традиционных

наук и искусств, что следовательно, мотивирует уход в монастырь для

получения такого образования.

«В целом, говоря об административно-хозяйственном устройстве и

внутреннем распорядке даосских монастырей, следует отметить следующий

факт: являясь центрами даосской традиции и культуры, они сохраняют

исторически сложившуюся внутреннюю структуру и одновременно

эффективно адаптируются к стремительно меняющимся современным

условиям»44.

42 Вэнь Цзянь. Даосизм в современном Китае. С. 110.
43 Там же. С. 110
44 Вэнь Цзянь. Даосизм в современном Китае. С. 110.
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«Даосские обители – автономные центры социального института

даосизма – распространены по всей стране. Они подразделяются на 2 типа:

наследственные и открытые. Наследственные находятся в частном владении и

передаются из поколения в поколение. Такого рода обители часто связаны не

только единым вероисповеданием, но и кровным родством, что указывает на

семейный характер раннедаосских общин. Администрация строится по

принципам кровнородственных отношений. Как правило, они располагаются в

сельской местности или малонаселённых малых городах. Наследственные

монастыри – первичные организационные структуры даосского института

монашества. Правила и быт в них менее строг, чем в открытых монастырях.

Наследственные монастыри не обладают правом проведения церемоний

принятия священного сана. Таким правом обладают только открытые

монастыри»45.

«Открытые монастыри имеют более сложную структуру. Она зависит от

различных факторов – величины и места расположения обители,

направленности социального служения каждого монастыря, местных традиций

и т. п» 46 . «Практически все монастыри открытого типа относятся к школе

Цюаньчжэнь. Для членов монашеской общины открытого монастыря

существуют некоторые ограничения. Например, настоятелем открытого

монастыря не может быть последователь школы Правильного единства.

Руководство открытого монастыря является выборным. Открытые монастыри

являются наиболее крупными центрами организованного даосизма»47.

«В школе Цюаньчжэнь существует ещё такой тип монастырей, как

«открытые наследственные монастыри». Как правило, такие монастыри

выросли из небольших наследственных монастырей. В таких монастырях право

собственности принадлежит не всей общине. Их жизнь строго

регламентирована. Монахи открытых наследственных монастырей имеют

45 Вэнь Цзянь Даосизм в современном Китае. С. 110.
46 Там же С. 111
47 Филонов С. В. Введение в даологию. С. 115.
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право занимать различные административные должности и принимать участие

в руководстве монашеской общиной»48.

«Также, существует деление монастырей на мужские и женские. Однако,

недостаток храмовых помещений заставляет некоторые монастыри принимать

монахов обоего пола»49.

«Все открытые монастыри имеют единую систему административно-

хозяйственного устройства. Возглавляет открытый монастырь настоятель (方丈,

фанчжан). Им может стать только опытный известный монах, прошедший три

стадии посвящения. Это самая почётная должность в монастырях.

Практическую работу выполняет смотритель (监员 цзяньюань). Он избирается

сроком на три года среди насельников монастыря»50.

«Следующий уровень представляет система трёх инспекторов (саньду),

пяти распорядителей (учжу), и восемнадцати ответственных (шиба тоу). Три

инспектора – это инспектор-эконом (помощник смотрителя), инспектор

трапезной (отвечает за состояние трапезной) и инспектор-каноник (отвечает за

правильное исполнение ритуала, соответствие его канонам). Управление

открытым даосским монастырём предполагает наличие пяти распорядителей.

Первый – распорядитель гостиничных покоев, ответственный за надлежащий

вид и порядок в жилых помещениях монастыря. Второй – распорядитель

канонических текстов. Третий ведает сбором пожертвований. Четвёртый –

храмовыми палатами, он контролирует порядок, чистоту и освещение в них.

Пятый – распорядитель уединённых покоев»51.

«В административной организации открытого даосского монастыря

имеется восемь основных управлений: представительское, поддержания

порядка, кладовых, счётное, каноническое, великой трапезной, гостиничных

покоев и регистрационное»52.

48 Филонов С. В. Введение в даологию. С. 115.
49 Вэнь Цзянь Даосизм в современном Китае.  С. 110.
50 Там же. С. 110
51 Там же. С. 110.
52 Там же. С. 110
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«В функции представительского управления входит организация

внешних сношений монастыря, приём гостей и мероприятия по сбору

пожертвований. Возглавляет – главный управляющий»53.

«Управление по поддержанию порядка следит за выполнением правил

внутреннего распорядка, устава монастыря. Возглавляют контролёры по

надзору и расследованию»54.

«Ответственный по управлению кладовых следит за сохранностью

пищевых продуктов, предметов жизнеобеспечения монастыря и культовых

предметов. Так же, в его задачи входит смена жертвенных фруктов в палатах

монастыря»55.

«Счётное управление ведает финансовой деятельностью монастыря.

Четвёртого числа каждый месяц проходит финансовый отчёт»56.

«Каноническое управление регулирует проведение даосских молебнов,

служб, празднеств и церемоний. Регламентирует основы ритуальной жизни в

монастыре. Во главе управления стоит Высокий достопочтенный»57.

«Управление трапезной обеспечивает питанием весь монастырь.

Возглавляет управление инспектор трапезной и старший повар»58.

«В регистрационное управление является первой инстанцией, куда

попадают вновь прибывшие в монастырь даосы»59.

Помимо всего вышесказанного, существует и множество других

должностей, такие как например: ответственный за колокол, уборку

монастырского двора, отхожих мест и т. д.

«После образования Китайской Народной Республики, отчётливо начали

проявляться некоторые тенденции развития даосской монашеской общины.

Система правил старого Китая регламентировала буквально все стороны жизни

53 Вэнь Цзянь Даосизм в современном Китае.  С. 111
54 Там же. С. 112
55 Там же. С. 114
56 Там же. С. 114
57 Там же. С. 114
58 Там же. С. 111
59 Там же. С. 111
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членов религиозной общины. В случае отступления от какого-либо правила,

нарушитель подвергался серьёзному наказанию. Строгая регламентация всех

сторон жизни особенно была характерна для направления школы

Цюаньчжэнь»60.

«После образования Китайской Народной Республики, в даосской

монашеской общине, как и во всём Китае, жизнь кардинально изменилась.

Даосские монастыри по сей день продолжают свои традиции, но в то же время

прогрессируют, перенимают те или иные новые веяния. В жизни современного

даосского монашества в КНР произошли некоторые показательные

изменения»61.

«В первую очередь, изменилась система управления монастырём. Если

раньше монастырь полностью зависел от Смотрителя, то в настоящее время

управление монастырём находится в руках общины. Решения принимаются на

общем сходе всех монахов. Смотритель обязан неукоснительно соблюдать

принятые решения»62.

«Во-вторых, изменились регламентация жизни даосского монашества и

нормативные требования к ритуальным действиям. Многие правила и нормы

стали менее строгими. Так же, многие аспекты были изменены в соответствии с

государственной идеологией»63.

Практически все даосские праздничные богослужения сейчас

сократились и упростились. Все праздничные церемонии начинаются и

завершаются в течении одного дня. Та же тенденция наблюдается в

повседневной жизни монахов. Например, если раньше в монастырях ежедневно

совершалось три богослужения, то теперь они проводятся только два раза –

утром и вечером.

60 Филонов С. В. Введение в даологию. С. 154
61 Там же. С. 154.
62 Там же. С. 155
63 Там же. С. 155
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По мнению специалистов, все эти тенденции являются не только

результатом реализации внутридаосских идей конформизма, но и политики в

области религии, которую проводит государственная власть КНР.
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2 ХРАМ ЦИНЪЯНГУН

Глубокая даосская культура, традиции и большое количество даосских

мифов распространялись на территории провинции Сычуань в течении

тысячелетий. Храм Цинъянгун и его легенда являются одной из самых ярких

страниц в истории Китая. Храм «Цинъянгун» (храм Чёрного козла) был

основан в г. Чэнду на юго-западе провинции Сычуань, в парке Вэньхуа (文化公

园 Вэньхуа Гунъюань). В самом Чэнду новейшая западная архитектура

естественным образом сочетается с традиционной китайской. Большое

количество храмов в самом городе окружено новыми кварталами,

выдержанными в традиционном китайском стиле: парящие крыши и резные

деревянные двери и окна домов соседствуют с небоскребами из стекла и бетона.

Удивительное название храма объясняется древней легендой. «Легенда гласит,

что когда-то основатель даосизма Лао-цзы решил оставить проповедническую

деятельность и отправился на запад, произнеся странную фразу о том, что когда

его учение будет принято и понято, найти учителя смогут на базаре черного

козла. Ученик Лао-цзы Инь Си (хранитель пограничной заставы) следовал

указаниям и обнаружил зелёную козу там, где позднее был основан храм, после

чего его территорию стали называть святой землёй. Именно на время

строительства Цинъянгуна пришелся пик развития даосизма» 64 , поэтому,

можно сказать, что предсказание Лао-цзы сбылось.

Что касается названия храма, то он известен не только как «храм

Чёрного козла», «храм Зелёной козы (овцы)», «храм Медной козы (овцы)», но

так же известен как «первый западный храм провинции Сычуань», «первая

юго-западная обитель», и является одним из старейших и крупнейшим

даосским храмом на юго-западе Китая и одной из самых известных культурных

и туристических достопримечательностей.

64 Даоцзяо сяоцыдянь. Шанхай, 2001. С. 298.
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«Во времена восстания Хуан Чао, эпохи династии Тан (881 г. н. э.),

правитель Си укрывался в храме от преследования. После его возвращения в

Чанъань, Си приказал выделить деньги на дальнейшее строительство храма.

Так, династия Тан продолжала восстановление храма для последующей

династии Мин от разрушительных последствий восстания»65. В это время храм

значительно увеличился в масштабе. Однако, ныне существующее здание

постепенно восстанавливали во времена императора Канси (династия Цин) на

протяжении около 6 – 10 лет. «Позже, во времена правления императора

Гуансюя (1875 – 1908 гг. н. э), храм был подвержен реставрации, несколько раз

проводились ремонтные работы, в конце концов храм фактически стал таким,

каким мы можем видеть его сегодня. Следовательно, большая часть

сохранившихся до нас строений – результат реконструкции и реставрации в

период Цин (1644 – 1911). Общая площадь территории храма в настоящее

время составляет около 150 му (около 10,5 гектаров), во времена правления

династии Цин площадь была более 300 му (ок. 12 гектаров). Общая сумма

площадей всех помещений в настоящее время составляет 4793 кв. м»66.

«Основными достопримечательностями в храме являются: палата

богини Доу-му (Матушки Ковша), павильон Восьми Триграмм, две статуи

медных коз, палата Предков, дворец Инь и Ян, зал Трёх Чистых, палата

Хаотичного первоначала (см. приложение А), по обе стороны храма

расположены статуи Лао-цзы и амвон (место моления даосских монахов) –

благодаря этому храм стал настолько известным»67.

«Ворота храма на западной стороне (или «горные ворота») были

возведены во времена династии Мин (1368 – 1644 гг. н. э), площадью 600 кв. м,

длиною 20 м и высотой 4 м. Стена была покрыта кафелем, по краям белые

лепестки, в центре красный стеклянный лотос. На воротах, к тому времени,

65 Чэнду Цинъянгун (Храм Цинъянгун в Чэнду) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.baike.com/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E9%9D%92%E7%BE%8A%E5%AE%
AB (дата обращения: 10.04.2015).

66 Там же.
67 Цинъянгун [Электронный ресурс]. URL:

http://zh. wikipedia. org/wiki/ E9%9D2%E7%%%E5%%AB (дата обращения: 04.05.2015).

http://www.baike.com/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E9%9D%92%E7%BE%8A%E5%AE%
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сохранились такие культурные ценности как девять скульптур дракона,

скульптура белого тигра (который считается повелителем запада), статуя

божества земли, 7 звёзд Большой Медведицы, свая дракона и феникса, пара

каменных львов (согласно китайской традиции, каменные львы перед воротами

выполняют роль стражи), колодец Царя Драконов (божество вод, дождя,

колодцев). Позже, ворота были снесены. Нынешние ворота храма – результат

современного строительства, величественные ворота с загнутыми углами

крыши, на которых возвышались фигуры дракона и тигра, что придаёт храму

утончённый облик. Вверху над воротами металлическая вывеска с надписью青

羊宫, написанная начальником уезда Хуаян, уже стала настоящим памятником

архитектуры храма. Ворота ведут в палату предков»68.

«Палату предков (灵祖殿 линцзу дянь) восстанавливали во времена

правления Цзай Тяня (1871 — 1908) с 1875 по 1908 год. Площадь палаты

охватывала 450 кв.м, ширина зала – 27 м, высота 20 м. Сейчас палата

реставрирована, содержится в полном порядке. В палате находится место

поклонения предкам, а так же хранятся статуи различных даосских божеств»69.

«Павильон Восьми Триграмм (八卦亭 багуа тин) является одним из

даосских памятников архитектуры. Павильон Восьми Триграмм был построен

из дерева и камня без единого гвоздя, тем не менее его конструкция очень

надежна. Эта компактное здание имеет три этажа, два из которых имеют форму

равностороннего восьмиугольника. Постройка расположена на четырёх

квадратных фундаментах и имеет круглую форму, что символизирует

полусферический купол. «Павильон имеет восемь опорных столбов с

гравировкой восьмидесяти одного дракона. На одной из колонн над узором

сохранился след лапы: согласно легенде, дракон с этой колонны хотел сбежать

из храма, но однажды ночью его застал дозорный, которого дракон ударил

68 Чэнду Цинъянгун (Храм Цинъянгун в Чэнду) [Электронный ресурс]: URL:
http://www.baike.com/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E9%9D%92%E7%BE%8A%E5%AE%
AB (дата обращения: 10.04.2015).

69 Там же.

http://zh
http://www.baike.com/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E9%9D%92%E7%BE%8A%E5%AE%
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лапой и оставил след. Коньки загнутых вдвое коньков крыши в форме клюва

совы по поверью защищают от пожара. Каждый этаж крыши украшен резными

львами, слонами, драконами, леопардами и другими различными животными. С

четырёх сторон вокруг входа имеется муаровый узор, вокруг окон

выгравированы цветы жасмина – всё это изображает классическую старинную

простоту. Высота павильона около 20 м и ширина 17 м»70. Существует ещё

один миф о павильоне Восьми Триграмм. Во время строительства павильона, в

полночь должны были завершить строительство, но каменная колонна

напротив зала Трёх Чистых неожиданно ожила, пронеслась словно гром и

скрылась из вида. Позже, колонна была найдена гончим божества Луны

(возничего Луны), который укротил её, применив навыки кулачного искусства

шэньцюань ( 神 拳 ).  Теперь кандидатов на должность постовых здесь

принимают исходя из их навыков кулачного боя. Также, внутри павильона

сохранилась фигура, изображающая Лао-цзы верхом на быке»71.

Зал Трёх Чистых (зал Трёх Начал三清殿 саньцин дянь), посвящённый

трём высшим божествам, был построен во времена династии Тан (в 1669 г.), и

восстанавливался во времена правления императора Канси (1662 – 1722 гг.) в

течении восьми лет. «С внешней стороны дворца находятся два льва, играющих

с мячом, на колоннах у входа висит немало парных надписей. Одна из них

написана   первым председателем Всекитайской ассоциации последователей

даосизма: «В счастливой земле безмятежно стоит дворец зелёной козы. Его

залы и палаты хранят тысячелетнюю память. В небе, над этой чудесной

обителью, величественно парит белый журавль. И подобно Пэнлаю стоять ему

многие тысячи лет» 72 . (Пэнлай – гора-остров где живут божества). По обе

стороны зала находятся отлитые во времена династии Мин колокола весом

70 Чэнду Цинъянгун (Храм Цинъянгун в Чэнду) [Электронный ресурс]:
http://www.baike.com/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E9%9D%92%E7%BE%8A%E5%AE%
AB (дата обращения: 10.04.2015).

71 Там же.
72 Чэнду Цинъянгун (Храм Цинъянгун в Чэнду) [Электронный ресурс]:

http://www.baike.com/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E9%9D%92%E7%BE%8A%E5%AE%
AB (дата обращения: 10.04.2015).

http://www.baike.com/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E9%9D%92%E7%BE%8A%E5%AE%
http://www.baike.com/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E9%9D%92%E7%BE%8A%E5%AE%
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более 3000 кг.  Било колокола в диаметре достигает 1,5 м. У входа в зал Трёх

Чистых расположены две скульптуры медных коз, одна из которых однорогая.

Эти скульптуры занимают одно из главных мест среди

достопримечательностей храма. Каждая часть этих скульптур является

воплощением одного из знаков зодиака. А именно: мышиные уши, бычий нос,

тигриные когти, заячий рот, драконьи рога, змеиный хвост, лошадиная морда,

козья бородка, обезьянья шея, петушиные лапы, собачье брюхо и кабаньи

ягодицы. «Легенда гласит, что эти две медные козы спасают от злых духов и

несчастий. Если у человека случилось горе или болезнь, нужно просто коснутся

скульптур, болезни и печали пройдут и придёт спасение» 73 . По некоторым

данным, эти изваяния были привезены сюда из Пекина в эпоху Цин.

За статуями можно увидеть изображения Трех Начал, олицетворяющих

первобытный хаос (с жемчужиной), происхождение формы (со знаком Инь-Ян)

и начало всего сущего (с веером). Украшенный изображениями с животными и

драконами, восьмигранный зал с опорными колоннами увенчан витражным

куполом.  Существует легенда, что сначала был один так называемый «эфир»,

т.е. три неба, который потом разделился на три небесных обители: нефритовая,

высшая и великая, которые теперь и составляют Три Чистых. В первом из этих

мировой управляет Владыка Небесной Драгоценности, во втором – Владыка

Чудотворной Драгоценности, в третьем – Владыка Духовной Драгоценности.

«В храме также собраны важные даосские реликвии, такие как рукописи со

Священным писанием и каменная скульптура Лао-цзы»74.

За залом Трёх Чистых расположена палата богини Доу-лао (斗姥殿

dòulǎo diàn). В народе этот зал называют палатой Матушки Ковша. Богиня Доу-

лао – одна из главных божеств даосского учения. «В даосской религии - это

богиня благословения и наказания, которая определяет судьбу человека после

73 Чэнду Цинъянгун (Храм Цинъянгун в Чэнду) [Электронный ресурс]:
http://www.baike.com/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E9%9D%92%E7%BE%8A%E5%AE%
AB (дата обращения: 10.04.2015).

74 Чжунго гу цзяньчжу даси (Система древних сооружений Китая). Бейцзин, 1993. С.
139.

http://www.baike.com/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E9%9D%92%E7%BE%8A%E5%AE%
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смерти, она предводительница шестидесяти божеств, каждый из которых

символизирует один из годов шестидесятилетнего календаря. По преданиям,

богиня имеет человеческий образ, однако, в отличии от обычного человека у

неё было три глаза, четыре головы и восемь рук»75. Палата богини Доу-лао –

это так же творение архитектуры танской эпохи. В правой части палаты

совершают жертвоприношения в честь Сиванму (богиня, покровительница

Запада), которая считается так же одной из главных женщин-небожительниц.

«В народной религиозной традиции Доу-лао называют матушкой Сиванму.

Даосский культ Сиванму вырос из древнекитайского мифа, не имеющего

прямого отношения к даосской религии. В ходе становления и развития

китайского общества миф о Сиванму претерпевал значительные изменения. В

«Книге гор и морей» Сиванму изображается с хвостом барса и клыками тигра,

она ведает эпидемиями и наказаниями, живет в пещере, имея в услужении трех

синих птиц, сочетает в себе как губительные, так и целительные функции, а

потому выглядит довольно устрашающе, что, видимо, послужило поводом

считать ее божеством, насылающим болезни и стихийные бедствия.

Постепенно образ Матушки-правительницы Запада менялся и с течением

времени она начинает восприниматься прекрасной феей-небожительницей,

вершащей суд в небесных чертогах. В даосской религии культ Сиванму

фиксируется по меньшей мере со второй половины IV в. В позднем даосском

пантеоне, формирование которого проходило под мощным влиянием народной

традиции, Сиванму воспринимается правительницей Запада и Матушкой

металла. Владычицей великой сокровенной Черепашьей горы девяти духов лин.

Согласно поздним легендам Сиванму является супругой Батюшки-правителя

Востока, или, вместе с которым она взрастила небо и землю, а также создала

все живое. Считается, что все девушки, которые желают приобщиться к Дао-

Пути, попадают в ее небесную вотчину. В ее владении находится сад, где

растут персики бессмертия, и Си-ван-му периодически собирает у себя всех

75 Цинъянгун (Храм Цинъянгун) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.chengdu.gov.cn/ news/detail.jsp?id=29992 (дата обращения: 04.05.2015).
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небожителей на торжественный пир, где вкушают эти чудесные плоды. В

даосизме считается, что каждая женщина, которая становится небожительницей,

подчиняется Сиванму»76.

С её именем связан мифологический сюжет о «персиковом пире».

«Согласно традиции, «персиковый пир» проходит во всех даосских храмах

третьего месяца третьего числа по лунному календарю. По легендам, все

божества в этот день являются к богине, чтобы преподнести подарки и

пожелать долголетия. В левом крыле этой палаты совершают моления и

ритуалы жертвоприношений в честь божества Земли Ту-хуан ( 土 皇 ，

Государыня Земли, в просторечии – Диму, Матушка Земли). Ту-хуан – это тоже

божество-женщина, прекрасная своим внешним обликом и выполняющая

функцию «чадоподательницы» (отвечает за рождаемость). По обе стороны от её

скульптурного изображения установлены изображения божественных Владык

шести звёзд Южного ковша, Владык семи звёзд Северного ковша (Большой

Медведицы) и изображение божества долголетия Шоусина (также его

называют Великий Владыка долголетия с Южного предела). Эта палата

является единственной постройкой в храме, которая относится к эпохе Мин»77.

«Палата Хаотичного первоначала (混元殿 хуньюань дянь), построенная

во времена правления династии Цин, была снесена и перестроена в связи с её

аварийным состоянием в 1995 году.  Площадь палаты составляет 600 кв. м.,

высота – 22 м. В палате находится двадцать восемь колонн (из них двадцать две

каменные и две деревянные), гравированных изображениями оленей, феникса

на фоне полнолуния, львов играющих с мячом и т.д., все эти животные

изображены словно живые. Одним из трёх главных божеств почитаемое

даосами является Небесный достопочтенный Дао и дэ (Даодэтяньцзунь). Это

божество называют и как Высочайший старый владыка или Патриарх

хаотичного первоначала. Титул Владыки хаотичного первоначала был дарован

76 Филонов С.В. Введение в даологию.  С. 10.
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ему в эпоху Сун императором Чжэнь-цзуном (997 – 1022 гг.), который был

приверженцем даосизма. В центре палаты находится алтарь этого божества с

его скульптурным изображением, в руках у него символ мироздания – два

переплетённых мировых начала – Инь и Ян.  Считается, что это божество

символизирует изначальное, целостное состояние мира, которое в китайской

культуре называется «хаосом», т.е. верующие считают, что Высочайший

старый владыка появился в мире в тот период, когда мир находился в

состоянии «первоначального хаоса»78. Именно это божество, как считали даосы,

отделило небо от земли и создало всё на Земле. Внутри новой постройки

находится и зал Нефритового Императора. Нефритовый Император находится

на втором месте среди даосских божеств после Трёх Чистых.

«Что касается общественной жизни храма, то в «Цинъянгун» запрещено

изучение даосизма на территории храма и с среди служителей храма. Это

строго наказывается, даже в прошлые века под влиянием императоров изучение

даосизма здесь не было. На самом деле, храм открыт для посетителей, там нет

настолько усиленной охраны. По словам служителей храма, в последние

десятилетия жители провинции Сычуань испытывают огромные трудности и

потери из-за происходящих там землетрясений и других природных бедствий.

Люди умеют протягивать руку помощи друг другу, отдают себя полностью

чтобы помочь. Через религию, а именно даосизм и даосские практики люди

хотят выразить свою любовь, милосердие, сострадание к ближнему. Простые

люди здесь делают пожертвования, но ни служители храма, ни старейшины, ни

учителя не имеют от этого никаких привилегий или доходов»79.

«В парке Вэньхуа, где находится храм, вечерами устраиваются

театральные представления. К востоку от храма лежит улица Циньтайлу,

выдержанная в традиционном стиле старинного Чэнду. На колоритном

проспекте находятся рестораны и многочисленные ювелирные магазины.

78 Цинъянгун (Храм Цинъянгун) [Электронный ресурс]. URL:  http://www.chengdu.gov.
cn/news/detail.jsp?id=29992 (дата обращения: 04.05.2015).
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Жизнь в даосском монастыре течёт размеренным потоком – словно тихая и

неспешная река. «В строго определённые дни эта тихая заводь превращается в

бурлящий стремительный поток, поражающий своим сиянием и величием.

Преображение связано с даосскими торжествами, оно означает, что наступают

дни даосских праздников – торжественных церемоний, освящённых древней

традицией и преисполненных глубокого смысла. В дни даосских праздников,

служители Дао облачаются в особые одеяния, словно бы превращающих даосов

в небожителей. В даосских монастырях торжественными службами отмечены

дни рождения божеств, небожителей и великих подвижников прошлого»80.

«Любое даосское торжество обязательно включает ритуалы

благодарения звёздам, божествам и основателям учения. Даосские праздники

условно можно разделить на три группы. Первая – это дни, которые

торжественно отмечаются даосами практически всех школ и направлений. Ко

второй группе относятся праздники, общие для всех даосов определённой

традиции. К третьей группе даосских праздников относятся те из них, которые

имеют локальный (местный) характер»81.  Согласно даосскому канону, Лао-цзы

(современные даосы соотносят его с основателем даосского учения

Высочайшего старого Владыки или Небесным Достопочтенным Дао и дэ)

родился в пятнадцатый день второго месяца по лунному календарю. Со

времени династии Тан каждый год в этот день в храме проходят мероприятия в

честь дня рождения основателя даосизма. Что же касается местных праздников

Цинъянгуна, то согласно давней китайской традиции, пятнадцатого числа

второго лунного месяца проходит и такой праздник как «утро цветов» (花朝节

хуачжао цзе), по поверью – это день рождения богини цветов, традиционный

праздник города Чэнду, 12-15-ый день второго лунного месяца. Поэтому,

80 Цинъянгун (Храм Цинъянгун) [Электронный ресурс]. URL: http://www.chengdu.gov.
cn/news/detail.jsp?id=29992 (дата обращения: 04.05.2015).
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мероприятия в честь дня рождения Лао-цзы совпадают с ежегодной

праздничной ярмаркой, посвящённой дню рождения цветов»82.

«Все эти празднования проходят в парке Вэньхуа. В прошлом, храм

Цинъянгун был ограждён от парка стеной. Сейчас же, стену убрали и храм

открыт для посетителей парка, празднования проходят на обеих территориях.

Подготовка к ярмарке может занимать целый месяц, так как праздник цветов

является самым долгожданным и приятным весенним событием в Чэнду,

наряду с Праздником Весны.  В день ярмарки в парке собираются не только

местный народ, но и люди со всех пригородов и ближайших городов. Обычно в

это время в парке так много людей, что «яблоку негде упасть».  Люди приходят

прежде всего для того, чтобы посмотреть на редкие и экзотические цветы и

деревья, отдохнуть и погулять на свежем воздухе, попробовать местную кухню,

купить различные вещи и предметы характерные для этой местности. К тому

же, среди этих туристов огромное количество тех, кто исповедует такую

религию как даосизм. Все они во время празднования обязательно заходят в

Цинъянгун, чтобы надлежащим образом совершить обряд поклонения Лао-цзы,

помолиться, попросить благословения у Неба»83.
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3 ХРАМ БАЙЮНЬГУАНЬ

Храм Байюньгуань (храм Белого облака) – это один из главных даосских

храмов в Китае, здесь располагается Ассоциация приверженцев даосизма. Храм

Белого облака является крупнейшим даосским храмом в Пекине» 84 .

Байюньгуань считается первой обителью даосской школы Цюаньчжень, а также

одним из обителей школы Лунмэнь. В храме находится самая богатая

коллекция памятников даосской культуры, известную как в Китае, так и за

рубежом. Большинство залов храма построены во времена правления династий

Мин и Цин. Сохранено множество мемориальных надписей, записок об

истории развития храма Байюньгуань. После образования «нового» Китая храм

претерпел множество изменений. Ассоциация приверженцев даосизма,

Китайский даосский институт, Китайский даосский исследовательский

институт и другие подобные национальные организации находятся в храме

Байюньгуань.

«Вход в храм в форме тройной арки прекрасно декорирован. Затем

расположен ряд залов. Каждый зал посвящен различным даосским божествам.

На территории храма захоронены останки знаменитого даоса юаньской

династии Цю Чуцзи, прожившего при храме всю жизнь. Китайские даосы

относятся к храму Байюньгуань как к священному месту. Постройки монастыря,

как и в других храмах Китая, сосредоточены по центральной оси юг-север, с

двух сторон от которой находятся другие храмы и жилые помещения»85.

«Храм Байюньгуань был основан в эпоху Тан (739 г. н. э.). Танские

правители высоко почитали Лао-цзы. Храм в честь Лао-цзы, построенный ими

получил название Тяньчангуань. Тогда же ему был пожалован и императорский

подарок — изваяние Лао-цзы. Как считают даосы, Байюньгуань находится как

раз в том районе, где когда-то стоял храм Тяньчангуань, руины которого и

84 Филонов С.В. Введение в даологию. С. 147.
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сегодня можно увидеть в западной части современного монастыря. С тех пор

храм много раз горел и восстанавливался, поэтому большинство строений

датируются династиями Мин и Цин (XV – XVI вв.). При правлении династии

Мин в 1443 г. по приказу императора Инцзуна храм был перестроен»86.

«В середине XII в. в результате нашествия северных кочевников

пострадал и монастырь Тяньчангуань. В 1174 г. монастырь вновь был открыт и

переименован в Великий открытый монастырь Тяньчангуань. Считается, что

именно с этого времени ведет свое начало современная система принятия

монашеского обета в даосских открытых монастырях»87.

«В 1203 г. монастырь был вновь переименован и получил название

Тайцзигун, или дворец Великого начала»88.

«В 1224 г. в монастыре поселился знаменитый даос Цю Чуцзи (1148 —

1227). После того, как он стал настоятелем монастыря, он вместе со своими

учениками организовал восстановление храма. Работы продолжались три года,

и по их завершении монастырь воссиял в новом блеске и величии. Здесь Цю

Чуцзи развивал учение Ван Чунъяна и превратил монастырь в центр

деятельности даосской субтрадиции Лунмэнь — наиболее влиятельного

монашеского направления в учении Цюаньчжэнь»89.

В 1227 г. юаньский монарх Тай-цзу (1206 — 1227) дарует обители новое

название — Чанчуньгуань, ( Храм Вечной весны). Цю Чу-цзи, был жалован

титул совершенного человека Вечной весны. Годы, когда монастырь находился

под началом Цю Чан-чуня, считаются наиболее яркими в истории Байюньгуаня.

Из-за войн и беспорядков конца периода правления династии Юань

(1279 — 1368) монастырь вновь оказался разрушенным. Чэнцзу (1403 — 1424,

правление династии Мин), издал указ о восстановлении монастыря, но с

условием, что, зал, где покоился прах Цю Чанчуня, оказался в центре

86 Байюньгуань [Электронный ресурс]. URL: http://www.baike.com/wiki/%E6%88%90%
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монастыря. После выполнения императорского указа композиция монастыря

приобретает современную структуру. Тогда же он получил свое современное

название — храм Белого облака, или Байюньгуань. Официальное

переименование произошло в восьмой год Чжэн-тун императора Инцзуна (1443

г.).

«При императоре Канси (1662 – 1722) настоятелем монастыря стал Ван

Чанъюэ. При нем монастырь был вновь перестроен, в результате чего храмовый

архитектурный ансамбль приобрел свои нынешние размеры. Благодаря

высокому авторитету Ван Чанъюэ и его активной организационной

деятельности Байюньгуань становится центром для всех тех даосов Китая,

которые считали важнейшими аспектами религиозного подвижничества

монашескую жизни, коллективные моления о всеобщем спасении и этическое

самосовершенствование»90.

«Во времена правления династии Цин в монастыре сформировались

такие даосские школы как Школа Лунмэнь (龙门派 лунмэнь пай, Школа

Драконовых Врат), школа Винаи ( 律 宗 люцзун, школа занимающаяся

вопросами монашеской дисциплины), Школа Цюаньчжэнь ( 全 真 道

цюаньчжэнь дао, Школа Совершенной Истины)»91.

В 1957 г. в Байюньгуане открылась первая конференция даосских

деятелей Китая, на которой была создана Всекитайская ассоциация

последователей даосизма (кратко – ВАПД). ВАПД является существенным

фактором нормализации отношений, связующим мостом не только между

государством и даосскими кругами КНР, но и обществом в целом. На основе

нормативных актов ВАПД территориальные Ассоциации последователей

даосизма вырабатывают собственные (например, «правила АПД г. Чэнду по

управлению даосскими монастырями). С этого времени в Байюньгуане

располагается штаб-квартира ВАПД и проводятся мероприятия

90 Байюньгуань [Электронный ресурс]. URL: http://www.baike.com/wiki/%E6%88%90%
E9%83%BD%E9%9D%92%E7%BE%8A%E5%AE%AB (дата обращения: 01.05.2016).

91 Там же.

http://www.baike.com/wiki/%E6%88%90%
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общекитайского значения. ВАПД ведёт широкую деятельность и в сфере

специального образования, играет большую роль в восстановлении кадрового

состава даосской школы.

В настоящее время, все ассоциации последователей даосизма КНР

представлены центральным объединением – Всекитайской ассоциацией

последователей даосизма (ВАПД) и целой сетью местных организаций

территориальных ассоциаций последователей даосизма (ТАПД) – разного

административного уровня. Отношения между ВАПД и ТАПД строятся на

«инструктивно-консультативной основе» со строгим соблюдением

независимости и невмешательства в дела территориальных ассоциаций. В

последние годы ВАПД значительно усилила своё влияние на всех даосов Китая.

ВАПД оказывает централизующее и координирующее действие на институт

даосизма в современном китайском обществе. Более того, ВАПД играет

важнейшую роль в благотворительной деятельности даосского общества Китая,

например:

1) финансовая помощь населению, пострадавшему от стихийных

бедствий или техногенных катастроф;

2) оказание безвозмездной медицинской помощи;

3) участие в реконструкции и постройке школ, больниц, дорог и других

социальных объектов;

4) финансовая поддержка учащихся детей из неимущих семей;

5) воспитание сирот, охрана материнства и детства;

6) поддержка охраны окружающей среды.

Таким образом, можно отметить, что ВАПД является одной из

составляющих современного общества КНР. Вплоть до настоящего времени,

ассоциация продолжает оказывать значительное влияние на все стороны жизни

современного общества Китая.

В годы так называемой «культурной революции» Байюньгуань довольно

значительно пострадал, а Всекитайская ассоциация последователей даосизма

была вынуждена приостановить свою работу вплоть до 1979 г. После
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провозглашения в Китае политики реформ, Байюньгуань вновь был

восстановлен и вновь становится организационным и культовым центром

даосизма в Китайской Народной Республике.

«Сейчас площадь храма достигает более 10-ти тысяч кв.м. Огромный

масштаб храма, необычная обстановка, чёткая структура. Монастырь

Байюньгуань имеет классическую архитектурную структуру открытых

даосских монастырей школы Цюаньчжэнь (см. приложение В). Перед входом в

монастырь расположены врата Шаньмэнь (山门). Как правило, врата имеют три

арочных прохода и отделяет «святые земли» от мирской жизни. Территория за

воротами Шаньмэнь называется Средним двориком (中院). Это – центральная

часть монастыря, здесь расположены три главные монастырские палаты –

палата Лин-гуаня, палата Нефритового августейшего и палата Четырёх

императоров»92.

«По обе стороны от центрального дворика находятся две небольшие

аллеи, по центральной оси которых располагаются храмовые постройки. Левая

аллея – Западный дворик, правая – Восточный дворик. Западный и восточный

дворики отделены от среднего высокими стенами. Из Среднего дворика

попасть в Западный или Восточный дворик можно только через специальные

ворота»93.

«Западный и Восточный дворики располагаются симметрично по

отношению к Среднему дворику. Их храмовые постройки предназначены для

совершения церемоний в честь божеств более низкого ранга, чем палаты

Среднего дворика»94.

«В монастыре имеется несколько небольших парков, садов или

палисадников и т. д. В Байюньгуань наиболее знаменит Цветочный сад на

92 Филонов С. В. Введение в даологию. С. 121.
93 Там же. С. 121.
94 Там же. С. 122
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заднем дворике. Даосы считают, что такие парки носят не только эстетическое

значение, но и подчёркивают тишину обители небожителей»95.

В храме находятся каменная стена – отражающий экран (перед входом),

разноцветная входная арка пайлоу, врата Шаньмэнь, Палата Линь-гуаня, Палата

Нефритового августейшего, Зал Почтенных наставников (Зал древнего

порядка), Палата патриарха Цю, Палата Четырёх императоров, Палата

Первозданной владычицы, Палата Трёх повелителей, Палата Цайшэня, мост

Вофэнцяо и сад маленький Пэнлай.

Перед вратами в монастырь располагается особая каменная стена —

отражающий экран (чжао би), построенный в 1443 г. Считается, что он не

пропускает в даосскую обитель злых духов. В китайской культуре закрепилось

представление, что злые духи могут летать только в прямом направлении.

Стена чжао би (照壁), возводимая параллельно входным воротам, не позволяла

в них войти, не сделав двух поворотов. Она стала одним из характерных

элементов любой усадьбы, любого светского или религиозного архитектурного

ансамбля Китая эпохи Цин (1633—1911). На отражающем экране, возведенном

перед входом в Байюньгуань, юаньским каллиграфом Чжао Мэн-фу кафеле

написаны слова «Вечный Чанчунь».

За отражающим экраном находится входная арка пайлоу (牌楼) — также

очень характерный элемент архитектуры традиционных китайских дворцовых и

храмовых комплексов. Арка открывает вход в храмовый комплекс Байюньгуань.

В Китае арки пайлоу обычно оформлены в форме трёх арочных ворот с

красными колоннами. Обычно такие ворота украшены сложными рисунками,

каллиграфией и резными рисунками. Эта традиция пришла в Китай из Индии.

Арка в Байюньгуане выполнена в красных, золотых и синих цветах, перекрытая

семью крышами с изогнутыми вверх краями.   Эту яркую входную арку также

называют вратами Линсин. «Линсин — это название одной из звезд (видимо,

альфа или гамма Девы), культ которой известен в Китае с глубокой древности.

95 Филонов С. В. Введение в даологию. С. 122.
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Этой звезде совершали торжественные ритуалы жертвоприношения, а божества,

которые были с ней связаны, ассоциировались как с земледельческим культом,

так и с культом образованности, выпестованном конфуцианским учением. В

Байюньгуане входная арка пайлоу была построена в 1443 г. и отличаются

особым изяществом. На южной стороне арки имеется надпись: «Заповедные

границы пещер, в которых открываются Небеса» (洞天胜境，дунтянь шэн

цзин). Понятие дун тянь в этом выражении указывает на чудесные места —

особые пещеры в горах, через которые можно попасть в мир небожителей. На

северной стороне арки находится надпись — «прекрасный яшмовый сад». Это

выражение, как считают даосы, восходит к Ле-цзы, который указывал, что

небожители пребывают в яшмовых покоях»96.

«За аркой Линсин находятся врата Шаньмэнь (山门 ). Дословно это

название переводится как «горные врата». Первоначально даосские обители

располагались, как правило, в горах, что и послужило одной из причин для

распространения такого названия. В настоящее время врата Шаньмэнь

считаются внутренними вратами монастыря. Такие ворота являются

неотъемлемым элементом не только собственно даосской (религиозной)

храмовой архитектуры, но также характерны для китайских традиционных

дворцово-парковых комплексов светского характера периода последних

династий и даже для буддийских монастырей. Три арки ворот символизируют

Небо, Землю и Человека, что связано с фундаментальной идеей традиционной

китайской культуры – представлением о Трех дарах (三才，сань цай), или Трех

началах (三元，сань юань), под которыми понимаются Небо, Земля и Человек

— неразрывное триединство равновеликих элементов, образующих единое тело

мира. Хорошо известная и в даосской медитации, и в даосском ритуале, и в

даосской библиографии идея «Трех чистых сфер» (三清境 сань цин цзин) во

многом обязана основополагающей общекитайской концепции Трех начал. На

воротах Шаньмэнь и сегодня можно прочесть надпись: «Высочайше повелеваю

96 Филонов С.В. Введение в даологию. С. 147.
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отстроить монастырь Байюньгуань». Она соотносится с указом минского Чэн-

цзу, о восстановлении разрушенного храма Байюньгуань. Ворота Шаньмэнь

украшены резьбой на сюжеты даосской мифологии, а также традиционным

орнаментом, характерными для китайской пластики малых форм. С лицевой

стороны ворот храм охраняют каменные лев и львица»97.

«Первая храмовая постройка, открывающая длинный ряд монастырских

строений центрального дворика, — это палата Лин-гуаня (Лин-гуань дянь),

возведенная в честь даосского бога-охранителя. В центральном дворике

находится Палата Лин-гуаня (灵官殿，лингуань дянь). Палата была построена в

1443 г. После его разрушения, во времена правления Канси, в 1662 г. палата

была восстановлена»98.

«Согласно даосским представлениям Лин-гуань отвечает за

поддержание надлежащего порядка на земле и в небесах и выполняет функцию

начальника своеобразной службы безопасности даосского мира. Это –

начальник по делам даосского культа, должность восьмого класса, династия

Мин. У этого бога есть и свой исторический прототип, что вообще характерно

для китайской народной синкретической мифологии, за счет которой

обогащался и даосский пантеон божеств. Прототипом Лин-гуаня служит некто

Ван Шань, живший в XII в. и прославившийся как знаток даосских заклинаний.

Под руководством своего наставника – знаменитого даосского деятеля из

Сычуани Са Шоу-цзяня – Ван Шань стал непревзойденным мастером по борьбе

с нечистью и вместе со своим учителем был удостоен благосклонности со

стороны императора Хуэй-цзуна (1101—1125). Как гласят даосские сказания,

Нефритовый августейший, или Нефритовый император (главное божество в

«народном» даосизме) даровал Ван Шаню титул главного прежденебесного

воеводы (сянь тянь чжу цзян) и прозвище Лин-гуань, или «божественный

чиновник» (вариант перевода: «чиновник — небесный дух»). В 1403 г. минский

Чэн-цзу официально утвердил культ Лин-гуаня и даровал ему титул

97 Филонов С.В. Введение в даологию.  С. 147.
98 Там же.
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Совершенного владыки, обильного своими милостями (Лун энь чжэнь-цзюнь).

Изображения этого божества часто встречается в даосских храмах и кумирнях.

Считается, что он следит за соблюдением людьми и небожителями законов

небесного императора, контролирует болезни и мор, но главное — следит за

соблюдением порядка в стане нечистых сил, голодных и злых духов, бесов и

оборотней»99.

Палата в честь Лин-гуаня традиционно располагается сразу после входа

в даосский монастырь. Считается, что грозный вид Лин-гуаня остановит злые

силы и не допустят их проникновение в чистую даосскую обитель. По этой же

причине Лин-гуаня называют еще и «охранителем небесных врат». В палате

Лин-гуаня в Байюньгуане находится деревянная стела этого божества, времён

правления династии Мин. Лин-гуань стоит, опираясь на колесо. В одной руке

он держит золотую плеть, в другой — табличку с формулами амулетами (符，

фу). С помощью этих атрибутов Лин-гуань, как считают даосы, укрощает и

подчиняет злых духов и души умерших. Лин-гуань изображен в генеральских

доспехах и с красным лицом — это еще раз подчеркивает его воинственный дух,

бесстрашие и силу, а также указывает на его защитительную и охранительную

функцию. Лин-гуань, как считают даосы, является не просто небесным

генералом, он — самый главный воевода, которому подчиняется все небесное

воинство.

«В палате Лин-гуаня по обе стороны от него висят изображения Четырёх

великих (помощников Линь-гуаня, помогающие ему укрощать любую нечисть).

Среди них мы увидим Ма Шэна, Чжао Гун-мина, Вэнь Цюна и Юэ Фэя –

даосских божеств, которые имеют реальных прототипов в истории китайской

цивилизации. В даосизме рассказы о них постепенно обросли преданиями и

превратили некогда смелых и мужественных воинов в небесных генералов.

Всего, считается, что в подчинении Лин-гуаню находится двадцать шесть

небесных воевод»100.

99 Филонов С.В. Введение в даологию. С. 147.
100 Филонов С.В. Введение в даологию. С. 147.
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«Перед палатой Лин-гуаня высятся две стелы на каменных черепахах.

Первая из них была установлена в 1924 г. в честь Чэнь Минлиня (陳明霖) —

двадцать первого настоятеля Байюньгуаня. Он прославил свое имя тем, что в

трудное для страны время сумел собрать средства для ремонта монастыря.

Вторая стела была установлена примерно в то же время, на ней высечены имена

китайцев, собравших пожертвования для реставрации Байюньгуаня»101.

«За палатой Лин-гуаня, строго симметрично по отношению к

центральной аллее, возвышаются две постройки, выполненные в традиционном

китайском стиле — колокольная и барабанная башни. Барабан и колокол —

непременные атрибуты даосских монастырей. Удары в барабан и колокол

размеряют жизнь в монастыре и сопровождают многие религиозные

церемонии»102.

Палата Нефритового августейшего (玉皇殿 юйхуан дянь) строилась в

течении трёх лёт с 1438 г. (правление династии Мин). Внутри палаты находится

алтарь для жертвоприношений в честь Верховного владыки Нефритового

государя (верховное божество у даосов), деревянная статуя времён династии

Мин. В древние времена было государство Гуань янь, князь которого назывался

Цзинь Дэ (Чистая добродетель), а княгиня носила имя Бао Юэ (Драгоценная

Луна). Они были стары и бездетны. Тогда князь издал указ всему даосскому

населению возносить молитвы Праведному Святому. Однажды, внезапно

ночью во сне княгиня увидела Лао-цзы, который сидя на запряжённой

драконами колеснице, и держа на руках младенца, спустился из пустоты. При

виде его, княгиня обратилась к Лао-цзы со следующей мольбою: «Прошу у тебя

этого младенца в наследники». Лао-цзы ответил: «Охотно жалую его тебе».

Поблагодарив Лао-цзы, в тот час княгиня проснулась и почувствовала, что

беременна. По прошествии года, она родила наследника. Юй Хуан отличался

милосердием, и все государственные сокровища раздавал бедным. После

смерти отца, он начал управлять государством, но позже приказал сановнику

101 Там же С. 148
102 Там же. С. 149
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наследовать его престол. Сам же, отправился в горы просветляться и

самосовершенствоваться. Достигнув истинного пути, он раздавал лекарства,

лечил людей, всячески помогал им. В 1014 году он скончался. Сунский

император Чжэнь цзун почтил его высоким императорским титулом, а через

100 лет, император той же династии – Цзинь Дэ, также удостоил его

императорским титулом, под которым он известен и ныне – Юй Хуан Шан Ди

(玉皇上帝 , «Верховный владыка Нефритовый государь»). И кроме того,

император издал указ о сооружении кумирен и его изображений.

«Современные даосы также почитают Нефритового августейшего и

совершают в его честь различные ритуалы. Даосы особенно торжественно

отмечают две даты, связанные с именем Нефритового августейшего. Первая из

них — ночь с 24 на 25 число последнего лунного месяца года. Считается, что в

этот день Нефритовый августейший выезжает из своих небесных чертогов с

инспекционной поездкой, воздавая каждому по делам его. В даосских храмах

проходит торжественная церемония, которая так и называется — встреча

колесницы Нефритового августейшего. В этот день даосы ожидают прибытия

Нефритового августейшего у входа его палаты. Вторая дата — девятое число

первого лунного месяца. Считается, что это день рождения Нефритового

августейшего. Считается, что владыка проводит инспекцию по всей

Поднебесной. Легенда гласит, что на этот праздник собираются не только

жители Поднебесной, но и обитатели Неба – бессмертные. В этот день в

монастыре проходит одна из самых торжественных ритуальных церемоний»103.

«Слева и справа находятся четыре бронзовые статуи Высочайших

наставников и две статуи мальчиков-прислужников, которые были отлиты в

годы правления императора Ваньли (1573 – 1619 гг.), династии Мин. На стенах

палаты висят цветные картины с изображениями владык звезд Южного Ковша

– это даосские божества живущие на звездах Южного ковша, звездных владык

Северного Ковша (даосские божества живущие на звездах созвездия Большой

103 Филонов С.В. Введение в даологию С. 147.
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медведицы), также изображения тридцати шести наставников, и двадцати

восьми зодиакальных созвездий (по семь созвездий на сектор неба,

соответствующий стране света), всего восемь полотен. На дверях палаты

расположена горизонтальная доска с надписью, сделанной Ли Цзишэнем (1885

– 1959, китайский военно-политический деятель) в 1956 г. Внутри палаты также

есть занавес, за которым совершить жертвоприношение в честь императрицы

Цыси (великая императрица цинского Китая, с 1861 по 1908 сосредоточившая в

своих руках верховную власть). Перед палатой с внешней стороны

расположена платформа, окруженная белым мрамором, с яшмовыми

перилами»104.

«Зал Почтенных наставников (老律堂 лаолю тан), или Зал древнего

порядка, раннее был известен как Палата Семи Наставников (七律堂, qīlǜ táng).

Строительство зала началось во времена правления монгольской династии

Юань.  В палате находятся изображения так называемых «семи лучших

учителей севера»: Ма Даньян (даосский мастер, один из семи истинных

наставников школы Цюаньчжэнь), Тань Чудуань, Лю Чусюань,  Цю Чуцзи

(даосский мастер, основатель школы Лунмэнь), Ван Чуи, Хао Датун, Сунь Буэр

(одна из семи истинных наставников школы Цюаньчжэнь). Про каждого из них

традиция сохранила немало легенд и поучительных историй. Со времён

правления Цинской династии (1644 – 1911 гг.) именно в этом зале проходят

церемонии посвящения в монахи, отсюда и название – Зал древнего порядка. В

настоящее время, этот зал стал местом моления и проведения служб даосскими

монахами»105.

Перед залом Почтенных наставников находится фигура мула,

выполненная из меди. Образцом для этого изображения послужил мул, на

котором ездил великий император Канси (1662 – 1722), совершая

инспекционную поездку по югу Китая. «Считается, что мул помог императору

104 Филонов С.В. Введение в даологию. С. 147.
105 Байюньгуань [Электронный ресурс]. URL:

http://www.baike.com/wiki/%E6%88%90%
E9%83%BD%E9%9D%92%E7%BE%8A%E5%AE%AB (дата обращения: 01.05.2016).
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в установлении порядка на юге страны, поэтому Канси повелел выковать его

изображение, символизирующее спокойствие и умиротворение. В связи с этой

легендой, даосы, этому медному мулу стали приписывать способность отгонять

болезни и беды. Считается, что в случае недомоганий надо лишь дотронуться

до соответствующей части фигуры животного, и тогда болезнь пройдет: если

болит голова — надо потереть голову мула, если живот – тогда следует

погладить его живот»106.

«Палата Патриарха Цю (邱祖殿 цюцзу дянь). Строительство палаты

началось в 1443 году, во времена правления династии Мин. Она Цю Чуцзи. Цю

Чу-цзи был прямым продолжателем традиции Ван Чуняна и одним из самых

известных северных патриархов Цюаньчжэнь. В рамках учения

Всеобъемлющей истины Цю Чуцзи создал субтрадицию Лунмэнь (Врата

дракона), которая наиболее ревностно отстаивала и продолжает отстаивать

ценности монашеской жизни в даосизме. Даосы почтительно называют этого

видного даосского деятеля совершенным человеком Вечной весны (長春真人

чанчунь чжэньжэнь) или просто Чанчунем. В палате расположен алтарь для

жертвоприношений Цю Чуцзи. В центре палаты имеется огромная чаша, а

также древние деревянные резные фигурки. Существует легенда, что выше

упомянутая чашка была дарована императором Юнчжэном (пятым

маньчжурским императором династии Цин, 1678－1735 гг.). Прах умершего

Цю Чуцзи находится в этой самой чаше (т.е. с тех пор это уже урна с прахом, а

не чаша). В центре палаты находится скульптурное изображение Цю Чу-цзи.

Здесь же можно увидеть и панорамное панно, рассказывающие о знаменитом

странствии Чан-чуня и его учеников через горные кряжи, снежные пустыни и

зыбучие пески в ставку Чингисхана, в то время находившуюся в далеком

Западном крае»107.

«Палата Четырёх императоров ( 四 御 殿 сыюй дянь). Начало

строительства храма относится к 1428 году – времени правления Сюаньдэ

106 Филонов С.В. Введение в даологию.  С. 75.
107 Филонов С.В. Введение в даологию. С. 75.
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(1426-1435). «Палата представляет собой двух этажное здание. Верхний этаж

представляет собой павильон Трёх Чистых, нижний этаж – Палата Четырёх

императоров»108. В павильоне Трёх Чистых имеются их изображения. В палате

Четырёх императоров находятся пантеоны, изображающие владык основных

пространственных направлений – Севера, Юга, Востока, Запада и Центра.

Статуи выполнены из глины и относятся примерно к середине правления

династии Цин. Скульптура главного из них, соотносимого с Центром и

считающегося повелителем Четырех императоров, стоит в центре палаты. Его

имя — Великий повелитель и нефритовый августейший Золотых чертогов

безбрежного неба (昊天金闕玉皇上帝 хаотянь цзиньцюэ юйхуан шанди). Это —

своеобразная интерпретация образа Нефритового августейшего,

сформулированная «высокой» даосской доктриной в период ее активных

взаимных контактов с буддизмом. Слева и справа от Нефритового

августейшего — Великого повелителя безбрежного неба находятся

изображения Четырех императоров: Великого повелителя Северного предела и

центральной области звездного неба Цзывэй (中天紫微北極大帝 чжунтянь

цзывэй бэйцзи цзида дади); Великого повелителя и небесного августейшего

высших чертогов (северной части звездного неба) Гоучэнь (勾陳上宮天皇大帝

гоучэнь шангун тяньхуан дади); Великого духа Земли — Матушки Хоуту,

следующей законам, унаследованным от Неба (承天效法后土地祇 чэнтянь

сяофа хоуту туди дици); Великого повелителя Южного предела, [дарующего]

долголетие (南極長生大帝 наньцзи чаншэн дади). Уже из названий этих

божеств видно, что они тесно связаны не только с пространственными

направлениями, но и с астральной символикой»109.

«Одна из примечательных храмовых построек Западного дворика

Байюньгуаня — палата Первозданной владычицы (元君殿 юаньцзюнь дянь).

108 Байюньгуань[Электронный ресурс]. URL: http://www.baike.com/wiki/%E6%88%90%
E9%83%BD%E9%9 D%92%E7%BE%8A%E5%AE%AB (дата обращения: 01.05.2016).

109 Байюньгуань[Электронный ресурс]. URL: http://www.baike.com/wiki/%E6%88%90%
E9%83%BD%E9%9D%92%E7%BE%8A%E5%AE%AB (дата обращения: 01.05.2016).
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Эта палата посвящена даосским женским божествам — охранителям детей и

женщин, а потому в народе зовется просто палатой Матушек (娘娘殿 няннян

дянь). Женские божества можно условно разделить на три большие группы:

1) первая группа концентрируется вокруг Сиванму — Матушки-

правительницы Запада (王母娘娘西王母 ванму няннян сиванму);

2) вторую группу образуют божества во главе с матушкой горы

Тайшань —Первозданной владычицей Лазоревой зари (泰山娘娘

碧霞元君 тайшань няннян бися юаньцзюнь);

3) третья группа включает женские божества с именем (или титулом)

Тяньфэй, она формируется вокруг небесной государыни Тяньфэй,

покровительствующей морякам (天后娘娘天妃 тяньхоу няннян

тяньфэй)»110.

«Палата Первозданной владычицы в Байюньгуане отражает культ

второй группы женских божеств»111. В центре палаты находится изображение

Первозданной владычицы Лазоревой зари. Слева от нее изображены Матушка-

чадоподательница (送子娘娘 сунцзы няннян) и Матушка, облегчающая роды (催

生娘娘 цуйшэн няннян), справа — Матушка, просветляющая взор (眼光娘娘

янгуан няннян), и Матушка, исцеляющая оспу (天花娘娘 тяньхуа няннян)»112.

«Палата Трёх Повелителей (三官殿 саньгуан дянь). Три повелителя – это

даосские божества повелевающие над небом, землёй и водой. Согласно легенде,

т.к. небо, земля и вода образуют три начала, значит они могут одаривать людей

счастьем, разрешать от грехов и спасать от бед. При императоре поздней Хань,

императоре С Пине, сын Чжан Даолиня приказывал больным писать повинную,

подписывать своё имя и фамилию и выражать сознание своей греховности.

Грамоты эти писались в трёх экземплярах – из них одна предназначалась для

небесного повелителя (клалась и сжигалась на горе), другая, для земного

110 Филонов С.В. Введение в даологию. С. 80.
111 Там же С.80
112 Там же.  С.80
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повелителя закапывалась в землю и третья погружалась в воду. Пятнадцатого

числа, первой, седьмой и десятой лун совершались празднества в честь Трёх

Повелителей. Учение о них получило своё происхождение в начале XV в.

Палата расположена на востоке от двора Палаты Нефритового августейшего.

Внутри палаты находится алтарь для жертвоприношений Трём Повелителям.

Даосы верят, что если в первое полнолуние года, принести что-то в жертву на

срединном алтаре, то это принесёт счастье; если семнадцатого числа, седьмого

месяца (по лунному календарю) к левому алтарю принести в жертву что-либо,

то это поможет отпустить грехи; если пятнадцатого числа, десятого месяца

принести в качестве жертвы три каких-нибудь вещи, то это поможет выйти из

бедственного положения»113.

«Палата Цайшэня (财神殿). Цайшэнь – даосский бог богатства и денег).

Пятнадцатого числа, третьей луны – день рождения духа Севера, который

также является духом богатства. Согласно легенде, это божество не ест

свинину, поэтому в жертву ему обычно преподносят говядину. В народе

отмечают и встречу Цайшэня, во время Праздника весны, в пятый день первого

лунного месяца. Торжества, связанные с его культом повсеместно

распространены в Китае. Палата расположена на западной стороне, во дворе

палаты Нефритового августейшего. В палате также расположен алтарь для

жертвоприношений Цайшэню. Жертву можно принести и другим богам

богатства, таким как Бигань, Верховный Владыка Чжаогун»114.

«Мост Вофэнцяо (窝风桥) переводится как «Обитель ветра». Этот белый

мраморный мост был построен в 1706 году, во времена правления императора

Канси. Позже мост был разрушен и восстановлен только в 1988 году. По обе

стороны моста висит по одной круглой монете с квадратным отверстием,

принадлежащая времени правления царства Цзинь (династия чжурчжэней, 1115

113 Байюньгуань [Электронный ресурс]. URL: http://www.baike.com
/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E9%9D%92%E7%BE%8A%E5%AE%AB (дата обращения:
01.05.2016).

114 Байюньгуань [Электронный ресурс]. URL: http://www.baike.com
/wiki/%E6%88%90%E9%83%BD%E9%9D%92%E7%BE%8A%E5%AE%AB (дата обращения:
01.05.2016).
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– 1264 гг.). Внутри квадратного отверстия висит колокол, туристы могут бить в

колокол для привлечения благополучия. На южной стороне моста стоит 2

каменные стелы, после восстановления моста, одна из которых украшена

каменной обезьяной»115.

«Архитектурный ансамбль Байюньгуаня также включает площадку

перед входом, называемую Передним двориком, а также Задний дворик. Задний

дворик обычно называется Цветочным садом, хотя у него есть и другие

названия. Этот небольшой, но очень красивый уголок монастыря,

повторяющий естественный природный ландшафт, даосы с любовью называют

его Садом, или маленьким Пэнлаем»116. Он сформирован в традиционном стиле

китайского паркового искусства, для которого характерны искусственные горы,

водоем, естественная планировка, беседки и декоративные камни.

115 Там же.
116 Филонов С.В. Введение в даологию. С. 80.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведённого нами исследования и всего вышесказанного,

можно сделать вывод, что даосская храмовая традиция неразрывно связана с

мифологическими представлениями, народными верованиями, а так же с

онтологическими основами даосского учения. При этом, мы уже указывали

тенденцию, что, несмотря на то, что даосская культура развивается, но при

этом она сохраняет свои прежние устои. Эту тенденцию можно подтвердить

исходя из того факта, что по-прежнему в даосской культуре важную роль

играет система культов. Архитектура храмов, тоже во многом зависит от

культов и божеств в которые верят приверженцы даосизма. В данной работе мы

уже упоминали о некоторых из поверий, связанных с пантеонами божеств,

находящихся в храмах. Более того, существует множество легенд и мифов о

почитаемых даосами божествах, в которые по-прежнему верят даосы. Об одном

и тоже божестве, в Китае, с древних времён сложились десятки, и даже сотни

легенд. Несмотря на открытый, сложный и синкретичный характер даосского

учения, все же возможно выделить его основные характеристики:

1) определенное (как правило, возвышенное) и место постройки,

вписывающееся в ландшафт местности;

2) мифологическая составляющая образов может сочетать в себе как

элементы даосской доктрины, так и элементы народных верований;

3) основной лейтмотив изображений даосских храмов – достижение

бессмертия, единения с природой и познание Дао. Храмы «Цинъянгун» и

«Байюньгуань» являются явным тому подтверждением.

В каждой палате дворцов «Цинъянгун» и «Байюньгуань» есть пантеоны

тех или иных божеств, у каждого из которых есть множество легенд. Обители

играют очень важную роль в жизни даосов и вообще жителей Китая. Являясь

одними из самых известных достопримечательностей Китая, в этих храмах

практически каждый день бывает не только множество приверженцев даосской

религии, но и бесчисленное количество туристов, которых привлекает
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архитектура храмов, поражая их своими изящными очертаниями и богатым

убранством. Праздников, проходящих в этих и не только храмах, ждут с

особым нетерпением, тщательно к ним готовясь, что тоже много говорит о роли

монастырей в культурной жизни Китая. В настоящее время, такие религиозные

направления как буддизм и особенно даосизм, пользуются огромной

поддержкой со стороны государства. Потому и государство выделяет средства

на реставрацию монастырей. Государство заинтересовано в сотрудничестве с

даосскими религиозными кругами, стремиться использовать распространение

даосизма для социальной стабильности и подъёма национального самосознания.

А также, даосская ассоциация занимается организацией различных форм

деятельности для реставрации монастырей и обеспечения нормальной

религиозной жизни. Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что в

будущем даосская философская и даосская храмовые культуры будут

развиваться.

Как можно заметить, храмы «Цин’янгун» и «Байюньгуань» относятся к

школе Цюаньчжэнь. При этом, оба храма играют важную роль не только в

деятельности школ Цюаньчжэнь и Лунмэнь, но и в деятельности таких

организаций как Ассоциация приверженцев даосизма, и многих других. Идеи

этих школ, после упадка даосизма в XX в., в настоящее время вновь

распространяются быстрыми темпами среди китайского населения, при этом

привлекая и китайской культуре всё больше и больше заинтересованность к

религии.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать некоторые выводы о

роли монашеской и храмовой традиции в современном Китае:

1) тенденции к увеличению количества граждан, желающих уйти в

монастырь.

2) подъём интереса среди граждан к традиционной культуре Китая.

3) заинтересованность государственной власти в развитии даосизма.

4) усиление экономической поддержки даосизма.

5) тенденция к реставрации и восстановлению даосских храмов.
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6) усиление организации туристической деятельности в знаменитых

даосских храмах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
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ПРИЛОЖЕНИЕ В


