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Қорытындылай келе, Корея Республикасында туризм өте қарқынды дамып жатыр деп 

айта аламыз. 1961 жылмен салыстырғанда Оңтүстік Кореяға келушілердің саны 120 есе 
артқан.  Бұл нəтижеге қол жеткізу барысында Корея үкіметі туристерді тарту үшін сан алуан 
жұмылдыру жұмыстарын жасап жатыр. Əсіресе, туризмді дамыту үшін мəдени 
құндылықтарды басты орынға қояды. Мəдениет арқылы, соның ішінде кино, драма, музыка,  
к-поп арқылы туризм саласының аясын кеңейтіп отыр. Бүгінгі таңда туризм мемлекет 
экономикасын дамыту саясатының бір бөлшегі саналады. Соның арқасында Корея 
Республикасы қазіргі таңда танымал, адамдар көп баратын мекенге айналып отыр.  
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Проблема влияния буддизма на культуру и политическую жизнь общества чрезвычайно 

остра, актуальна и требует глубокого изучения. Это вызвано, прежде всего, тем, что 
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заметными явлениями современной эпохи, определённой как эпоха глобализации, стали 
усложнения этноконфессиональной картины мира, формирование многоконфессиональных 
обществ в большинстве современных стран [1]. Выдвижение на передний план убеждений 
людей ведёт к формированию новых причин для конфликтов социального и этнического 
характера. Современные конфликты порождаются не только из-за территории или 
материальных богатств (например, нефти), но и являются конфликтами между цивилизациями 
(культурами). 

В нынешнее время религия переживает двуединый процесс. С одной стороны, не 
ослабевает воздействие религии на общество, а с другой стороны происходит развитие самой 
религии под влиянием социальных факторов. Она всё больше становится социальным 
институтом, включающим систему социальных норм, ролей, обычаев, верований, ритуалов, 
предписаний, стандартов поведения и организационных форм. Она играет важную роль при 
конструировании человеком социальной реальности. 

Многие современные общества со своими органическими пороками - кризисом и 
безработицей, подавлением прав и свобод трудящихся, отчуждением личности, 
бездуховностью и т.д., - в массовых масштабах порождают настроения подавленности и 
неуверенности, внутреннюю потребность людей в религиозном утешении. Доктрины старых 
религий стали получать новые трактовки, дающие ответы на вопросы современного человека, 
помогающие решать его насущные проблемы. Помимо этого религия остаётся 
хранительницей непреходящих духовных ценностей, накопленных человечеством, и, несмотря 
на то, что люди периодически отворачиваются от них, новые искания вновь и вновь приводят 
их к религии. Даже в тех странах, где религия юридически отделена от государства, она 
продолжает оказывать существенное влияние на общественно-политическую жизнь. Одной из 
таких стран является Республика Корея. 

Религии в Республике Корея обладают мощными средствами эмоционального 
воздействия на общественное сознание. Они имеют возможность проводить свои идеи через 
широкий спектр средств массовой информации. Участвуя в различных социальных 
взаимопереплетениях, они обеспечивают связь эпох и поколений, выступают хранителями 
преобладающей доли национального наследия. Размышляя о религиях в РК, трудно не 
считаться с тем, что они тесно взаимодействуют с политическим миром [2]. 

Актуальность исследования объясняется воздействием религиозного фактора на 
общественно-политическую жизнь Республики Корея в условиях дальнейшей модернизации 
общества и необходимостью изучения различных традиционных и новых религий Кореи, их 
взаимоотношений с политикой государства. 

Исследование влияния религиозного фактора на политическую жизнь в Республике 
Корея позволяет понять специфику разработки и реализации стратегий светского государства 
по отношению к тем конфессиям, которые действуют в стране, что является крайне важным 
для многих стран 

Религиозные конфессии Республики Корея в разной степени влияния взаимодействуют 
с политикой. В общественно-политической жизни многие религии приобретают новые 
качества, и выступают интегрирующей силой, способной объединить разные слои населения 
страны. 

Анализ основных религий Южной Кореи - христианства, буддизма, конфуцианства — 
позволил продемонстрировать их существенное влияние не только на духовно-культурные 
процессы, но и на модернизацию страны. Независимо от вероисповедания исторические 
традиции оказывают огромное влияние на корейское общество, пронизанное конфуцианской 
этикой. В силу того, что религия в РК всегда служила источником традиционных ценностей и 
была тесно связана с культурной традицией как частью образа жизни в целом, сложный 
конфессиональный состав населения Южной Кореи не препятствует развитию в нем 
веротерпимости и толерантности. 

Религия всегда выполняла и выполняет важные функции в жизни общества: 
компенсаторную, значения и смыслополагания, политическую, легитимную, 
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мировоззренческую, регулятивно-контролирующую, коммуникативную, представительную, 
идеологическую и др. Она обладает мощными средствами эмоционального воздействия на 
общественное сознание, проводя свои идеи не только через молитвы и проповеди, но и через 
широкий спектр средств массовой информации. 

Практика религиозной жизни многих как традиционных, так и постиндустриальных 
обществ свидетельствует, что перечисленные выше функции не являются основными для 
религии как социального феномена, ибо важнее всего сама вера: именно она составляет 
основу любой религии и обеспечивают реализацию её главных социальных функций. 

Участвуя в различных социальных взаимопереплетениях, религия обеспечивает связь 
эпох и поколений, выступает хранителем национальных традиций. 

В то же время можно выделить несколько основных направлений влияния религии на 
политику. Так, пропаганда религии с ее системой ценностей и идей может как позитивно, так 
и негативно сказываться на авторитете власти или каких-либо субъектах политики. 
Распространение религиозных идей может определенным образом обусловить развитие 
общественного сознания и внести в него существенный вклад. Наличие этого направления 
влияния обязывает власть учитывать религиозный фактор во внутренней политике 
государства. 

Соотношение политики и религии многомерно. Оно может проявляться в виде 
взаимодействия в их социальных функциях: в процессе регулирования поведения больших 
масс людей, в процессе управления обществом. Нередко религия транслирует политические 
решения власти. Но бывает и противоположное, когда религия осуждает установки 
политического режима. Регулируя общественную жизнь, политика влияет и на 
религию,формируя законные рамки для ее функционирования, определяя положение 
религиозных организаций, защищая права граждан на свободу совести. 

Буддизм проник в Корею из Китая в IV в. н.э. В VI - XIV вв. он был государственной 
религией Кореи. В этот период буддизм консолидировал корейский этнос, укрепил его 
самосознание, культурно обогатил. 

Буддизм — самая древняя мировая религия. Появился в VI в. до н. э. как оппозиция 
кастовому строю, закрепленному брахманизмом: достоинства человека и его социальный 
статус зависят не от его происхождения, а от поведения. Все люди, вне зависимости от 
сословных и этнических различий, могут воспринять учение Будды и найти путь к спасению. 

Согласно буддистским канонам, жизнь — непрерывная цепь страданий, облегчить 
которые можно праведным поведением и неубиением живых существ. 

Буддизм широко распространен в Китае, Японии, Корее, является господствующей 
религией в Мьянме, Шри Ланке, Таиланде, Монголии, Бутане, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе. 
Крупные буддийские общины проживают в Индии, Непале, Сингапуре, Индонезии и России, 
где его исповедуют буряты, тувинцы и калмыки. 

Последователи буддизма — вегетарианцы: они не употребляют в пищу мясные 
продукты. Эти этические нормы оказывают непосредственное влияние на хозяйственную 
жизнь, особенно на специализацию сельского хозяйства. 

В буддизме существуют два основных направления. Приверженцы Хинаяны (что 
означает «узкий путь») считают Будду реальным историческим лицом, строго следуют 
принципам раннего буддизма; те, кто хочет достичь спасения, должны оставить мирскую 
жизнь. Последователи Махаяны («широкий путь») обожествляют Будду и считают, что для 
спасения монашество необязательно. 

Три важнейшие ценности буддизма — учитель Будда, учение драхма, хранитель 
истины — сагха, который указывает и облегчает путь верующего. Эти идеи буддизма, а 
также относительное безразличие к обрядности и приспособление к местным условиям, 
способствовали его распространению за пределы Индии. В южном и юго восточном 
направлении буддизм распространялся в основном в форме учения Хинаяны (в III — I вв. до 
н. э.). С начала нашей эры начинается его движение на север и северо восток в форме учения 
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Махаяны. В самой Индии буддизм вытеснился индуизмом с кастовым строем, не 
приемлющим равенства. 

Если судить по этим показателям, Южная Корея уже как бы и не совсем буддийская 
страна, какой ее привыкли воспринимать в остальном мире. Хотя, как правило, на разных 
картах распространенности религий Корея помещена в буддийскую зону. И ладно бы речь 
шла о разных этнических группах, но в эти сто процентов входит абсолютное большинство 
этнических корейцев. Давно ли буддизм утратил свои позиции в Стране утренней свежести? 

Современная Корея же не считается буддийской страной как её привыкли 
воспринимать в остальном мире. Так почему буддизм, утратил свои позиции, и корейский 
народ решил отдать большее предпочтения религии, которое ещё в конце XVIII века 
практически отсутствовало в Корее. Христианство набрав силу очень быстро в 1970-х и 
1980-х годах, и, несмотря на медленный рост в 1990-х, превысило буддизм по числу 
последователей.  

В конце XIX в., когда были прекращены гонения на буддизм и корейской сангхе была 
предоставлена административная и экономическая самостоятельность. К тому моменту 
корейская буддийская община всё ещё сохраняла традиционное деления на две школы: 
доктринальную (Кёнчжон) и медитативную (Сончжон). В базе этих школ в конце XIX – 
начале XX в. возник целый ряд буддийских организаций (такие как Вончжон, Имчжечжон и 
т.п), отличавшихся в основном своей политической ориентацией. В 1935 г. в борьбе против 
японских колониальных властей навязать корейским буддистом японские обычаи и 
уничтожить самобытность корейского буддизма привела к подписанию соглашения  о 
слиянии двух школ (Сончжон и Кёчжон) в объединения Чогйечжон. Название это призвано 
было указать на древность традиции корейского Сон (Чань), восходящей непосредственно к 
шестому патриарху Чань Хуэй-нэну, обитавшему на горе Цаоси (кор. Чогйе), а так же на то, 
что вновь созданное объединение в какой-то мере является преемником школы Чогйечжон, 
основанной в 1356 г. монахом Тхэго Поу (1301 – 1382), который объединил в её составе все 
существовавшие в его время направления Сон. 

Несмотря на то , что значительная часть корейских буддистов активно сопротивлялась 
японизации сангхи , многие монахи предпочли подчиниться давлению и отказаться от 
обязательного для корейских монахов целибат, и подобно японским священнослужителям , 
вступить в брак. В 1955 г. когда Президент Корей Ли Сын Ман издал указ о снятии женатых 
монахов со всех руководящих  должностей во всех храмах страны и передачи в руки 
неженатых монахов, из-за сотрудничество с японцами. Вспыхнул конфликт ,назревавший 
почти полвека, между женатыми  и неженатыми монахами. Женатые монахи зная что таким 
образом лишатся всех средств к существованию, наотрез отказались покидать монастыри.  
Борьба которая продолжалось до 1962 г. подошла к концу благодаря Комитету 
реконструкции буддизма организованное  по распоряжению правительство, в состав который 
вошли представители обеих группировок. 12 апреля 1962 г. неженатые монахи объявили о 
создании собственного независимого объединения, сохранив себе прежнее название 
Чогйечжон. Главным храмом направления стал основанный в 1928 г. Чогйеса. Храм 
Понвонса же стал штаб-квартирой нового объединения женатых монахов Тхэго-чжон, в 
честь Тхэго Поу. 

Чогйечжон, является наиболее крупным и влиятельным объединением современного 
корейского буддизма, к которому принадлежит свыше половины всех буддийских 
священнослужителей в Корей. В 1986 г. со статистики ,насчитывалось 7708 монахов и 4153 
монахини, в то время как, по данным государственных переписей, в 70 – 80-х гг. общее 
число буддийских священнослужителей колебалось в пределах 19 – 21 тыс. человек. Главой 
объединения является патриарх (чончжон),а управление делами ордена осуществляет 
объединение (чонмувон). Под его подчинением находятся 25 крупных провинциальных 
храмов (пансан) , которые, в свою очередь, осуществляют контроль над более мелкими 
храмами своих округов. Храмы Хэинса, Сонгванса, Тхондоса и Судокса имеют статус 
академий (чхонним). Токже в ведении Чогйечжон находится один из крупнейших 
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университетов Кореи – Тангук, единственное буддийское высшее учебное заведение в Корее. 
В университете уделяют большое внимание буддологическим исследованиям, но при этом, 
образование могут получить не только монахи , но и миряне. Но владения Чогйечжон на 
этом не заканчивается, ему также принадлежит один из каналов кабельного телевидения и   
радио (Пульгё пансон), где обсуждают темы, связанные с традиций корейской культуры. 

Так мы можем заметить, что из-за искусственного сведения к минимуму контака, 
между монахами и мирянами в XV – XIX вв. .на данный момент  целью руководство 
Чогйечжон является привлечь большое количество мирян. Что они и делают, создавая целый 
ряд мирских буддийских  обществ, таких как,  Чонтхохве и Пурильхве. Ведь для 
современного буддизма, активное участие мирян, это главный аспект сохранения корейской 
традиционной культуры и процветания его в дальнейшем [3]. 

Главным буддийский праздник в Корее, день рождения Будды. Веселый, любимый 
народом праздник , отмечающий с большим размахом. По видимому, народ относится к 
этому празднику с большой ответственностью, ведь начинают готовятся к нему ещё за месяц 
вперед. В течение месяца, в храмах проводятся своеобразные “субботники” где свой вклад 
могут внести как монахи , так и миряне. Их главная задача, изготовления бумажных 
фонарей, которые в дальнейшем будут использоваться не только украшением для храма, но и 
для шествия, проводимым вечером в день рождения Будды. Прикрепив к фонарю бумаги с 
именами людей, они желают счастья, благополучия, или же, усопшим перерождения в 
Чистой земле будды Амитабхи. Это торжество является ,одним из многолюдных, в котором 
участвуют десятки тысяч людей. Группы людей, держа в руках горящие фонари, и по 
обычаю, повторяющие имя будды Шакьямуни, проходят по всему проспекту Чонно, которая 
является главной улицей в Сеуле, а заканчивается у храма Чогйеса . 

Ещё одно главное событие этого праздника, церемония купания статуи 
новорожденного Шакьямуни (ёкпульсик), проводится во всех храмах на протяжения дня. 
Церемония представляет собой, помещения статуй Будды – ребёнка в чашу с водой 
украшенную цветами. Прихожане, поклонившись три раза, зачерпывают бамбуковым 
ковшиком воду из чаши, обливая статуэтку. Значения этому, является очищения тела, 
помыслов и даже речи человека. После выше перечисленных церемоний, начинаются 
народные гуляния, вплоть до десяти часов вечера. Когда монахи гасят фонари, а миряне 
расходятся по домам. Так заканчивается самый красочный корейский буддийский праздник. 

Активное вовлечения мирян и мирянок (косаним, посаллим) в корейскую сангху 
началось конце XIX в. этим первооткрывателем стал ученик знаменитого Кёнхо (1849-1912), 
монах Мангон (1872-1946). 

Позиция буддизма в общественно-политической жизни на разных этапах развития 
Кореи менялась. Она была непоследовательна и противоречива. Во второй половине XX века 
буддизм не представлял сплоченной и цельной конфессии, он был расколот и разобщён на 
десятки мелких общин, школ и организаций. 

Сегодня буддизм остается в Южной Корее влиятельной религией благодаря сильной 
духовной традиции. Она проявляется не только в богатом наследии духовной и материальной 
культуры прошлого, но и в современном богатом искусстве Кореи, став частью повседневной 
жизни многих корейцев. 

Таким образом, нормы и ценности основных религиозных конфессий, традиционных 
национальных, а также новых религиозных направлений оказывают существенное влияние на 
сознание корейцев, общественные и межличностные отношения и политическую жизнь в 
Южной Корее. Буддизм  наряду с менее влиятельными традиционными религиозными 
системами сыграл решающую роль в духовной консолидации корейского общества, 
подготовил прочную идейно-нравственную основу для современного динамичного развития 
РК. 

В заключении  можно подвести основные выводы  
Религиозный фактор играл и играет существенную роль в жизни общества. Религия 

воздействует на общество и одновременно происходит развитие самой религии под влиянием 
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общественных процессов. Во многих странах мира она является мощным социальным 
институтом, включающим систему социальных норм, ролей, обычаев, верований, ритуалов, 
предписаний и стандартов поведения индивидов и групп. 

В условиях кризисов и потрясений, разочарований и духовного опустошения именно в 
религии люди находят утешение, получают равновесие душевной жизни. Как показывает 
исторический опыт народов, многие церковные принципы реализуются в светской жизни, 
происходит перенесение верований и символов в мирскую сферу. 

Религиозные конфессии, какими бы они не были по характеру вероисповедания, 
массовыми или в форме небольших сект, традиционными или нетрадиционными, все они в 
разной степени влияния взаимодействуют с политическим миром. Это взаимодействие и 
взаимовлияние осуществляются в следующих формах: 

Во-первых, религиозные учения представляют собой идеологические системы. 
Сторонники той или иной конфессии рассматривают представителей иных религиозных 
взглядов по принципу «свой - чужой», т.е. разграничение происходит по вероисповеданию. 

Во-вторых, в общественно-политической жизни многие религии выступают 
интегрирующей силой, способной объединить разные слои населения страны. Такие ситуации 
складываются перед угрозой внешних вызовов, в национально-освободительном движении 
народов за свою независимость и т.д. 

В-третьих, связи религии и политики разнообразны. С одной стороны, они 
обусловлены действиями высших служителей культа, которые идут на сотрудничество с 
властью. С другой стороны, политический класс, начиная с руководителей государства, 
лидеров политических партий, часто обращается к религии как структуре, поддерживающей 
общечеловеческие ценности. 

Церковно-политические отношения в Корее всегда носили и носят сложный и 
противоречивый характер. Несмотря на то, что юридически в РК церковь отделена от 
государства, она играет активную роль в общественных процессах. Традиционно религии 
Южной Кореи – в том числе буддизм — оказывает существенное влияние не только на 
духовно-культурные процессы, но и на модернизацию страны. Он сыграл важную роль в 
трансформации авторитарных военных режимов в демократическом правовом государстве. В 
60-80-е годы многие буддисты шли в первых рядах борцов против авторитаризма, за 
демократические свободы и просветительство. Несмотря на сложный конфессиональный 
состав населения РК, страна в целом характеризуется веротерпимостью и толерантностью. 

Буддизм исторически является одной из основных традиционных религий. Несмотря на 
некоторую разобщенность, а в ряде буддийских общин и организаций даже раскол, буддизм 
остаётся в Южной Корее очень влиятельной религией благодаря сильной духовной традиции. 
Несомненным преимуществом буддизма перед другими религиями в РК было и остаётся то, 
что он сохраняет большую часть материальных и духовных ценностей, составляющих 
наследие цивилизации. 

Религиозные системы Южной Кореи, опирающиеся на традиции прошлого, постоянно 
адаптируются к изменяющимся социально-политическим условиям в стране. 

Религия в Корее всегда оставалась источником традиционных ценностей, которые, с 
одной стороны, оказывали воздействие на общество, а, с другой стороны, реформировались 
под влиянием общественно-политической жизни. Сегодня, в условиях глобализации, 
возникает настоятельная необходимость в реформировании и модернизации религиозных 
традиций для обеспечения динамичного развития и модернизации Республики Корея. 
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2019 год в Казахстане был объявлен Годом молодежи, в связи с этим в нынешнем году 
в Казахстане будет не только проведено множество различных мероприятий, в котором 
активное участие будет принимать молодежь страны, но и разработаны разные программы 
по подготовке молодых специалистов, будет создан фонд поддержки молодежных стартапов-
проектов, а также увеличение гранатового финансирования для молодых ученых [1]. 
Главной целью данных программ и проектов является выявление интеллектуальных 
способностей, таланта и потенциала молодого поколения, которые будут использованы на 
благо всего государства. Такие проекты для поддержания молодежи разрабатываются во 
многих странах так, как особую роль в развитии любой страны играет молодежь, поскольку 
именно она заменяет старшие поколения. Большое количество образованной и 
высококвалифицированной молодежи является важным ресурсом для дальнейшего развития 
страны в области науки, медицины, технологии, экономики и других отраслях. На 
сегодняшний день молодежь во всем мире имеет все больше и больше возможностей для 
саморазвития и реализации своих целей и желании. Как известно страны Ближнего Востока 
и Северной Африки отстают от развивающихся стран по экономическому росту и торговле, 
однако, быстрый рост рабочей силы в этих странах обладает экономическим потенциалом 
[2]. Преобладание в Восточных странах молодого населения называют демографическим 
«даром», поскольку если создать нужные условия и правильно использовать потенциал 
молодежи, страны Ближнего Востока могут значительно улучшить свою экономику. На 
данном этапе, одной из самых развивающихся стран на Ближнем Востоке является Иран. 

Рассмотрим молодежь Ирана, которая, составляет 45% от общего населения страны 
(около 80 миллионов человек). Несмотря на режим, за последние годы молодежь Ирана 
стремительно модернизировалась. Исламская революция 1979 года сильно повлияла на образ 
жизни и даже внешний вид иранцев, что до сегодняшнего дня приводит к ложному 
представлению об Исламской Республике во всем мире, но, несмотря на это, люди, а в 
частности молодое поколение продолжает ломать все стереотипы об этой мусульманской 
стране. Каждый год 11 шаабана по календарю лунной хиджры в Иране празднуется день 
молодежи в честь Али Акбара, сына третьего шиитского имама Хусейна ибн Али, который 
был самым молодым воином, принявшим на себя смерть за веру. Каждый год правительство 
Ирана выбирает определенную тему Дня молодежи. Все мероприятия и церемонии 
направлены на рассмотрение наиболее важных проблем, с которыми сталкивается молодежь, 
и нацелены на то, чтобы помочь молодому поколению найти правильное решение. В данных 
мероприятиях могут принимать участие не только молодые люди, но и их семьи. Это 
делается для того, чтобы укрепить состояние молодого поколения на многих социальных 
уровнях и улучшить отношение с семьей [3]. 

За последние 40 лет в Иране произошли значительные социально-демографические 
изменения. Наблюдается заметный рост среди молодежи (15-29лет), который отражается на 
политике, экономике и развитии страны. В течение последних десятилетий страна взяла на 
себя обязательства по развитию инновационной системы и неуклонно движется к экономике, 
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