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Данная статья посвящена анализу особенностей функционирования 
религиозных институтов стран Северо-Восточной Азии на современном 
этапе, обусловленных процессами глобализации идеолого-правовых нарра-
тивов Нового времени. Экстерриториальность правовой глобализации в 
сфере государственно-конфессиональных отношений имеет в своей кон-
ституционной основе либеральный базис личных прав человека. Процессы 
модернизации национальных политико-правовых систем стран Северо-
Восточной Азии имеют двойной вектор – вестернизационный и девестер-

низационный. В связи с этим мы можем говорить как о тенденциях глобализации 
ценностных факторов либеральной идеологии – рынка, демократии, прав человека 
и фиксации их, прежде всего, на конституционном уровне стран АТР, так и о ве-
рификации данного комплекса с позиций традиционно-ценностной интерпретации, 
политико-правовой практики и геополитической прагматики. В качестве базового 
выбран культурологический подход, определяющий аксиологические модусы право-
понимания и правосознания, определяемых традиционными нарративами этнокон-
фессиональной культуры. Религиозный фактор как один из системообразующих в 
процессах глобализации имеет и обратный вектор Восток – Запад. В качестве «ло-
комотива» этих процессов в регионе Северо-Восточной Азии выступают Китай и 
Южная Корея, пребывающие на современном этапе в идеолого-интеграционной (Ки-
тай) и идеолого-экспансионистской (Южная Корея) фазах. 

Автором отмечается, что для стран «социалистической» ориентации – КНР и 
КНДР –  апория базовых компонентов традиционного правосознания и либерально-
правовой рецепции конституционного уровня проявляется в дифференциации рели-
гиозных объединений по признаку их политической лояльности и уровня позитивно-
правовой институализации. В рамках принципа государственного этатизма в сфере 
правоприменительной практики функционирование религиозных институтов, про-
явление политической алояльности и процессы «миссионерской геополитики» XX–XXI 
вв. находятся под жёстким контролем государства.

Ключевые слова: глобализация, этноконфессиональная культура, Северо-Восточная 
Азия, право, религиозная миссия.
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Проблематика модернизации ми-
ровых политико-правовых систем 
пронизывает целый ряд наррати-

вов государственного и общественного 
обустройства стран Северо-Восточной 
Азии. К основным из них явно или ла-
тентно относится нарратив глобаль-
ности. Институциональные измерения 
глобализации являются основными в 
интерпретационном ряду идеологиче-
ских маркеров модернизационных про-
ектов мировых политических систем. В 
этом смысле макрометодологические 
позиции анализа базируются на конста-
тации секулярности в качестве базового 
интеграционно-идеологического модуля 
глобализационных процессов.

Многовековой разворот модерного 
секуляризма, привел к функциональным 
трансформациям аксиологических локу-
сов традиционных этноконфессиональ-
ных институтов, снимающим (как каза-
лось, безвозвратно) какую либо надежду 
на их актуализацию в реальных обще-
ственных отношениях. Но, как показала 
общественная практика, многообразные 
модификации модерной идеологии в 
условиях стран Северо-восточной Азии 
и стран АТР вызвали к социокультурной 
активизации ценностные метанаррати-
вы традиционных этноконфессиональ-
ных  страт.

Детерминируя политико-правовые 
интенции стран с имперским окрасом по-
литической истории, этноконфессиональ-
ные субстраты подвергаются институцио-
нальным модификациям, обусловленных 
общими процессами трансформаций тра-
диционных политико-правовых и социо-
культурных систем. Это является характе-
ристикой как процессов регионализации 
стран по культурно-цивилизационным 
или политико-правовым признакам, так 
и процессов, происходящих в локальных 
этноконфессиональных рамках. Данный 
ракурс в региональных условиях  стран  
Северо-Восточной Азии определяется в 
качестве переходного к модерным харак-
теристикам идеологической трансформа-
ции рубежа XX–XXI вв.

Выбор в качестве доминантных мето-
дологических подходов социокультурно-

го и философско-правового опосредован 
пониманием фундаментальной роли 
традиций в процессах функционирова-
ния этноконфессиональных институтов 
в странах Северо-Восточной Азии. В том 
числе имеется в виду и диалектическая 
взаимосвязь элементов социокультур-
ной системы с объективными законами, 
не зависимых от той или иной степени 
мировоззренческой ангажированности 
исследователя [13, с. 16; 23, с. 280]. Пре-
жде всего, таких её основных элементов, 
как правоотношения, правосознание, 
правовая культура, к сфере которой от-
носятся связи политики и права с мора-
лью, религией и идеологией общества. И 
именно в этой сфере объективно выра-
жены основные тенденции и возможные 
прерогативы регулирования процессов 
интеграции в трансформационных усло-
виях современной глобализации. 

Интеграция же рассматривается в 
контексте процессов модернизации – 
внедрения идеологических нарративов 
Нового времени, имеющих в Северо-
Восточном регионе Азии ряд специфи-
ческих маркеров. Наиболее яркий из 
них – государственное (конституцион-
ное) право. Оно является своеобразной 
«душой» правовой реальности стран 
европейской общности – «доноров» 
системно-правовых идеологем для ряда 
стран Северо-Восточной Азии. В данный 
регион входят Российская Федерация, 
Китайская Народная Республика (КНР), 
Корейская Народная Демократическая 
Республика (КНДР), Республика Корея 
(РК), Япония, Монголия. 

Необходимо учитывать, что, в свою 
очередь, государства Северо-Восточной 
Азии относятся к странам АТР – обшир-
нейшему региону мира, объединяющему 
более 50 государств, среди которых стра-
ны Юго-Восточной Азии и бассейна Ти-
хого океана. Исторически формирование 
страновых конституционно-правовых си-
стем в этом регионе шло под влиянием: 

– христианства (романо-германс-
кой и англо-саксонской ветви) – Россия, 
США, Канада; 

– конфуцианства – Китай, Япония; 
ислама и индуизма – Индонезия, Малайзия. 
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Для модернизационных процессов в 
данном регионе, как и в целом в мире, 
характерна экстерриториальность как 
основная динамическая характеристика 
глобализации в целом. На современном 
этапе экстерриториальными являются 
экономическое, технологическое, ин-
формационное, социокультурное, право-
вое и целый ряд других пространств, на-
ходящихся в системе модернизационных 
взаимовлияний. В связи с этим конста-
тируется и тот факт, что современные 
процессы глобализации в большинстве 
стран имеют методологическую кальку 
периода великих колониальных импе-
рий (по характеристикам экономическо-
го и идеолого-мировоззренческого ком-
понентов). 

Особенно показательно данные ха-
рактеристики проявляются в процессах 
модернизации национальных правовых 
систем стран, имевших (Россия, Монго-
лия) и имеющих (Китай, Северная Корея) 
социалистическую ориентацию. Еще бо-
лее показательно – в обусловленных мо-
дернизацией национальных правовых 
систем региональных процессах, свя-
занных с миссионерской деятельностью 
конфессий и деноминаций. Институцио-
нальная интервенция религиозных ин-
новаций осуществляется уже не только с 
территорий стран-доноров либерально-
демократической идеологии, но и с тер-
риторий стран Северо-Восточной Азии, 
ставших с конца XX – начала XXI вв. плац-
дармом для миссионерской геоэкспансии 
в странах АТР [4, с. 106-115; 20, с. 8-26; 7, 
с. 5-12; 6, с. 101-106]. Влияние религии 
на политико-правовую культуру стран 
данного региона чрезвычайно велико, 
и именно оно является своеобразной 
«скрепой» социокультурной стабильно-
сти политических форм государственной 
организации. 

К особенностям функционирования 
религиозных институтов Китая и Север-
ной Кореи необходимо отнести диффе-
ренциацию религиозных объединений 
на две страты: 1) социальные группы, 
объединённые по принципу исповедова-
ния определённой религии, и 2) не име-
ющие организационных форм. В связи с 

этим особая роль в системе социальных 
и политических отношений в странах 
Северо-Восточной Азии отводится китай-
ским синкретическим религиям, по уста-
новившейся традиции часто именуемым 
«тайными религиями» [22, с. 6]. В свою 
очередь, многие отечественные и зару-
бежные синологи настаивают на влия-
нии именно «тайных китайских вероуче-
ний» на Японию, Корею и Монголию [10, 
с. 6; 17; 14; 15]. Что касается религиоз-
ных организаций, действующих в рамках 
модернизации позитивного права, то их 
функционирование детерминировано, в 
том числе, и процессами модернизации. 
Китайское право, например, внешне ев-
ропеизировалось с начала XX в. и вошло 
в семью правовых систем, основанных 
на римском праве. Изначально, как и в 
Японии, это было обусловлено необхо-
димостью юридического противостоя-
ния колониальному характеру торговых, 
экономических отношений со странами 
Запада.

Кроме того, в Китае (как и в Северной 
Корее) основные законы сформированы 
в идеологических параметрах комму-
нистической идеологии, сопряжённой с 
государственно-этатистской специфи-
кой политико-правовой идеологии кон-
фуцианства. Складывается своеобразная 
макрометодологическая философско-
правовая и политико-правовая апория. 
С одной стороны, в свете либерализации 
и деидеологизации сферы религиозной 
политики Китай придерживается кон-
ституционных принципов уважения и 
обеспечения прав человека. Нормами 
Конституции КНР в ч. 2, 3, 4 ст. 36 ре-
гламентируется запрет как для государ-
ственных органов, так и для обществен-
ных организаций и отдельных лиц на 
принуждение граждан к исповедованию 
или неисповедованию религии, а также 
на дискриминацию граждан по этому 
признаку. 

В соответствии с этим среди основных 
прав и обязанностей граждан КНР кон-
статируется свобода вероисповедания 
(ст. 36 гл. 2) [11]. С другой стороны, тра-
диционный принцип государственного 
этатизма в данной сфере общественных 
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отношений также отражён в Консти-
туции КНР. Согласно ст. 36, государство 
берёт на себя обязательство охраны 
культово-обрядовой деятельности и 
религиозных институтов и налагает за-
прет на использование религии в целях, 
реализация которых создаёт угрозы для 
порядка в обществе, здоровья населения 
и функционирования образовательной 
системы. Этой же статьёй конфессио-
нальные институты ограждаются от кон-
троля зарубежных центров [11]. Послед-
нее положение является краеугольным 
для понимания специфики китайской 
правоприменительной практики, детер-
минированной всем строем имперского 
конфуцианства. Функционирование ре-
лигиозных институтов регулируется и 
целым рядом отраслевых законодатель-
ных актов, обусловленных жёсткостью 
«имперской» правоприменительной 
практики.

В Конституции Корейской Народно-
Демократической Республики 1972 г. 
закреплены идеологические параметры 
построения социалистического государ-
ства, с одной стороны, основанные на 
мировоззренческой базе идей «чучхе», а 
с другой – декларирующие «модерные» 
ценности европейского конституциона-
лизма. Так, ст. 67 гл. V «Основные права 
и обязанности граждан» Конституции 
КНДР констатирует право граждан на 
«свободу слова, печати, собраний, демон-
страций и объединений. Государство соз-
даёт все условия для свободной деятель-
ности демократических политических 
партий и общественных организаций». 
Но институт свободы совести, зафик-
сированный в ст. 68, ограничен целым 
рядом политико-административных 
решений, опосредованных идеологией 
«чучхе». 

В её рамках Конституция КНДР чётко 
стратифицирует всё население страны 
по признаку опоры её суверенности –  
на рабочих, крестьян и рабочую интел-
лигенцию. Как показывает правопри-
менительная практика, верующие в 
общей данности стратификации слоёв 
населения по признаку их возможной 
нелояльности к режиму, причисляются 

к враждебному слою. Так, к нему, кроме 
«подозрительных женщин» – бывших 
шаманок, куртизанок-кисэн и их бли-
жайших родственниц относятся проте-
станты, буддисты, католики и местные 
конфуцианцы [12, с. 90-92]. Жёсткость 
позиции государства преимущественно 
обусловлена не только становящейся 
экзотической идеологией коммунизма, 
но и южнокорейским феноменом реали-
зации «западной» проекции глобальных 
сценариев миссионерской геополитики 
XX в. 

Целенаправленная экспансия пост-
протестантских деноминаций из Южной 
Кореи стала фактором национальной 
безопасности для непосредственных 
северных соседей – КНДР и  Китая. Си-
туация в Южной Корее явилась результа-
том ничем не сдерживаемой экспансии 
политико-правовых и идеологических 
форм либерально-демократической гло-
бализации. Необходимо отметить, что 
поскольку доступ миссий в эти страны 
с территории Южной Кореи затруднён в 
силу сложившихся внешнеполитических 
взаимоотношений и законодательных 
ограничений, то на современном этапе 
более успешно эта работа может прово-
диться из России, ставшей с 90-х гг. 20 в. 
плацдармом для конфессиональных ин-
новаций.

Таким образом, особенности функ-
ционирования религиозных институтов 
стран Северо-Восточной Азии на совре-
менном этапе обусловлены процессами 
глобализации идеолого-правовых нар-
ративов Нового времени. Экстерритори-
альность  правовой глобализации в сфе-
ре государственно-конфессиональных 
отношений имеет в своей конституцион-
ной основе либеральный базис личных 
прав человека. Процессы модернизации 
национальных политико-правовых си-
стем стран Северо-Восточной Азии име-
ют двойной вектор – вестернизацион-
ный и девестернизационный. В связи с 
этим возможно говорить о двух тенден-
циях: 

– о глобализации ценностных фак-
торов либеральной идеологии – рынка, 
демократии, прав человека и фиксации 
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их, прежде всего, на конституционном 
уровне стран АТР; 

– о верификации данного комплек-
са с позиций традиционно-ценностной 
интерпретации, политико-правовой 
практики и геополитической прагмати-
ки.

Религиозный фактор как один из си-
стемообразующих в процессах глобали-
зации имеет и обратный вектор Восток –  
Запад. В качестве «локомотива» этих 
процессов в регионе Северо-Восточной 
Азии выступают Китай и Южная Корея, 
пребывающие на современном этапе 
в идеолого-интеграционной (Китай) и 
идеолого-экспансионистской (Южная 
Корея) фазах.

Для стран «социалистической» ори-
ентации – КНР и КНДР – апория базовых 
компонентов традиционного правосо-
знания и либерально-правовой рецеп-
ции конституционного уровня прояв-
ляется в дифференциации религиозных 
объединений по признаку их политиче-
ской лояльности и уровня позитивно-
правовой институализации. В рамках 
принципа государственного этатизма в 
сфере правоприменительной практики 
функционирование религиозных инсти-
тутов, проявление политической ало-
яльности и процессы «миссионерской 
геополитики» XX–XXI вв. находятся под 
жёстким контролем государства.

Рассмотренные особенности модер-
низационных аспектов вероисповед-
ной политики стран Северо-Восточной 
Азии с «социалистическим» вектором 
политико-правовых идеологем на приме-
ре Китая и Северной Кореи, должны быть 
дополнены анализом на примере стран, 
ставших оплотом либеральной идеоло-
гии построения политико-правовых си-
стем. Речь в данном контексте, прежде 
всего, может идти о Монголии и Японии. 
Анализ объективно должен базировать-
ся и опираться на компаративистике 
процессов модернизации этноконфес-
сиональной политики в этих странах с 
ситуацией в современном Китае. Данное 
обстоятельство обусловлено: 

– во-первых, исторической ролью 
Китая как регионального донора основ-

ных архетипических моделей правосо-
знания, правопонимания и политической 
культуры, поскольку уже к VII–VIII вв. н. 
э. Китай за 2500 лет своей предшеству-
ющей истории создал идеологическую, 
религиозную, политическую и правовую 
базы для появления восточноазиатской 
цивилизации; 

– во-вторых, процессы модерни-
зации этноконфессиальной политики 
обусловлены сходностью процессов гло-
бализации правовой системы и деклара-
цией модернизационных форм продук-
тов конституционализма; 

– в-третьих, и это основное – Ки-
тай (как, собственно, и Япония) являет 
собой образчик процессов национально-
культурной самоидентификации на базе 
культурно-цивилизационных архетипов 
социальной организации и форм поли-
тической и правовой культуры, заложен-
ной им в Восточно-Азиатском регионе [1, 
с. 67-74].

Компаративистский анализ куль- 
турно-цивилизационной, нормативно-
правовой, структурно-институциональ-
ной фиксации специфических форм 
«модернизации» позволяет выстроить 
методологический базис дальнейше-
го рассмотрения глобализационных 
аспектов этноконфессиональной по-
литики в Японии, Монголии и Южной 
Корее и в геополитической проекции. В 
том числе и по отношению к России, в 
административно-политических грани-
цах которой функционируют однород-
ные конфессиональные институты буд-
дизма и христианства.

Данный подход на современном этапе, 
как никогда, актуализируется, поскольку 
экономические и политические крите-
рии уровня развития стран АТР, взятые 
в качестве их соответствия глобальным 
параметрам продуктов европоцентрист-
ской модернизации, не могут служить 
адекватным ключом к пониманию со-
циополитических и политико-правовых 
региональных реалий. Методологиче-
ский вакуум возникает из-за несоот-
ветствия практико-прогностических 
ожиданий, выводимых из эволюционно-
формационного подхода в понимании 
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исторических процессов, в результате 
которых все интерпретации процессов в 
регионе стран сильной традиции натал-
киваются на несоответствие практико-
прогностических положений реалиям. 
Эволюционный историзм как основной 
методологический продукт эпохи Ново-
го времени акцентирует внимание на 
концепции исторического развития, 
свойственного всем народам и странам 
без учёта их культурного разнообразия. 
Разностепенность культурного разви-
тия народов (при рассмотрении этапов 
эволюции народов Европы в качестве 
эталонной) в рамках концепции всемир-
ного прогресса объясняется полилиней-
ностью – каждый народ развивается са-
мостоятельно, но непременно проходит 
определённые этапы своего развития в 
рамках формационного дискурса интер-
претации этих процессов.

Так, стадию Нового времени, детерми-
нирующую основные институты консти-
туционализма, большинство стран АТР 
«миновали», что и легло в основу нега-
тивной оценки уровня их политического 
и культурного развития, а заодно и де-
терминировало «доводку» их политико-
правовых систем до стандартов «разви-
той демократии» в начальный период 
их модернизации XX в. В основе методо-
логии глобализационных процессов и 
гуманитарных интервенций прошлого и 
настоящего (не только в зоне АТР) лежит, 
по сути, европоцентристское допущение 
того, что народы, не прошедшие стади-
альный круговорот естественного при-
хода к западным формам политических 
систем, будут (и обязаны) в дальнейшем 
проходить те же стадии развития, что и 
страны развитой демократии (лидером 
которых являются США).

Таким образом, эволюционизм, став-
ший, по сути, не только социально-
теоретическим, но и геополитическим 
инструментом глобализации, с одной 
стороны, предопределил ситуацию, при 
которой, например, Китай и Северная 
Корея формируются на идеологической 
базе, имеющей в арсенале марксистскую 
компоненту. А с другой – ряд стран гло-
бализируется по сценарной кальке ли-

беральной идеологии Нового времени, 
рецепцированной из стран метрополий 
(или внедренной последними на зака-
те колониального периода культурно-
цивилизационных диффузий). Но и те, 
и другие тяготеют к конфуцианско-
буддистской маркировке современных 
процессов самоидентификации. Итогом 
последнего фактора явилось возрож-
дение опосредованных форм контроля 
культурно-цивилизационного простран-
ства в рамках правовой и правопримени-
тельной политики и практики.

Культурологический модус анализа в 
данном контексте актуализируется тем, 
что с культурологических позиций об-
щество рассматривается как результат 
реализации специфических духовных 
принципов, зафиксированных в религии, 
философии, искусстве [21, с. 260]. В этой 
связи культурология рассматривается 
в качестве методолого-операбильной 
разновидности социальной и политиче-
ской теории, в свете которой европоцен-
тристский и христианско-центристский 
подход к осмыслению детерминант 
конфуцианско-буддистского мира нуж-
дается в радикальной корректировке.

Культурологический подход в кон-
тексте понимания его в качестве 
политико-правовой теории помогает 
осознать важность антропологических 
констант общественного сознания, как 
правило, не учитываемых при техно-
кратической интерпретации социально-
политических и правовых феноменов. 
Прежде всего, потому, что аксиологиче-
ский срез преобладающих в обществе 
культурно-цивилизационных доминант 
позволяет прогнозировать дальнейший 
ход развития форм его пространствен-
ного контроля. С данной точки отсчёта 
инновационность культурно-правового 
и культурно-политического анализа вы-
ступает в том, что «история» проблемати-
зируется и понимается не в контексте её 
целеполагающих установок как неследо-
вание её европоцентристским проекци-
ям ожидаемого. Хотя бы уже в силу того, 
что пространственно-временные пара-
метры истории как проблемы в её соот-
ношении с христианско-обусловленной 
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концепцией являются не линейными, а 
циклическими. Отсюда, например, фено-
мен устойчивого состояния покоя и рав-
новесия согласованных интересов в пра-
восознании Китая, являющийся одной 
из основных характеристик процессов 
адаптации форм правоприменительной 
практики, выстраиваемой на романо-
германских принципах судопроизвод-
ства. Давид Рене пишет, что в основе про-
цессов фрустрации данных принципов 
лежит недоверие китайцев к собственно 
праву, вследствие чего регулирование 
частно-гражданских интересов в массе 
своей до сих пор осуществляется посред-
ством не судопроизводства, а досудебной 
практики примирения [9, с. 439-440].

Аналогичные в целом явления ис-
следователи отмечают и в отношении 
Японии. Р. Давид пишет в этой связи, 
что право, импортируемое в Японию из 
стран Запада, предполагает регуляцию 
общественных отношений с естественно-
правовых позиций собственно стран 
Запада, не связанных с традициями 
Японии. Идеи равенства, имеющие на 
Западе три вектора обоснования – рели-
гиозное (равенство всех перед Богом), 
доктринально-индивидуалистическое 
и теоретико-социалистическое, – в Япо-
нии сталкивается с доминирующим 
принципом иерархического структури-
рования общества. Природа архетипа 
политической культуры обусловлена 
структурно-идеократическими элемен-
тами, в основе которых лежит традици-
онность культурно-религиозного пласта 
мироощущения и мировосприятия.

С одной стороны, ст. 20 Конституции 
Японии декларирует либеральные осно-
вы государственно-конфессиональных 
отношений – гарантирование свободы 
религии для всех, отделение государ-
ства от религиозных институтов в кон-
тексте структурирования политической 
системы общества. С другой стороны, 
религиозно-культурные детерминан-
ты политической системы фактически 
определяются идеократическими эле-
ментами (в качестве политического бо-
гословия (теократии)). Государственная 
теократия в Японии имеет скрытые фор-

мы, которые лишь отчасти проявляются 
в конституционном праве и скрыты от 
взоров исследователей, использующих 
лишь методы нормативизма. 

Первая глава японской Конституции 
непосредственно связана с 20-й статьёй 
3-й главы. В ней закрепляются  либе-
ральные положения о правах граждан 
Японии в религиозной сфере и запрет 
на принуждение кого-либо к участию в 
религиозно обусловленных действиях. 
Смысл этой идеологии состоял в обо-
жествлении императорской династии, 
обосновании её божественного происхо-
ждения. В этом отношении показатель-
ны процессы, связанные с политической 
интерпретацией и корректировкой ст. 9 
главы 2 «Отказ от войны». На современ-
ном этапе идеологемы милитаризма, со-
ответствующие экономическому статусу 
Японии в мировой и региональной эко-
номике, актуализируют возрождение на-
циональных милитаристских символов, 
определяющих вкупе геополитические 
формы контроля идеологического про-
странства с позиций японского культу-
роцентризма.

Механизмы модернизации политико-
правовых систем, происходящие под 
влиянием политических процессов ев-
ропеизации правовых систем стран АТР, 
не коснулись архетипов правосознания 
правовой и политической культуры. 
Рецепция внешних форм не затронула 
феноменологические составляющие ин-
тенциальных структур политической 
и правовой культуры как Китая, так и 
Японии. В связи с этим мы можем кон-
статировать идеациональные маркеры 
социальной структуризации и регуля-
торов общественных отношений, субли-
мирующих их практико-правовой харак-
тер – этические системы конфуцианства, 
синтоизма и буддизма в параметрах ми-
ровоззренческого стереотипа, заложен-
ного в культурно-религиозном комплек-
се «коллективного бессознательного».

В контексте традиционного прагма-
тизма правовая и правоприменительная 
практики Китая и Японии в сфере рели-
гиозной политики отчасти обусловлены 
принципами, исходящими из геополити-
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ческого вектора Россия – Китай – Япония. 
Они связаны, прежде всего, с экономиче-
скими и пространственными интересами 
Китая и Японии в Забайкалье и Дальнем 
Востоке, являющихся ареалом распростра-
нения «северного буддизма» – ламаизма. В 
этой связи прослеживаются три основные 
тенденции геополитической дилеммы, 
связанные с тибетским буддизмом:

– китайский проект пан-буддизма 
и окончательное «приручение» выхоло-
щенной формы тибетской теократии; 

– геополитический проект пан-
монголизма, в рамках которого разра-
батываются планы объединения монго-
лоязычных народов (в том числе и под 
эгидой базовых теократических идеоло-
гем тибетского буддизма, а также общей 
этнокультурной страты шаманизма); 

– паназиатская доктрина в совре-
менной религиозной политике Японии 
в регионе Дальнего Востока, одним из 
ключевых моментов которой является 
буддистский (ламаистский) фактор, с 
переменным успехом активизируемый в 
течение всего XX и начале XXI в. 

Пан-буддистский вектор китайской 
вероисповедной политики обусловлен 
фактором тибетского буддизма, имею-
щего в своих северных ареалах традици-
онные анклавы российских институтов 
ламаизма – в Тыве, Калмыкии, Бурятии. В 
контексте китайской политики ламаизм 
является фактором не только внутрен-
ней, но и внешней политики. Специфика 
глобализационных факторов в данном 
случае проявляется в том, что буддизм 
в его североазиатской форме в регион 
Забайкалья пришёл в формах, адаптиро-
ванных под сознание западных реципи-
ентов. Более того, в культово-обрядовой 
составляющей (в рамках тибетской диа-
споры, возглавляемой Далай-Ламой 14) 
особое внимание уделяется культам 
«хранителей веры», практика которых 
латентно обусловливает политико-
идеологические компоненты тибетской 
проблемы для Китая и России конца XX 
и начала XXI в. 

В последнем случае практика эт-
ноконфессиональной политики Китая 
опирается на традиционный изоляцио-

низм культурно-идеологической сферы, 
пресекающий влияние религиозных ин-
ститутов, центры которых находятся за 
рубежом. Эта практика осуществляется 
в рамках создания патриотических ассо-
циаций верующих различных конфессий, 
находящихся под жёстким администра-
тивным контролем. В этих же рамках воз-
рожденной традиции имперской методо-
логии вероисповедной политики Китай 
корректирует и доктринальные положе-
ния буддизма, связанные с реинкарнаци-
ей как Далай-Ламы, так и панчен-лам –  
высших иерархов тибетского буддизма 
школы Гелугпа [18, с. 85-88]. 

Глобальный характер в данном слу-
чае определяется общим конфуцианским 
строем вероисповедной политики, опре-
деляемой, прежде всего, государствен-
ным этатизмом и процессами транс-
формации конфуцианской идеологии в 
«гражданскую религию», под эгидой ко-
торой объединены все религиозные ин-
ституты. Суть – полная политическая ло-
яльность. Проект «гражданской религии» 
в данном контексте объясняет всю про-
блематику, связанную с нарушением прав 
человека в области свободы вероиспове-
дания в случае наличия бесконтрольного 
конфессионально-административного 
центра. Последнее, как отмечают иссле-
дователи, вполне сопрягается с секуляр-
ным контекстом глобальной диффузии 
модели гражданской религии Ж.Ж. Рус-
со, в полной мере реализованной в со-
временных условиях США.

Для России ламаистские регионы 
всегда были предметом особой такти-
ки вероисповедной политики империи 
XVIII–XIX вв. В данный период методоло-
гия конфуцианского Китая учитывалась 
в полной мере. На современном этапе 
поиски общегосударственной идентич-
ности Китая в условиях глобализации со-
пряжены с выработкой методологии рас-
пространения сферы геополитического 
влияния за счёт попыток налаживания 
контроля над иерархией Тибета. В этих 
условиях достаточно показательны по-
зиции представителей российской буд-
дистской Сангхи, неоднократно публич-
но озвучивающие мысль об автокефалии 
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Буддистской традиционной Сангхи Рос-
сии – независимости от иностранных 
центров, находящихся как в китайском 
Тибете, так и в индийской Дхармасале 
(современная резиденция Далай-Ламы 
14). 

Апелляция к практике вероисповедной 
политики России имперского периода, в 
рамках которой была учреждена россий-
ская буддийская иерархия во главе с Пан-
дито Хамбо-ламами, в этой связи показа-
тель политической зрелости руководства 
российской буддийской Сангхи [2, с. 248]. 
Особенно это проявилось в 90-е гг. XX в. в 
условиях, когда государство фактически 
ушло из сферы контроля над процессами 
формирования конфессионального спек-
тра региона. Буддийский анклав Забайка-
лья претерпел в этот период спектраль-
ную деструкцию, последствия которой до 
сих пор не преодолены и имеют достаточ-
но жёстко прогнозируемые последствия в 
будущем (связываемые исследователями 
с реинкарнацией будущего Далай-Ламы в 
китайском Тибете).

В связи с этим столь же показатель-
ны заявления Далай-Ламы 14 о том, что 
его реинкарнация возможна не только 
в среде «породной» территории лама-
изма – Тибете, но и за его пределами. В 
любом случае, позиция российской Санг-
хи в лице Хамбо-ламы Д. Аюшеева может 
послужить примером достаточно обо-
снованной и чёткой позиции в защиту 
государственных интересов России в ре-
гионе. Тем не менее продолжающееся со 
стороны российского государства факти-
ческое невмешательство в эти процессы 
(вполне вписывающиеся в либерально-
глобальные сценарии деструкции кон-
фессионального пространства России) 
отражает общие тенденции деструкции 
имперских принципов вероисповедной 
политики в свете реализации сценариев 
либеральной модернизации идеологиче-
ского пространства.

Интерес к российскому ламаизму и 
монгольскому миру в свете модерниза-
ции китайской вероисповедной полити-
ки во второй половине XX в. традицион-
но проявляет и Япония. Панмонголизм 
имеет два основных вектора интерпре-

тации – собственно тибето-буддистский 
и китайский. Тибето-буддистский от-
ражает попытки тибетской иерархии 
консолидировать ламаистские регио-
ны в борьбе за автономию Тибета (осо-
бенно ярко эти процессы проявлялись 
в 90-е гг. XX в. В Забайкалье это выра-
жалось через создание параллельных 
ламаистских структур, не подчинённых 
буддистской традиционной Сангхе Рос-
сии). 

Китайский вектор панмонголизма 
сопряжен с попытками поставить под 
идеологический контроль Внешнюю 
Монголию, рассматриваемую как вре-
менно отдалённую от Китая террито-
рию, имеющую исторический прецедент 
китайского протектората. Японский 
инвариант паназиатской доктрины в 
современной религиозной политике 
Японии в монголоязычных и Дальнево-
сточном регионах имеет определённую 
геополитическую задачу ослабления 
влияния Китая в данной зоне. Делегации 
российской буддистской Сангхи совмест-
но с делегацией монгольских буддистов 
несколько раз посещали Японию по при-
глашению японской стороны. Положение 
Монголии между китайским «молотом» 
и японской «наковальней» накладыва-
ет свой отпечаток на характеристику 
конфессионально-государственных от-
ношений и религиозную ситуацию в 
Монголии [5, с. 287]. 

Подводя итоги проведенного ана-
лиза, можно сделать выводы о том, что 
культурологический подход позволя-
ет интерпретировать многие процессы 
политико-правового характера в со-
циальной жизни. Методологический 
аспект культурологии как формы поли-
тической и социальной теории проявля-
ется при анализе структур обществ, не 
являющихся производными западноев-
ропейской культурно-цивилизационной 
модели. Вероисповедная политика госу-
дарств АТР опосредована конфуцианско-
буддистским вектором геополитического 
контроля над cоциокультурным про-
странством региона Северо-Восточной 
Азии. Практика вероисповедной полити-
ки Китая и Японии в данном случае вы-
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Abstract. The article is devoted to the analysis of current functional features of religious institu-
tions in Northeast Asian countries, which are due to the globalization processes of today’s ideologi-
cal and legal products. The extraterritorial character of legal globalization in state and confessional 
relations is constitutionally built upon the liberal basis of personal human rights. The modernization 
processes of national, political and legal systems in Northeast Asian countries have a dual vector di-
rected to both westernization and dewesternization. In this regard, on the one hand, there is a trend 
of globalization of the value factors of liberal ideology — market, democracy, human rights — and 
the establishment of this trend at the constitutional level in the Asia-Pacific Region. On the other 
hand, this complex undergoes verification in the fields of traditional interpretation of values, political 
and legal practices and geopolitical pragmatism.

The research employs cultural approach, which defines the axiological modes of legal thinking 
and legal awareness determined by traditional narratives of ethnic and religious culture. The reli-
gious factor as one of the fundamental elements in the globalization processes displays an ‘East -  
West’ reverse vector. The driving forces for these processes in the Northeast Asia Region are China 
and South Korea, which are currently undergoing the phases of ideological integration (China) and 
ideological expansionism (South Korea). The author notes that for socialism-oriented countries — 
China and North Korea — the aporia between the basic components of traditional legal awareness 
and the liberal legal reception of constitutional level is manifested in the differentiation of religious 
communities on the basis of their political loyalty and the level of positive legal institutionalization. 
Within the framework of the principle of statism in the field of law enforcement, the functioning of 
religious institutions, manifestation of political disloyalty and the processes of “missionary geopoli-
tics» in the XX-XXIst centuries are under strict state control.

Key words: globalization, ethnoconfessional culture, Northeast Asia, law, missionary.
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