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АЗИАТСКАЯ  БУДДИЙСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  ЗА  МИР:  
ИСТОРИЯ,  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 
Татьяна Робертовна Ленхобоева1, Оюна Владимировна Доржигушаева2

Аннотация. Сегодня в мире наблюдается тенденция возрастания 
роли религиозных лидеров в решении социальных проблем. Буд-
дийские деятели России также поддерживают данную тенденцию 
и способствуют развитию и эмансипации общества, применяя 
буддийские идеи. Целью обзорной статьи является введение в на-
учный оборот сведений о деятельности Азиатской буддийской 
конференции за мир, одной из самых крупных и влиятельных буд-
дийских организаций в мире, зарегистрированной в качестве на-

блюдателя в экономическом и социальном советах ООН. Для осуществления этой цели были 
рассмотрены история и предпосылки создания организации, описаны её цели и миссия, пред-
ставлен руководящий состав на настоящее время, даны перспективы развития. При это ос-
новное внимание сфокусировано на историческом значении АБКМ для развития буддизма в 
целом. Несмотря на большое значение данной международной религиозной организации, до 
сих пор не существует обобщающей работы, в которой была бы подробно описана деятель-
ность АБКМ. В данной статье представлена попытка восполнить этот пробел. Статья основана 
на материалах личных архивов Доржигушаевой О.В., который включает хроникальные запи-
си деятельности Азиатской буддийской конференции за мир, а также протоколы заседаний 
АБКМ. Основные методы исследования — хронологический, текстологический, дескриптив-
ный. В статье, кроме цели и миссии АБКМ, также дана информация о постоянных комиссиях, 
центрах Азиатской буддийской конференции за мир, сосредоточено внимание на деятельно-
сти организации, руководящем составе в настоящее время. Описаны перспективы развития, 
состоящие из семи стратегий организации, которые АБКМ планирует воплотить в ближайшем 
будущем. Отметим, что некоторые из стратегий развития уже воплощены или претворяются 
в жизнь. Особое место занимают стратегии, направленные на решение глобальных мировых 
проблем, таких как загрязнение окружающей среды, предотвращение социальных конфлик-
тов, предотвращение гендерного неравенства, развитие национальных ценностей и сохране-
ние культурного наследия азиатских стран, исповедующих буддизм, стремление к устойчивому 
развитию в мире в целом. В результате исследования обоснован вывод о наличии структур-
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Abstract. Today, there is a tendency in the world for religious leaders to play an increasing role in 
solving social problems. Buddhist figures in Russia also support this trend and contribute to the 
development and emancipation of society by applying Buddhist ideas. The purpose of the review 
article is to introduce into scientific circulation information about the activities of the Asian Buddhist 
Conference for Peace (ABCP), one of the largest and most influential Buddhist organizations in the 
world, registered as an observer in the UN Economic and Social Councils. To achieve this goal, the 
article considers the history and prerequisites for the creation of the organization, describes its goals 
and mission, presents the current leadership, and development prospects. Special attention is paid to 
the historical significance of the ABCP for the development of Buddhism in general. Despite the great 
importance of this international religious organization, there is no research that would describe in 
detail the activities of the ABCP. This article presents an attempt to fill this gap. The article is based on 
the materials of the author’s personal archives, which include chronicles of the activities of the Asian 
Buddhist Conference for Peace, as well as records of the meetings of the ABCP. The main research 
methods are chronological, textual, and descriptive. In addition to the purpose and mission of the 
ABCP, the article also provides information about the permanent commissions, centers of the Asian 
Buddhist Conference for Peace, it focuses on the activities of the organization, and the current lead-
ership. The development prospects are described, consisting of seven organizational strategies that 
ABCP plans to implement in the near future. It should be noted that some of the development strat-
egies have already been implemented or are currently being implemented. Many of the strategies 
are aimed at solving global problems such as environmental pollution, preventing social conflicts, 
gender inequality, developing national values and preserving the cultural heritage of Asian countries 
professing Buddhism, striving for sustainable development in the world in general. As a result of the 
study, conclusions about the presence of structural and organizational integrity of the ABCP in its 
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но-организационной целостности АБКМ на современном этапе. Несмотря на определённые 
трудности своего исторического развития, к настоящему времени движение сумело развить 
возможности сетевого взаимодействия своих подсистем на разных уровнях; обеспечило ком-
петентный кадровый состав, включающий авторитетных деятелей локального, регионального 
и международного масштаба; подтвердило свою способность включаться в решение задач 
глобального взаимодействия в рамках работы с буддистами разных стран.
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Введение

Азиатская буддийская конференция 
за мир (АБКМ — прим. Авт.) — меж-
дународная неправительственная 

организация буддистов стран Азии, одна 
из крупнейших религиозных организаций 
в мире. АБКМ была создана как доброволь-
ное движение последователей буддизма, 
состоящее как из монахов, так и из мирян, 
стремящихся распространить буддийскую 
Дхарму, основными принципами которой 
всегда были мир, гармония, сострадание 
ко всем живым существам и непричинение 
насилия.

АБКМ основана лидером Центрально-
го духовного управления буддистов СССР 
(ЦДУБ — прим. Авт.) Хамбо ламой Ж. Д. Гом-
боевым, Хамбо ламой Монголии С. Гомбод-
жавом. [Нимбуев, 2022: 248]. Несомненной 
удачей советской дипломатии можно счи-
тать приглашение в качестве духовного 
лидера этой организации принца Ладака, 
девятнадцатое перевоплощение архата 
Бакулы, члена индийского парламента, 
буддийского монаха Кушок Бакула Рим-
поче. Римпоче в интервью Маргарите 
Кожевниковой так рассказывал об этом 
событии: «Мой первый визит в Россию со-
стоялся в 1968 году по приглашению Сове-
та по делам религий СССР. Когда я оказался 
в России первый раз, я приехал как член 
буддийской делегации для обсуждения во-

проса о создании Азиатской буддийской 
конференции за мир, в настоящее время 
базирующейся в Монголии. Эта органи-
зация помимо других дел, принесла вели-
кую пользу буддистам Монголии и России 
возможностью установления контактов 
с внешним буддийским миром» [Кожевни-
кова, 2003: 18].

Катализатором основания АБКМ при-
нято считать времена холодной войны, 
когда мировые державы находились на 
грани ядерного противостояния. Ази-
атская буддийская конференция за мир 
ставила и ставит своей основной задачей 
недопущение вооруженных конфликтов, 
выступает против ядерного оружия и ору-
жия массового поражения и ратует за нрав-
ственный подход в решении политических 
проблем.

В первой конференции АБКМ в Улан-Ба-
торе, Монголия, 11–13 июня 1970 г., при-
няли участие представители буддийских 
стран Азии. «На сегодняшний день АБКМ 
объединяет 15 национальных центров из 
12 стран Азии. АБКМ — одна из немногих 
религиозных организаций, которая имеет 
консультативный статус при ООН» [Ним-
буев, 2022: 251]. В её состав вошли буддий-
ские организации СССР, Монголии, Индии, 
Шри-Ланки, Непала, Таиланда, Малайзии, 
Сингапура, Японии, Камбоджи, Южного 
и Северного Вьетнама. Сначала организа-
ция именовалась Азиатским буддийским 

current form are substantiated. Despite historical difficulties in its development, the movement has, 
to date, managed to develop the capabilities of network interaction of its subsystems at different 
levels; provided competent staff, including figures of local, regional and international authority; and 
confirmed its ability to engage in solving problems of global interaction by working with Buddhists 
from different countries.
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комитетом содействия миру. На третьей 
конференции в Нью-Дели, Индия, в 1974 г. 
организация приобрела своё современное 
название — Азиатская Буддийская Кон-
ференция за мир [Абаева, 2021: 51]. Также 
в третьем заседании генеральной ассам-
блеи в 1974 г. принял участие Его Святей-
шество Далай-лама XIV, став постоянным 
членом Азиатской буддийской конферен-
ции за мир.

Своей просветительской и пацифист-
кой деятельностью Азиатская буддийская 
конференция за мир привлекла внимание 
к проблемам вооружённых конфликтов 
в Азии, массового вооружения, сосредото-
чила внимание мировой общественности 
на правах народов Азии. Учитывая выше-
перечисленные заслуги АБКМ, в 1988 г. 
в знак признания вклада в благосостоя-
ние человечества посредством действий 
во имя мира конференция была зареги-
стрирована в качестве наблюдателя в эко-
номическом и социальном советах ООН 
[Нимбуев, 2022: 248]. И в настоящее время 
Азиатская буддийская конференция за мир 
остаётся одной из влиятельнейших рели-
гиозных организаций, которая объединя-
ет буддистов стран Азии в их стремлении 
к миру на Земле.

История Азиатской буддийской конфе-
ренции за мир уже освещалась отечествен-
ными исследователями, однако преимуще-
ственно с точки зрения дипломатического 
сотрудничества, а именно влияния России 
(в частности главы ЦДУБ СССР Ж.Д. Гомбо-
ева), на создание и развитие АБКМ. Приме-
ром таких исследований являются труды 
Ч.Д. Нимбуева, С.В. Кириченко, Т.Б. Бадма-
цыренова, Е.Л. Бадмацыреновой, В.А. Ро-
дионова [Нимбуев, 2022; Кириченко, 2022; 
Бадмацыренов, Бадмацыренова, Родионов, 
2020]. В свою очередь, Э.П. Бакаева в своей 
работе делает акцент на том, что ЦДУБ вы-
полнял в организации координирующую 
функцию, осуществляя финансовую по-
мощь для АБКМ [Бакаева, 2012: 42].

Также деятельность АБКМ упоминалась 
в трудах, посвящённых истории буддиз-
ма в Российской Федерации. Л.Е. Янгутов 
и И.С. Урбанаева, описывая историю буд-
дизма в России, подчёркивают, что «“буд-
дийская церковь” активно участвовала 

во внешней политике СССР в Азии» [Янгу-
тов, Урбанаева, 2014: 31]. Д.Д. Амоголонова 
в своей работе обращает внимание на тот 
факт, что в Иволгинском дацане в конце 
ХХ в. открылось учебное заведение по типу 
семинарии с трёхлетним сроком обучения, 
в том числе и «в связи с расширением уча-
стия Центрального духовного управления 
буддистов в международных организаци-
ях» [Амоголонова, 2015: 29]. Об «этниче-
ском ренессансе» и возрождении в конце 
прошлого века буддийской философии 
в России, в частности Бурятии, пишет 
В.М. Митыпов: по его мнению, во многом 
этому способствовали официальные визи-
ты представителей международных рели-
гиозных организаций, в том числе АБКМ 
[Митыпов, 2015: 56]. Упоминание об АБКМ 
имеется и в работе П.С. Ильюшина, кото-
рый рассматривает историю межрелиги-
озных отношений Русской Православной 
Церкви, выделяя сотрудничество с буддий-
скими организациями и участие предста-
вителей РПЦ в некоторых конференциях 
АБКМ [Ильюшин, 2020: 220].

Отметим: региональные процессы, 
в том числе в контексте международных 
отношений и солидарности буддистов раз-
ных ветвей, исследуются довольно широко. 
В основном зарубежные учёные рассматри-
вают деятельность буддистских организа-
ций в рамках всемирных движений за мир, 
анализируют вклад, который религиозные 
деятели внесли и вносят в разрешения 
конфликтов, в формирование международ-
ной безопасности и толерантности [Gupta, 
2019; Blythe, Gamble, 2022; Kraft, 1992; Van 
der Veer, Ngo, Smyer Yu, 2015]. Влиянию буд-
дизма на сохранение мирных отношений 
между странами посвящена коллективная 
монография «Buddhism and Peace: theory 
and practice» [Buddhism and Peace…, 2006]. 
В ряде исследований рассматривается раз-
витие глобальной буддийской перспекти-
вы в движениях за мир [Masatsugu, 2013]. 
О международном значении конферен-
ций АБКМ упоминается в научном труде 
«Buddhism in Mongolian History, Culture, and 
Society». Книга охватывает исторические 
события, социальные и политические ус-
ловия развития монгольского буддизма 
с шестнадцатого века по настоящее время; 
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уделяется внимание жизни и деятельности 
влиятельных представителей буддизма 
[Buddhism in Mongolian History…, 2015].

Тем не менее, при всём многообразии 
различных аспектов деятельности АБКМ, 
в научной литературе до сих пор нет ком-
плексного исследования, посвящённого 
деятельности этой организации. По понят-
ным причинам такое исследование должно 
не только систематизировать имеющиеся 
наработки, но и более подробно описы-
вать историю её развития, направления 
деятельности и перспективы развития. 
Исходя из этого нашей целью стали обзор 
и интерпретация деятельности АБКМ. Эм-
пирической базой исследования послужи-
ли документы АБКМ, включая протоко-
лы конференций и заседаний исполкома 
(в отечественной науке к настоящему вре-
мя они ещё не рассматривались подробно). 
Исследование опирается на общенаучный 
принцип историзма; использованы хроно-
логический, текстологический и дескрип-
тивный методы.

Роль России в образовании АБКМ

Религия является важным фактором 
в развитии отношений между странами. 
Российские исследователи Т.Б. Бадмацы-
ренов, Е.Л. Бадмацыренова и В.А. Родионов 
утверждают, что буддизм в ХХ в. стал важ-
ным фактором политики диалога в разви-
тии отношений между Россией и странами 
Внутренней Азии [Бадмацыренов, Бадма-
цыренова, Родионов, 2020]. В этот период 
складывается современная российская мо-
дель государственно-конфессиональных 
отношений, в которой буддийские сообще-
ства выступают важным компонентом: 
«Во второй половине ХХ в. по инициативе 
советских буддистов при поддержке на-
шего государства создается Азиатская 
буддийская конференция за мир — между-
народная организация, включающая и буд-
дистов соцлагеря» [Бадмацыренов, Бадма-
цыренова, Родионов, 2020: 26].

Общеизвестен также тот факт, что ос-
нование АБКМ было связано с необходимо-
стью создания религиозной организации, 

которая могла бы выступить противове-
сом другой международной религиозной 
организации «Всемирное Братство Буд-
дистов» (ВББ), до определённого времени 
игнорировавшего буддистов «коммуни-
стического режима». Не удивительно, что 
в этот период АБКМ активно спонсирова-
лась Центральным духовным управлени-
ем буддистов СССР, а председатель ЦДУБ 
Хамбо лама Ж. Гомбоев был бессменным 
вице-президентом Азиатской буддийской 
конференции за мир [Абаева, 2021: 50].

К тому же идеология буддизма, направ-
ленная против насилия в защиту всех жи-
вых существ, способствовала смягчению 
напряжённости между странами в услови-
ях «холодной войны», буддизм стал одним 
из влиятельных каналов межкультурного 
взаимодействия. Таким образом, Азиатская 
буддийская конференция за мир расшири-
ла и укрепила международные дружеские 
связи буддистов СССР, а после и России — 
связи со странами Азии, население кото-
рых исповедует буддизм.

Сегодня глава Буддийской традици-
онной Сангхи России Дамба Аюшеев яв-
ляется вице-президентом АБКМ и входит 
в руководящий состав организации; пред-
ставители БТСР активно участвуют в ге-
неральных конференциях и заседаниях 
исполкома АБКМ. Так, в октябре 2023 г. 
представители Буддийской традиционной 
Сангхи России — Дид Хамбо лама по Забай-
кальскому краю Цырен Дондукбаев и по-
стоянный представитель Сангхи в городе 
Москва Дашинима Содномдоржиев — при-
няли участие в работе АБКМ во Вьетнаме, 
где продвигали повестку изменения декла-
рации организации. В городе Хошимин Дид 
Хамбо лама Цырен выступил на заседании, 
подарив вьетнамцам портрет основателя 
АБКМ Хамбо ламы ЦДУБ СССР Ж.Д. Гомбо-
ева. Активное участие в работе Азиатской 
буддийской конференции за мир пред-
ставителей нашей страны ещё раз дока-
зывает, что отношения буддистов России, 
Вьетнама и других буддийских стран носят 
долгий и дружественный характер, что яв-
ляется основой для их дальнейшего укре-
пления и развития.
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Деятельность АБКМ: 
конференции и сессии Исполкома

АБКМ — достаточно активная орга-
низация. Всего она провела одиннадцать 
генеральных конференций в Монголии, 
Японии, Индии, Лаосе, Шри-Ланке. В них 
приняли активное участие представители 
Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Бутана, Рос-
сии, Шри-Ланки, Таиланда и других стран.

Сессии генеральной ассамблеи Азиат-
ской буддийской конференции за мир про-
водились в Улан-Баторе, Монголия (1970 г., 
1979 г, 1982 г., 1990 г, 1998 г., 2019 г.), в Кан-
ди, Шри-Ланка (1972 г.), в Нью-Дели, Индия 
(1974 г.), в Киото, Япония (1976 г.), во Вьен-
тьяне, Лаос (1986 г., 2003 г.).

Длительный перерыв в генеральных 
конференциях АБКМ — 1990 г. и 1998 г. 
соответственно — связан с распадом СССР 
в 1991 г., так как АБКМ финансировалась 
в основном ЦДУБ и поддерживалась прави-
тельством СССР. Лишь в 1996 г. в Токио на 
рабочем заседании АБКМ, организованном 
Японским национальным центром, было 
решено возобновить деятельность АБКМ, 
отметив её значительный вклад в распро-
странение идей ненасилия в мировом со-
обществе. Исследователи подчёркивают, 
что Буддийская традиционная Сангха Рос-
сии сыграла большую роль в возрождении 
АБКМ [Кириченко, 2022: 54].

Основными темами генеральных кон-
ференций АБКМ являются сохранение 
мира на земле, анонсирование актуальных 
задач и их возможных разрешений, приня-
тие коммюнике и деклараций по представ-
ленной проблеме в соответствии с класси-
ческой триадой: Будда — Дхарма — Сангха.

Последняя генеральная конференция 
прошла в 2019 г. в Улан-Баторе, в новом 
Согчен дугане главного монастыря Монго-
лии Гандантекчинлинга. Основной целью 
Генеральной конференции было обсужде-
ние и рассмотрение вопросов, связанных 
с омоложением организации, пересмотром 
и внесением поправок в его Устав и избра-
нием должностных лиц АБКМ.

В перерывах между конференциями 
АБКМ работает исполнительный совет. 
В 1989 г. в Улан-Удэ состоялась сессия ис-

полнительного совета АБКМ, на которой 
были обсуждены проблемы сохранения 
буддийского культурного наследия, вы-
вода иностранных войск и ядерного ору-
жия с территории Южной Кореи, мирно-
го разрешения кампучийской проблемы 
[Кириченко, 2022: 54]. В августе 2004 г. 
состоялось очередное заседание Испол-
нительного Совета Азиатско-буддийской 
конференции за мир в центре Агинского 
Бурятского автономного округа — посёлке 
Агинское. В нём принимали участие пред-
ставители 10 стран, в том числе Монголии, 
Китая, Северной и Южной Кореи, Вьетна-
ма, Таиланда, Лаоса, Камбоджи.

Заседания исполнительного совета 
не отменялись и в условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции. Так, в 2021 г. 
заседание Исполкома АБКМ проходило 
в Коломбо, Шри-Ланка. Встреча прошла 
в формате онлайн-вебинара. Это дало воз-
можность всем национальным центрам 
в условиях локдауна собраться на одном 
форуме и обсудить ряд конкретных вопро-
сов, связанных с организацией и реализа-
цией акций, направленных на укрепление 
глобального мира, повышение осведом-
ленности об окружающей среде, продвиже-
ние равенства и единства среди буддистов 
мира. Исполнительный совет подтвердил 
приверженность АБКМ достижению по-
ставленных целей в соответствии с уста-
вом религиозной организации, её миссией 
и целями мира и согласия во всем мире.

Кроме религиозных деятелей в гене-
ральных конференциях АБКМ принимают 
участие политические лидеры, что под-
чёркивает международный статус органи-
зации и её значение на мировой политиче-
ской арене.

«Азиатская буддийская конференция 
за мир — одна из немногих зарегистри-
рованных в ООН религиозных организа-
ций, которым присвоен консультативный 
статус. Будучи буддистами, мы должны 
расширять сферу нашей деятельности во 
имя мира и сотрудничать с религиозными 
и нерелигиозными организациями, чтобы 
жить в мире и согласии  <…> Я хотел бы 
подчеркнуть, что ваше активное участие 
и те бесценные знания, которыми с нами 
делитесь вы, уважаемые буддисты и после-
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дователи веры, играют решающую роль в 
управлении государственными делами и 
поддержании государственной и граждан-
ской гармонии, которая возникла во вре-
мена Великого Чингисхана», — выступил с 
обращением к членам АБКМ на 11-й гене-
ральной конференции президент Монго-
лии Халтмаагийн Баттулга1.

Цели и руководящий состав АБКМ
В настоящее время Штаб-квартира Ази-

атской буддийской конференции за мир 
находится в монастыре Гандантекчинлинг 
г. Улан-Батор Монголии. Президентом ор-
ганизации является Глава буддистов Мон-
голии Хамбо лама Чойжамц.

Основные цели, которые деклариру-
ет Азиатская буддийская конференция за 
мир, записаны в Уставе организации, эти 
цели основаны на стремлении распростра-
нять учения Будды о мире, гармонии и со-
страдании:

- объединение всех буддистов Азии 
в поддержку мира и спокойствия, контроль 
и координация деятельности движения за 
мир;

- продвижение Учения Будды в кон-
тексте борьбы за мир;

- содействие всевозможными мир-
ными способами Учения Будды в активиза-
ции движения за мир;

- поддержка желания людей к сво-
боде;

- постоянные неустанные уси-
лия по сохранению мира на Азиатском 
континенте;

- всеобщее разоружение;
- вложение средств для нуждаю-

щихся;
- поддержка прав на свободу и осуж-

дение расизма;
- координация с другими неправи-

тельственными организациями в контек-
сте деятельности ООН2.

Руководящий состав Азиатской буд-
дийской конференции за мир состоит из 
нескольких уровней.

Главным руководящим органом АБКМ 
является Исполнительная комиссия. Ис-
полком избирается на генеральных кон-
ференциях по принципу один представи-
тель из одной страны. Исполком состоит 
из президента АБКМ, вице-президентов, 
генерального секретаря АБКМ и его за-
местителей. Все эти должности являются 
выборными: так, президента избирают 
на генеральной конференции сроком на 
три года или до следующей генеральной 
конференции.

Азиатская буддийская конференция за 
мир имеет четырёх покровителей — вер-
ховных буддийских лидеров. Покровите-
ли АБКМ не избираются, они находятся 
на этой должности на постоянной основе. 
У покровителей нет права голоса на гене-
ральных конференциях. Патроны должны 
оказывать поддержку и покровительство 
АБКМ, представлять разные культурные 
традиции и школы буддизма. Покровители 
принимают участие в генеральных конфе-
ренциях АБКМ.

Покровителями АБКМ являются Его 
Святейшество Далай-лама XIV, Тензин Гья-
цо, который стал первым лауреатом Нобе-
левской премии, получившим признание 
за свою озабоченность глобальными эко-
логическими проблемами.

Ещё один покровитель АБКМ — Сам-
деч Преа Агга Маха Сангхараджадхипати 
Теп Вонг, Великий Верховный Патриарх 
Королевства Камбоджа, известный своей 
ролью в восстановлении камбоджийского 
монашества.

Третий покровитель АБКМ — препо-
добнейший Тик Тхиен Нхон, Вьетнам. Тик 
Тхиен Нхон является председателем Сове-
та директоров Буддийской Сангхи Вьетна-
ма. Буддийская Сангха Вьетнама является 

1 В Улан-Баторе состоялась 11-я Азиатская буддийская конференция за мир // Центр тибетской культуры и ин-
формации. Фонд «Сохраним Тибет!». — 2019. — 24 июн. — URL: http://savetibet.ru/2019/06/24/asian-buddhist-
conference-for-peace.html 

2 Азиатская буддийская конференция за мир. — URL: https://abcp.mn
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единственной буддийской Сангхой, при-
знанной правительством Вьетнама.

Четвёртый покровитель АБКМ — досто-
почтенный профессор Махинда Сангхарак-
хита Махатера, Шри-Ланка. Махинда Сангха-
ракхита Тера является главой буддийского 
факультета Университета Келании.

В отличие от покровителей, президент 
Азиатской буддийской конференции за мир 
избирается на генеральных конференциях. 
В обязанности президента входит укрепле-
ние и расширении организации, усиление 
престижа АБКМ на мировой арене. Также 
президент уполномочен выступать с заяв-
лениями и обращениями от лица АБКМ по 
неотложным вопросам, касающимся рели-
гиозной организации. В настоящее время 
президентом АБКМ является глава буд-
дистов Монголии Хамбо лама Г. Чойжамц. 
Помимо занимаемой им должности прези-
дента Азиатской буддийской конференции 
за мир, он является президентом Всемир-
ного союза буддистов, который базируется 
в Японии, и главой Международной буд-
дийской конфедерации в Индии.

В руководящий состав Азиатской буд-
дийской конференции за мир входят три 
вице-президента, которые также избира-
ется на Генеральных конференциях АБКМ. 
Каждый вице-президент должен пред-
ставлять один из регионов — Южная Азия, 
Юго-Восточная Азия, Северо-Восточный 
азиатский регион. Все действующие в на-
стоящее время вице-президенты были из-
браны в 2019 г. на последней Генеральной 
конференции в Улан-Баторе.

Первый вице-президент — глава Буд-
дийской Традиционной Сангхи России XIV 
Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, кото-
рый со 2 августа 1995 г. является членом 
Совета по взаимодействию с религиозны-
ми объединениями при Президенте РФ; 
с 23 декабря 1998 г. — членом президиума 
Межрелигиозного совета России; с 3 марта 
2004 г. — членом Президиума Межрели-
гиозного Совета СНГ. 4 июня 2011 г. Ука-
зом Президента Монголии Дамба Аюшеев 
награждён орденом Полярной звезды за 
вклад в укрепление российско-монголь-
ских отношений. Полярная звезда — выс-
шая государственная награда Монголии, 
присуждаемая иностранным гражданам.

Второй вице-президент — Достопоч-
тенный Кенсур Ринпоче Джангчуб Че-
дон, Индия. Он сыграл важную роль во 
включении современной науки в учеб-
ную программу монастыря и организовал 
диалоги о Винае среди различных буд-
дийских групп. В 2016 г. он стал исполни-
тельным директором Международного 
фонда Гелук, базирующегося в монастыре 
Гаден, Мундгод, Индия, а также был из-
бран заместителем генерального секре-
таря Международной буддийской кон-
федерации, базирующейся в Нью-Дели,  
Индия.

Третий вице-президент — Достопоч-
тенный доктор Тич Дык Тейн (Нгуен Тьен 
Тейн) — генеральный секретарь Испол-
нительного совета Национальной буддий-
ской сангхи Вьетнама; Вице-председатель 
Вьетнамско-индийской ассоциации друж-
бы; проректор Вьетнамского буддийского 
университета в Ханое; старший преподава-
тель Вьетнамского национального универ-
ситета в Ханое (Академический институт 
Тран Нхан Тонг).

Генеральным секретарем АБКМ явля-
ется Х. Бамбажав. Генеральный секретарь 
несёт прямую ответственность за выпол-
нение решений и рекомендаций всеми чле-
нами исполкома АБКМ. Также он фиксиру-
ет ежедневную работу исполкома и несёт 
ответственность за корреспонденцию 
в национальные центры и другие органи-
зации. У генерального секретаря есть два 
заместителя — С. Вангчук, Индия, и Х. Со-
ванрантан, Камбоджа.

Азиатская буддийская конференция за 
мир имеет постоянные центры в следую-
щих странах: Бангладеш, Камбоджа, ЦТА 
(Центральная тибетская ассоциация — 
прим. Авт.), Индия, Япония, ДПРК (Корей-
ский национальный центр — прим. Авт.), 
Южная Корея, Лаос, Монголия, Непал, Рос-
сия, Шри-Ланка, Вьетнам.

Национальные центры представляют 
АБКМ в своих странах, развивают и про-
двигают ценности организации. Также на-
циональные центры могут организовать 
встречи, семинары, конференции и т.д. 
В обязанности национальных центров вхо-
дит и оказание спонсорской помощи ис-
полкому АБКМ.
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Также АБКМ имеет девять постоянных 
комиссий: 

• Постоянная комиссия «Буддий-
ские традиции, культура и наследие» с цен-
тром в Монголии,

• Постоянная комиссия «Продвиже-
ние буддийской этики и единства» с цен-
тром в г. Дхарамсале (Индия),

• Постоянная комиссия по правам 
человека с центром в Бангладеш,

• Постоянная комиссия по «Целям 
устойчивого развития» с центром в Индии,

• Постоянная комиссия «Мир, разо-
ружение и предотвращение конфликтов» 
с центром в Японии,

• Постоянная комиссия по «Меж-
конфессиональной гармонии» с центром 
в России,

• Постоянная комиссия «Женщины 
и гендерное равенство» с центром в Шри-
Ланке,

• Постоянная комиссия по делам де-
тей и молодежи с центрами в Шри-Ланке 
и Вьетнаме,

• Постоянная комиссия «Окружа-
ющая среда, изменение климата и охрана 
природы» с центром во Вьетнаме.

Постоянные комиссии изучают и анали-
зируют проблемы по их сфере деятельности, 
организуют мероприятия, которые позволят 
привлечь внимание мировой общественно-
сти к предлагаемым ими способам урегули-
рования кризисных ситуаций на местах3.

Организационная структура Азиатской 
буддийской конференции за мир представ-
лена в таблице 1.

3 ABCP Charter // Dharmaduta. — 2019. — Vol. 1. — P. 27–44.

Исполнительный комитет
Президент АБКМ

Хамбо Лама Монголии Гамбджу Д. Чойжамц
Вице-президенты:

— Глава Буддийской Традиционной Сангхи России XIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев
— Достопочтенный Кенсур Ринпоче Джангчуб Чедон, Индия.

— Достопочтенный доктор Тич Дык Тейн
Генеральный секретарь АБКМ

Да Лама Х. Бамбажав, Монголия
Заместители генерального секретаря:

— С. Вангчук, Индия
— Х. Сованрантан, Камбоджа

Национальные центры Комиссии АБКМ
1. Бангладеш
2. Камбоджа
3. ЦТА
4. Индия
5. Япония
6. ДПРК
7. Южная Корея
8. Лаос
9. Монголия
10. Непал
11. Россия
12. Шри Ланка
13. Вьетнам

«Буддийские традиции, культура и наследие» с центром в Монголии
«Продвижение буддийской этики и единства» с центром в г. Дхарамсале Индия)
Комиссия по правам человека с центром в Бангладеш (Национальный центр Бангла-
деш во главе с Д. П. Баруа)
«Цели устойчивого развития» с центром в Индии
«Мир, разоружение и предотвращение конфликтов» с центром в Японии
«Межконфессиональная гармонии» с центром в России
«Женщины и гендерное равенство» с центром в Шри-Ланке
Комиссия по делам детей и молодежи с центрами в Шри-Ланке и Вьетнаме
«Окружающая среда, изменение климата и охрана природы» с центром во Вьетнаме

Таблица 1. Организационная структура АБКМ
Table 1 Organizational structure of ABСP
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АБКМ поддерживает тесные рабочие 
отношения с другими религиозными орга-
низациями, — такими как Русская право-
славная церковь, Христианская мирная 
конференция, Организация солидарности 
афро-азиатских народов и др.

Азиатская буддийская конференция за 
мир имеет свои эмблему и флаг. На эмбле-
ме организации изображена ваджра, один 
из основных ритуальных предметов в буд-
дизме, имеющий форму жезла или скипе-
тра. В центре ваджры — белый голубь, сим-
вол мира на земле. Флаг АБКМ имеет пять 
полос разного цвета, символизирующих 
учение Будды — голубой, жёлтый, крас-
ный, белый и шафрановый. Эти цвета оз-
начают мудрость, смирение, праведность, 
разум и щедрость.

За исключительный вклад в укрепле-
ние глобального мира и спокойствия, обе-
спечение межконфессионального единства 
и согласия, просвещение людей, отстаива-
ние человеческих прав и свобод, а также за 
распространение учения Будды Шакьяму-
ни АБКМ может наградить высшей награ-
дой организации. Она называется «Медаль 
АБКМ».

Организация издает журнал 
«Dharmaduta», в котором выходят ново-
сти Азиатской буддийской конференции 
за мир, представлены основные докумен-
ты организации, печатаются обращения 
мировых религиозных и политических 
лидеров, публикуются коммюнике. Так-
же в журнале можно прочитать интервью 
с главами национальных центров АБКМ 
в азиатских странах. 

Основным языком Азиатской буд-
дийской конференции за мир является 
английский4.

Перспективы развития АБКМ

В новых геополитических условиях 
исполком АБКМ пришёл к выводу о необ-
ходимости активизировать деятельность 
своей организации. Особая роль при этом 
отводится национальным центрам АБКМ 
и другим организациям Азиатского реги-

она, выступающим за мир. Для этого Ази-
атская буддийская конференция за мир 
разработала трёхлетний план развития, 
состоящий из семи основных стратегий 
деятельности.

Первая стратегия заключается в уси-
лении работы исполкома, которая должна 
проходить в несколько этапов: более интен-
сивное освещение деятельности и целей 
АБКМ, в т.ч. путем организации различных 
мероприятий; обучение монахов в мона-
стыре Гандантэгчинлин; популяризация 
буддийской культуры (в т.ч. через органи-
зацию Мистерии Цам, так как зрелищность 
церемонии способствует привлечению 
внимания мировой общественности).

Вторая стратегия сосредоточена на 
расширении исследований мира и устой-
чивого развития в азиатских странах. Для 
этого необходимо определить цели и за-
дачи АБКМ в этом направлении, затем — 
провести исследование возможностей их 
реализации в странах Азии, а также при-
нять меры по обмену опытом и дать соот-
ветствующие рекомендации.

Следующий вектор развития АБКМ 
ориентирован на внедрение новых инфор-
мационных технологий в деятельность 
АБКМ. Эта стратегия уже успешно вопло-
щается в жизнь, так как у организации дей-
ствует обновленный веб-сайт, на котором 
оперативно размещаются новости органи-
зации, есть информация об исполкоме, ви-
дах деятельности и структуре АБКМ.

Четвёртая стратегия заключается 
в защите и развитии национальных цен-
ностей, религии и культурного наследия 
азиатских стран. Для этого исполком АБКМ 
рекомендует применять политику, базиру-
ющуюся на защите национальной религии 
и национальных культур в глобализирую-
щемся мире.

Пятая стратегия, которую АБКМ пре-
творяет в жизнь, направлена на предотвра-
щение социальных конфликтов и защиту 
окружающей среды. Позитивное влияние 
буддийской философии и этики на реше-
ние экологических проблем неоднократно 
обсуждалось в научном мире [Dondukov, 

4 Buddhist Propagation and Mission of the Times // Dharmaduta. — 2022. — Vol. 3. — P. 32–41.
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Dorghigushaeva, Dondykova, 2020; 
Dorzhigushaeva, Kiplyuks, 2020; Уланов, 
2017]. Для интенсификации работы в об-
ласти защиты окружающей среды АБКМ 
принимает участие в международных 
экологических проектах и программах по 
устойчивому развитию, активно сотрудни-
чает со СМИ для освещения экологических 
акций. Также АБКМ ставит перед собой 
цель начать посадку деревьев в Монголии. 
Дело в том, что в Монголии люди страдают 
от грязного воздуха из-за выхлопных газов 
автомобилей и отопления некачествен-
ным углем, поэтому программы по чисто-
му воздуху в стране очень актуальны: «В 
Монголии буддийский центр для облегче-
ния данной экологической и социальной 
проблемы занимается сбором средств для 
закупки качественного угля для населе-
ния, поддерживает проекты по посадке 
лесов, проводит информационную дея-
тельность среди населения в соответствии 
с буддийской этикой взаимообусловлен-
ности» [Доржигушаева, Жанаев, 2019: 127]. 
Также в рамках данной стратегии АБКМ 
ставит перед собой цель изучить причины 
возникновения социальных конфликтов 
и приложить все усилия для их мирного 
урегулирования.

Шестая стратегия деятельности Ази-
атской буддийской конференции за мир 
сосредоточена на сокращении уровня 
бедности и социального неравенства. Для 
достижения этой цели АБКМ планирует 
принять меры по изучению методов со-
кращения уровня бедности, предоставить 
необходимые оборудование и результаты 
проводимых исследований по улучшению 
жизни населения азиатских стран.

Седьмой вектор развития АБКМ на-
правлен на предоставление свободы ве-
роисповедания. Эта стратегия будет пре-
творяться в жизнь путём проведения 
практических конференций и семинаров 
по данной тематике5.

Часть вышеперечисленных стратегий 
уже успешно воплощается в жизнь. Прежде 
всего, речь идёт о популяризации буддизма 

в мире, использовании информационных 
технологий в работе организации, а так-
же защите окружающей среды. Остальные 
стратегии носят долгосрочный характер, 
поэтому говорить о конкретных сроках их 
исполнения не представляется возмож-
ным. Вместе с тем не следует умалять зна-
чение организации в тех странах, которые 
входят в АБКМ. Так, недавно исполком при-
звал всех членов АБКМ усилить всеобщую 
ответственность за помыслы и поступки 
ради мира во всем мире. Таким образом, 
Азиатская буддийская конференция за 
мир предлагает современному миру раз-
виваться согласно основному буддийскому 
принципу ненасилия и непричинения зла 
всем живым существам, а также следова-
ния лучшим нравственным традициям, за-
ключённым в духовной культуре каждого 
народа.

Заключение

В данной работе была описана история 
Азиатской буддийской конференции за 
мир с момента её возникновения и до на-
стоящего времени; при этом был сделан ак-
цент на роли России в организации АБКМ. 
Представлены её цели и миссия, руководя-
щий состав на настоящее время, включая 
патронов, президента, вице-президентов 
АБКМ, секретарей организации; дана ин-
формация о постоянных комиссиях, цен-
трах Азиатской буддийской конференции 
за мир. АБКМ имеет девять постоянных ко-
миссий, которые пытаются способствовать 
решению актуальных мировых проблем. 
Например, АБКМ пытается решить про-
блему гендерного неравенства и ратует за 
равные права женщин во всём мире (ко-
миссия Азиатской буддийской конферен-
ции за мир «Женщины и гендерное равен-
ство» находится в Шри-Ланке). Описаны 
перспективы развития, состоящие из семи 
стратегий организации, которые АБКМ 
планирует воплотить в ближайшем буду-
щем. Отметим, что некоторые из стратегий 
развития уже воплощены или находятся 

5 3 year development plan of Asian Buddhist Conference for Peace (2020-2022) // Dharmaduta. — 2020. — Vol. 2. —  
P. 25–27.
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в процессе реализации. Многие из разра-
ботанных стратегий направлены на реше-
ние глобальных мировых проблем, — та-
ких, как загрязнение окружающей среды, 
предотвращение социальных конфликтов, 
развитие национальных ценностей и со-
хранение культурного наследия азиатских 
стран, исповедующих буддизм, стремление 
к устойчивому развитию. Также сфокуси-
ровано внимание на историческом значе-
нии Азиатской буддийской конференции 
за мир для развития буддизма в целом.

Обзор истории АБКМ, основных орга-
низационных и содержательных установ-
лений, определяющих её деятельность, 

а также анализ конкретных направле-
ний этой деятельности показал: сегодня 
АБКМ представляет собой перспективное 
международное движение, объединяющее 
буддистов разных стран в том числе ради 
решения насущных социальных проблем. 
Движению удалось восстановить свою 
структурную целостность, развить кадро-
вый потенциал и укрепить своё положени-
ем в международном поле взаимодействия. 
С определёнными потерями удалось также 
восстановить авторитет российских буд-
дистов, включённых в мировую и регио-
нальную повестку.
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