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В настоящей статье авторы анализируют образы и ипостаси просветленных 
существ буддийского пантеона – бодхисаттв, через религиозно-мифологиче-
скую сущность шиваизма. Бодхисаттва (bodhisattva) – существо, стремящее-
ся к Просветлению. Наиболее популярным бодхисаттвой в каноне Махаяны и 
Ваджраяны является бодхисаттва Авалокитешвара, который, чаще всего, про-
являет себя как владыка милосердия и сострадания. В индийской традиции 
Авалокитешваре приписывают 32 формы олицетворения, в том числе Брахмы, 
Вишну и Шивы.
В буддийском каноне бодхисаттва мудрости Манджушри, также заимствовал 
черты из шиваизма, находя воплощения в формах Ямантаки (Ваджрабхайрава) 
и Ваджрапани.
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Images of buddhist bodhisattvas 
as a refl ection of the ideas of shaivism
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In this article, the authors analyze the images and hypostases of the enlightened beings 
of the Buddhist Pantheon – Bodhisattvas, through the religious and mythological 
essence of Shaivism. Bodhisattva (a bodhisattva) is a being aspiring to Enlightenment. 
The most popular bodhisattva in The Mahayana and Vajrayana Canon is the bodhisattva 
Avalokitesvara, which most often manifests itself as the Lord of mercy and compassion. 
In the Indian tradition, Avalokitesvara is credited with 32 forms of personifi cation, 
including Brahma, Vishnu and Shiva.
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In the Buddhist Canon of bodhisattva wisdom Manjushri also borrowed features from 
shaivism, fi nding incarnations in the forms of Yamantaka (Vajrabhairava) and Vajrapani.
Keywords: Buddhism, Shaivism, Tantrism, Shiva, Buddha, bodhisattva, Avalokitesvara, 
Manjushri, Vajrabhairava

Современные религии в своей основе содержат элементы автохтон-
ных верований и последующие этапы религиозных новообразований. 
Формирование новых религиозных парадигм происходило под воз-
действием изменяющихся общественных отношений, преобразовании 
экономических и политических систем государств. Происходил посте-
пенный процесс изменений, проявляющийся как в возникновении и ис-
чезновении различных форм религий, так и во взаимовлиянии различных 
религиозных традиций друг на друга. 
Пример такого влияния мы можем наблюдать между двумя религиоз-

ными традициями – шиваизмом и буддизмом.
Буддизм – это древнейшая мировая религия, истоки которой уходят к 

учению великого мудреца и индийского принца Сиддхартхи Гаутамы, он 
же Будда Шакьямуни (623–543гг. до н. э.). Буддизм возник в северо-вос-
точной части Индии в древних городах Магадха, Кошала, Вайшали, где 
проповедовал Будда [5]. Термин «Будда» происходит из санскритского 
слова «будха» – «мудрый» или «буддха» – «пробужденный, пробудивший-
ся». В буддийской традиции, термином «будда» стали именовать человека, 
достигшего святости, просветления. Центральной философией буддизма 
является учение о «четырех благородных истинах» (чатур- арья-сатьяни): 
есть страдание (духкха), есть причина страдания (духкха-самудая), есть 
освобождение от страдания (дукх-ниродха) и есть путь к освобождению 
от страдания (духкха-ниродха-марга) [6]. Основные течения в буддиз-
ме традиционно представлены тремя направлениями: Малая Колесница 
(Хинаяна), Великая Колесница (Махаяна) и Алмазная Колесница 
(Ваджраяна), или Тайная Колесница Мантр (Мантраяна). Существенные 
различия проявляются между Хинаяной и Махаяной. Ваджраяна, возник-
шая с развитием Тантры, является продолжением развития Махаяны.
Одним из самых ранних описаний буддизма принадлежит двум брать-

ям, шиваитам (относившихся к варне брахманов) Мудгарагомину и 
Шанкаре (2–1 вв. до н. э.). В мифологическом сюжете говорится, что 
братья, будучи не в состоянии решить, кто лучше – бог Шива или Будда 
отправились в Гималаи в царство Шивы, на гору Кайласа. Прибыв 
туда, братья увидели, что Шива и его супруга Ума уже давно приня-
ли буддизм. Шива и Ума объяснили это тем, что: «[Будда] обладает 
совершенными добродетелями, он знаменит как высший из символов 
великой добродетели, рассеивающий зло [этого] мира [вселенной]. Когда 
мы совершенно почитаем его с радующейся душой, то думаем обо [всем 
том, что] похоже на выход из страданий [на нирвану]. Учитель трех 
миров, Будда, обладающий несравненными добродетелями, является 
мудрым, поэтому мы его почитаем. Поэтому [вам тоже] следует 
почитать именно этого вашего учителя и его речи» [4]. Данная концеп-
ция, по мнению Б.И. Кузнецова необходима была бывшим почитателям 
Шивы не только для того, чтобы показать превосходство буддизма над 
шиваизмом, но и для того, чтобы попытаться примирить две традиции. 
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Шиваизм выступает одним из основных и самых древних направлений 
индуизма, в основе которого лежит культ Шивы, где он почитается как 
верховный бог, объединяющий все основные космические функции: тво-
рение – сохранение – разрушение.
Буддизм, по мнению большинства исследователей, начинался как дви-

жение нищих и отверженных в стремлении разрушить кастовую систему 
и сформировать гражданское общество. С самого начала своего суще-
ствования буддизм был оппозиционным всем философским и религи-
озным течениям Индии, из-за чего получил сопротивление со стороны 
брахманизма, шиваизма и вишнуизма. Со временем даже Будда был 
ассимилирован в индуистский пантеон богов в качестве девятого авата-
ра Вишну. Но, тем не менее, как отмечает О.Г. Ульциферов, индуизму 
пришлось принять наиболее важные положения философии буддизма, 
например доктрину о ненасилии (ахимсы), получившее широкое распро-
странения по всей Индии [6]. 
Позже, общие корни буддизма и индуизма (в частности шиваизма и 

шактизма) нашли отражения в тантрической традиции.
Тантра («основа ткани Закона») представляет собой уникальное соче-

тание заклинаний, ритуалов и культов, как в индуизме, так и в буддизме. 
Корни тантры, как отмечает В.П. Андросов, уходят вглубь тысячелетий, а 
именно к культу плодородия «Богини-Матери», к магии сельской общины 
[1]. Тантра как основа тантризма отчетливо проявляется в середине I тыс. н. 
э. в разных регионах Индии (Тамилнаде, Ассаме, Бенгалии). Тантрической 
традицией можно назвать все шиваитские и шактистские культы, призна-
ющие авторитет тантр и агам (капалика, каламукха, кула, натха, агхора и 
другие). Некоторые индуистские тантрические школы (например, сахад-
жия и натха) имеют сильное сходство с тантрическим буддизмом. Поэтому 
тантрическая традиция обусловлена множеством различных школ (мето-
дов и способов), иногда противоречащих друг другу, но определяющаяся 
единой универсальной целью – освобождением (мокша).
Некоторые ученые полагают, что именно тантрическая основа буддиз-

ма и шиваизма повлияла на образы священных существ буддийского ка-
нона – бодхисаттв. Бодхисаттва (bodhisattva) – существо, стремящееся к 
Просветлению или просветлённое существо. В раннем буддизме так назы-
вали Будду Шакьямуни до Просветления. Согласно традиции Махаяны, су-
ществует бесчисленное количество будд, бодхисаттв и божеств (Мануша-
Будды, Дхиани-Будды или Джинны, Небесные Бодхисаттвы, Земные 
Бодхисаттвы, Идамы (охраняющие божества), Дхармапалы (гневные 
божества), Дакини (женские божества), Брамические божества, местные 
божества и божества страны, а также семейные и личные боги), которые 
представляют собой различные аспекты природы Будды. Е.А. Торчинов 
замечает, что в буддийской традиции Махаяны идея «бодхи» настолько 
существенна, что ее нередко называют «Бодхисаттваяной» («Колесницей 
Бодхисаттв»). Бодхисаттвы определяются двумя центральными качества-
ми: мудростью (праджня) и состраданием (каруна) [5], которые в своей 
основе и несут морально-нравственные законы буддизма (дхарму).

Наиболее популярным бодхисаттвой в каноне Махаяны и Ваджраяны 
является бодхисаттва Авалокитешвара, который, чаще всего, проявля-
ет себя как владыка милосердия и сострадания. В буддизме Махаяны 
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Авалокитешвара не уходит в нирвану и не становится Буддой по дости-
жению просветления, а из сострадания остаётся на земле и оказывает су-
ществам в сансаре помощь на великом пути освобождения [1].
Ссылаясь на культурное наследие и археологические находки, 

Ю.И. Елихина отмечает, что культ Авалокитешвары появился во времена 
Кушанской династии на севере Индии (в середине II в. н. э.). В 5 веке 
образ Авалокитешвары стал одним из наиболее популярных бодхисат-
тв, о чем свидетельствуют многочисленные архитектурные памятники 
из Канхери, Аджанты и Эллоры, относящиеся к периоду династии Гупта 
(IV–VI вв.). В конце 6 века Авалокитешвара окончательно приобретает 
статус независимого божества, который помогает предотвратить различ-
ные угрозы и бедствия, излечивает болезни и проявляет милосердие [3]. 
В индийской традиции Авалокитешваре приписывают 32 формы олице-
творения, в том числе Брахмы, Вишну и Шивы.
В одной из самых ранних Махаянских сутр – «Лотосовой су-

тре» («Саддхарма-пундарика-сутра») Шива является эманацией 
Авалокитешвары, в которой он проповедует и направляет все живые су-
щества на путь дхармы (законоучения). В «Сутре Драгоценного царя» 
(«Карандавьюха-сутра») Авалокитешвара выступает в качестве твор-
ца вселенной, из тела которого возникает мир: «солнце и луна из глаз, 
Махешвара изо лба, Брахма и другие боги из плеч, Сарасвати из зубов, 
ветер изо рта, земля из ног и Варуна из живота» [3]. Авалокитешвара в 
тантрической традиции (в форме Амогхапаши) наделяется атрибутами 
и функциями характерными для индуистских божеств (в частности для 
Шивы), где третий глаз Авалокитешвары, трезубец и крюк приближают 
его к основной форме Шивы – Махешваре («Великому богу»). Невидимый 
аркан, который Авалокитешвара накидывает на предназначенную душу, 
сделал его спасающим арканом сострадания (Амогха-паша). Аркан 
Амогха-паши связывает его с владыкой вселенской души – Пашупати 
(«Владыкой животных»), которая является одной из форм Шивы.
Следующим бодхисаттвой, который заимствовал черты из шиваиз-

ма, является Манджушри – бодхисаттва мудрости, божественные ипо-
стаси, которого, проявлены в формах Ямантаки (Ваджрабхайрава) и 
Ваджрапани.
По буддийскому преданию, для того чтобы одолеть обезумевше-

го царя смерти – Яму, Манджушри принял гневную форму, вследствие 
чего получил имя Ямантака («Покоритель бога смерти Ямы») или Ямари 
(«Враг Ямы»). Схожая универсалия присутствует в шиваитском сюжете 
о великом преданном Шиве Маркандеи, за которым пришел бог смер-
ти – Яма. Но противостояние между преданным Маркандеей и Ямой 
прекратил Шива, который явился из лингама и отшвырнул бога смер-
ти прочь. Маркандея поклонился Шиве как Ямантаке – «Одолевшего 
Яму». Бодхисаттва Ямантака так же именуется как Ваджрабхайрава 
(«Алмазный», «Ужасный»), что находит отражение в одной из ипостасей 
Шивы – Бхайравы («Ужасающий»). Бодхисаттва Ваджрабхайрава пред-
стает как божество безумия с девятью бычьими головами. Он изобража-
ется синетелым, облачен в кровавый плащ из кожи слона, с трезубцем и 
барабанчиком (даммару) в руках, его ожерелья сделаны из человеческих 
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черепов [1; 2]. Нет никаких сомнений, что именно эманация индуистско-
го Шивы-Бхайравы явилась прообразом буддийского Ваджрабхайравы.
Второй божественной ипостасью Манджушри в буддизме Махаяны и 

Ваджраяны является бодхисаттва и йидамова (форма мирного и гнев-
ного божества) Ваджрапани («Рука, держащая ваджру», «Держатель 
Громовника»), который символизирует духовную силу, устраняющую 
незнание и заблуждение, препятствующее Просветлению. Ваджрапани 
изображается с телом синего цвета, со связкой змей на шее, что является 
отражением атрибута Шивы, где царь нагов (змей) – Васуки украшает 
шею Шивы. Оружием Ваджрапани, в правой руке, является ваджра, под-
нятая в мудре угрозы («тараджни-мудра»), в индуизме это мудра Шивы, 
в левой руке – крюк и петля для охоты за душами грешников. С точки 
зрения мифологического образа, как отмечает А.Л. Баркова, Ваджрапани 
представляет собой владыку хтонических (стихийных) сил земли, кото-
рый находит отражение в ведическом устрашающем божестве – Рудре 
[1; 2]. Рудра в ранневедийский период олицетворял разрушительные при-
родные явления, внушавшие древним племенам непреодолимый страх. 
Неистовость Рудры перешла к преемнику его образа – эпическому Шиве 
(«Благой», «Милостивый»), оказавшему сильное влияние на образы буд-
дийских бодхисаттв. Заметим, что бог Шива, представляет собой боже-
ство амбивалентное: с одной стороны устрашающее и грозное, а с другой 
исцеляющее и спасительное. Поэтому в ведической и шиваитской лите-
ратуре Рудра-Шива проявляет качества от Махадева (Великого Бога) до 
Махасура (Великого Демона) и согласно Махабхарате имеет 1008 мани-
фестаций, которые указывают на его основные функции [7; 8].
Таким образом, религиозно-мифологическая сущность шиваизма ста-

новится основой образов и ипостасей просветленных существ буддий-
ского пантеона – бодхисаттв. Но отметим, что насколько бы буддизм и 
шиваизм не пересекались их отличие и противопоставления прослежива-
ются во многих религиозных текстах. 
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Статья посвящена исламской идентичности в одной из самых исламизирован-
ных республик России – в Дагестане. По мнению авторов ислам стал одним из 
факторов, воздействующих на мировоззрение и формирование идентичности 
дагестанцев. Важнейшей особенностью исламской идентичности в современном 
Дагестане являются особые формы ее проявления, а также конфликт исламских 
конфессиональных идентичностей – салафизма и традиционного ислама.
Ключевые слова: ислам, исламская идентичность, салафизм, суфизм, современ-
ный Дагестан. 
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The article is dedicated to the Islamic identity of one of the mostly Islamized Russian 
republics – in Dagestan. The authors thinks that Islam became one of the factors 
affecting the outlook and identity formation of Dagestan people. The most important 


