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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кафедры философии религии и религиоведения, как профильиой кафедры 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» на диссертацию 

Ван Цзюньчжэна «Буддизм в Северо-Восточном Китае в государствах Бохай и Цзинь», 
представленную на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 5.7.9 -  Философия религии и религиоведение.

Диссертация Ван Цзюньчжэна «Буддизм в Северо-Восточном Китае в государствах 
Бохай и Цзинь» выполнена в Амурском государственном университете на Кафедре 
религиоведения и истории.

В период подготовки диссертации соискатель Ван Цзюньчжэн являлся аспирантом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Амурский государственный университет» но направлению подготовки 47.06.01 
«Философия, этика и религиоведение».

Научный руководитель -  доктор философских наук, профессор, заведующий Кафедрой 
религиоведения и истории факультета международных отношений федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Амурский государственный университет» Забияко Андрей Павлович.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы
Актуальность диссертационной работы определяется огромной ролью буддизма в 

мировой истории, его влиянием на современную религиозную ситуацию, а также 
необходимостью его дальнейшего систематического изучения как в глобальном, так и в 
региональном аспектах. Буддизм относится к мировым религиям, широкое распространение 
которого за пределами Индии относится к началу I тыс. н.э. История его появления и 
закрепления в южных и центральных районах Китая, в Корее и Японии достаточно хорошо 
изучена. Гораздо менее в китайской, российской и европейской науке раскрыта история 
появления и распространения буддизма за пределами исторически сложившейся к концу 
династии Хань китайской цивилизации -  к северо-востоку от Великой китайской стены. 
Между тем там происходили важные процессы государствогенеза и становления крупных 
региональных культурных центров, которые создавали предпосылки возникновения 
буддийских общин. Ныне буддизм по-прежнему занимает важное положение на 
дальневосточных рубежах Китая и России и в Северо-Восточной Азии, где взаимодействуют 
исторически сложившиеся религии.
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Автором диссертации выявлено, что впервые буддизм появился в Северо-Восточном Китае 
приблизительно в конце III -  первой половине IV вв. Началом распространения буддизма в 
Северо-Восточном Китае стала территория расселения этнической группы мужун-сяньби. 
Их политический центр -  Лунчэн -  представлял собой место проникновения и дальнейшего 
движения буддийской культуры в Северо-Восточную Азию. В связи с тем, что территория 
расселения этнической группы мужун-сяньби примыкала к северу Китая, она стала местом, 
куда вначале проник буддизм и откуда он распространился по Северо-Восточному Китаю. 
Развитие буддизма мужун-сяньби было результатом веротерпимости со стороны правящей 
элиты по отношению к буддизму в контексте его раннего расцвета на территории Северного 
Китая.

В диссертации отмечается, что распространение и расцвет буддизма в Северо- 
Восточном Китае и на сопредельных территориях обусловлены, прежде всего, активным 
взаимодействием в этом регионе политических систем, идеологий, культур и других 
элементов, существовавших в аграрных и кочевых цивилизациях евразийских степей, 
примыкавших к Северо-Восточному Китаю. Эти процессы также связаны с усвоением и 
применением древнекитайских систем административно-территориального деления 
властей Центральной равнины. Эти меры повышали уровень цивилизации, постепенно 
формировали государственные институты и социальные группы, которым была 
необходима выходящая на рамки прежней узколокальной традиции идеология и культура. 
Согласно справедливому выводу соискателя, в таком историческом контексте 
государственности и мультикультурного взаимодействия возникновение и 
распространения буддизма -  мировой религии, соответствовавшей высокому уровню 
цивилизации и социума, являлось закономерным явлением.
Государство Бохай представляло собой одно из наиболее крупных средневековых 
государственных образований Дальнего Востока. В своём развитии в политической, 
культурной и религиозной областях оно многое заимствовало из китайской цивилизации 
династии Тан, а также локальной культуры Когурё. Под сильным влиянием танской 
культуры на территории Бохая получили широкое распространение разные аспекты 
буддийской культуры: храмостроительство, скульптура, реликварии с мощами Будды и т.д. 
В диссертации обосновано утверждается, что в результате взаимодействия с китайским 
(танским) буддизмом в культуре Бохая буддизм стал преобладающим религиозным 
течением.

Автор диссертации на основе письменных и археологических источников 
показывает, что во времена государства Цзинь буддизм в Северо-Восточной Азии получил 
дальнейшее развитие. Буддийские религиозные идеи и художественная эстетика глубоко 
повлияли на многие аспекты народной светской жизни. В этот период буддизм также 
распространился в Приамурье -  географическом и цивилизационном центре на Северо- 
Востоке Евразии. После образования империи Цзинь чжурчжэни активно 
взаимодействовали с властями Центральных равнин (Северной Сун и Южной Сун), 
этническими группами и правителями киданей, уйгуров, Западного Ся (тангутов), Корё и 
др., что обеспечило хорошие возможности для развития буддизма. Империя Цзинь в ходе 
своей внешней экспансии унаследовала богатые буддийские традиции династий Ляо и Сун. 
Образование империи Цзинь стимулировало в чжурчжэньском обществе рост запросов на 
новые формы религиозной и духовной жизни.
Проведённый автором анализ письменных буддийских текстов цзиньской эпохи 
доказывает, что согласно письменным, эпиграфическим и археологическим материалам, 
ныне известные буддийские школы, распространившиеся на Северо-Востоке в эпоху 
династии Цзинь, включают школы чань, Сутры Лотоса (Дхармы, Фахуа), хуаянь и мицзун 
(Дхарани, Мантры).

Автор обоснованно утверждает, что в итоге буддизм глубоко интегрировался в 
этническую среду Северо-Восточного Китая, оказал большое позитивное влияние на 
дальнейшую историю народов и культур огромного региона Азии.
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Диссертационное исследование Ван Цзюньчжэна осуществлено с опорой на 
репрезентативные источники, которые систематически проанализированы на высоком 
теоретическом уровне. Диссертацию характеризуют полнота охвата материала и новизна 
полученных результатов.

2. Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации
Диссертационная работа Ван Цзюньчжэна представляет собой самостоятельное, 

оригинальное научное исследование. Все основные результаты диссертации были 
получены лично автором. Формирование эмпирической базы диссертации было частично 
выполнено в составе научных групп, проводивших археологические полевые исследования. 
Теоретическая интерпретация всего состава эмпирического археологического, 
этнографического материала в ракурсе проблематики диссертации полностью выполнена 
соискателем. Результаты, полученные Ван Цзюньчжэном, были опубликованы в 4 статьях, 
опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, в 
7 статьях и 1 главе монографии, а также представлены в рамках 16 докладов на 
международных, российских и китайских конференциях.

3. Степень достоверности результатов проведенных исследований
Достоверность полученных результатов обеспечивается значительным объёмом 

привлеченных русских и китайских источников, репрезентативным археологическим 
материалом, а также их комплексным анализом. При теоретической интерпретации 
источников автор опирается на апробированные методологические основы, которые 
фундируют высокую степень достоверности полученных результатов. Основные выводы 
исследования, отдельные его разделы, включая промежуточные результаты, были 
опубликованы в статьях и представлены в форме докладов на международных 
конференциях.

4. Научная новизна полученных результатов
Высокий уровень новизны диссертации обеспечен интеграцией в источниковую базу 

исследования новых современных археологических результатов в области генезиса и 
эволюции буддизма в Северо-Восточном Китае и на сопредельных территориях, а также 
привлечением средневековых письменных источников (китайских, чжурчжэньских, иных), 
которые прежде оставались частично или полностью вне поля зрения других 
исследователей. На основе привлечения новых археологических результатов определены 
основные факторы генезиса и развития буддизма Бохая и Цзинь, установлены основные 
этнические группы, выступившие первыми реципиентами буддийских идей и практик. 
Предложены убедительно обоснованные типологии буддийских храмов, отражающие 
региональную специфику буддийского храмостроительства. Установлены формы и 
следствия влияния китайской культуры эпохи Тан на буддизм государств Бохай и Цзинь. 
Представлена целостная реконструкция развития чжурчжэньского буддизма в Северо- 
Восточном Китае в эпоху династии Цзинь. Выявлены внутренние и внешние причины, 
определявшие особенности чжурчжэньского (цзиньского) буддизма. Установлены и 
охарактеризованы основные школы буддизма Цзинь.

5. Теоретическая и практическая значимость полученных результатов
Теоретическая значимость исследования заключается в воссоздании исторической 

обстановки и выявлении предпосылок возникновения и развития буддизма в Северо- 
Восточном Китае. Автором определены основные направления изучении буддизма Северо- 
Восточного Китая в китайских и зарубежных исследованиях, представлен критический 
разбор полученных результатов. В диссертации существенно расширен объём знаний о 
генезисе и эволюции буддизма в Северо-Восточном Китае, механизмах инкультурации 
буддизма в этнокультурную среду мохэских и чжурчжэньских сообществ.
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Охарактеризованы основные результаты интеграции буддизма в многосоставную в 
этническом и политическом отношении культуру огромного региона востока Азии. 
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы как основа для 
разработки учебных курсов и пособий, рабочих программ по истории религии, истории и 
теории мировой культуры, антропологии религии и ряду других. Важную роль материалы 
диссертации могут играть в музейной практике для создания и научного обеспечения 
посвящённых буддизму экспозиций, выставок, а также для работы с музейными фондами, 
хранящими буддийские коллекции.

6. Ценность научных работ и полнота изложения в них материалов диссертации
Основные положения диссертации отражены в научных публикациях соискателя 

общим объемом около 6 а. л., включая публикации в рецензируемых научных журналах, 
рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.
Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:
1. Ван Цзюньчжэн. Буддийские храмы государства Бохай по материалам археологических 
исследований // Религиоведение. -  2018. -  № 4. -  С. 37-44.
2. Ван Цзюньчжэн. Генезис и основные тенденции развития буддизма государства Бохай // 
Религиоведение. -  2021. -  № 4. -  С. 66-67.
3. Забияко А. П., Ван Цзюньчжэн. Палеолитические украшения из пещеры Сяогушань: 
формирование раннего символизма и его региональные особенности в Северо-Восточном 
Китае // Археология, этнография и антропология Евразии. -  2021. -  № 4. -  Т. 49. -  С. 15- 
23.
4. Ван Цзюньчжэн. Возникновение и тенденции развития буддизма в культурах народов 
Амура (до первой половины XIII в.) // Религиоведение. -  2023. -  № 1. — С. 29-39.

7. Специальность, которой соответствует диссертация
Диссертация Ван Цзюньчжэна «Буддизм в Северо-Восточном Китае в государствах 

Бохай и Цзинь» полностью отвечает требованиям пп. 9,10,11,13,14 «Положения о порядке 
присуждении учёной степени» и по своему содержанию соответствует направлениям 
исследований: п. 10. Религиозная культура; особенности буддийской, православной, 
католической, протестантской, мусульманской, иудаистской и других религиозных 
культур, п.20. Религия и общество; религии в системе общественных отношений разных 
стран мира. Секуляризация и десекуляризация. Социальные проблемы в религиозных 
учениях и официальных документах религиозных организаций, п. 27 Религия и политика. 
Государственно-конфессиональные отношения. Проблемы государства, права, 
политического участия в религиозных учениях и официальных документах религиозных 
организаций, п.41. Исследование истории конкретных религий в социально- 
экономическом, политическом и социокультурном контекстах. Закономерности 
исторического развития религий. Паспорт научной специальности 5.7.9 -  Философия 
религии и религиоведение.

Исходя из вышеизложенного, присутствующие пришли к следующему выводу: 
Диссертация «Буддизм в Северо-Восточном Китае в государствах Бохай и Цзинь» Ван 
Цзюньчжэна РЕКОМЕНДУЕТСЯ к защите на соискание ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 5.7.9 -  Философия религии и религиоведение.

Проект заключения профильной кафедры Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Санкт-Петербургский государственный 
университет» принят и одобрен на заседании Кафедры философии религии и 
религиоведения, сформированном по поручению Ученого секретаря СПбГУ, направленном 
в РК № 33-20-94 от 11.12.2023 в составе 8 человек. Протокол Кафедры философии религии 
и религиоведения от 21.12.2023 № 43/5/12-02-11.



Присутствовало на заседании - 8 человек. Результаты голосования: «за» -  8 чел., «против» 
-  нет, «воздержалось» -  нет.

Заведующая Кафедрой философии религии 
и религиоведения СПбГУ доктор философских 
наук, профессор

М. М. Шахнович
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