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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, 
уровня трансформации норм и устоев религиозного сознания, ре-
лигиозной культуры населения.

Расположение в жилище. Приступая к рассмотрению устрой-
ства алтарей в современном бурятском доме, например, в квартире, 
необходимо знать, как был устроен алтарь и где он располагался 

* 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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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, 

103

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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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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тиры, расположенной на верхнем этаже, т. е. комната, которая 
находится над алтарем. Как считают старики, крайне нежела-
тельно, чтобы над тем местом, где расположен домашний алтарь, 
находилась кровать соседей, проживающих в верхней квартире, 
и особенно кровать женщины, которая согласно традиционным 
представлениям бурят, считалась бузаар — «нечистой». «В моей 
памяти сохранились запреты бабушки забираться на чердак 
главного дома, где находился домашний алтарь. Если нужно 
было достать с чердака хранившиеся там вещи, просили муж-
чин. Гнев бабушки вызывали и кошки, которые гуляли по кры-
шам домов» [ПМА: Галданова А. Р.]. Кошка в представлениях 
монгольских народов, в противоположность собаке, считалась 
плохим животным, «нечистым», которое навлекает на человека 
беды. В мировоззрении кочевников, в хозяйстве которых кошке 
не нашлось применения, позитивный образ этого животного так 
и не сложился. Следует отметить, что и другие представители 
семейства кошачьих, такие как рысь, ирбис у многих этнических 
групп монголов считаются животными с «черным следом», т.е. 
приносящими несчастье. Таким образом, считалось, что кошка, 
приблизившаяся к алтарю, могла его осквернить и навлечь на хо-
зяев дома гнев божеств.

В современных бурятских семьях, не обремененных знаниями 
о традиционной культуре, кошкам, ставшими домашними любим-
цами, даже разрешается спать на верхней полке шкафа, где нахо-
дится домашний алтарь. 

Наполнение алтаря. Обязательным атрибутом современного 
буддийского алтаря в семьях верующих  является иконографиче-
ское изображение божества богатства «Намсарая». Часто встреча-
ются иконографические и скульптурные изображения Белой Тары 
«божество жизни» и Зеленой Тары. В семьях, где есть школьники 
и студенты можно найти изображение «Очирвани» — божества, 
которое, как считается, покровительствует образованию. Ламы ре-
комендуют иметь и изображение Белого старца «Сагаан убугуна» 
— в целях сохранения благоденствия в доме. Согласно преданию 
о появлении этого божества, Сагаан убугун в своей ипостаси хо-
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зяина горы Жимэсту в Индии поклялся Будде распространять бла-
годенствие среди живых существ земли, вселенной и исполнять 
повеление, проповеданное Буддой. В силу того, что Белый старец 
связан таким обетом, данным Будде, он дает людям долголетие, 
молодым дарует богатство, силу, счастье, благополучие, огражда-
ет от различных ссор и драк, болезней … поэтому его очень почи-
тают, говорят: «Белый старец — умножающий хорошее» [Нацов 
1995]. В юртах монголов-скотоводов иконографические изобра-
жения Белого старца и поныне являются наиболее распространен-
ными, так как именно это божество считается покровителем до-
машнего скота и всей природы в целом. 

Часто, особенно в сельской местности, в домах бурят встре-
чаются религиозные книги — наследие предков, которые сохра-
нились в домах верующих, избежав участи уничтожения в пери-
од антирелигиозной пропаганды и борьбы с религией. Сегодня 
функция буддийской религиозной книги — пассивная. Однако, по 
убеждению верующих, само физическое присутствие священной 
книги оказывает некий благотворный или защитный эффект. Не-
которые верующие осведомлены о том, какое значение для семьи, 
хозяйства имеет та или иная книга [Цыремпилов, Базаров 2009]. В 
ритуальный комплект алтаря входят разнообразные чашечки для 
подношений — сугсэ, свечи, благовония, раковины каури, четки, 
хадаки, опахало из павлиньих перьев. 

В доме верующих-буддистов помимо алтаря есть и другая 
зона, которая маркируется изображением божества, в чьи обязан-
ности входит защита входа в дом от злых духов, приносящих бо-
лезни, ссоры и другие несчастья или буддийских атрибутов, обла-
дающих такими же функциями. Обычно изображение этого боже-
ства сопровождается специальными текстами. Его помещают над 
дверью. Предполагаем, что это могут быть изображения божеств-
охранителей жилища, наподобие домашних божеств бонской ри-
туальной традиции, священных предметов-оберегов, в частности 
изображение Пурба Дамдина, руйбал, приведенные в монографии 
К. М. Герасимовой «Обряды защиты жизни» [Герасимова 1999]. В 
домах бурят-шаманистов аналогичные функции выполняют пред-
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меты, на которые традиционно возлагаются функции защиты дома 
от проникновения злых духов. Это ветки колючих растений, на-
пример шиповника, медвежья лапа, березовый деготь, острые ре-
жущие и колющие предметы — нож, игла, шило.

Относительно шаманского алтаря в современном доме мож-
но сказать, что сакральных мест, предназначенных для размеще-
ния атрибутов шаманского культа, так же как и в традиционной 
бурятской юрте, может быть несколько. Например, в доме бурят-
шаманистов выделяется локус «монгол-бурхана», духа, покрови-
тельствующего данному дому, иными словами, выполняющего 
функции «домового». Место «обитания» монгол-бурхана в квар-
тире помогает обнаружить шаман, совершив специальный обряд. 
Он дает рекомендацию семье, где следует разместить специаль-
ную полочку или уголок для духа. На ней устанавливают ритуаль-
ную посуду, в которой преподносят духу угощение — конфеты, 
печенье. 

Семья, имеющая в роду предков, занимавшихся кузнечным 
ремеслом, может почитать алтарь своих предков и покровителей 
кузнечного ремесла. Атрибутами такого алтаря могут быть мини-
атюрные орудия кузнеца — клещи, наковальня, молоток и другие 
предметы. 

Правила обращения с алтарем. В современных бурятских 
семьях мало кто знает и соблюдает порядки, ограничения, касаю-
щиеся обслуживания алтаря. Одним из главных ежедневных ри-
туалов является подношение божествам первого утреннего чая, 
молока. Ритуальную посуду в связи с этим необходимо ежеднев-
но очищать. Такую посуду нельзя смешивать с обычной, для нее 
используется отдельный инвентарь, который не используется для 
«мирской» посуды. Желательно ежедневно очищать и сам алтарь  
— в прошлом это действие входило в круг домашних обязанно-
стей каждой бурятской женщины, что отмечает в своих наблю-
дениях Г.-Д. Нацов: «Женщина вставала утром раньше всех, раз-
жигала огонь в очаге, делала уборку в доме, освежала домашний 
алтарь, готовила утреннюю пищу, доила коров…» [Нацов 1995: 
27]. Сегодня соблюдать эти требования удается не всем. Обычно 
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Д. Церенсодмн бичсн «моңһл ардын амн зокъялын дееҗ бичг» 
[22], Көк Буйна «Моңһлын заң-үүлин мөрдл», Бадрңһу Һомбу 
хойр тод үзгəс буулһсн «Өөрд моңһл домг үлгүр» Пекинд Үндстнə 
кевллин хорад 1987 җилд барлулҗ һарһсмн. [23], Дəмби-Пелҗд 
бичсн «Өөрд моңһлын эртнə урн зокъялын товча» [24], Алтн-Од 
белдсн «Эзнə торһудын йос заңшалын үүлдвр» [25], Г. Намҗл 
бичсн «Моңһл домгин хəрцүлсн судлл» [26], Күрлша бичсн 
«Моңһл домгин сойл судлл» [27].

Деед моңһлд, Сарн-Герл белдсн «Деед моңһлын заң-ааль» 
[28], Раш, Товчн бичсн «Субеһин моңһлчудын амн үлгүр» [29] мет 
номмуд.

Шинҗəнə өөрднр, хальмгудла орн нутг сундлсн бəəдг болвчн 
нег үндстн болсар теднə домг, домг үлгүр, амн үгин тууҗиг 
хəрцүлн шинҗлх домгин хəрцүлсн судллын күрə кемҗəнд ач 
холвгдлта болх юм.

Бүк өөрднрин амн зокъялын күрə кемҗəн болн тархлт 
өргн болх учрас өөрдин заң-үүлтə холвгдлта амн урн үүдəвриг 
шинҗлхнь деер заагдсн орн нутгин күрəнд биш, хəрин түүкин ут 
удан цаг үйин йовцдк сойлын үүслт, делгрлтин мөриг толь болһн 
үзҗ, цаг үй, орн зə, шилтəн мет бүрлдкүнə учр йовдлыг хам авч 
үзхд болмҗин чинртə болсмн.
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(1985 җ), Ш. Гадмба, Х. Сампил-дандавин «Моңһл ардын амн 
зокъял (3)» (1988 җ), С. Дулмана «Моңһл домг зүүһин дүр» [13] 
болн үүнəс талдан бас чигн олн ном һарсн болҗана.

Шинҗəнə болн Хальмгин зəрм домгудын барлгдсн цаг 
хуһцаг хəрцүлвл, Шинҗанд амр келгдҗ бəəсн «Һалдмбан домг», 
«Амрсанана домг», «Сəəрм нуурин домг» (Сартгтан домг гиҗ 
бас келнə), «Теңгр нуурин домг», «Богдын һурвн шовһрин домг» 
мет домгуд 1980-гч җилмүдин эклцəр бичгт буулһгдсн болҗана. 
Хальмгт келгддг «Мазн Тоол-Мала гидг наһцхан яһҗ алсна 
тускар», «Мазн яһҗ көвүһəн таньҗ авсна тускар», «Миитр нойна 
туск тууҗ», «Ончхан Җирһлин тускар», «Эрəн сəн Эдг», «Собсид» 
мет домгуд хəрин 1941 җилд барлгдсн мөн.

Шинҗəнə өөрднрин эрдмтд дунд амн зокъял шинҗлсн улс 
бас идвкəтə бəəһə. Эн тоха Т. Җамца, На. Басӊ, Б. Дəмринҗав, 
Т. Намҗл, Х. Бада, Т. Бадм, К. Дорва, Н. Батбайр, Ч. Эрнцə, 
Т. Җамца, Т. Байнбат, Н. Бууваһар ахлсн күмсин нер зааҗ болхмн. 
1981 җилəс хөөш барлгдсн Шинҗəнə домг, домг үлгүрин бəəдлиг 
үзхлə:

1. 1981–1993 җилд барлгдсн «Хан теңгр» нертə амн зокъялын 
цуврл бичг. 

2. Ба. Дəмринҗав белдсн «Зурһада мергн», «Сааль Мергн 
болн Саадг Мергн», «Хар арңһ», «Алтуһа мергн» [14].

3. Т. Намҗл бичсн «Өөрдин заң-үүл болн амн зокъялын 
хəрцə холвана судлл» [15].

4. Бада, Алтноргл, Эрднь «Өөрд түүкин сурвлҗ бичг» [16].
5. Ч. Эрнцə болн Т. Намҗл. «Өөрдин заң-заңшал» (тод) [17].
6. Т. Намҗл «Өөрд моӊһлын заӊ-үүлин сойл» [18].
7. Н. Басӊ. «Шинҗəнə өөрдин үлгүрт дун» [19].
8.  «Өөрдин судлл» гисн нертə эрдм шинҗллнə седкүл.
9. Н. Зөргтə белдсн «Ховг Сəəрин моӊһл ардын амн зокъялын 

дееҗ» [20].
10. Н. Буува бичсн «Негн үзгин сүг сүнс (Ховг-Сəəрин түүкт 

күн, түүкин кергүд)» [21] мет номмуд.
Өвр моңһлд болхла, Мандх, Цецн-мөңк, Буйн-кишг, Төгс-

байр, Г. Намҗлын бүтəл олна оньг тусхагдна. Ш. Гадамба, 
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ритуальную часть повседневного быта семьи исполняют старшие 
члены семьи, чьи «жреческие» функции регламентированы воз-
растом и социальным статусом. Как правило, они же располагают 
свободным временем. 

В непростой ситуации оказываются молодые семьи, в составе 
которых нет пожилых членов семьи. Несоблюдение определен-
ных требований, которые сопутствуют наличию в доме алтаря, 
может привести к негативным последствиям. Непочтительное от-
ношение к божествам и месту, где они располагаются, может вы-
звать болезни, неудачи, ссоры и другие неприятности. В разные 
деструктивные для бурятской веры (и шаманской и буддийской) 
периоды, отмеченные борьбой буддийского духовенства с шама-
низмом, революцией, войнами, длительным периодом воинству-
ющего атеизма, старики–шаманисты, опасаясь, что со стороны 
потомков онгонам семьи не будет оказываться должное внимание 
и боясь гнева духов, совершали специальный обряд отправления 
онгонов в страну предков. Онгоны сжигали, отправляли на плотике 
вниз по течению реки1,  прятали в лесу. Аналогичным образом по-
ступали с буддийскими иконами, скульптурами божеств, книгами 
буряты-буддисты. 

Как показывают современные исследования буддийской 
книжной культуры в бурятских семьях, исповедующих буддизм 
и проживающих в сельской местности, в мировоззрении людей 
сохранились рудиментарные знания о содержании религиозных 
книг, их функциях, правилах обращения с книгами. При этом ис-
следователи отмечают двойственное отношение к наличию подоб-
ных сакральных атрибутов в доме — одни респонденты придер-
живаются мнения, что наличие в доме религиозных книг обяза-
тельно — если книги покинут дом, семью могут постигнуть несча-
стья, другие выражают готовность расстаться с книгами и пере-

1 В мировоззрении бурят, в частности, присутствовал образ реки как «дороги» 
в иной мир. Рудиментарно существование данного образа реки проявляется в 
способе вынужденного избавления от семейных покровителей — онгонов. Если в 
семье по определенным причинам некому было почитать онгонов, старики были 
вынуждены избавляться от них. Прощаясь с онгонами, старики сплавляли их на 
плотике по течению реки — так онгоны возвращались к предкам.
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дать их безвозмездно в буддийский храм из этих же соображений 
[Цыремпилов, Базаров 2009]. Аналогичная ситуация складывается 
и по отношению к другим культовым атрибутам. И все же опа-
сение разгневать божеств и священные книги из-за собственного 
невежества, неправильного обращения с культовыми атрибутами, 
преобладает над опасностью навлечь гнев божеств, передав их в 
ведение священнослужителей при буддийском храме.

Понимая такого рода проблемы, буддийские священнослу-
жители предлагают таким семьям возложить бремя ухода за ал-
тарем на лам. Люди могут преподнести изображения божеств, 
буддийские книги и другие культовые атрибуты в качестве дара 
любому буддийскому храму, где им будет обеспечено правиль-
ное содержание. Имеют место и другие предложения со стороны 
буддийской церкви. Так, например, в Бурятии впервые священ-
нослужителями дацана Тункинского землячества был предложен 
верующим чрезвычайно интересный и устраивающий как верую-
щих, так и лам выход из данного положения. Верующие, желаю-
щие находиться под покровительством своего сахиусана, могут 
приобрести изображение (скульптуру) божества в храме за опре-
деленную сумму. Скульптура божества-покровителя впослед-
ствии устанавливается в храме, на обряд его посвящения при-
глашается вся семья. С этого времени у семьи появляется свой 
покровитель, который будет оберегать людей от опасностей, 
болезней. Верующие в любое время могут приходить в храм и 
молиться своему сахиусану.

Многогранный процесс возрождения религиозной культу-
ры среди бурят, в настоящее время преимущественно городских 
жителей, демонстрирует своеобразные пути эволюции бытовой 
обрядности свойственной буддийской и шаманской традициям, 
трансформацию религиозных представлений. Интерпретация 
религиозных истин в новых версиях, адаптированных к совре-
менным условиям, отмечается как в сознании народных масс, 
так и в популярном вероучении, распространяемом буддийской 
церковью. 
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ботьд өөрд моңһлын заң-заңшал болн амн урн үүдəврлə залһлдата 
зүүлмүд орсн бəəдг. Үүнд 187 үлгүриг орс келнд товчлн орчулсмн» 
[2. Б. Дəмринҗав. Х. 4].

А. М. Позднеев болхла, 19-гч зууна 80-гч җилмүдəс эклн тод 
бичгəр өөрдин тууҗ, «Җаңһр» барлгдсн мөн [3. Позднеев А. М. 
1911]. болн амн урн үүдəврмүд цуглулҗ барлад ик гидг күч көлсəн 
орулсмн [4. Позднеев А. М. 1892]. А. М. Позднеев бичсн «Моңһл 
овгтна ардын утх зокъялын җишə» болн «Моңһл ардын дун» гидг 
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Нертə моңһлч эрдмтн Б. Я. Владимирцов «Панзатантраһас 
авсн моңһл үлгүрин хураңһу», (Владимирцов Б. Я. Монгольский 
сборник рассказов из Pancatantra. Пр., 1921, «Сб. МАэ». Т. V. 
Вып. 2 л, 1925) «Моңһл өөрдин баатрлг тууль» [5. Владимирцов 
Б. Я.], «моңһл ардын амн зокъялын дееҗ» [6. Владимирцов Б. Я.], 
«Моңһл өөрдин баатрлг тууль» гидг номд өөрдин нертə туульч 
Парчн (1855–1926) ахлсн туульчдас темдглҗ авсн «Бум эрднь», 
«Дайни күрл», «Киигин киитн көк төмр зев», «Эргл мергн», 
«Эргил – төргл», «Шар будн» мет зурһан туульг орс келнд орчулад 
оршлтаһинь номт барлулҗ. 1926 җил бичсн «Моңһл ардын амн 
зокъялын җишə» гисн номд өөрдин Байд, дөрвд, захчн, миңһд, 
торһуд, ураңхан дун, домг, үлгүр орв. 

Хальмгт октябрьск революцас урд хальмг олн əмтнə урн үгд кен 
чигн оньг өгч йовсн уга бəəҗ. Эн төрт хальмг теегт ирсн номтнр цаг 
зуур баахн болзгт оньг өгдг бəəҗ. Хальмгт «революцас урд хальмг 
улс делгүдəн харңһу бəəсм… 1911 җилд бичгтə улснь 2.3 % бəəҗ», 
— гиҗ темдглəтə. [7. Ц. О. Леджинов, Г. М. Шалбуров. Х, 6].
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дать их безвозмездно в буддийский храм из этих же соображений 
[Цыремпилов, Базаров 2009]. Аналогичная ситуация складывается 
и по отношению к другим культовым атрибутам. И все же опа-
сение разгневать божеств и священные книги из-за собственного 
невежества, неправильного обращения с культовыми атрибутами, 
преобладает над опасностью навлечь гнев божеств, передав их в 
ведение священнослужителей при буддийском храме.
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нослужителями дацана Тункинского землячества был предложен 
верующим чрезвычайно интересный и устраивающий как верую-
щих, так и лам выход из данного положения. Верующие, желаю-
щие находиться под покровительством своего сахиусана, могут 
приобрести изображение (скульптуру) божества в храме за опре-
деленную сумму. Скульптура божества-покровителя впослед-
ствии устанавливается в храме, на обряд его посвящения при-
глашается вся семья. С этого времени у семьи появляется свой 
покровитель, который будет оберегать людей от опасностей, 
болезней. Верующие в любое время могут приходить в храм и 
молиться своему сахиусану.

Многогранный процесс возрождения религиозной культу-
ры среди бурят, в настоящее время преимущественно городских 
жителей, демонстрирует своеобразные пути эволюции бытовой 
обрядности свойственной буддийской и шаманской традициям, 
трансформацию религиозных представлений. Интерпретация 
религиозных истин в новых версиях, адаптированных к совре-
менным условиям, отмечается как в сознании народных масс, 
так и в популярном вероучении, распространяемом буддийской 
церковью. 
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