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Общая характеристика работы 

     Актуальность и научная значимость 

Религиозная традиция Тибета всегда выделялась как «особое» 

направление буддизма в значительной степени благодаря наличию здесь 

чрезвычайно развитой полифункциональной ритуальной практики, богатой 

культовой символики и обширного, разнообразного арсенала ритуальных 

атрибутов. Буддизм как название одной из мировых религий использовался 

лишь по отношению к странам Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. 

До середины XX в. для обозначения тибетского буддизма в европейской 

историографии использовался термин «ламаизм», но в силу политических 

причин и не вполне корректного применения этого термина научным 

сообществом было принято решение от него отказаться. В результате 

образовался своеобразный терминологический вакуум, поскольку 

адекватную замену определению «ламаизм» до настоящего времени никто не 

предложил.  

Наиболее общее название «северный буддизм», иногда используемое 

вместо термина «ламаизм», помимо тибетского, включает дальневосточные 

традиции. Наименование «тибетский» или «тибето-монгольский буддизм», 

напротив, суживает ареал распространения этой формы, поскольку кроме 

Тибета и Монголии ее исповедуют тибетские этнические группы Непала, 

Бутана, Сиккима, Ладакха, а также буряты, калмыки и тувинцы. 

Американские и некоторые европейские ученые называют тибетский 

буддизм тантрическим буддизмом (тантраяна, мантраяна) в связи с широким 

применением сложных медитативных практик, с использованием 

визуальных, физиологических и вербальных средств
1
. 

В отечественных исследованиях в последние годы наиболее часто 

встречается название ваджраяна (санскр. «алмазная колесница»), когда речь 

                                                           
1
Huntington J.C., Bangdel D. The Circle of Bliss: Buddhist Meditational Art. Los Angeles: Serindia 

Publications, Inc. 2003.  
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идет о тибетском буддизме.
2

 В основе этого определения лежит 

теоретический базис, на котором формировался буддизм в Тибете: главный 

трактат махаяны Ваджраччхедика Праджняпарамита сутра («Алмазная 

сутра»). 

Современные тибетские богословы выделяют три направления, в которых 

развивалось буддийское учение: хинаяна («Малая колесница»), махаяна 

(«Большая или Великая колесница») и ваджраяна («Алмазная колесница»). 

При этом считается, что в тибетском буддизме сочетаются достижения всех 

трех «колесниц».
3
 

Поскольку ритуальная сторона тибетского буддизма позволяет 

интерпретировать его как некую «особую», иногда даже «извращенную» 

форму буддийского миропонимания, то исследование именно этого аспекта 

может внести некоторую ясность в решение вопроса о сущности буддизма в 

Тибете. Распространение любого религиозного учения среди всех 

социальных слоев населения, а не только в узких кругах светской и духовной 

элиты, практически всегда осуществляется с помощью ритуально-обрядовых 

действий, и сопровождающие их атрибуты в этом случае служат наглядными 

пособиями, своеобразными условными знаками для доступного понимания 

основных догматов. Вследствие этого, изучение культовых предметов путем 

типологизации и анализа культурного контекста, анализ их символического 

значения, позволяют выявить некоторые аспекты историко-культурного 

развития стран Центральной Азии; дают возможность проследить восприятие 

буддизма на бытовом уровне, а также оценить степень влияния и 

взаимодействия буддийской философии и добуддийских культов и 

верований. 

Таким образом, цель данной работы – получить ответы на следующие 

вопросы: 

                                                           
2
Андросов В.П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Современное истолкование древних 

текстов. – М.: «Восточная литература» РАН, 2001. С. 262. 
3
Kalu Rinpoche. The gem ornament of manifold oral instructions which benefits each and everyone 

appropriately. KDK Publications. San Francisco. 1986. Р. 18.  
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- что является источником происхождения ритуальных атрибутов и 

связанных с ними ритуалов в буддийской традиции Тибета? 

- каковы способы адаптации религиозной доктрины в иноэтничной среде?  

- существует ли корреляция между религиозной доктриной и ритуальной 

практикой? 

     Для ответа на них необходимо решить следующие задачи: 

1) представить исторический обзор развития буддийской догматики и 

соответствующей ритуальной практики; 

2) провести комплексный анализ предметов, используемых в тибетской 

буддийской практике.  

Методология и методы исследования. Поставленные цели и задачи 

требуют особого подхода и методологии. Ритуальную практику невозможно 

изучать в отрыве от исторических процессов. Поэтому в основе данного 

исследования лежит принцип историзма. Необходимо четко представлять 

динамику развития культовой деятельности, учитывать географический, 

общественно-политический, социальный и культурный контекст ее 

возникновения и дальнейшего существования на разных этапах. 

Ритуальные атрибуты как материальные объекты должны быть 

подвергнуты комплексному исследованию, которое включает в себя 

лингвистический анализ названия предмета, визуальное описание и 

искусствоведческую характеристику, выявление исторических параллелей, а 

также символико-смысловой нагрузки и ритуального предназначения, исходя 

из данных нарративных источников, непосредственного наблюдения и 

устной информации, полученной от современных буддийских практиков. 

Предметно-источниковой базой и в то же время объектами 

исследования служит убранство современных буддийских храмов и алтарей, 

а также музейные собрания и коллекции предметов культа. В основном – это 

коллекция Государственного музея Востока (г. Москва), которая включает 

168 предметов, представляющих наиболее распространенные ритуальные 

атрибуты и символы тибетского буддизма.  
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В рамках данной работы нет возможности в полной мере представить 

процесс развития буддийской ритуальной практики. Но необходимо иметь 

ввиду общую историческую канву и основные тенденции формирования 

буддийской догматики и сопутствующих ритуалов. В связи с этим, 

хронологические рамки исследования определяются, начиная с середины I 

тыс. до н.э. до современности. 

Географический ареал охватывает главным образом территории 

Центральной Азии (Тибет, Монголия, Бурятия, Забайкалье) и Непала, откуда, 

согласно атрибуции, происходят предметы музейной коллекции. В связи с 

исторической ретроспективой возникает необходимость учитывать 

географическое положение, климатические условия и социальные процессы 

на полуострове Индостан. 

Характеристика источников 

При решении задач, поставленных в диссертации, возникает довольно 

сложная проблема поиска нужной информации, поскольку весь огромный 

массив буддийской литературы, существующий на сегодняшний день, 

содержит минимальные, отрывочные и часто опосредованные сведения, 

раскрывающие символическую сущность буддийской ритуальной практики, 

и тем более редкими являются пояснения относительно происхождения 

ритуальных атрибутов. 

С другой стороны, значительный временной период и довольно большой 

территориальный ареал, который будет представлен в данной работе, требует 

привлечения широкого круга самых разных источников. Среди них можно 

выделить следующие группы: нарративные источники, связанные с 

развитием индуизма (священные гимны и тексты периода Вед в Индии; 

поздневедийская литература; средневековый индийский эпос и пураны); 

буддийские литературные памятники (канонические тексты, относящиеся к 

ранней буддийской традиции, конец I в. до н.э.–II в. н.э.; философские 

трактаты учительской традиции II–XI вв.); дневники и записи 

путешественников и буддийских паломников; труды современных 
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буддийских богословов и устная информация, полученная от носителей 

культуры; сборники ритуальных текстов и практик; эпиграфические и 

нумизматические источники. И, наконец, сами культовые предметы, 

размещенные в буддийских храмах и представленные в музейных собраниях. 

Степень разработанности темы. Историографический обзор. На 

сегодняшний день не существует ни одного исследования, посвященного 

комплексу атрибутов и символов, используемых в ритуальной практике 

тибетского буддизма. Основная масса научных трудов по буддизму 

посвящена главным образом теоретико-философской проблематике.  

Общий историографический обзор диссертации включает исследования, 

проводившиеся в Центральной Азии до начала ХХ в., взгляды основателей 

отечественной школы буддологии на ритуальные практики Тибета, уделяется 

внимание трактовке буддийской ритуальной символики последователями 

школы интегрального традиционализма, упоминаются труды по истории 

тибетского буддизма, более подробно представлены этнографические и 

религиоведческие исследования середины ХХ – начала XXI вв., а также 

публикации, посвященные буддийскому искусству.  

     Этнографические описания регионов распространения тибетского 

буддизма появились уже в XVIII в. благодаря естественнонаучным 

экспедициям в Сибирь Г.Ф. Миллера (1705–1783 гг.), И.Г. Гмелина (1709–

1755), П.С. Палласа (1741–1811). Более углубленные научные изыскания в 

этой области начинаются со второй половины XIX в.  

     Особое значение в рамках данного исследования имеет книга профессора 

Санкт-Петербургского университета Алексея Матвеевича Позднеева (1851–

1920) «Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в 

Монголии», опубликованная в 1887 г. Монография написана по полевым 

материалам, собранным в экспедиции в 1876–1879 гг., и обрядовым текстам. 

Особая ее ценность состоит в том, что автор подробно передает все сведения 

и комментарии, полученные в беседах с ламами. Таким образом, мы имеем 



8 
 

уникальную возможность получить информацию из уст непосредственных 

носителей буддийской культуры, живших в XIX в. 

Из зарубежных авторов этого периода следует отметить сочинения 

О.Уодделля (1854–1938). Археолог-любитель и коллекционер восточных 

древностей оставил потомкам подробные этнографические описания 

тибетской ритуальной атрибутики
4
.  

До начала ХХ в. практически все труды по буддизму и этнографии 

Центральной Азии имеют по большей части описательный, компилятивный 

характер. Это был период накопления и первичной обработки источников без 

их критической оценки. 

Характерной чертой отечественных исследований первой трети ХХ в. 

была попытка разграничения теоретических основ буддизма, которые 

трактовались как атеистические, и буддийской ритуальной практики, которая 

относилась, по мнению ученых, к «упадочным явлениям»
5

и считалась 

возвратом к колдовству и волхованию
6
. 

Совершенно иной подход и оценка буддийской ритуальной символики в 

тот же период времени сформировался в среде философского направления 

интегрального традиционализма. Основатель этого направления французский 

философ Рене Генон (1886–1951) через совокупность символов, 

присутствующих в том числе и в буддизме, стремился воссоздать единую 

«Примордиальную Традицию», как первоисточник духовных знаний.  

В отечественной историографии первой работой, посвященной истории 

возникновения и развития тибетского буддизма, стала монография 

А.Н.Кочетова «Ламаизм».
7

Исходя из принципов исторического 

материализма, А.Н. Кочетов полагал, что ламаизм представляет собой 

особую исторически сложившуюся форму буддизма, которая имеет 
                                                           
4
 Waddell L.A. The Buddhism of Tibet or Lamaism with its Mystic Cults, Symbolism and Mythology and 

its Relation to Indian Buddhism. London, 1895.  

Waddell L.A. Lhasa and its mysteries with a record of the expedition of 1903-1904. London. 1905. 
5
 Жизнь Будды, индийского Учителя Жизни. Пять лекций по буддизму/ С.Ф. Ольденбург, Б.Я. 

Владимирцов, Ф.И. Щербатской, О.О. Розенберг. Самара: Агни, 1998. С. 60. 
6
 Там же. С. 73. 

7
Кочетов А.Н. Ламаизм. М.: Наука, 1973. 
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существенные отличия от, позднеиндийского и тем более первоначального 

буддизма.
8

Однако, что касается культовой практики, автор считал 

безосновательной тенденцию противопоставления ламаизма другим формам 

буддизма из-за наличия в нем многообразных ритуально-обрядовых форм.  

С точкой зрения А.Н. Кочетова относительно тибетского буддизма, как 

особой формы, категорически не согласен Е.А. Торчинов, который считает, 

что «тибетская монастырская традиция не только восприняла, но и с 

необычайной тщательностью сохранила и воспроизвела позднеиндийскую 

буддийскую традицию во всей ее полноте».
9
 

Фундаментальный труд В.П. Андросова «Будда Шакьямуни и индийский 

буддизм»
10

 представляет интерес с точки зрения описания первых 

ритуальных действий буддийской общины. В монографии «Индо-тибетский 

буддизм», составленной в форме энциклопедического словаря, есть, в том 

числе статьи, посвященные основным ритуальным символам и атрибутам.  

В 2017 г. вышел в свет сборник статей «Оксфордский путеводитель по 

современному буддизму»
11

, в который вошли публикации, посвященные 

роли духовного наследия Тибета в современном мире. 

Впервые вопрос о специфике обрядности в тибетском буддизме был 

поставлен французским синологом и тибетологом Р.А. Штайном (1911–1999) 

в книге «Тибетская цивилизация»
12

. Автор на основе данных тибетских и 

китайских исторических хроник, рукописей Дуньхуана, ритуальных и 

фольклорных текстов предпринимает попытку выявить и дать определение 

автохтонным добуддийским культам тибетцев. 

Значительный шаг в этом направлении исследований был сделан 

итальянским ученым Джузеппе Туччи (1894–1984). Из обширного научного 

наследия Дж. Туччи особенно важным для данного исследования является 
                                                           
8
 Там же, С. 31. 

9
 Торчинов Е.А. Краткая история буддизма. СПб.: Амфора, 2008. С. 209. 

10
 Андросов В.П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Современное истолкование древних 

текстов. – М.: «Восточная литература» РАН, 2001.  
11

 Oxford handbook of contemporary Buddhism / edited by M. Jerryson. New York, NY: Oxford 

University Press, [2017]. 
12

 Stein R.A. Tibetan civilization. – Stanford, 1962. 
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его фундаментальный труд «Религии Тибета»
13

, в котором представлены 

практически все стороны религиозной жизни Тибета. Однако подробное 

описание и значение ритуальной практики в тибетском буддизме не входило 

в задачу автора, и этому аспекту посвящены лишь отдельные небольшие 

фрагменты. 

Тему взаимосвязи «народной религии» и буддийских культов в Монголии 

развивал знаменитый немецкий монголист В. Хайссиг (1913–2005) в 

монографии «Религии Монголии»
14

. «Народную религию» В. Хайссиг 

представлял как собрание персонажей автохтонных верований, включенных 

в буддийский пантеон. 

Богатый материал собрал авторский коллектив книги «Шаманизм и 

тантра в Гималаях»
15

. Его авторы имели возможность наблюдать на месте и 

фиксировать обряды и ритуалы, характерные для жителей Непала, 

беседовать с шаманами и записывать их пояснения. Исследователи описали 

многие ранее неизвестные культы тибетских этнических групп, чьи предки 

переселились на территорию Непала до распространения буддизма в Тибете. 

Благодаря этому в их среде сохранились характерные черты верований, 

существовавших у тибетцев до принятия буддизма.  

В современной отечественной историографии первой работой, 

посвященной синкретизму культовой системы тибето-монгольского 

буддизма, стала книга Н.Л. Жуковской «Ламаизм и ранние формы религии». 

Основываясь на материалах полевых этнографических исследований в 

Бурятии и Монголии, автор особое внимание уделяет вопросам семантики и 

символики культовых объектов, а также проблемам взаимодействия и 

взаимопроникновения буддизма и добуддийских верований. Общие у разных 

                                                           
13

Туччи Дж. Религии Тибета. Пер. с итальянского Альбедиль О.В., –  СПб.: Евразия, 2005. 
14

Heissig W. The Religions of Mongolia. Translated from the German edition by G. Samuel. Los 

Angeles, 1980. Первоначально эта монография была частью совместного труда в соавторстве с Дж. 

Туччи: Die Religionen Tibets und der Mongolei. Stuttgart, 1970. 
15

Müller-Ebeling C., Rätsch C., S.B. Shahi. Shamanism and Tantra in the Himalayas. Trans. by A. Lee. 

Rochester, Vt.: Inner Traditions. 2002. 
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народов «древнейшие анимистические идеи человеческого разума»
16

, их 

типологическое сходство, по мнению Н.Л. Жуковской, послужили основой 

для выработки окончательной синкретической формы буддийской культовой 

практики. Данная проблематика получила дальнейшее развитие в 

многочисленных статьях автора.
17

 

На сегодняшний день существует довольно большое количество 

исследований и каталогов, посвященных иконографии северного буддизма, 

но изучению атрибутов, непосредственно участвующих в ритуале, редко 

уделяется достаточное внимание. Они, как правило, лишь упоминаются в 

разделах каталогов по декоративно-прикладному искусству без анализа их 

символической и семантической значимости. Исключением является труд 

Роберта Бира, который полностью посвящен символике и деталям 

иконографии буддийских икон-тхангка
18

.  

Более глубокие научные изыскания в этой области с точки зрения 

коммуникационных возможностей различных форм искусства и их роли в 

ритуале принадлежат профессору Университета Огайо Джону К. 

Хантингтону. Результатом его многолетней деятельности стало издание 

объемного тома с иллюстрациями «Сфера блаженства: буддийское искусство 

для медитации»
19

, выпущенное в соавторстве с Диной Бангдел. Отдельные 

его статьи касаются наиболее важных ритуальных предметов и атрибутов. 

Из отечественных изданий нельзя не отметить публикацию каталога 

выставки тибетского искусства «Обитель милосердия»
20

, которая проходила 

в Государственном Эрмитаже в 2015 г. В главе, посвященной, ритуальным 

предметам, представлены статьи с обширными научными комментариями по 

наиболее распространенным культовым атрибутам. 

                                                           
16

Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. М.: Наука, 1977. С. 7–8. 
17

 См. Жуковская Н.Л. О Буддизме и буддистах. Статьи разных лет. 1969 – 2011. / Н.Л. Жуковская 

– М.: Ориенталия, 2013. 
18

 Beer R. The Encyclopedia of Tibetan Symbols and Motifs. Boston, 1999. 
19

Huntington J.C., Bangdel D. The Circle of Bliss: Buddhist Meditational Art. Los Angeles: Serindia 

Publications, Inc. 2003. 
20

 Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма: каталог выставки / Государственный 

Эрмитаж. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. 2015. 
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     Специальные научные исследования проводились лишь по некоторым 

группам ритуальных атрибутов. Существуют статьи, посвященные алтарным 

украшениям
21

; типологии мандалы
22

. Единственное научное исследование 

буддийских колокольчиков принадлежит французскому тибетологу Мирей 

Хелффер
23

. 

     Наибольший интерес у зарубежных авторов всегда вызывал ритуальный 

кинжал пурпа. Этому предмету посвящены работы Дж. К. Хантингтона
24

, 

немецкого ученого-этнолога Т. Маркотти
25

, английских исследователей 

К.Кантвел и Р. Майера
26

, а также Мартина Дж. Бурда
27

. Настоящая полемика 

развернулась вокруг вопроса происхождения ритуальной практики пурпа.  

     Научная новизна. Представленный историографический обзор позволяет 

утверждать, что до настоящего времени не предпринимались попытки 

проследить процесс развития буддийской ритуальной практики в целом, с 

момента ее возникновения и до той формы, которую можно наблюдать в 

современной буддийской традиции Тибета. А также не проводилось 

комплексных, системных исследований ритуальных атрибутов, 

используемых в этом направлении буддизма. 

     Положения, выносимые на защиту 

     1. Ритуальная практика тибетского буддизма включает в себя правила и 

установки, принятые в ранних буддийских общинах, тантрические культы, 

                                                           
21

 Жуковская Н.Л. К вопросу о семантике некоторых предметов ламаистского культа // Сборник 

Музея антропологии и этнографии. XLI. Корейские и монгольские коллекции в собраниях МАЭ. 

Ленинград, 1987. С. 137–148. 
22

 Берзин А. Значение мандалы и ее использование // Избранные труды по буддизму и 

тибетологии. В 24-х ч. Ч. III. – М.:Открытый Мир, 2008. С. 166–177; Wayman A. Symbolism of 

maṇḍala-palace // Wayman A. The Buddhist Tantras: light on Indo-Tibetan esotericism. London, 1995. Р. 

82–109.  
23

Helffer M. Essai pour une typologie de la cloche tibetainedril-bu. // Arts Asiatiques 40 (1985 b), Рр. 53–

67. 
24

 Huntington J.C. The Phur-pa, Tibetan ritual daggers. Ascona, 1975. 
25

Marcotty T. Dagger blessing: The Tibetan Phurpa cult: reflection and materials. Delhi. 1987. 
26

 Cantwell C., Mayer R. Early Tibetan Documents on Phur pa from Dunhuang. Wien, 2008. 
27

Boord M.J. The cult of the deity Vajrakīla. According to the Texts of the Northern Treasures Tradition 

of Tibet (Byang-gter phur-ba). Nring: The Institute of Buddhist studies. 1993; A Bolt of Lightning from 

the Blue. Berlin, 2002; A Roll of Thunder from the Void. Berlin, 2011; Gathering the Elements. The Cult 

of the Wrathful Deity Vajrakila (Vajrakila Texts of the Northern Treasures Tradition), Volume One. 

2013. 
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элементы и атрибуты добуддийских верований и шаманских практик, но ее 

основу составляет обрядово-ритуальный комплекс, развитый в индуизме. 

     2. Все внешние формо-образы, религиозные символы и ритуальные 

атрибуты в процессе адаптации в иноэтничной среде получают новое 

мифологические обоснование с точки зрения буддийской догматики. 

     3. Тибетский буддизм по своей сути является буддизмом ваджраяны. 

     Теоретическая значимость работы состоит в открытии новых 

перспективных направлений исследований самой древней мировой религии. 

До настоящего времени внимание исследователей было сосредоточено 

главным образом на философской составляющей буддизма. Между тем 

именно изучение ритуальной практики и сопровождающих ее символов и 

атрибутов позволяет глубже понять суть явлений, наблюдаемых в 

современном буддийском мире, и благодаря этому избежать всякого рода 

политических спекуляций в конфессиональной сфере.  

     Практическая значимость. Сформированная в процессе работы над 

данной темой комплексная методика атрибуции ритуальных предметов 

может быть использована при описании музейных коллекций, составлении 

каталогов и публикации предметов культа. 

     Степень достоверности и апробация результатов. Статьи и основные 

выводы диссертации обсуждались на международных, всероссийских, 

региональных и музейных конференциях и симпозиумах. В их число входят 

международные научно-практические конференции «Буддизм Ваджраяны в 

России» (Москва, 2008 и Астрахань, 2010), «Цирендоржиеские чтения: 

Тибетская цивилизация и кочевые народы Евразии: кросскультурные 

контакты» (Киев, 2012), II Международный научный симпозиум 

«Буддийское искусство: традиции и инновации» (Улан-Удэ, 2017), 

Всероссийская мультидисциплинарная научная конференция «Российские 

гималайские исследования: вчера, сегодня, завтра» (Санкт-Петербург, 2017), 

ежегодные научные сессии Государственного музея Востока. 
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     Основные положения диссертации отражены в публикациях автора общим 

объемом 5,5 а.л. 

Основное содержание работы 

     Структура диссертации включает в себя введение, две главы, 

заключение, глоссарий, список сокращений, библиографию, а также 

приложения с фотоматериалами, схемами и таблицами и отдельный том – 

каталог музейных предметов. 

     Во Введении представлено обоснование актуальности темы исследования, 

намечены его цели и задачи, характеристика исследуемых предметов и 

объектов, установлены хронологические и географические рамки работы. 

Специальные параграфы посвящены определению и классификации круга 

исторических источников, привлекаемых для решения поставленных задач, а 

также направлениям научной литературы, в которой затрагиваются 

проблемы данной диссертационной работы. 

     Первая глава «Формирование буддийской ритуальной практики» 

состоит из четырех разделов в соответствии с основными этапами развития 

теоретической базы буддийской философии и периодами возникновения 

новых школ и направлений в буддизме. 

     Параграф 1.1. «Будда Шакьямуни и сангха Древней Индии» содержит 

анализ начального периода формирования буддийской ритуальной практики 

– с момента рождения царевича Сиддхартхи Гаутамы – будущего Будды 

Шакьямуни и до систематизации и оформления буддийского канона 

(середина I тыс. до н.э. – I в. до н.э.). Для исследования этого периода были 

привлечены тексты хроники Будона Ринчендуба «История буддийского 

Закона», а также научные работы И.П. Минаева и В.П. Андросова.  

     В данном параграфе показано, что элементы ритуала и ритуальной 

символики изначально сопровождали развитие теоретической мысли 

буддизма. Первыми ритуальными действиями можно считать правила приема 

в монашескую общину (сангха), а первыми культовыми атрибутами – 

специальное одеяние монахов (чивара) и чашу для сбора подаяния (патра). 



15 
 

     Особое внимание в тексте уделяется похоронному обряду после смерти 

Будды Шакьямуни, когда возник обычай возведения и почитания 

памятников-реликвариев куполообразной формы (ступ). 

     Здесь же приводятся результаты исследований И.П. Минаева рельефных 

изображений ступы в Бхархуте (II–I вв. до н.э.), согласно которым 

основными священными объектами в ранний период помимо ступ были 

колесо закона, дерево просветления и отпечатки ступней Учителя.
28

 

     В тексте параграфа кратко изложены решения, принятые первыми тремя 

буддийскими соборами. Их главным итогом стало оформление единого 

буддийского канона Трипитаки. 

     В параграфе 1.2. «Тхеравада и махаяна» кратко изложены теоретические 

особенности двух направлений в буддизме. Последователи махаяны (санскр. 

«великая или большая колесница, широкий путь») провозглашали 

доступность учения Будды для широких масс людей, чего не 

предусматривала тхеравада или, как ее называли приверженцы махаяны – 

хинаяна (санскр. «малая колесница»).  

     На рубеже I в. до н.э. – I н.э. появляются первые антропоморфные 

изображения Будды Шакьямуни и других просветленных существ, 

начинается формирование изобразительного канона буддийского пантеона. 

     Всего к началу новой эры существовало около 18 школ, представлявших 

оба направления: и махаяну, и хинаяну. Однако правила, касающиеся 

основных ритуальных действий в монашеских общинах, были примерно 

одинаковы: соблюдались ритуалы посвящения в монахи, ежедневный 

ритуальный обход ступы, обряд исповеди или очищения. 

     Помимо внутренних монастырских церемоний буддийская община в 

первой половине I тыс. н.э. переходит к активному взаимодействию в 

ритуальном плане с мирянами, которые сами становятся частью сангхи. 

     В записках китайских буддистов-паломников Фа-сяня (V в.) и Сюань-

цзана (VII в.) неоднократно упоминаются торжественные публичные 

                                                           
28

Минаев И.П. Буддизм: исследования и материалы. Т. I, вып.1. СПб., 1887. С. 162. 
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празднества, которые проводили буддийские общины с активным участием 

мирского населения.  

     Основу ритуальной практики в первой половине I тыс. н.э. по-прежнему 

составляли подношения в виде цветов, благовоний и горящих светильников. 

Религиозной заслугой для мирян было содержание буддийской общины, 

строительство ступ и вихар. 

     Параграф 1.3. «Тантрический буддизм» посвящен следующему 

концептуальному этапу в истории буддизма, когда в середине I тыс. н.э. на 

основе махаяны формируется новое направление – буддизм ваджраяны или 

Алмазной колесницы. Другое распространенное название этого направления 

– тантрический буддизм. Тантра в ваджраяне – это совокупность 

философских текстов, комментариев к ним и разнообразных руководств по 

созерцательным и йогическим практикам, которым придается особое 

значение. В VIII–IX вв. тантрический буддизм получил преобладающее 

влияние на северо-востоке Индии, в долине Ганга. 

     Йоги-тантрики – новая категория буддистов, выделившаяся в рамках 

концепции ваджраяны. Эти духовные подвижники не принимали 

монашеских обетов и не соблюдали правил сангхи. Выработанные ими 

методы психотехники и некоторые виды ритуальных атрибутов после XI в. 

были введены в монастырский буддизм. 

     В параграфе 1.4. «Распространение буддизма в Тибете, Монголии, 

Бурятии» представлен краткий очерк формирования тибетской буддийской 

традиции и ее дальнейшей адаптации в среде монголов и бурят. 

     Географическое положение Тибета, необходимость выживания в 

экстремальных климатических условиях оказали сильное влияние на 

формирование и развитие тибетской культовой практики. Задачей 

добуддийской религии бон была постоянная борьба со злобными духами, 

населявшими по представлениям тибетцев окружающее пространство. 
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     Поскольку о сути религии бон у ученых нет единого мнения, в данном 

параграфе приводится историографический обзор научной литературы, 

касающейся этого вопроса. 

     В истории первой волны распространения буддизма среди тибетцев 

особую роль играла деятельность царя Сонгцэн Гампо (617–649), и Трисонг 

Децэна (ок. 740–798), пригласившего для проповеди буддизма знаменитого 

тантрического йогина Падмасамбхаву. В этот период был построен первый 

буддийский монастырь, были подготовлены тибетские ламы и лоцзавы 

(переводчики), которые начали работу по переводу священных текстов с 

санскрита. Однако обрядовая и ритуальная деятельность при тибетском 

дворе, а тем более среди простых тибетцев, по-прежнему обеспечивалась 

священниками бон.  

     Полномасштабное формирование буддийской традиции в Тибете 

начинается в конце X–XI вв. Тогда же складываются самые крупные школы 

тибетского буддизма – ньингма, сакья, кадам, и кагью, от которой в 

дальнейшем получила начало другая известная школа – карма.  

     В XIV в. на основе учения кадам возникла школа гелуг, впоследствии 

ставшая главенствующей в Тибете.  

     Согласно монгольским летописям монголы в IX в. уже были знакомы с 

буддизмом благодаря согдийским и уйгурским проповедникам
29

.  

     В результате завоевательных походов Чингисхана буддийское учение 

стало модным явлением в среде монгольской знати. Как и в Тибете на 

великих ханов и их окружение большое впечатление производили 

тантрические практики.  

     Массовое принятие буддизма монголами началось при усилении школы 

гелуг во второй половине XVI в., а в XVIII в. традиции этой школы 

закрепились среди бурят. 

                                                           
29

 Железняков А.С., Цендина А.Д. (сост.). История в трудах ученых лам. М.: Товарищество 

научных изданий КМК, 2005. С. 173–174.  
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     В начале XVII в. весь свод канонической тибетской литературы был 

переведен на монгольский язык. К этому времени оформление корпуса 

священных текстов и ритуальной практики было завершено.  

     Содержание второй главы «Ритуальные атрибуты в контексте 

буддийской практики» посвящено отдельным группам ритуальных 

атрибутов, которые являются наиболее распространенными и важными в 

тибетской ритуальной практике. 

     В параграфе 2.1. «Алтарь и алтарные украшения» рассматривается 

устройство алтарной зоны, состав которой, судя по описаниям 

исследователей Центральной Азии, не изменился с XIX в. Традиционно вся 

совокупность изображений персонажей буддийского пантеона, книги 

духовного содержания, а также миниатюрные модели ступ являются 

объектами почитания. Перед ними совершают разного рода «подношения», 

которые могут выражаться как в физических действиях (поклоны и 

простирания), чтении мантр, так и в виде материальных объектов (например, 

пища, вода, благовония, цветы). 

     При всей внешней хаотичности та часть буддийского алтаря, которая 

охватывает жертвенное пространство, имеет свою довольно четкую 

структуру и несколько уровней символических жертв. 

     Первый ряд жертвенных подношений на алтаре представляет собой набор 

из восьми символов, которые в литературе наиболее часто называются 

«восемь счастливых символов» (санскр. аштамангала). В него входят колесо, 

зонт, знамя-штандарт, сосуд-ваза, «бесконечный узел», цветок лотоса, 

раковина и пара рыб. 

     Комплексный анализ каждого символа из указанного набора позволяет 

сделать вывод, что только знаки колеса и лотоса использовались в 

ритуальной практике раннего буддизма. Комплект из восьми счастливых 

эмблем был заимствован из развитой ритуальной символики индуизма 

тибетским буддизмом, где, помимо благопожелательного смысла в 
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житейском плане, эти символы получили другое толкование – как высоких 

духовных ценностей.  

     Вторую группу жертвенных подношений представляют так называемые 

«семь сокровищ царя чакравартина». Исследование этого набора символов 

показало, что образ чакравартина – идеального мирового правителя, и его 

атрибутов являются одними из первых и самых ранних формо-образов в 

мифотворчестве буддизма. Хотя источник их происхождения на 

сегодняшний день невозможно определить, но вполне понятна их особая 

популярность и распространение, начиная с эпохи правления Ашоки (III в. до 

н.э.), которому необходима была концепция, декларирующая сферу 

деятельности царя в буддийском обществе. В тибетском буддизме «семь 

сокровищ» получают дополнительную эзотерическую трактовку, как семь 

аспектов просветленного сознания.  

     В параграфе 2.2. «Мандала для подношений» дается общее 

представление о понятии «мандала» и его трактовка в научной литературе. 

     С распространением буддизма на территории Центральной Азии мандала 

как ритуальный атрибут приобретает множество визуальных форм и в 

зависимости от духовного уровня практикующего может получать разное 

смысловое наполнение. 

     Наибольший интерес с точки зрения возникновения и развития 

ритуальных традиций тибетского буддизма вызывает символика обряда 

подношения мандалы. В данном параграфе подробно разбирается процесс 

создания такой мандалы, описывается необходимый для этого ритуала диск-

основа, проводится анализ декора таких дисков на примере подобных 

предметов из собрания Музея Востока. 

     Автор приходит к заключению, что мандала, используемая для 

подношений, представляет собой закодированную в символах диаграмму 

физического мира как места пребывания всех типов живых существ, 

описанную в буддийской космологии Васубандху (IV в.). Анализ текста, 

сопровождающего ритуал, и изучение декоративных элементов дисков 
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мандалы обнаруживают связь символики ритуала с индуистским мифом о 

пахтании океана для добычи напитка бессмертия – амриты. 

     Параграф 2.3. «Зеркало» посвящен вариантам использования зеркал в 

буддийской ритуальной практике. 

     Этот предмет довольно часто присутствует на алтаре в качестве 

жертвенного подношения. Кроме того, это символ или наглядное 

представление о «праведном воззрении» – одного из пунктов «благородного 

восьмеричного пути». 

     Главная роль отводилась зеркалу в ритуалах, связанных с изготовлением 

святой воды, а также в ритуалах очищения и освящения изображений 

божеств. Для этой цели использовались круглые слегка выпуклые 

металлические диски с хорошо отполированной внешней стороной. Анализ 

буквенных знаков на внутренней поверхности зеркал из музейной коллекции 

позволяет сделать вывод, что предметы с такой символикой представляют 

схему мандалы пяти дхьяни-будд или будд созерцания со всеми 

включенными в это понятие эзотерическими смыслами. 

    В буддийскую ритуальную практику Тибета зеркала могли быть 

заимствованы как из местной «народной» религии, так и из тантрических 

культов. 

     В параграфе 2.4. «Ритуальные сосуды» приводится описание самой 

многочисленной группы культовых предметов из музейной коллекции. По 

форме и по способам их использования они могут быть разделены на 

следующие группы: 1. алтарные чаши; 2. ритуальные кувшины; 3. 

ритуальные вазы; 4. чайники для святой воды; 5.чаши-капала. 

     В данном разделе исследуется каждая группа предметов с подробной 

характеристикой их внешнего вида, символической нагрузки и назначения в 

ритуале. Для этой цели привлекаются иконографические изыскания Р. Бира, 

а также сведения, полученные автором при посещении буддийских храмов и 

дацанов Бурятии и Монголии. 
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     Особое внимание уделяется ритуальному сосуду-капала, который 

представляет собой имитацию человеческого черепа или даже чашу из 

верхней части натуральной черепной коробки. В буддийской ритуальной 

практике капала используется главным образом в обрядах, связанных с 

гневными божествами – хранителями веры (дхармапалами). Источником их 

происхождения считаются тантрические культы. 

     Параграф 2.5. «Молитвенный барабан» посвящен самому удивительному 

атрибуту, который широко используется в ритуалах тибето-монгольского 

буддизма. Аналогов этому предмету нет ни в одной религиозной практике. 

В начале раздела приводятся мнения исследователей и современных 

буддийских учителей относительно источника происхождения этого 

предмета. 

     Анализ внешних форм тибетских, непальских, монгольских и бурятских 

молитвенных барабанов из собрания Государственного музея Востока 

позволяет сделать вывод об отсутствии установленных иконографических 

параметров для данного атрибута. 

     Значительная часть содержания параграфа относится к исследованию 

наиболее частого наполнения молитвенных барабанов и самой известной 

молитвенной формуле тибетского буддизма – мантре Ом мани падмэ хум.  

Заключительным итогом данного раздела является утверждение, что 

молитвенные барабаны в ритуальной практике буддизма появились 

относительно поздно и являются собственно тибетским изобретением. 

     Параграф 2.6. «Ваджра». Исследование этого культового предмета 

начинается с анализа гимнов Ригведы, где ваджра является оружием бога 

Индры. Критикуется интерпретация слова «ваджра» как молнии, «громовой 

стрелы» или «дубины грома» Индры. 

     Попытка проследить истоки и этапы формирования современной 

иконографической формы ваджры обнаруживает контаминацию образов 

Зевса и Индры в период существования эллинистических государств на 
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севере Индии, а в дальнейшем отождествление образов Индры и 

Ваджрапани. 

В параграфе уделяется внимание культу Ваджрапани, его роли в 

буддийской мифологии, развитию его иконографического облика.  

     Приводятся мнения авторитетных ученых относительно происхождения 

формы буддийской ваджры. 

Далее следует детальный разбор современного вида скипетра ваджры, 

характеризуются четыре канонических типа этого ритуального атрибута. 

     На примерах экспонатов из музейной коллекции описываются 

конструктивные детали образцов ваджры и приводятся комментарии 

тибетских учителей относительно их эзотерической символики. В 

обобщенном смысле ваджра в тибетской традиции является зримым 

символом шуньяты, основополагающего философского принципа буддизма.  

Как ритуальный атрибут ваджра используется практически во всех ритуалах 

для самых разных целей – начиная от бытовых проблем, связанных с 

лечением болезней и борьбы с неурожаем и заканчивая медитативными 

практиками высших тантр. 

     Параграф 2.7. «Ритуальный колокольчик» посвящен исследованию 

другого важного ритуального атрибута, который, как и ваджра, используется 

практически во всех буддийских ритуалах.  

     В культовой практике он выполняет сразу несколько функций: его форма 

и декор представляют закодированные в символах положения буддийской 

философии; считается, что звук колокольчика способен рассеивать 

негативную энергетику; во время службы с его помощью подается сигнал к 

чтению следующей мантры. 

     В параграфе уделяется внимание составу металла и традиционным 

способам изготовления и декорирования данного атрибута. 
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     Наиболее глубокие научные изыскания по этому объекту проделаны 

французским тибетологом Мирей Хелффер
30

. Анализируя канонические 

тексты разных тибетских школ, М. Хелффер провела типологизацию 

колокольчиков по их внешним характеристикам, размерам, форме ручки и 

декоративным элементам на тулове. Особый интерес представляет 

систематизация буквенных знаков и рисунков-символов на тулове 

колокольчика.  

     В данном параграфе представлено подробное описание колокольчиков из 

музейного собрания и их идентификация в соответствии с типологией, 

разработанной М. Хелффер. Анализ их декоративного оформления позволил 

сделать вывод, что структурные и декоративные элементы колокольчика 

составляют классическую схему строения мандалы смешанного типа, центр 

которой занимает условное изображение богини мудрости 

Праджняпарамиты. 

     В ритуальной практике тибетского буддизма колокольчик часто 

используется вместе с ваджрой. Как единое целое они представляют собой 

суть и смысл буддизма ваджраяны. Ваджра ассоциируется с мужским 

принципом, с методом действия, духовным путем, состоящим в постоянной 

практике милосердия и сострадания; колокольчик воплощает конечную цель 

этого пути, достижение результата как самореализации внутренней мудрости 

и единения с пустотой шуньятой, и соответственно женский принцип. 

     Гендерная символика этих атрибутов, как и изобразительные композиции, 

где мужское и женское божества представлены в соитии, восходят к древним 

тантрическим культам.  

     В параграфе 2.8. «Кинжал пурпа» рассматривается ритуальный атрибут, 

который позволяет наглядно проследить процесс аккомодации буддийской 

философии к небуддийским ритуальным атрибутам. 

                                                           
30

Helffer M. Essai pour une typologie de la cloche tibetaine dril-bu // Arts Asiatiques 40 (1985 b), Р. 53–

67. 
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     В зарубежной историографии особенно жаркие споры вызывает вопрос о 

происхождении практики пурпа. 

     Немецкие ученые З. Хуммель и Т. Маркотти относят культ пурпа к 

тибетским ритуалам, восходящим к культуре шумеров. 

     Версию индийского происхождения этой ритуальной практики развивает 

в своих трудах английский исследователь культа Ваджракилы Мартин Дж. 

Бурд. Г. Гюнтер, Дж. К. Хантингтон, Р. Бир, К. Кантвелл и Р. Майер 

поддерживают эту точку зрения. 

Комплексное исследование, включающее название предмета, его 

иконографические типы, ареал распространения и способы использования, 

анализ документальных источников из Дуньхуана, посвященных практике 

пурпа, и индийских ритуальных текстов позволило полностью опровергнуть 

приоритетное на сегодняшний день мнение относительно индийского 

происхождения этого атрибута и показать, что культ пурпа был широко 

распространен до проникновения буддизма в Тибет. Его изначальное 

предназначение – борьба со всякого рода вредоносными духами, которые, по 

представлениям тибетцев, являлись причиной всех несчастий на бытовом 

уровне. В буддийском переосмыслении главной целью ритуалов с кинжалом 

пурпа становится устранение негативных аспектов сознания буддиста-

практика. На этой основе в буддизме ваджраяны сформировался 

тантрический культ Ваджракилы. 

     В заключении подведены итоги и сформулированы основные выводы по 

работе. 

     Исследование ритуальных атрибутов, в особенности предметов, 

относящихся к тибетскому буддизму, сопряжено с рядом трудностей, 

которые обусловлены довольно длительным периодом формирования 

буддийской ритуальной практики, отсутствием полноценных источников, 

ограниченной возможностью непосредственного наблюдения за 

происходящим во время ритуала, и, наконец, часто встречающаяся 
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некомпетентность самих практиков буддийского культа в вопросах 

семантики и трактовки ритуальных символов.  

     Таким образом, только комплексное, многоаспектное изучение основного 

набора атрибутов, задействованных в ритуальной практике, может пролить 

свет на источник происхождения этого вида религиозной деятельности в 

буддизме и его значении с точки зрения первооснов буддийской философии.  

При этом необходимо учитывать исторический и социо-культурный контекст 

бытования культовых атрибутов. 

     Обзор основных исторических этапов развития буддийской догматики и 

ритуалистики, а также комплексный анализ буддийских ритуальных 

атрибутов из собрания Государственного музея Востока позволили сделать 

следующие выводы.  

   1. Проповедь буддийского учения всегда сопровождалась ритуальной 

практикой. В ранней монашеской общине это были ритуалы посвящения и 

покаяния. Первыми объектами почитания считаются мемориальные 

памятники – ступы. К первичным буддийским символам относятся колесо с 

восемью спицами, дерево бодхи, лотос, пустой трон Учителя и набор 

принадлежностей царя чакравартина. На рубеже н.э. появляются визуальные 

образы персонажей буддийского пантеона, начинается формирование 

изобразительного канона. Основу ритуальной практики в этот период 

составляют подношения в виде цветов, благовоний и горящих светильников. 

     2. В IV–V вв. в рамках буддизма махаяны начинает развиваться новое 

направление – буддизм ваджраяны или тантрический буддизм. В ритуальную 

систему буддизма включаются йогические практики с целым арсеналом 

разнообразных атрибутов. В VIII–IX вв. тантрический буддизм получил 

преобладающее влияние на северо-востоке Индии, в долине Ганга, однако 

для поддержки в духовной сфере основная масса населения прибегала к 

услугам хорошо развитого к тому времени индуистского обрядово-

ритуального комплекса. 
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     3. В VII–VIII вв. была предпринята первая попытка распространения 

буддизма в Тибете. Некоторых успехов удалось добиться проповеднику-

махасиддхе Падмасамбхаве. Ему приписывается введение наибольшего 

количества известных тантрических обрядов и ритуалов в тибетском 

буддизме. Однако основная масса культов, связанных с бытом, по-прежнему 

оставалась в ведении священников добуддийской религии бон.  

     После периода гонений в X–XI вв. начинается вторая волна 

распространения буддизма в Тибете: восстанавливались монашеские 

дисциплины и получили дальнейшее распространение тантрические 

медитативные практики. Но утверждение чужеродных религиозных идей 

невозможно без использования ритуальной системы. При этом, как показало 

исследование алтарных принадлежностей, обрядово-ритуальный комплекс, 

который должен был обеспечить принятие буддизма на профанном, бытовом 

уровне, был заимствован из индуистских культов, главным образом из 

вишнуизма. 

    4. В процессе адаптации нового учения формо-образы, символизирующие 

счастье в житейском смысле, получили новую трактовку как духовные 

символы буддизма. 

     Переосмысление новых вводных компонентов культовой практики с 

точки зрения буддийской догматики и философии обнаруживается при 

анализе всех ритуальных атрибутов, включенных в данное исследование. 

Так, ритуал подношения мандалы, в символике которого угадывается миф о 

пахтании молочного океана, для буддиста является актом отказа от всех 

материальных благ. 

     Молитвенное колесо мани – собственно тибетское изобретение, также 

имеет свое концептуальное обоснование как предмет, способствующий 

накоплению заслуг в духовной сфере. 

     Кинжал пурпа – магическое оружие жрецов добуддийской религии бон, в 

буддийской ритуальной практике используется для устранения препятствий 

на ментальном уровне. 
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     Мистическим оружием, ритуальным атрибутом и одновременно главным 

символом тибетского буддизма является скипетр ваджра. Унаследовав от 

ведийского оружия Индры черты универсального всепобеждающего 

средства, ваджра в буддийской трактовке стала ассоциироваться с пустотой 

(шуньятой). Внешняя форма и структура ваджры, в том виде, какой она 

приобрела в VIII в. и была затем включена в тибетскую ритуальную 

практику, позволили зафиксировать все концептуальные основы буддизма 

ваджраяны. Ваджру как самостоятельный формо-образ или в паре с 

колокольчиком можно отнести к так называемым «доминантным символам», 

которые характеризуются чрезвычайной многозначностью и центральным 

положением в каждом ритуальном исполнении.  

     Все атрибуты, за исключением молитвенного колеса, были заимствованы 

из небуддийских практик на стадии развития буддизма ваджраяны. Они были 

встроены в буддийскую культовую систему, получив новое мифологическое 

обоснование. В результате образовался своеобразный культурный феномен, 

когда не ритуал следует за мифом, а наоборот, складывается новый миф для 

обоснования обрядово-ритуальных действий. Вероятно, именно этот сплав 

обеспечил интенсивное проникновение буддизма ваджраяны в самые разные 

социальные слои населения и этнические общности.  

     Однако это нисколько не нарушает сути основополагающего буддийского 

понятия, которое состоит в том, что все в этом мире лишено самостоятельной 

сущности, а потому пусто (шуньята), иллюзорно (майя), относительно; а 

значит, имеет право на существование.  

     Таким образом, ритуальная практика тибетского буддизма целиком и 

полностью соответствует концептуальным основам буддийского учения и 

является вторичной по отношению к теоретическому базису буддизма 

ваджраяны. Поэтому и сам тибетский буддизм по своей сути вполне 

обоснованно можно определить как буддизм ваджраяны. 
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