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Ь У Д Д И Й С К О Г О  Ц Е Н Т Р А  Н А П Р А В Л Е Н И Я  К А Р М А  КАГЬЮ  В г. У Л Ь Я Н О В С К Е

В условиях современных реалий все более актуальным становится та
кой феномен, как глобализация. С ним теснейшим образом связана: этно- 
демографические процессы, происходящие на территории Российской 
Федерации. Вследствие подобных преобразований необходимо отметить 
появление различных конфессиональных групп, ранее не встречавшихся в 
отдельных регионах. К  таким, например, относится одна из крупнейших 
школ тибетского буддизма Карма Кагью. Несмотря на то, что в связи с 
введением в 1764 г. императрицей Екатериной II титула Пандита Хамбо- 
ламы буддизм получил покровительство со стороны государственной влас
ти, данное религиозное течение впервые зарегистрировано в Санкт-Петер
бурге только в 1989 г [3, с. 98]. Соответственно, на сегодняшний день оно 
является слабоизученным в российской историографии.

Ценнейшим источником для изучения как обрядовой системы, так и 
повседневного быта представителей учения Карма Кагью является устный 
материал, получить который возможно посредством методов интервьюиро
вания и анкетирования. Также имеют серьезную значимость неопублико
ванные источники, содержащиеся в фондах государственных архивов — 
например, Государственный архив новейшей истории Ульяновской облас
ти, — среди которых стоит выделить официальные документы, подготов
ленные работниками комитета по национальным, конфессиональным воп
росам и связям с общественными организациями. В материалах прессы и 
листовках встречается информация о проводимых верующими мероприя
тиях, согласованных с местными органами власти.

Ключевой фигурой в развитии школы Карма Кагью как в Ульяновской 
области, так и во всей России, является Оле Нидал (Карма Лоди Чжамцо) — 
первый духовный наставник в Европе, прошедший традиционное буддий
ское обучение и получивший титул Ламы. В 1991 г. он начал тур по горо
дам Среднего Поволжья. По инициативе заинтересованных лиц (участни
ков местного клуба восточн^тх единоборств) Оле Нидал б^ъл приглашен на 
публичную лекцию в Ульяновске. Она состоялась 8 января 1991 г. по адресу 
ул. Крымова, 67 (бывший Дворец культуры имени В.П. Чкалова) [2, оп. 3,
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д. 26, л. 9]. Во время встречи с Ламой рассматривались история школы 
Карма Кагью и основные принципы медитативн^тх практик, а также раз
бирались сложные для европейского менталитета буддийские термины (на
пример, «бардо» — это промежуточное состояние между одной жизнью и 
следующей) [4, с. 107]. Участники мероприятия отметили непринужден
ную обстановку во Дворце культуры, харизму и открытость Оле Нидала, в 
особенности запомнились частые тактильные контакты — объятия, похло
пывания по плечу. В результате сформировалась группа активистов, ре
шивших совместн^тми усилиями создать буддийский центр и получить для 
него законный статус. В мае 1991 г. на официальном уровне регистрирует
ся община Карма Кагью в Ульяновске, став одной из первых в России 
наряду с Санкт-Петербургом, Самарой и Красноярском. Здание, в котором 
расположился центр, приобретено и обустроено за счет пожертвований Ламы: 
продав собственную дачу, Оле Нидал вложил полученные финансы в раз
витие буддийских общин России. Также важно отметить, что появление 
ранее неизвестного жителям Ульяновска религиозного движения не вызва
ло негативной реакции у представительств крупнейших конфессий регио
на — Симбирской епархии и Ульяновского муфтията, что говорит о высо
ком уровне толерантности в области [1].

На сегодняшний день ульяновская буддийская группа немногочислен
на: постоянно практикующих приверженцев не более 30 человек. Среди 
них встречаются представители различных национальностей, возрастов и 
профессий. Также буддийский центр имеет собственную типографию: пе
чатаются брошюры с текстом медитации на шестнадцатого кармапу — быв
шего духовного лидера Карма Кагью, продаются книги авторства Ламы 
Оле Нидала («Открытие Алмазного пути: Тибетский буддизм встречается с 
Западом», «Каким все является. Живой подход к буддизму в современном 
мире» и др.) Известно, что ульяновская община активно сотрудничает с 
буддистами из других городов, например, совершают совместные туры, ус
траивают лекции для членов общин и заинтересованн^тх лиц. В сети Ин
тернет активно ведутся блоги «ВКонтакте» и на официальном сайте «Буд
дизм Алмазного пути: традиция Карма Кагью» [1].

Таким образом, под влиянием внешних факторов в Российской Феде
рации появляется все больше религиозных течений. Некоторые из них — 
например, Карма Кагью — успешно становятся частью как всего российс
кого общества, так и Ульяновской области, которая традиционно является 
поликонфессиональным регионом. Столь стремительная трансформация 
культурной и социальной сфер России требует взаимопонимания и куль
турного диалога как между представителями разных вероучений, так и на 
уровне государственно-конфессиональных отношений.
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Имя заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора Куйбышевского 
медицинского инстигуга Г.Л. Ратнера (1923-2001) хорошо известно не только 
в нашей стране, но и за рубежом. Г.Л. Ратнер — выдающийся советский и 
российский хирург, основатель Куйбышевской школы сосудистой хирур
гии. Уроженец Екатеринбурга, сын известного хирурга Л.М. Ратнера. Воз
главляя многие годы крупную хирургическую клинику в Куйбышевском 
медицинском институте, успешно развивал самые современные разделы 
хирургии, учил и воспитывал студентов, субординаторов и молод^тх хирур
гов. В активе его хирургической школы 20 докторов и более 70 кандидатов 
наук, 11 книг, написанных им лично и 11 коллективных монографий, вы
шедших под его редакцией, свыше 40 свидетельств на изобретения. Дос
тижения Г.Л. Ратнера получили высокое признание за рубежом. Г.Л. Ратнер — 
обладатель Большой серебряной медали Кембриджа, звания лауреата меж
дународной награды «Золотой академический Оскар» и ряда других. 
Именем знаменитого хирурга, Г.Л. Ратнера, названа одна из улиц города 
[2]. В истории отечественных и зарубежн^тх школ сосудистой хирургии 
изучение профессионального пути и научно-педагогического наследия 
Г.Л. Ратнера является, несомненно, актуальной задачей.

Для исследования вопросов профессионального становления б^тли при
влечены не только научные работы Г.Л. Ратнера, заявки на изобретения, 
выявленные в Российском государственном архиве в г. Самаре (далее — 
РГА в г. Самаре), но и личные документы. Часть из них (опубликованные 
автобиографические произведения — «Моя профессия — хирург», «Как со
хранить молодость», «Как выйти живым из больницы») уже введена в науч
ный оборот, другая часть — материалы интервьюирования его учеников 
(интервью с заведующим кафедрой ИПО СамГМУ Е.А. Корымасовым, 
проведенным в сентябре 2021 г) собрана П.А. Мистрюговым и А.В. Р^тжко-
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