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Д. Н. Музраева

ИССЛЕДОВАНИЯ БУДДИЙСКОГО ПАНТЕОНА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ВОСТОКОВЕДЕНИИ 

В последние десятилетия в отечественной гуманитарной на-
уке наметились изменения в методологических подходах к ис-
следованию пантеона буддизма, одной из мировых религий, кото-
рая является традиционным вероисповеданием для ряда народов 
Российской Федерации (бурят, калмыков, тувинцев). Это отчасти 
связано с возрождением буддийской традиции у этих народов, на-
чиная с конца 1980-х гг. [История буддизма в СССР 2011], с дру-
гой стороны, обусловлено реальной свободой для исследования 
духовной литературы, культовых практик, атрибутов. Поэтому 
сегодня актуально обращение к опыту прошлого столетия.

В данной статье на основе анализа литературы по проблемам 
изучения и описания буддийского пантеона в целом и исследова-
ний, посвященных отдельным персонажам буддийского пантеона, 
в историческом ракурсе проводится анализ трудов отечественных 
и зарубежных ученых по широкой проблематике изучения буд-
дийского пантеона, дается их краткая характеристика. 

Исследования буддийского пантеона в рамках изучения буд-
дизма как религиозной системы, предпринятые отечественными 
востоковедами в дореволюционный период, содержат разнопла-
новые исчерпывающие сведения, в том числе и сведения о составе 
пантеона божеств. Среди них следует указать труды таких ученых, 
как О. М. Ковалевский (1800–1878), И. М. Минаев (1840–1890), 
С. Ф. Ольденбург (1863–1934), И. А. Подгорбунский (1862–1913), 
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опасаясь гнева онгона, который мог наслать болезни. По этой же 
причине женщины никогда не подходили к хоймору и с внешней 
стороны дома (со стороны двора). Такого рода запреты осложняли 
жизнь женщинам-невесткам в больших бурятских патриархаль-
ных семьях. Невестка только после особого обряда, совершавше-
гося пожилыми женщинами улуса по просьбе свекрови, получала 
право проходить на сакральную часть жилища свекра и произво-
дить там уборку. 

Культовые предметы, которых не должна была касаться жен-
щина, могли находиться и других частях мужской половины жи-
лища. Что касается культовых предметов женской хозяйственной 
сферы, то запреты, подобные упомянутым выше, внутри семьи не 
отмечаются. 

Каким образом решаются вопрос расположения алтаря, не-
простые задачи соблюдения особых правил и ограничений, сопут-
ствующих функционированию алтаря в традиционной бурятской 
культуре в современном жилище, как правило, многоквартирном 
доме? Относительно устройства алтаря в квартире можно сказать, 
что во внимание принимаются разные маркеры пространства тра-
диционного жилища. Для многих бурят одним из основных ориен-
тиров при устройстве домашнего алтаря является его расположе-
ние у северной стены в юрте. Как известно, юрты монгольских на-
родов традиционно ориентированы входом на юг. При этом алтарь 
занимает противоположную входу стену жилища, т.е. северную. 
Опираясь на этот ориентир, домашний алтарь устраивают у север-
ной стены главной комнаты — зала (гостиной).

Другим важным условием может стать позиция алтаря по от-
ношению к входной двери в комнату. В соответствии с этим усло-
вием алтарь располагают напротив входа в комнату. Следуя тради-
циям шаманизма, согласно которым домашний алтарь не должны 
видеть посторонние, в некоторых бурятских семьях шаманские 
культовые атрибуты не находятся в общественных комнатах. Их 
хранят в укромном месте, в спальне. 

Для пожилых членов бурятской семьи может быть чрезвы-
чайно важным вопрос, каким образом устроена комната квар-
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в бурятской юрте. Алтарь в традиционном бурятском жилище рас-
полагался в наиболее почетной части юрты — хойморе, напротив 
входа. В соответствии с вероисповеданием бурят, алтари различа-
лись как буддийские и шаманские, специфика которых состояла в 
их расположении внутри жилища, в форме алтаря и его наполне-
нии. Шаманский алтарь, как правило, находился в северо-западном 
секторе юрты, буддийский — напротив входа. Шаманский алтарь у 
западных бурят, проживавших в деревянной юрте или доме, органи-
зовывался в виде полок, которые прикреплялись к стене. На полках 
расставлялись культовые атрибуты  — онгоны, специальная посуда, 
священные камни, на которых преподносили жертвы духам. Ал-
тарь, который никто из посторонних не должен был видеть, по обы-
чаю закрывали специальными шторками. Только глава семейства 
имел право ухаживать за алтарем, чистить культовые атрибуты, 
совершать необходимые обряды. Буддийский алтарь имел форму 
деревянного шкафчика, устанавливался на специальный столик ши-
рээ. Эти предметы расписывались в едином стиле традиционными 
узорами с буддийской символикой. Культовые атрибуты — скуль-
птуры божеств, раковины каури и другие предметы устанавлива-
лись внутри шкафчика. Рядом или сверху на шкафчик помещали 
буддийские религиозные книги, лампадки. В этой же части юрты в 
дни религиозных праздников развешивались буддийские иконы с 
изображениями божеств. Ежедневно божествам подносили чай, чи-
стую воду, молоко, кусочки пищи — сахар, конфеты, печенье.

По отношению к домашнему алтарю у бурят соблюдался ряд 
запретов. В традиции всех монгольских народов в юрте строго 
возбранялось сидеть, вытянув ноги в направлении алтаря. Посто-
ронним (представителям чужого рода), женщинам запрещалось 
проходить в ту часть жилища, где находился алтарь. 

Особенно строгими были запреты в традиции западных бурят-
шаманистов, в жилище которых помимо самого алтаря в священ-
ной части юрты находились и другие конструктивные элементы 
дома, связанные с культовыми предметами, например священный 
столб хоймор тээни/ тэнги, к которому также прикреплялись он-
гоны. Женщины избегали проходить вблизи сакрального столба, 
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А. М. Позднеев (1850–1920) и др. Не случайно, что работы россий-
ских буддологов, наряду с зарубежными исследованиями ученых, 
в последующем послужили источником для создания целого ряда 
словарей, справочных изданий и буддийских энциклопедий, о ко-
торых будет сказано далее.

Помимо вышеупомянутых работ следует остановиться на 
таких широко известных и популярных изданиях, включающих 
сведения о буддийском вероучении, такие, как «Большая Энци-
клопедия» под ред. С. Н. Южакова и П. Н. Милюкова [Большая 
энциклопедия, IV 1896] и «Энциклопедический словарь» Брокга-
уза и Ефрона [Энциклопедический словарь, IV 1891]. Оба эти из-
дания включают словарные статьи о буддизме. Каждая из статей, 
занимающая по нескольку страниц, содержит обзор основных на-
правлений изучения буддизма, а также основную отечественную 
и зарубежную научную литературу по буддологической пробле-
матике. Анализ свидетельствует, что ведущее место в изучении  
буддизма в XIX в. заслуженно принадлежало английским ученым. 
Историография российской буддологии XIX – начала XX в. пред-
ставляет интереснейшую тему для дальнейших исследований.

Традиция описания и исследования представлений монголь-
ских народов о картине мира, системе верований, пантеоне бо-
жеств и т. п. была положена классиками российского монголове-
дения и тибетологии. Примером такого описания является ценная 
работа О. М. Ковалевского «Буддийская космология» [Ковалев-
ский 1837].

После установления советской власти изучение буддизма, а, 
следовательно, и его пантеона, по целому ряду понятных причин 
начало специализироваться в тех компонентах, которые внешне 
были далекими от буддизма, как одной их мировых религий. Не-
удивительно, что в публикациях ученых-буддологов того периода 
на разных этапах буддизм рассматривался в первую очередь как 
философское учение (А. Доржиев), проводились параллели между 
основными положениями буддийской доктрины с философией 
западных мыслителей (Б. Дандарон) [Островская], в отдельных 
случаях публикации носили полемический характер, на что об-
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ращали внимание более поздние исследователи [Герасимова 2006] 
[Жамсуева 2006: 4–5]. Интересным в этом плане являются работы 
Б. Б. Барадийна (Барадина) (1878–1937) [Барадин 1924], Б. Данда-
рона (1914–1974) [Дандарон 1968].

Деятельность ученых-буддологов в СССР в 1920-е–1930-е гг., 
в особенности после 1937 г., не утратила своего предмета, но со-
средоточилась на тех аспектах, которые по крайней мере внешне 
были далеки от религиозной проблематики — на изучении буд-
дийской литературы, издании ценных рукописей и отдельных 
письменных памятников, а также на изобразительной стороне 
буддизма, включая его символику. Достаточно вспомнить, что и в 
1970-е гг. издание образцов живописи и скульптуры, вывезенных 
в Ленинград, в Музей антропологии и этнографии (Кунсткамеру) 
из Агинского дацана, подготовленное Л. Н. Гумилевым, было вы-
пущено в  свет с заголовком «Старобурятская живопись» [Гуми-
лев 1975]. 

Видимая борьба с буддизмом в рамках официально провоз-
глашенной политики атеизации велась в первую очередь с его 
манифестацией, т. е. с духовенством и предметами их собствен-
ности — культовыми учреждениями, школами и академиями, а 
также собраниями рукописей и культовых предметов. При этом 
если собрания книг, рукописей, скульптур, находившиеся в горо-
дах, передавались в фонды музеев и в архивы, то на периферии, в 
местах проживания верующих, они едва ли не публично предава-
лись уничтожению.

Таким образом, собственно религиозное учение буддизма 
долгое время оставалось в стороне. Это не было случайным под-
ходом — подобные исследования должны были вестись с по-
зиций научного атеизма. Следует констатировать, что работы 
советских ученых не были свободны от влияния и диктата офи-
циальной (советской) методологии науки [Жамсуева 2006: 4–5]. 
Лишь в 1990-е гг. положение дел радикально изменилось, и ра-
боты Е. А. Торчинова, В. Б. Касевича и других ученых не только 
получили «зеленую улицу» для издания, но и оказались востребо-
ваны широким кругом ученых-гуманитариев.
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М. М. Содномпилова

ДОМАШНИЙ АЛТАРЬ В СОВРЕМЕННОМ БУРЯТСКОМ 
ЖИЛИЩЕ: ТРАДИЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ*  

Национальное возрождение, включающее и религиозное воз-
рождение, затрагивает все сферы жизнедеятельности общества. В 
определенной степени процесс восстановления религиозной тра-
диции касается и организации жилого пространства в соответствии 
с необходимостью размещения в современном доме алтаря. Ис-
следование этого важного элемента культовой системы буддизма 
или шаманизма — конфессий, в равной степени претендующих на 
статус этнонациональной религии бурят, является особенно акту-
альным и эффективным в анализе развития процесса религиозного 
возрождения. Алтарь в современном жилище бурят устраивается 
в соответствии с традициями шаманизма или буддизма, которым 
следует та или иная бурятская семья. Его расположение в жилище, 
включение в систему религиозных практик (повседневное, оккази-
ональное), комплектация, запреты, соблюдаемые по отношению к 
алтарю, являются показателями степени религиозности населения, 
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* Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы 
фундаментальных исследований Президиума РАН,  проект № 33 «Взаимодействие 
религиозных институтов и общин Бурятии в условиях социокультурной 
модернизации»
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монастырь, Г. Сид осмотрел несколько мест и указал на террито-
рию рядом с музеем [Арван баядын гал 2012: 34]. Многие жители 
участвовали в строительстве, помогали кто чем мог — деньгами, 
строительными материалами и др. В день открытия монастыря 
собрались жители из близлежащих сомонов (Наранбулаг, Цагаан-
хайхан, Тэс), из аймачного центра г. Улангома, ламы читали свя-
щенные буддийские тексты «Алтан гэрэл», «Сундуй». Возглавил 
Дэжэлин монастырь Б. Алдар, в настоящее время хамбо-лама — 
Довдоны Сухэ (74 года) [ПМА]. Ныне в штате монастыря семь лам 
и пять учеников. Возрождение Дэжэлин монастыря продолжается.
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Заметный  вклад в изучение культовых систем бурят, калмы-
ков и тувинцев представлен в ряде историко-этнографических 
трудов обобщающего характера (Н. Л. Жуковская [1977], К. М. Ге-
расимова, Г. Р. Галданова, Д. Б. Дашиев и др. [Ламаизм 1983], 
Э. П. Бакаева [1994], М. В. Монгуш [2001] и др.). 

Лишь в постперестроечное время, когда наметилась тенден-
ция возрождения традиционных конфессий в Российской Феде-
рации, буддологические исследования получают новый импульс.  
Появляется целый ряд энциклопедических трудов, словарей и 
справочников буддизма, равно как и специальные труды, посвя-
щенные божествам буддийского пантеона [Сыртыпова 2003, Ба-
тырева 2005, Герасимова 2006].

Можно отметить, что диапазон современных исследований, 
посвященных буддийскому пантеону, достаточно широк. Среди 
этих работ и культурологические, и религиоведческие работы. 

Особо хотелось бы остановиться на целом ряде справочных 
изданий и энциклопедий, в которых в той или иной мере рас-
крываются особенности персонажей пантеона, описываются от-
дельные культы. Среди них словарь «Буддизм», вышедший под 
общей редакцией Н. Л. Жуковской [Буддизм 1992], «Словарь ин-
до-тибетского и российского буддизма: главные имена, основные 
термины и доктринальные понятия» В. П. Андросова [Андросов  
2000]. Сведения о божествах буддийского пантеона мы можем по-
черпнуть также в «Популярном словаре по буддизму и близким к 
нему учениям» [Буддизм. Популярный словарь… 2003], а также 
в двухтомном издании «Религиозные традиции мира» [Религи-
озные традиции …1996], «Ойратский словарь поэтических выра-
жений», подготовленный к изданию Н. С. Яхонтовой [Ойратский 
словарь…2010] и др.
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был закрыт [Арван баядын гал 2012:34]. Какое-то время в мона-
стыре располагался склад, затем магазин. Закрытие монастырей 
проходило в Монголии повсеместно и было связано с «левым 
уклоном». 

В том же, 1938 г., Дэжэлин монастырь был разрушен. Начало 
массового уничтожения монастырей было положено в середине 
20-х гг. XX столетия, когда лам насильственно обращали в мирян, 
личное и монастырское имущество (скот, храмы) облагалось на-
логом. В 1925 г. начала проводиться борьба с «левыми уклони-
стами», которые, по мнению руководства Монгольской народно-
революционной партии (МНРП), «извращали политику партии в 
отношении религии» [История 1967: 336]. Основная мотивация 
проводимой государственной политики состояла в том, что про-
стое, или «низшее», звено ламства нещадно эксплуатировалось 
его верхушкой. С 1932 г. по 1939 г. общее число арестованных лам 
составляло свыше 50 тыс., примерно половина из них были рас-
стреляны. В период с 1929 по 1932 г. в Западной Монголии было 
выявлено несколько групп лам, организовавших мятежи (впослед-
ствии они были ликвидированы). Самым крупным восстанием 
стал мятеж в монастыре Тугс буянтын хурэ (основан в 1745 г.), 
располагавшемся в сомоне Тургэн (местность Дэлгэр мурэн) Уб-
сунурского аймака [Майдар1970: 215]. Мятеж распространился и 
на другие аймаки Монголии. Это событие послужило поводом к 
полному запрету буддийской религии в стране. 

В 1990-е гг. началось восстановление монастыря Дэжэлин 
верующими, которые обратились к старейшему ламе Ганболдын 
Сид с просьбой указать место строительства. Г. Сид в шестилет-
нем возрасте начал обучаться в Дэжэлин монастыре, в 15 лет был 
направлен в Их хурэ (Урга, Улан-Батор) в дацан Идгай Чойзолин 
монастыря Гандантэгчинлин для изучения буддийской фило-
софии. В 1937 г. был арестован, в 1940 г. освобожден, в 1960 г. 
— реабилитирован [Арван баядын гал 2012: 84]. Судьба еще раз 
свела Г. Сида с местом обучения, дацаном Идгай Чойзолин: в на-
чале 1990-х гг. он занимался его возрождением, проводил богослу-
жения в качестве ламы. Когда пришло время возрождать Дэжэлин 
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1911 г. по дороге на Хангельцикскую факторию (т. е. к себе на за-
имку) Бурдуков познакомился с двумя ламами, один из которых 
явно заинтересовал его как «человек бывалый, знающий не только 
Монголию, но также и Китай, осведомленный о России». Он-то 
и оказался Джа-ламой, тесное общение с которым продолжалось 
около двух лет. Джа-лама оказался грамотным человеком, знал 
китайский, тибетский языки, довольно посредственно говорил 
по-русски. По мнению Бурдукова, в нем наблюдались следы русо-
фильства: он любил хлеб, масло, «вообще русский стол, жену Бур-
дукова попросил сшить русскую рубаху, ходил в русскую баню» 
[Бурдуков 1969: 66]. Его любовь ко всему русскому выразилась 
однажды и в том, что на представление цама баитские князья при-
были «кто в русских сапогах, кто в русской шляпе или фуражке» 
[Бурдуков 1969: 98]. Со временем Дамби-Джамцан построил пе-
ред своей ставкой искусственный водоем: баитские ламы из Дэжэ-
лин монастыря после молебствий помогали ему в строительстве. 
Что интересно — чистота в ставке Дамби-Джамцана послужила 
примером и для монастыря Дэжэлин, «узкие улочки и площадь 
которого приняли необычайно чистый вид» [Бурдуков 1969: 97]. 
Тогда же в присутствии Джа-ламы в Дэжэлин монастыре тибетец 
Гачин-лама устроил мистерию цам, на который собрались мест-
ные жители, знатные баитские князья и чиновники. 

Неоднократно в Дэжэлин монастыре останавливался Джал-
ханза-гэгэн, перерожденец, один из влиятельнейших иерархов 
буддийской церкви в Монголии, особо чтимый в Западной Мон-
голии. Там же неоднократно Бурдуков встречался с гэгэном, 
фотографировал его. Во время приезда его очень радостно при-
ветствовали и местные жители, а в «монастыре царило большое 
оживление, какое бывает обычно на ярмарке <…> на юго-восток 
от монастыря на пригорке у ключика стояло несколько шатров, 
палаток, прекрасных войлочных юрт», в одной из которых и по-
селился гэгэн [Бурдуков 1969: 75].

Дальнейшие события в Монголии самым трагичным образом 
сказались и на буддийской церкви. В 1938 г. унзад Дамбий в по-
следний раз провел службу, после чего на долгие годы монастырь 
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ТАРАНАТХА – ТИБЕТСКИЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ И ИСТОРИК

Джецун Таранатха родился в Караг (тиб. jo mo kha rag) в на-
следственной линии великого тибетского переводчика Ра Лоцава 
Дордже Драк (тиб. rwa lo tswa ba rdo rje grag). Отца звали Намгьял 
Пунцог (тиб. rnam rgyal phun tshogs), мать — Дорджи Буга (тиб. 
rdo rje bu dga’). Таранатха родился в год дерева-свиньи 10-го цик-
ла (1575 г.) Его назвали Кунга Ньингпо (тиб. kun dga’ snying po), но 
он больше известен под именем Таранатха, которое он получил в 
своем видении от великого индийского адепта Бадзанатха (санскр. 
badzan’atha) [Dungkar 2002].  

Таранатха в прошлых своих рождениях был известен в тради-
ции Гелуг как Джамьян Чодже (тиб. ‘jam dbyang chos rje), основав-
ший монастырь Дрепунг около Лхасы, в традиции Ниньгма — как 
Ронгзонг Лоцава Чокьи Гьлцен (тиб. rong zong lo tswa ba chos kyi 
rgyal mtsan), в традиции Кагью — Баромба Дхарма Вангчуг (тиб. 
b’a rom pa dharma dbang phyug). В традиции Сакья он был изве-
стен как мастер Кунга Долчог (тиб. kun dga’ sgrol mchog), после 
этого воплощения он должен был переродиться как Таранатха, но 
поскольку в это время мать Таранатхи была еще очень молода (ей 
было 14 лет), он родился сыном индийского короля. Так он жил 
до 14 лет. Как-то раз, стоя на крыше дворца, он увидел свою мать, 
которая была Дакини по имени Кхадома Юм Дорже Буга. Она по-
явилась в небе и предложила ему отправиться с ней. После этого 
он переродился как Таранатха. 


