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Статья посвящена сравнительному компаративному анализу те-
оретических основ буддизма и христианства на примере  «благород-
ного восьмеричного пути» и христианских заповедей.  Благородный 
Восьмеричный Путь в буддизме предлагает последовательное руко-
водство, призванное привести людей к просветлению и освобожде-
нию от страданий. В христианской доктрине декалог Моисея и две 
заповеди Христа служат моральной основой, определяющей форму 
этического компаса для индивидуальной и общественной жизни. В 
статье исследуется влияние религиозной теории на этику христи-
анства и буддизма. Обе религиозные системы поощряют этический 
образ жизни как важнейший компонент пути к спасению.
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The article is devoted to comparative analysis of theoretical foun-
dations of Buddhism and Christianity on the example of the «noble oc-
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tagonal way» and Christian commandments.  The Noble Eightfold Path 
in Buddhism offers consistent guidance to lead people to enlightenment 
and liberation from suffering. In Christian doctrine, the Decalogue of 
Moses and the two commandments of Christ serve as the moral basis for 
the ethical compass for individual and social life. The article studies the 
influence of religious theory on the ethics of Christianity and Buddhism. 
Both religious systems promote ethical living as an essential component 
of the path to salvation.

Keywords: Christian Commandments; Noble Eightfold Way; compar-
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Десять заповедей, или Декалог, представляют собой фунда-
ментальный моральный кодекс христианской традиции. Эти за-
поведи, рассматриваемые как божественно дарованные Моисею 
на горе Синай, являются неотъемлемой частью иудео-христиан-
ской этической системы и записаны в библейских книгах Исход 
и Второзаконие. 

Исторически укорененные в Ветхом Завете, Десять заповедей 
выполняют двойную роль: духовного руководства и общественно-
го закона. Они сыграли основополагающую роль в формировании 
морального компаса отдельных людей и сообществ внутри христи-
анства [1, с. 120]. Каждая заповедь затрагивает сферу человеческо-
го поведения, начиная от благоговения перед Богом и заканчивая 
межличностными отношениями. 

В христианской традиции Десять заповедей часто делятся на 
две категории: первые четыре заповеди сосредоточены на обяза-
тельствах человека перед Богом, таких как обязанность соблюдать 
субботу и запрет идолопоклонства; а остальные шесть посвящены 
социальному и этическому поведению по отношению к другим 
людям, включая указы против воровства, убийства и лжесвиде-
тельства. 

Значение Десяти заповедей в христианстве выходит за рамки 
простого законничества и имеет тенденцию к более глубокому и 
духовному толкованию. Для католиков и православных верующих 
соблюдение Десяти заповедей рассматривается как основополага-
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ющее для пути веры и отношений с божественным, влияющее на 
концепции греха, добродетели и спасения. 

Этические аспекты Десяти заповедей продолжают пронизывать 
дискуссии о морали в христианском контексте и сохраняют актуаль-
ность в сегодняшнем социально-религиозном дискурсе, подтверждая 
их непреходящую позицию в христианском богословии и практике. 

Христиане верят, что Иисус Христос объединил Десять запо-
ведей в две великие заповеди (Матфея 22:37–40): любовь к Богу и 
любовь к ближнему, что, по сути, отражает суть Десяти заповедей. 

Более того, христианская интерпретация иногда рассматрива-
ет Заповеди как подчеркивание человеческой греховности и необ-
ходимости спасения, которое находится в благодати Христа [2, c. 
327]. При этом они рассматриваются не как средство достижения 
спасения, а, скорее, как руководство к тому, как жить так, как угод-
но Богу, отражая жизнь, преобразившуюся благодаря принятию 
жертвы Иисуса. 

Хотя христиане и евреи почитают Десять заповедей как мораль-
ный и религиозный закон, их применение и актуальность сегод-
ня продолжают интерпретироваться по-разному среди различных 
конфессий и отдельных лиц. Они остаются центральными в хри-
стианском учении, катехизисе и принятии моральных решений. 

Десять заповедей, также известные как Декалог, представляют 
собой набор библейских принципов, касающихся этики и бого-
служения, которые играют фундаментальную роль в иудаизме и 
христианстве. Эти заповеди можно найти в Библии в книгах Исход 
(Исход 20:1-17) и Второзаконие (Второзаконие 5:4-21). Вот запове-
ди вместе с кратким описанием их этического значения: 

1. «Да не будет у тебя других богов передо мной». 
Этическое значение: это продвигает идею верности и исключи-

тельной преданности одному божеству, что можно рассматривать 
как призыв к честности и лояльности в более широком этическом 
контексте. 

2. «Не сотвори себе кумира». 
Этический смысл: запрещая поклонение идолам, эта запо-

ведь усиливает концепцию аутентичности и предостерегает от 
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преследования или почитания ложных или поверхностных пред-
ставлений. 

3. «Не злоупотребляй именем Господа, Бога твоего». 
Этический смысл: эта заповедь подразумевает уважение к свя-

щенному и правдивости, предполагая, что нельзя давать ложных 
клятв или использовать язык обманчиво, особенно в вопросах 
серьезности. 

4. «Помните день субботний, святя его». 
Этическое значение: это подчеркивает важность отдыха, раз-

мышлений и выделения времени ценностям, выходящим за рамки 
материальных или рабочих, предполагая баланс жизненных при-
оритетов. 

5. «Почитай отца и мать». 
Этическое значение: эта заповедь призывает к уважению семей-

ных уз, авторитета и традиций, способствуя социальной стабиль-
ности и ответственности между поколениями. 

6. «Не убий». 
Этический смысл: он придает наивысшую ценность человече-

ской жизни, запрещая действия, несправедливо лишающие жизни, 
и, в более широком смысле, его можно рассматривать как запрет 
на причинение вреда другим [3, c. 105]. 

7. «Не прелюбодействуй». 
Этический смысл: эта заповедь защищает святость брака и, как 

следствие, воплощает добродетели верности и доверия в личных 
отношениях. 

8. «Не укради». 
Этическое значение: оно предполагает уважение прав собствен-

ности и требование справедливости и честности в сделках, пре-
пятствование эксплуатации или присвоению того, что не принад-
лежит по праву. 

9. «Не давай ложного свидетельства на ближнего твоего». 
Этическое значение: это способствует правде в словах и дей-

ствиях, особенно в отношении репутации и прав других, и, как 
следствие, поддерживает стремление к справедливости. 

10. «Не пожелай». 
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Этическое значение: оно направлено на намерения, стоящие 
за действиями, препятствуя ревности, жадности и стремлению 
к тому, что принадлежит другим, поощряя удовлетворенность и 
щедрость. 

Этические последствия этих заповедей сформировали мораль-
ное поведение и правовые системы, особенно в западных обще-
ствах. Они подчеркивают принципы, которые способствуют соци-
альной сплоченности, уважению к людям и собственности, а также 
поддержанию морального порядка [4, c. 84]. Хотя их прямое при-
менение коренится в религиозном контексте, их этические аспек-
ты имеют более широкое отношение к вопросам человеческого 
взаимодействия и социальных норм. 

Суть учения Иисуса о двух великих заповедях заключена в Но-
вом Завете, где Он превращает весь закон в два основополагающих 
принципа, которые неразрывно связаны друг с другом. 

Во время Своего служения Иисус Христос обобщил суть Мо-
исеева Закона в двух основополагающих заповедях, которые ча-
сто называют Великими Заповедями. Эти заповеди, записанные в 
Евангелиях, воплощают в себе основные принципы христианской 
морали и духовности. 

1. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей ду-
шой твоей и всем разумением твоим» (Матфея 22:37). 

- Эта первая заповедь предписывает верующим посвятить все 
свое существо любви и служению Богу. Оно перекликается с Шма 
Еврейских Писаний и ставит любовь Бога на высший приоритет 
для Его последователей. Акцент на сердце, душе и разуме под-
черкивает всеобъемлющую приверженность, выходящую за рам-
ки простого соблюдения ритуалов, охватывающую эмоции, волю, 
интеллект и духовную преданность. 

2. «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Матфея 22:39). 
- Вторая заповедь подчеркивает этический императив любви к 

ближнему. Он устанавливает стандарты заботы и сострадания, эк-
вивалентные естественной заботе о себе [5, c. 227]. Эта заповедь 
закладывает основу социальной этики, поощряя равенство, сочув-
ствие и альтруистическую заботу о других. По сути, это призыв к 
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самоотверженной заботе о благополучии других, воплощающий 
Золотое правило взаимности и этичного поведения. 

По сути, эти две заповеди служат руководством для христиан-
ской жизни, выдвигая любовь как высший религиозно-нравствен-
ный принцип. Они связывают любовь Бога с любовью к другим, 
предполагая, что подлинная духовная жизнь проявляется как в 
вертикальном (к Богу), так и в горизонтальном (направленном 
другими) измерениях. Выполняя эти заповеди, верующие не толь-
ко придерживаются основополагающих принципов, изложенных 
Иисусом, но и принимают целостный подход к этическому пове-
дению, который выходит за религиозные границы и воспитывает 
дух единства и доброжелательности в обществе. 

Две великие заповеди любви Иисуса глубоко укоренены в Мо-
исеевом законе, содержащемся в Еврейских Писаниях, однако в 
Своем учении Он исполняет и расширяет этот Закон. 

Исполнение Закона: 
Закон Моисея, состоящий в основном из 613 заповедей Торы, 

был основой этического, морального и церемониального поведе-
ния еврейского народа. Когда Иисус ссылается на заповедь лю-
бить Бога (Второзаконие 6:5) и заповедь любить ближнего (Ле-
вит 19:18), Он не вводит новые законы, а, скорее, подчеркивает 
основополагающие принципы, на которых основан весь закон и 
пророки. Он исполняет Закон Моисея, показывая, что подлинное 
следование этим законам – это вопрос сердца и духа, а не просто 
внешнее послушание. 

Расширение Закона: 
Иисус расширяет Закон Моисея, сосредотачиваясь на духе, а не 

на букве закона. Вместо жесткого кодекса поведения Иисус гово-
рит о намерениях, стоящих за действиями. Он учит, что любовь – 
это больше, чем эмоция; оно активно и проявляется в поведении 
по отношению к Богу и другим. 

Например, в Нагорной проповеди Он дает новое толкование 
некоторым законам, усиливая их значение. Он говорит Своим по-
следователям, что избежать убийства недостаточно; они также 
должны воздерживаться от гнева. Прелюбодеяние – это не просто 
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сам по себе акт, но включает в себя даже вожделение к другому 
человеку в сердце. 

Расширение Закона Моисеева также включает в себя ради-
кальную инклюзивность. Иисус учит, что ближний, которого мы 
должны любить, – это не только соотечественники, но и чужие, 
маргинализированные люди и даже враги, разрушая барьеры тра-
диционных интерпретаций закона и патриархальных племенных 
отношений. 

Тем самым Иисус призывает Своих последователей к более 
высоким стандартам поведения – не просто следовать правилам, 
но и преобразовывать свою внутреннюю сущность, чтобы отра-
жать Божью любовь во всех своих действиях и отношениях [6, c. 
316]. Таким образом, Великие Заповеди выполняют нравствен-
ные цели Моисеева Закона и расширяют его сферу действия на 
все человечество, при этом любовь является высшим руководя-
щим принципом. 

Благородный Восьмеричный Путь представляет собой основ-
ные учения Будды и является одним из центральных элементов 
буддийской философии и практики. Путь задуман как практиче-
ское руководство по этическому и умственному развитию с целью 
освобождения личности от привязанностей и заблуждений; в ко-
нечном итоге ведет к пониманию и реализации Нирваны, прекра-
щению всех страданий. Каждый элемент пути следует понимать не 
как линейную последовательность, а скорее, как набор взаимосвя-
занных принципов, которые необходимо развивать одновременно. 

1. Правильное понимание (Самма-диттхи) 
- Признает природу реальности и правду о жизни. Оно предпо-

лагает правильное понимание Четырех Благородных Истин: стра-
дания, причины страдания, прекращения страдания и пути, веду-
щего к прекращению страдания. 

2. Правильное намерение (Самма-санкаппа) 
- Включает в себя приверженность этическому и умственному 

самосовершенствованию. Будда различал три типа правильных 
намерений: намерение отречения, намерение доброй воли и наме-
рение непричинения вреда. 



26

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED STUDIES IN EDUCATION AND SOCIOLOGY, VOL. 7, №2, 2024

3. Правильная речь (Самма-вача) 
- Поощряет быть правдивым и говорить вдумчиво и безвредно. 

Эта заповедь призывает человека избегать лживых, оскорбитель-
ных или сеющих разногласий высказываний и общаться честно и 
доброжелательно. 

4. Правильные действия (Самма-камманта) 
- Относится к мирному и гармоничному поведению; это вклю-

чает в себя воздержание от вредного поведения, включая воров-
ство, убийство и чрезмерное увлечение чувственными удоволь-
ствиями. 

5. Правильный образ жизни (Самма-аджива) 
- Поощряет зарабатывать на жизнь таким образом, который не 

причиняет вреда и является этически позитивным, тем самым вно-
ся положительный вклад в себя и других [7, c. 79]. 

6. Правильное усилие (Самма-ваяма) 
- Подчеркивает важность приложения соответствующих усилий 

для развития и поддержания позитивного состояния ума, избегая 
и преодолевая при этом негативное поведение и образ мышления. 

7. Правильное внимание (Самма-сати) 
- Относится к практике осознания и внимания к настоящему 

моменту, к своему телу, чувствам, сознанию и психическим каче-
ствам. Это предполагает развитие глубокого осознания реальности 
своего опыта. 

8. Правильное сосредоточение (Самма-самадхи) 
- Включает в себя развитие умственной концентрации, необхо-

димой для глубокого медитативного погружения, необходимого 
для достижения состояния просветления. Это практика развития 
состояний ментальной коллективности и спокойствия. 

Эти элементы взаимосвязаны, и каждый из них помогает 
развивать качества, необходимые практикующим буддизму для 
того, чтобы положить конец страданиям и достичь состояния 
нирваны. Следуя Восьмеричному Пути, практикующие разви-
вают моральные добродетели, концентрацию и мудрость, соз-
давая условия, необходимые для реализации истинного осво-
бождения и мира. 
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При сравнении этического подхода Восьмеричного пути буд-
дизма с подходом христианских заповедей обнаруживаются как 
сходства, так и различия, отражающие уникальные взгляды каждой 
традиции на этику, жизнь и духовность. 

Сходства: 
1. Моральные принципы. Оба пути отстаивают такие ценности, 

как ненасилие, правдивость и честность [8, c. 571]. Христианские 
заповеди «не убивать», «не воровать» и «не лжесвидетельствовать» 
имеют общую этическую основу с буддийскими принципами пра-
вильного действия и правильной речи. 

2. Всеобщая любовь и сострадание. Христианские заповеди лю-
бить Бога и ближнего перекликаются с буддийским представлени-
ем о доброжелательном и сострадательном намерении, описанном 
в «Правильном намерении». 

3. Самосовершенствование. Обе традиции поощряют посто-
янный моральный и личностный рост. Христианскую концепцию 
освящения можно сравнить с попыткой буддизма развить позитив-
ные состояния ума и искоренить негативные (Правильные усилия). 

4. Разум и действие: христианство и буддизм подчеркивают 
важность разума в управлении действиями. Учение Иисуса о вну-
тренней мотивации действий соответствует буддийскому акценту 
на намерениях и мыслях, которые приводят к этическим или неэ-
тичным действиям. 

Различия: 
1. Теистическое против нетеистического: христианство теистично, 

оно основывает свою этическую систему на заповедях личного моно-
теистического Бога. Напротив, буддизм, как правило, нетеистичен и 
сосредоточен не на поклонении божеству, а, скорее, на просветленном 
понимании реальности человеком и прекращении страданий. 

2. Конечные цели: цель христианской этики – жить в соответ-
ствии с волей Бога, наслаждаться общением с Богом и в конечном 
итоге достичь вечной жизни [9, c. 152]. Буддизм нацелен на до-
стижение нирваны, состояния освобождения от цикла рождений и 
перерождений (сансары), которое реализуется через просветление 
и прекращение желаний. 
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3. Спасение и освобождение. В христианстве спасение – это дар 
Божий, который связан с верой в Иисуса Христа и часто сопрово-
ждается надеждой на загробную жизнь. Буддизм рассматривает 
освобождение как личное достижение, которое приходит в резуль-
тате следования Восьмеричного пути, который представляет собой 
более самостоятельное путешествие к просветлению. 

4. Доктрина любви. Сфера любви в христианстве распростра-
няется на любовь к Богу всем сердцем, душой и разумом и любовь 
к ближнему, как к самому себе. Хотя буддизм ценит сострадание 
и доброту, его этическое поведение более глубоко укоренено в 
принципе непривязанности и баланса, а не в реляционном аспекте 
любви, подчеркиваемом в христианстве. 

5. Грех против кармы: христианская этика основана на концеп-
ции греха, который является нарушением законов Бога и боже-
ственной природы. 

Напротив, буддизм руководствуется законом кармы, который 
предполагает, что этичное и неэтичное поведение имеет послед-
ствия, определяющие будущий опыт. 

Этические учения христианства и буддизма вносят свой вклад 
в богатое полотно философской и религиозной мысли. Хотя есть 
определенные различия, оба стремятся направить приверженцев к 
жизни, полной моральной целостности и духовной глубины. 

Сравнительный анализ этических тем в религиозных учениях 
показывает общий акцент на поведении, которое способствует со-
циальной гармонии, индивидуальной целостности и духовному 
благополучию. Исследуя совпадение буддийского принципа пра-
вильного действия и иудеохристианских заповедей против убий-
ства, и воровства, можно увидеть взаимное признание неприкос-
новенности жизни и прав собственности. 

1. Правильные действия против «Не убий, не укради и т. д.». 
- Правильные действия в буддизме прямо предписывают воз-

держиваться от вредного поведения, включая убийства и воровство 
[10, c. 476]. Это напрямую связано с христианскими заповедями 
«Не убий» и «Не укради». Оба этических пути способствуют мир-
ному сосуществованию, запрещая действия, которые причиняют 
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вред другим людям или лишают их собственности или жизни. 
Этическое обоснование обеих традиций подчеркивает святость и 
уважение к другим и их правам. 

2. Правдивая речь и запрет на лжесвидетельство 
- Буддийский принцип правильной речи, который советует из-

бегать лжи и поощряет говорить правду и доброту в общении, 
соответствует христианскому запрету лжесвидетельствовать. Эта 
общность подчеркивает общее понимание истины и честности в 
межличностных отношениях. Обе традиции рассматривают прав-
дивое общение как необходимое условие построения доверия и 
поддержания справедливого общества. 

3. Универсальные принципы сострадания и любви 
- Христианское повеление «возлюбить ближнего как самого 

себя» и библейское требование сострадания отражают универ-
сальный принцип, также присутствующий в буддизме. Состра-
дание, или каруна в буддизме, является важной частью практики 
правильного намерения и способствует действиям, облегчающим 
страдания других [11, c. 359]. Родственный дух любви в христи-
анстве распространяется не только на ближнего, но и на полную 
любовь к Богу. Хотя объект преданности различается – ближние 
люди в буддийском контексте и Бог и другие люди в христианском 
контексте – основная предпосылка морального обязательства дей-
ствовать с непоколебимым состраданием и любовью к другим яв-
ляется общей нитью. 

Сближение этих этических тем в различных религиозных уче-
ниях демонстрирует общее понимание того, что моральное пове-
дение является основой личного развития и общественного бла-
гополучия. И буддизм, и христианство, несмотря на свои доктри-
нальные различия, согласны с тем, что этический образ жизни и 
духовная ясность необходимы для осмысленной жизни. 

Философские основы этических систем в религиозных традици-
ях часто формируются их конечными экзистенциальными целями 
и взглядами на божественное. Сравнивая теоцентрическую этику 
христианства с сотериологическими целями буддизма, мы обнару-
живаем четкую ориентацию на личную и общественную мораль. 



30

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED STUDIES IN EDUCATION AND SOCIOLOGY, VOL. 7, №2, 2024

1. Теоцентрическая этика в христианстве: 
- Этика большинства христианских традиций теоцентрична, что 

означает, что они сосредотачивают внимание на Боге как центре 
всей моральной и духовной жизни. Мораль в этой системе часто 
рассматривается как отражение характера Бога, а этические требо-
вания считаются божественными законами, которые по своей сути 
добры, открыты через Священные Писания и проиллюстрирова-
ны в жизни Иисуса Христа. Цель нравственной жизни в этом кон-
тексте – жить в правильных отношениях с Богом, сообразуя свою 
жизнь с Его волей, что, как считается, ведет к вечному союзу с 
Богом после смерти. Католическая конфессия хотя и разделяет об-
щехристианскую направленность на теоцентрическую моральную 
основу, его понимание спасения является более сакраментальным 
и общинным. Католическая сотериология подчеркивает важность 
веры и добрых дел (включая участие в таинствах) как части пути к 
спасению [12, c. 184]. Он учит, что благодать приходит через Хри-
ста и передается через Церковь, которая служит как духовным, так 
и моральным авторитетом. С этой точки зрения спасение является 
одновременно настоящей реальностью и будущей надеждой, вле-
кущей за собой преобразующий союз с Богом, который начинается 
в этой жизни и осуществляется в загробной жизни. 

2. Сотериологические цели буддизма: 
- Сотериологическая цель буддизма существенно отличается. 

Оно не теоцентрично, а скорее сосредоточено на достижении осво-
бождения (нирваны) от цикла страданий и перерождений (санса-
ры). Этическая жизнь в буддизме связана с Восьмеричным путем, 
ведущим к пробуждению или просветлению. Здесь подразумева-
ется, что этический образ жизни помогает очистить ум, что необ-
ходимо для развития понимания истинной природы реальности. 
Сотериология в буддизме занимается личной трансформацией и 
преодолением желаний и привязанностей, а не формированием 
отношений с божественным существом. 

Философская основа буддизма заложена в сотериологических 
целях, то есть ориентирована на средства достижения спасения, в 
данном случае освобождения (мокши) из круговорота страданий 
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(сансары). Вместо личного божества буддийская этика основана на 
понимании Дхармы – космического закона и порядка – и послед-
ствий действий (кармы). Восьмеричный путь служит практиче-
ским руководством к духовному пробуждению или просветлению 
(Бодхи) и прекращению страданий (Нирвана), что является соте-
риологической целью. 

Разница в философских основах буддизма и христианства при-
водит к разным концептуализациям этики и морали. В то время 
как христианство, действует в рамках, где Бог является высшим 
авторитетом и ориентиром для морального поведения и спасения, 
буддизм подходит к сотериологии без ссылки на Бога-творца, а ско-
рее через личные усилия в следовании Восьмеричному Пути [13, 
c. 215]. Несмотря на эти фундаментальные различия, результаты 
с точки зрения этического образа жизни и заботы о человеческом 
благополучии демонстрируют поразительные параллели, указывая 
на то, что совершенно разные философские и религиозные систе-
мы, тем не менее, могут прийти к схожим моральным выводам. 

Спасение через веру и роль благодати в христианстве в отличие 
от самадхи, достигаемого через психопрактику в буддизме. 

В христианской традиции, особенно подчеркнутой в католициз-
ме, спасение неразрывно связано с благодатью Божией, которая 
является бесплатным и незаслуженным даром и не может быть за-
работана только человеческими усилиями [14, c. 71]. Роль веры яв-
ляется центральной: с теологической точки зрения утверждается, 
что именно через веру в Иисуса Христа, Его жизнь, распятие и вос-
кресение человек получает спасение. Эта точка зрения утверждает, 
что, хотя добрые дела являются неотъемлемым выражением веры и 
ответом на Божью благодать, они не являются причиной спасения, 
а, скорее, его плодом. Благодать рассматривается как преобразо-
ватель, позволяющий верующим привести свою жизнь в соответ-
ствие с божественной волей и возрастать в святости. 

В христианстве таинства считаются средством благодати, и уча-
стие в них – часть опыта веры, ведущей к спасению. Это допол-
няет веру набором действий, которые, как полагают, более полно 
настраивают людей на получение спасительной благодати Божией. 
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С другой стороны, буддизм не занимается концепцией боже-
ственной благодати или спасения через веру в божество [15, c. 62]. 
Вместо этого он представляет путь к освобождению (мокше), ос-
нованный на дисциплинированной практике и личном развитии. 
Центральное место в этом процессе занимает достижение самадхи, 
состояния медитативной концентрации, которое является частью 
правильного сосредоточения Восьмеричного пути. Достижение 
самадхи является результатом обширной практики медитации и 
ведет к более глубокому пониманию и возможному просветлению 
(Бодхи). 

Буддийская сотериологическая цель – нирвана, состояние бы-
тия, которое представляет собой прекращение страданий и осво-
бождение от цикла перерождений. Это достигается не через веру 
в спасителя, а через индивидуальное применение учения Будды, 
этический образ жизни, медитацию и мудрость. 

Таким образом, философские основы христианства и буддизма 
представляют противоположные взгляды на конечную человече-
скую цель – спасение или просветление – и средства, с помощью 
которых она достигается. Христианство, делающее упор на спа-
сение через веру и благодать, предлагает богоцентрический путь, 
основанный на отношениях человека с божественным, в то вре-
мя как буддизм подчеркивает индивидуальную ответственность и 
медитативные практики, которые освобождают человека от цикла 
страданий посредством личного просветления [16, c. 250]. Несмо-
тря на эти различия, обе системы прокладывают путь, ведущий к 
конечному благу, поощряя этический образ жизни как важнейший 
компонент этого пути. 

Десять заповедей и Восьмеричный путь служат моральным 
компасом в рамках соответствующих религий – христианства и 
буддизма. Они сходятся на таких этических принципах, как прав-
дивость, ненасилие и моральная честность. Учение Иисуса углу-
бляет Заповеди, уделяя особое внимание внутренней морали, па-
раллельно интроспективным аспектам Восьмеричного Пути. 

В то время как Заповеди представляют собой предписываю-
щие правила, исходящие от божественной власти, Восьмеричный 
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Путь представляет собой личное руководство к просветлению, в 
котором отсутствует божественное повеление, но делается упор на 
индивидуальное пробуждение [17, c. 109]. Несмотря на эти разли-
чия, обе системы подчеркивают внутреннюю чистоту, праведное 
поведение и сострадание к другим. 

Эти общие ценности способствуют межконфессиональному 
диалогу, открывая возможности для взаимопонимания, несмотря 
на разные убеждения [18, c. 207]. Такой дискурс может выявить 
универсальные принципы, которые могли бы лежать в основе кол-
лективной этической основы. 
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