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***

Коллекция искусства стран пригималайского реги-
она в Государственном музее Востока насчитывает 
более двух тысяч предметов. Самые интересные из 
них образуют выставку «Перевал». В подавляющем 
большинстве они до сих пор не только не публикова-
лись, но и не экспонировались. Основной материал 
происходит из двух крупных гималайских регионов 
– Тибета и Непала. Кроме фондов Государственного 
музея Востока устроители выставки привлекли мате-
риалы частной коллекции В.Н. Вдовина и собрания 
тибетского искусства московской галереи «Шанти».

предисловие

«Обитель снегов» Гималаи – высочайшая горная си-
стема планеты. Здесь сходились границы нескольких 
государств – огромной разноликой Индии, примыка-
ющего к ней Непала, небольших горных стран Мустан-
га (ныне часть Непала), Сиккима (с 1975 г. – индийский 
штат) и Бутана. Северную часть региона занимает Ти-
бет – автономный район современного Китая.

На первый взгляд Гималаи выглядят гигантской 
непреодолимой стеной, отделившей мир Южной 
Азии от расположенного севернее Тибета и разъе-
диняющей живущие здесь многочисленные народы. 
Однако это не совсем так. Сотни лет торговые карава-
ны шли через гималайские перевалы. Одновременно 
происходил постоянный процесс обмена и взаимно-
го обогащения культурными и духовными ценностя-
ми, художественными образами, ритуальными тради-
циями и ремесленными навыками.

Перевал – всего лишь проход между горными до-
линами. Но для путника это еще и место, где закан-
чивается тяжелый подъем и дорога начинает идти 
под уклон, где можно перевести дух и посмотреть 
на белоснежные горные пики, изумрудные альпий-
ские луга, высящиеся над дорогой громады скал. И в 
то же время это переход из одного мира в другой, в 
котором путешественника ждут новые впечатления, 
незнакомые люди, чужая, интересная и прежде недо-
ступная жизнь. Площадки для молений, пирамидаль-
ные горки из камней, посвященные местным дýхам, 
разноцветные флажки лунгта, надписи и рисунки на 
перевалах должны были подготовить человека к пе-
реходу в этот новый для него, полный опасностей и 
приобретений мир.

Образ перевала как ключевой точки на пути 
экономического и культурного взаимодействия на-
родов, оказавшихся по разные стороны гор, лег в 
основу выставки, открывающейся в стенах Государ-
ственного музея Востока.

Выставка «Перевал» призвана познакомить по-
сетителей с разнообразным предметным миром, 
созданным в этих уникальных местах. Разделенный 
горами на множество изолированных территорий, 
гималайский регион был объединен людьми, прео-
долевшими труднодоступные перевалы. Существо-
вание в условиях гор заставляло представителей 
разных народов совместно искать способы выжива-
ния, приводило к необходимости взаимодействия и 
обмена полезными навыками. Многовековой опыт 
сосуществования религий и традиций сформировал 
особую атмосферу взаимного уважения и доброже-
лательного внимания к чужой культуре.

Архитектурные сооружения, скульптура и живо-
пись, ритуальные изделия, мистериальные маски и 
украшения – все художественное богатство, рожден-
ное разными народами по обе стороны гималайского 
хребта, тесно связано с религиозной жизнью местно-
го населения и свидетельствует о столетиями форми-
ровавшемся на этой основе общем культурном про-
странстве – едином и многообразном.
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ресурсов, эта страна на протяжении столетий, вплоть 
до конца XIX в., занимала ключевое место в торгов-
ле в качестве транзитной зоны между государства-
ми Центральной Азии, Китаем (Тибетом) и Индией. 
Позже, потеряв первенство в коммерческой сфере, 
Непал остался тем удивительным местом, где встре-
тились и до настоящего времени сосуществуют тра-
диции индуизма и буддизма, сплавленные в самобыт-
ную местную культуру.

Торговлю Тибета с Индией в большой степени 
контролировали кашмирские и непальские купцы. 
Они жили в Лхасе и составляли едва ли не самую 
состоятельную прослойку ее жителей. Разумеется, в 
Лхасе проживало и некоторое количество китайских 
торговцев, державших там свои лавки.

Внутренние миграции привели к тому, что в круп-
ных городах образовывались общины ремесленни-
ков из других регионов, которые работали в при-
нятой на их родине традиции. Первые европейские 
путешественники, попавшие в Тибет, отмечали, что в 
Лхасе обосновалась очень большая община бутанцев 
(пёбунов), считавшихся прекрасными ремесленника-
ми. Среди них были кузнецы, медники, литейщики, 
ювелиры. Непальские мастера выезжали в Тибет и 
Китай для работы по художественному оформлению 
монастырей. Большая община тибетцев существова-
ла – и поныне существует – в Ладакхе. Все эти ремес-
ленные сообщества производили художественную 
продукцию, сочетавшую их собственную традицию 
и вкусы потенциальных покупателей. Значительная 
часть этих изделий связана с буддийской ритуальной 
практикой.

В течение тысячелетий складывалась гигантская ги-
малайская мозаика – языковая, этническая, религи-
озная, политическая. И сейчас на этой земле прожи-
вают десятки народов, говорящих на разных языках, 
в основном индоевропейских и сино-тибетских, и 
исповедующих разные религии – буддизм, индуизм, 
ислам. Кашмирцы (индуисты и мусульмане), будди-
сты Бутана и Сиккима, индуисты и последователи 
Будды в Непале, в основном приверженные буддиз-
му тибетцы, китайцы соседствуют на территории 
Гималаев. Еще более сложной этнолингвистическая 
ситуация в этом районе была в эпоху древности и 
средневековья.

На протяжении всей своей истории обширная 
территория Гималаев не имела и единого политиче-
ского центра. Различные государства в разное время 
контролировали торговые пути через перевалы.

Гималайские перевалы не сразу стали вехами 
оживленных торговых караванных путей. Первона-
чально через них пролегали тропы, по которым мест-
ные племена перегоняли скот, нуждавшийся в свежих 
пастбищах. Со временем между племенами, живши-
ми по разные стороны горных хребтов, стала разви-
ваться меновая торговля. До середины XX в., когда 
в Гималаях началось строительство автомобильных 
дорог, колесный транспорт здесь практически не ис-
пользовался, почти все грузы перевозились на вью-
чных животных. Когда в теплое время года горные 
тропы были доступны, по ним двигались груженые 
товарами караваны из самых разных стран. Огром-
ное значение в этом регионе веками имели сезон-
ные торги, получившие широкое распространение в 

перевалы и торговые пути

Непале и Тибете. На летние базары сюда собирались 
торговцы не только из близлежащих Ладакха, Кашми-
ра и других гималайских районов Индии, но также из 
Китая и Центральной Азии. На границе Тибета и Китая 
находились крупные торговые центры – города Си-
нин и Дацзяньлу (Кандин), куда несколько раз в год 
посылались караваны из тибетской столицы Лхасы. 

Основные перевалы между Непалом и Тибетом 
– Кути (по-тибетски Ньи-лам) и Керонг (по-тибетски 
Кай-ронг), расположенные на сравнительно неболь-
шой высоте около 1800 метров, – удобны и тем, что 
доступны большую часть года и легко достижимы из 
долины Катманду. 

Через Бутан из Индии в Тибет по перевалу Тре-
мо-ла в Пагри (высота 4708 м) проходила еще одна 
караванная дорога. В настоящее время перевал Тре-
мо-ла закрыт, что связано с попытками Бутана сохра-
нить внутренний жизненный уклад, однако прохо-
дящие через Большой Гималайский хребет древние 
тропы не забыты. В старину независимые княжества 
восточного Бутана пользовались для контактов с 
Лхасой трудным путем через перевал Мон-ла Качунг. 
Этот путь довольно короткий, но очень опасный, по-
тому что требует преодоления ледников. Караванные 
тропы и перевалы по сей день не только связывают 
Бутан с Тибетом и Индией, но и соединяют внутрен-
ние районы Бутана. 

Благодаря своему местоположению Непал исто-
рически был обречен стать для индийского субкон-
тинента своеобразными сухопутными «воротами» в 
лежащий по другую сторону Гималаев мир. Практи-
чески не имея пригодных для экспорта природных 
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Ил.1 
Дигнага (480-540)
Икона. Тибет, XIX в. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись
Инв. № 13908 I

Уч ё н ы й-ф и л о со ф, од и н и з У ч е н и ко в 
вас У ба н д х У. Род и л с я б л и з г.  ка нч и 
(Юж н а я ин д и я) в бРа х ма н с ко й с е м ь е. 
в Ра н н е м воз Рас т е бы л п о с в я щ е н в ч л е н ы 
бУд д и й с ко й о бщ и н ы. ди г н а га м н о го 
с т Ра н с т во в а л, п е Р е ход я и з мо н ас т ы Р я в 
мо н ас т ы Р ь: У ч и л с я в ма га д х е У  вас У ба н д х У, 
п Родол ж а л о бУ ч е н и е в на л а н д е. пРо с л а в и л с я 
к а к я Р к и й п ол е м и с т, п Ро п о в е д н и к и а вто Р 
т РУдо в п о л о г и к е.

Буддизм зародился в Древней Индии, в обществе с 
жесткими социальными рамками и строго опреде-
ленными морально-этическими нормами поведения 
для каждого сословия. К середине 1-го тысячелетия 
до н.э. здесь уже существовала обширная литература 
Вед и основанная на ней религиозно-философская 
традиция брахманизма, но тогда же в недрах этой 
системы возникают новые течения, направленные 
на поиски психофизического и духовного совершен-
ства. Одним из таких течений первоначально был 
буддизм, основатель которого согласно легенде ро-
дился в местечке Лумбини – в настоящее время это 
поселение на юге Непала, на границе с Индией. Здесь 
в древности находился город Капилавасту, в котором 
правил царь Шуддходана – отец царевича Сиддхарт-
хи – будущего Будды Шакьямуни.

Суть Закона-Дхармы, открытого Буддой, сводится 
к четырем благородным истинам: жизнь – это цепь 
страданий; их причиной являются желания; чтобы до-
стичь освобождения, следует отказаться от желаний 
(эгоистических устремлений); для этого необходимо 
вступить на праведный восьмеричный путь, основ-
ными ступенями которого являются непричинение 
зла, нравственное поведение и созерцательная прак-
тика. Символом Благородного восьмеричного пути в 
буддийской иконографии является колесо чакра с 
восемью спицами. Его изображение в буддийских 
памятниках – это метафора многих связанных между 
собой понятий: прежде всего «колеса закона», кото-
рое поворачивает Будда при чтении своей первой 
проповеди в Оленьем парке. Не случайно и в даль-
нейшем праведный и сильный правитель, соблюдаю-

щий законы, называется чакравартин – «вращающий 
колесо». Колесо (чакра) – неотъемлемая часть колес-
ницы, связанной с образом пути в прямом и перенос-
ном смысле.

Первые последователи учения Будды составляли 
небольшие общины монахов, оставивших суетную 
мирскую жизнь, живших на подаяние и проводивших 
время, слушая Учителя, предаваясь созерцательной 
практике, философским беседам и диспутам со сто-
ронниками и противниками буддизма. После кончи-
ны Будды и его перехода в нирвану община из 500 
монахов собралась на Первый буддийский собор (V 
в. до н.э.) с целью сохранения учения. 

Буддийские идеи равенства людей вне зависи-
мости от их социального происхождения и доброде-
тельного правления монарха, свойственная после-
дователям Будды терпимость и царящий среди них 
культ этики – все это благоприятствовало успеху но-
вого учения. Его поддерживали и некоторые государ-
ственные деятели, особенно могущественный древ-
неиндийский правитель Ашока (III в. до н.э.). Именно 
Ашоке приписывается созыв Третьего буддийского 
собора в городе Паталипутре (в 253 г. до н.э.). На нем 
произошла первая унификация положений буддиз-
ма, но вместе с тем выявились разногласия между 
сторонниками двух направлений, которые впослед-
ствии получили названия тхеравада (хинаяна) и маха-
яна или, иначе, южный и северный буддизм, согласно 
географии их распространения. Другим важнейшим 
итогом этого собора было принятое на нем решение 
направить буддийских миссионеров во все извест-
ные в те времена страны мира. 

буддизм в Гималаях
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В раннем буддизме достижение полного осво-
бождения считалось возможным лишь при отказе 
от мирской жизни и посвящении в монахи. На ру-
беже новой эры набирает силу новое направление, 
в котором основной упор делается не на строгое 
соблюдение устава монашеской общины, а на фи-
лософские аспекты буддизма. Его последователи 
сосредотачивались на постижении пустотности (шу-
ньята) окружающего мира, поскольку все чувственно 
и мысленно познаваемое было объявлено иллюзией 
(майя). Важнейшими в новом учении стали идеи о 
множественности будд и о скрытом в каждом чело-
веке потенциале Просветленного, а также понятие 
бодхисаттв – просветленных существ, которые об-
рели Просветление (бодхи), дав обет оставаться в 
кругу рождений, чтобы помогать другим существам 
достичь нирваны. Последователи этого направления 
стали называть его махаяна (санскр. «великая или 
большая колесница») или «широкий путь», тем самым 
провозглашая доступность учения Будды широким 
массам людей, чего не предусматривала тхеравада 
или, как ее называли приверженцы махаяны – хина-
яна (санскр. «малая колесница»). Доктрина махаяны 
получила дальнейшее развитие в трудах таких выда-
ющихся мыслителей, как Нагарджуна (II – нач. III вв. 
н.э.), Асанга и Васубандху (IV–V вв. н.э.), основателя 
школы логиков Дигнаги (приблизительно 480–540 
гг. н.э.) (ил. 1), Дхармакирти (VII в. н.э.) и др. Их дея-
тельность связана с двумя крупнейшими буддийски-
ми монастырями-университетами на северо-востоке 
Индии (современный штат Бихар) – Наланда и Викра-
машила.

В середине 1-го тысячелетия н.э. буддизм выхо-
дит за узкие рамки монашеской общины. Буддий-
ские монахи не только жили в медитации в лесу, но 
и занимались миссионерской деятельностью, посвя-
щённой обучению, наставлению, распространению 
Дхармы. Их активная духовная и интеллектуальная 
жизнь проходила в постоянных странствиях и путе-
шествиях, главным образом на территориях между 
Тибетом и Индией. Лежащий на их пути Непал не мог 
не впитывать новые веяния философской мысли. 
Именно сформировавшаяся в это время традиция 
странствующих учителей, с одной стороны, делала 
возможными контакты с наибольшим количеством 
потенциальных последователей, а с другой – способ-
ствовала обогащению учения местными культурны-
ми традициями и верованиями.

В Непале буддизм приобретает особую попу-
лярность среди правящей верхушки при династии 
Личчхави (V–IX вв. н.э.). На начало ее правления при-
шлось основание новых городов и строительство 
ритуальных сооружений в святых местах, причем как 
буддийских, так и индуистских. К периоду правления 
Личчхави относятся и первые документальные сви-
детельства о внешнеполитических отношениях меж-
ду Непалом, Тибетом и Китаем, правда, зачастую они 
скорее напоминают предания, чем строгие факты. 
Одна из них рассказывает о правителе Амшувармане 
(царствовал с 604 г. н.э.), строителе сказочного двор-
ца Кайлашакута, находившегося в южной части тепе-
решнего Катманду. Предание гласит, что Амшуварман 
косвенно способствовал установлению буддизма 
в Тибете, выдав свою дочь Бхрикути за тибетского 

Ил.2  
I Далай-лама (1391-1475) 

Гэдун-дуб, царь Тибета Сронцзангампо 
(620-649) и Сачен Кунганьибо 
(1092-1158) – второй 
иерарх школы сакья
Икона. Тибет, начало XX в. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись; 
обрамление – бумага, дерево
Инв. № 13902 I
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правителя Сонгцэна Гампо (Сронцзангамбо). Второй 
женой этого правителя стала китайская принцесса 
Вэньчэнь, что считается доказательством политиче-
ской и военной мощи Тибета. Обе принцессы привез-
ли с собой предметы буддийского культа и, будучи 
провозвестницами буддизма в Тибете, по сей день 
почитаются в качестве воплощений богини Тары. Сам 
же Сонгцэн Гампо стал обладателем почетного титу-
ла «царя учения» (тиб. чойжал; санскр. дхармараджа) 
как основоположник буддийского Закона-Дхармы в 
Тибете (ил. 2). В период его правления (629–649 гг. 
н.э.) произошло расширение границ Тибета «от Сат-
леджа до Янцзы», перенос столицы в Лхасу, создание 
тибетского алфавита на основе индийского письма 
нагари. Гибкая религиозно-философская система 
буддизма наиболее полно соответствовала задачам 
объединения огромных территорий, подчиненных 
Сонгцэн Гампо. Однако множество источников того 
времени сообщает о слабом влиянии буддизма в 
Тибете и об отсутствии у тибетцев интереса к нему. 
Роль основной конфессии все еще принадлежала 
добуддийской религии бон, о сути которой у ученых 
нет единого мнения. По всей вероятности, ранний 
бон представлял собой синтетический сплав местных 
анимистических верований и шаманских практик с 
иноземными, вероятно, иранскими ритуально-фило-
софскими доктринами, где особая роль отводилась 
культу жрецов.

Следующий этап развития буддизма в Тибете свя-
зан с именем царя Трисонг Децэна (ок. 740–798). При 
нем приглашенные из Индии ученые монахи во главе 
с Шантаракшитой и знаменитый тантрический йогин 

Падмасамбхава (ил. 3), а также подготовленные ими 
первые тибетские ламы и лоцзавы («переводчики») 
открыли Закон Будды народам Тибета, воздвигли 
первый монастырь Самье, организовали работу пе-
реводческих школ. Согласно традиции Падмасамб-
хава, или Великий Учитель (Гуру Ринпоче), родился 
чудесным образом из цветка лотоса на озере Дхана-
коша в царстве Уддияна (на востоке современного 
Афганистана). Считается, что он умел укрощать злоб-
ных божеств, летать по воздуху, узнавать прошлое 
и будущее, легко превращать трупы в груды золота, 
творить чудеса посредством магии и заклинаний. Его 
причисляют к махасиддхам – людям, обладающим не-
обыкновенными способностями. 

Другой правитель, способствовавший утвержде-
нию буддизма в Тибете, Тигзуг Децэн (866–901), про-
званный Ралпачаном (тиб. «имеющий спутанные во-
лосы», «косматый»), отличался крайней жестокостью 
и религиозной нетерпимостью. Его «радикальные» 
методы борьбы с приверженцами религии бон при-
вели к дворцовому заговору, в результате которого 
царь был убит, а на престол взошел его старший брат 
Дарма Удумзан (863–906) по прозвищу Ланг Дарма 
(тиб. «бык (слон) Дарма»). Этот правитель недолго 
был у власти, но в результате его политики были за-
крыты практически все буддийские монастыри в Цен-
тральном Тибете. После смерти Ланг Дармы сильное 
единое государство перестало существовать и рас-
палось на множество княжеств, в которых отношение 
к буддистам зависело от местных властей. Практиче-
ски до XI в. продолжался «темный» период в истории 
Тибета. Однако, как считают историки, еще в X в. нача-

Ил.3  
Падмасамбхава в житии
Икона. Тибет, начало XIX в. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись; 
обрамление – парча
Инв. № 5985 I
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лось сращивание духовной и светской власти, и мно-
гие правители использовали буддизм для укрепле-
ния своих позиций. Но период гонений и репрессий 
не прошел даром. С одной стороны, была нарушена 
преемственность в передаче традиции, а с другой – 
началось постепенное обесценивание философских 
основ буддизма и уход от созерцательной йогиче-
ской практики в сторону «практической» магии (как 
продолжение в искаженной форме тантрического 
буддизма, который ранее проповедовал Падмасамб-
хава). Поэтому для возрождения «чистой» Дхармы 
многие тибетские правители специально посылали 
в Индию молодых людей на учебу, а также старались 
приглашать оттуда известных учителей. Так, по при-
глашению правителя Нгари в Тибет прибыл знаме-
нитый буддийский проповедник Атиша (982–1054) 
(ил. 4). Посещая библиотеки в монастырях Тхолинг 
и Самье, он обнаружил богатейшие собрания санс-
критских текстов и приступил к их переводам, при 
этом обучая и наставляя тибетских учеников. Таким 
образом сформировались школы нового перевода – 
сарма в отличие от старых – ньингма (последовате-
лей Падмасамбхавы). Помимо Атиши в возрождении 
учения Будды в Тибете принимали участие и другие 
индийские учителя, а также проповедники из Непала.

В XII–XIII вв. идет вторая волна распространения 
буддизма среди народов, проживающих в Гималаях 
и на сопредельных территориях, но теперь уже со 
стороны Тибета. Классический индийский буддизм 
в тибетском варианте дополнен мистико-магически-
ми и созерцательными тантрическими практиками, 
развитым комплексом индуистских обрядов и ритуа-

лов, приспособленных для нужд буддийской паствы, 
а также местными шаманскими культами. Именно в 
таком варианте происходит становление буддизма в 
Бутане, расположенном в Восточных Гималаях между 
Индией и Китаем. До прихода буддизма здесь, как и 
в Тибете, превалировала религия бон, а также ани-
мистические и шаманские верования. Поэтому для 
утверждения буддизма на этой территории требо-
валось сначала «подчинить» и вписать в его систе-
му местных духов-божеств. По традиции, введенной 
Падмасамбхавой, с этой целью совершались специ-
альные магические действия, в результате которых 
побежденный дух приносил клятву и получал новое 
буддийское имя. В память об этих событиях в буддий-
ских монастырях ежегодно проводятся театрализо-
ванные представления цам (чам).

Еще одна веха в развитии буддизма в Тибете 
связана с именем основателя школы гелуг Цонка-
пы (1357–1419). При нем были внесены изменения 
в иконографию буддийских изображений, введена 
традиция украшения священных скульптур, были вос-
становлены правила монастырской жизни: снова ста-
новится обязательным соблюдение монахами обета 
безбрачия, который на момент проведения реформы 
повсеместно игнорировался. Особое значение при-
давалось роли наставника-учителя. Было установле-
но новое одеяние и головные уборы для духовенства 
– желтого цвета (что соответствовало цвету монаше-
ского одеяния Будды Шакьямуни и его первых учени-
ков) и внесены изменения в церемонии богослуже-
ния. Созданная Цонкапой новая школа гелуг (иногда 
ее называют «желтошапочная») впоследствии стала 

Ил. 4  
Атиша
Икона. Тибет, Амдо, XVIII в. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись; 
обрамление – шелк
Инв. № 4660 I
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главенствующей в Тибете. В XVI в. реформированный 
буддизм распространяется среди монголов и тувин-
цев, а в XVII в. среди бурят и калмыков.

В гималайском регионе сформировалось особое 
направление буддизма – так называемая ваджрая-
на («Алмазная колесница»). На ранних этапах своего 
развития буддизм ваджраяны синтезировал осново-
полагающие доктрины хинаяны и махаяны. Но этого 
было недостаточно для распространения буддизма 
среди широких народных масс, особенно на высо-
когорных территориях Непала и Тибета. В суровых 
климатических условиях отказ от мирских привязан-
ностей был бы самоубийственным. Поэтому здесь 
функцию достижения целей буддизма взяла на себя 
интеллектуальная элита – буддийские учителя-ламы. 
Отсюда такие характерные особенности ваджрая-
ны, как послушание и культ священнослужителей 
– вплоть до представлений о самых высокопостав-
ленных ламах как о божественных воплощениях, «пе-
рерожденцах».

Огромную роль в формировании буддизма вад-
жраяны сыграл тантризм (санскр. тантра – «осно-
ва, сущность, порядок, учение, заклинание»), истоки 
которого восходят к древним культам плодородия. 
Мистические тайные обряды с многократным по-
вторением мантр (молитвенных и заклинательных 
текстов), составляющие основу тантризма, были лег-
ко усвоены многими гималайскими народами – по-
следователями религии бон, жрецы которой также 
активно использовали заклинания и магические ри-
туалы. Дальнейшая разработка теоретических основ 
тантризма буддийскими философами привела к воз-

никновению целой системы эзотерических текстов, 
суть которых способны воспринимать адепты очень 
высокого уровня духовного посвящения и медита-
тивной практики.

Для удовлетворения религиозных нужд простых 
верующих потребовалось привлечение развившейся 
к VII–X вв. обрядовой практики индуизма в культовую 
систему буддизма, который изначально отвергал вся-
кую ритуалистику. В символике и ритуалах буддизма 
ваджраяны особенно заметно влияние широко рас-
пространенных в Индии и Непале культов Вишну и 
Шивы (ил. 5).

И наконец, еще один, довольно значительный 
компонент буддизма «Алмазной колесницы» состав-
ляют многочисленные божества и верования, вошед-
шие в него из местных религиозных представлений.

Ил.5  
Бхайрава
Непал, XVIII в. 
Камень, резьба, поздняя раскраска
Инв. № 8422 II

бх а й Ра в а - од н о и з н а и бол е е п о п Ул я Р н ы х 
бож е с т в У н а Род а н е в а Ро в, п Рож и в а Ю щ е го, 
в ч ас т н о с т и, в не п а л е. бУд У ч и о с н о в н ы м 
о бъ е к том п о к л о н е н и я с Р е д и п о с л е до в ат е л е й 
од н о й и з Ра н н и х ш и в а итс к и х с е к т, 
бх а й Ра в а н е п от е Р я л с во е й з н а ч и мо с т и 
и с е йч ас - о н п оч ита е тс я к а к г н е в н а я 
и п о с тас ь ши в ы. в с Р е д н и е в е к а о н ч ас то 
в ы с т У п а л к а к п о к Ро в ит е л ь н е бол ь ш и х 
го Родо в-го с Уд а Рс т в в дол и н е катма н д У 
и бы л и з в е с т е н п од Ра з н ы м и и м е н а м и: 
бх а й л а-а й Ю, бх а й Ра-д ьох, ай Юд х ьо и т.п.  в 

дол и н е до н ас то я щ е го в Р е м е н и сох Ра н и л о с ь 
м н ож е с т во х Ра мо в, в кото Р ы х бх а й Ра в а 
о с та е тс я гл а в н ы м бож е с т вом. в с в ят и л и щ е 
з н а м е н ито го х Ра ма па ш У п ат и н ат х, к п Р и м е РУ, 
п о к л о н я Ютс я с тат У е Ун мУ к та бх а й Ра в ы. в 
х Ра м е ка л а бх а й Ра в а н а п л о щ а д и дУ Р ба Р в 
катма н д У мож н о У в и д е т ь к а м е н н о е Р е з н о е 
и зо бРа ж е н и е ка л а бх а й Ра в ы, в ы п ол н е н н о е 
п Р е д п ол ож ит е л ь н о в V - VI в в.  он о бы л о 
о бн а РУ ж е н о в XVII в.  п Ра в ит е л е м пРата п ом 
ма л л о й и Ус та н о в л е н о в с в ят и л и щ е. 
со гл ас н о п о в е Р ь Ю, сол га в ш и й п е Р е д 
л и ком это й с тат У и т У т ж е п а д а е т з а м е Р т во. 
ико н о г Раф ич е с к и этот о бРа з б л и зо к ка л а 
бх а й Ра в е и з кол л е к ц и и гмв.
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ков-мандала для символического жертвоприноше-
ния (ил. 6–7) и заканчивая сложными, многофигур-
ными композициями, посвященными определенным 
персонажам пантеона, которые служили в качестве 
объекта для медитации (ил. 8–9).

Кроме того, богато украшенные мандалы были 
и сейчас остаются особо ценным подношением для 
храмов или для высокопоставленных учителей-лам. 
Таковы непальские мандалы из собрания Музея Вос-
тока. Они декорированы в характерной непальской 
технике джарао, представляющей собой сочетание 
драгоценных и полудрагоценных камней в глухих ка-
стах с изящной филигранью, покрывающее все поле 
изделия. Эта техника была крайне популярна в XVIII–
XIX вв., широко она используется и сейчас (ил. 10–11).

Если мандала представляет собой закодирован-
ную в символах горизонтальную модель космоса, то 
вертикальной схемой духовного мироздания служит 
ступа (тиб. чортен). Это самый древний и в то же вре-
мя наиболее знаковый памятник буддийской архитек-
туры. Согласно одной из легенд, ученики Будды спро-
сили, как следует его почитать после того, как Учитель 
покинет их в этом мире. В ответ Будда расстелил на 
земле свой плащ, в середине поместил перевернутую 
чашу для подаяния, а сверху водрузил свой посох – 
сооружение такой формы должно было увековечить 
память о нем. Основной конструктивный элемент 
ранних ступ – это полусфера. Знаменитая ступа в 
Санчи – один из самых замечательных сохранивших-
ся до наших дней памятников индийской архитекту-
ры – была воздвигнута во времена царя Ашоки, около 
250 г. до н.э. Архитектурные ступы предназначены 

Ил.6  
Мандала для подношений
Бурятия, конец XIX - начало XX вв. 
Бронза, паста, чеканка, гравировка, пайка
Инв. № 13843 II

Ил. 7  
Мандала для подношений
Бурятия, конец XIX - начало XX вв. 
Бронза, чеканка, гравировка, пайка
Инв. № 13844 III

многообразие и единство искусства гималайского мира

Произведениям искусства, созданным гималайскими 
мастерами, свойственны самобытность и художе-
ственное единство. Своеобразие ситуации, в которой 
развивалась культура этого региона, и его коренное 
отличие от Китая и Индии заключается, помимо осо-
бенностей буддизма ваджраяны, в том, что памят-
ники добуддийского искусства в Тибете и в какой-то 
степени в Непале нам неизвестны. История искусства 
«Алмазной колесницы» не имела здесь основы в виде 
предшествующих художественных традиций. Даже и 
после того, как буддизм стал господствующей рели-
гией, в этих местах не возникло культурной элиты, за 
исключением буддийских священнослужителей, ко-
торые и создавали произведения, во многом рассчи-
танные на народное, «профанное» восприятие.

Это обстоятельство отчасти объясняет стилевое 
своеобразие искусства ваджраяны: обилие фанта-
стических и прежде всего устрашающих персона-
жей, композиционную и образную экзотичность и 
сложность, декоративную насыщенность и яркую 
полихромию.

Широкое распространение священных текстов, 
связи между монастырями, миграции мастеров от од-
ного буддийского центра к другому привели к тому, 
что сложная иконография буддизма ваджраяны стала 
универсальным языком религиозного искусства это-
го района.

С началом монастырского строительства тибет-
цами осваивались новые представления о простран-
стве, идеи о связи космического мироустройства и 
структуры храма, на которых с древнейших времен 
базировалась архитектура Индии. Идет двусторон-

ний обмен ремесленными навыками и художествен-
ными приемами. Перенимаются элементы декора и 
сакральные символы, адаптируются к местным ус-
ловиям обрядовые действия и мистерии. Не теряя 
самобытности и индивидуальности, культура и искус-
ство гималайских народов приобретают множество 
общих черт.

Мандала и ступа
В основе многих религиозных сооружений гима-
лайского региона лежит сакральный план – манда-
ла. Понятие мандала (санскр. «круглый, диск, круг») 
существовало еще в добуддийской Индии и служи-
ло главным образом для обозначения плана места 
ритуального действия. Это могла быть круглая, ква-
дратная или треугольная диаграмма, внутри которой 
помещались в определенной ритмической после-
довательности геометрические или символические 
фигуры. Главное назначение мандалы и в Древней 
Индии и на тех территориях, где в дальнейшем по-
лучил распространение буддизм, состояло в уста-
новлении правильного порядка действий, которые 
диктовались представлениями о космическом миро-
устройстве, а также стремлением упорядочить окру-
жающий мир по божественным образцам, описан-
ным в священных текстах. По традиции изготовление 
первой мандалы в Тибете связывается со строитель-
ством Падмасамбхавой монастыря Самье (VIII в.). В 
дальнейшем, с распространением буддизма ваджра-
яны на территории Центральной Азии, мандала как 
ритуальный предмет приобретает разное смысловое 
наполнение и форму, начиная с металлических дис-
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для хранения буддийских реликвий, а также устанав-
ливаются в качестве памятников на местах знамена-
тельных в буддийской истории событий. Со временем 
первоначальная сферическая форма ступы претерпе-
вает значительные изменения: появляется ступенча-
тое основание, собственно реликварий может иметь 
форму куба, колокола или усеченного перевернутого 
конуса, шпиль приобретает 13 горизонтальных ко-
лец или ступеней. Белоснежные башни-ступы можно 
встретить очень часто на всей территории гималай-
ского региона: это обязательный элемент буддий-
ского монастырского комплекса. Иногда стоящие по 
периметру ступы, соединенные стеной, составляют 
ограду храмовой территории. На горных тропах и пе-
ревалах высокие шпили этих монументов отмечают 
особенно трудные и опасные участки дороги, служат 
моральной поддержкой для уставших путников. Ми-
ниатюрные модели ступ обязательно присутствуют на 
буддийском алтаре (ил. 12–13).

Архитектура
В храмовом строительстве со всей очевидностью 
выразилось своеобразие и многокомпонентность ис-
кусства гималайского региона. 

Архитектура Непала может быть условно разде-
лена на два направления. Одно из них ближе к тра-
диции Центральной Азии и характерно для Тибета, 
а также тесно связанных с ним районов – Ладакха, 
Сиккима, Бутана. В первую очередь речь идет о мона-
стырском строительстве, имеющем особую специфи-
ку в условиях горной местности. Монастыри не толь-
ко были центрами духовной жизни, но также играли 

роль крепостей, служа убежищем для проживавших 
неподалеку крестьян в случае нападения. Их мощ-
ные беленые стены доминировали над окружающим 
пейзажем и, будучи видимы издалека, служили ори-
ентирами на пути паломников и торговых караванов. 
Эти укрепления делались из доступных материалов 
– прессованной земли и камней, а плоские кровли в 
сочетании с белыми вертикалями стен создавали на 
фоне прозрачно-синего горного неба строгий геоме-
трический абрис монастыря. Внешняя строгость этих 
сооружений контрастирует с богатым внутренним 
убранством, с обилием драгоценных статуй и тканей, 
с многофигурными росписями.

Другое направление в архитектуре этого региона 
связано с индийской традицией и ее преломлением в 
непальском зодчестве. За пределами долины Катман-
ду наиболее распространенной формой навершия 
непальского храма является адаптированный вари-
ант индийской шикхары. Характерная особенность 
такого навершия в том, что оно, имея достаточно 
большой объем и высоту, покрывает небольшое свя-
тилище, возвышаясь над ним, как гора. Однако не-
пальская гора-шикхара часто бывает гладкой и в це-
лом имеет более аскетичный вид. Пример подобного 
рода архитектуры представляет собой деревянная 
модель храма Кришны, находящегося в Лалитпуре, 
на площади дворца Мангал (ил. 14). Этот храм – одна 
из важнейших индуистских святынь Непала и круп-
ное место паломничества: в праздник, посвященный 
рождению Кришны, сюда съезжаются верующие не 
только из Непала, но и из Индии. Храм был построен 
в 1637 г. правителем Сиддхи Нарасимхой. По легенде, 
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Ил. 11  
Мандала
Непал, 1950-е гг. 
Металл, перламутр, стекло, бирюза?, 
кораллы?, литье, чеканка, резьба, 
инкрустация, филигрань
Инв. № 6275 II

в ц е нт Р е и зд е л и я и зо бРа ж е н а с ц е н а Рож д е н и я 
бУд д ы - п о л е г е н д е, ц а Р и ц а ма й я Род и л а 
е го в с в я щ е н н о й Ро щ е п о до Ро г е в дом с во и х 
Род ит е л е й. ком п оз и ц и я с т Ро итс я во к РУ г 
д е Р е в а, кото Ро е, со гл ас н о с л ож и в ш е й с я в 
Юж н о й аз и и и ко н о г Раф ич е с ко й т Ра д и ц и и, 
ассо ц и и РУ е тс я в м и ф е с м и Ро в ы м д Р е вом. его 
к Ро н а бУдто зо нт и к, с и м вол ц а Рс ко й в л ас т и, 
У к Р ы в а е т б л а го Род н о е с е м е й с т во. ко нт У Р ы 
т е л а ц а Р и ц ы ма й и вто Р ят е го с т вол У, 
п од н ято й РУ ко й о н а д е Рж итс я з а в е т в ь - 
со гл ас н о т Ра д и ц и и, ма й я Род и л а с ы н а с то я. 
У н о г ц а Р и ц ы и зо бРа ж е н н о во Рож д е н н ы й 
п Р и н ц, т У т ж е с д е л а в ш и й с во и п е Р в ы е ш а г и. 
пР и с л У ж н и ц ы и ц а Р ь н а го в з а с п и н о й 
ма й и с л ож и л и РУ к и в ж е с т е п очт е н и я п е Р е д 
ве л и к и м У ч ит е л е м.

Ил. 8  
Мандала
Икона. Тибет, начало XIX в. 
Холст, водо-клеевая живопись, 
обрамление – парча
Инв. № 5983 I

Ил. 9  
Ципахо и мандалы
Икона. Тибет , XIX в.
Холст, грунт, водо-клеевая живопись, 
позолота 
Инв. № 51016 кп

Ил. 10 
Мандала Пяти татхагат
Непал, 1965 г.
Латунь, кораллы, смальта; инкрустация, 
скань
Инв.  №4813 II
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во сне ему явились Кришна и Радха, и он возвел храм, 
чтобы увековечить это событие. Некоторые иссле-
дователи видят в храмах такого типа продолжение 
эволюции индийской шикхары, состоящей из множе-
ства «прилепленных» друг к другу башенок (таковы 
составные шикхары храмов Кхаджурахо). Возможно, 
такая структура происходит от бенгальских храмов, 
часто имеющих в плане очертания одного или не-
скольких концентрических квадратов с расположен-
ными по углам башнями и галереями или рядами 
арочных проемов в каждом ярусе.

В долине Катманду более других распространен 
тип многоярусного храма, который принято назы-
вать пагодой или непальской пагодой. На выставке 
можно увидеть модель храма Ньятапола в Бхактапу-
ре. Он был построен правителем из династии Малла 
Бхупатиндрой (правил в 1694–1722 гг.) в 1701–1702 
гг. за удивительно короткий срок – всего пять меся-
цев. Этот храм не только состоит из пяти ярусов, что 
придает ему дополнительную высоту и стройность, 
но и построен на довольно высоком искусственном 
стилобате, также имеющем пятиярусную структуру. 
Поднимающуюся по стилобату лестницу охраняют 
большие каменные изваяния стражников – дварапал. 
На нижнем уровне это два легендарных силача Джай-
мела и Патту, затем два слона, два льва, два грифона и 
на верхнем ярусе два божества Багини (Бьяхагрини) 
и Сангини (Сингхини).

Храм Ньятапола – один из немногих посвящен-
ных богине Бхагавати-Таледжу, одной из ипостасей 
Дурги. Он расположен напротив храма Шивы-Бхай-
равы. По легенде, царь Бхупатиндра Малла считал, 

что неуемная энергия Бхайравы доставляет неприят-
ности правящей династии, в то время как его супру-
га Бхагавати оказывает на него успокаивающее воз-
действие. По этой причине посвященный ей храм не 
только построили прямо напротив старого святили-
ща, но и постарались сделать его значительно выше, 
для чего и нужен был высокий стилобат (ил. 15).

Получившая широчайшее распространение в 
архитектуре Непала форма пагоды имеет не только 
очевидные аналогии в архитектуре дальневосточ-
ного региона. Современные исследователи склонны 
возводить конструкцию непальской пагоды к исчез-
нувшей деревянной архитектуре cеверо-востока Ин-
дийского субконтинента. Непальские образцы также 
могли выполняться из дерева и поэтому не сохрани-
лись в условиях влажного и жаркого климата.

Во внешнем декоре буддийских храмов одним из 
наиболее популярных персонажей является лев. Лев 
символизирует землю как одну из стихий,  – кроме 
того, он является покровителем западной стороны 
света. Два льва традиционно помещаются у входа в 
буддийские храмы в качестве дварапал  – «храните-
лей дверей». Пара львов-дварапал на выставке пред-
ставляет собой типичный пример такого рода – они 
отлиты из бронзы, а глаза и оскаленные пасти рас-
крашены (ил. 16). Есть в экспозиции и деревянное 
изображение льва – это небольшая консоль, выпол-
ненная в технике резьбы с последующей раскраской 
(ил. 17).

Один из ключевых образов непальского декора-
тивного искусства, часто используемый в архитек-
турном декоре, – павлин, чье изображение является 

Ил. 12  
Модель ступы 
Тибет, конец XIX в.
Бронза, литье, гравировка
Инв. № 19888 I 

Ил.13 
Модель ступы
Монголия, начало XIX  в.
Бронза, литье, ковка, чеканка, 
гравировка, позолота; под стеклом 
икона – ткань, живопись
Инв. № 22323 I
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благопожелательным символом как в индуизме, так 
и в буддизме. Он символизирует бессмертие и по-
читается как спасающий от змеиного яда, поскольку 
поедает ядовитых змей. В Непале павлин – это свя-
щенная птица богини Кумари. Кроме того, для инду-
истов павлин еще и вахана, средство передвижения 
воинственного бога Сканды, популярного в Непале 
и Южной Индии, а для буддистов этот образ связан 
с именем Амитабхи, одного из пяти дхьяни-будд, 
символизирующих пять аспектов высшей мудрости. 
Наибольшее распространение этого образа в Непале 
пришлось на время правления династии Маллов (XII–
XVII вв.), когда изображения танцующего павлина с 
распущенным хвостом стали широко использоваться 
в архитектурном декоре. Особенно известны знаме-
нитые «павлиньи окна», майур джхал, выполненные 
из резного дерева. Представленные на выставке окна 
достаточно массивны, но в то же время украшены из-
ящной, тонкой резьбой с изображениями мифоло-
гических персонажей, орнаментальными поясками 
и розетками. В одном из окон, имеющем трехчаст-
ную структуру, изображение павлина располагается 
в центральном проеме, при этом ажурная решетка 
оформлена в виде павлиньего хвоста (ил. 18). 

В искусстве региона существуют несколько моти-
вов, которые характерны для архитектурного декора 
и оформления предметов всей пригималайской тер-
ритории и даже шире – они встречаются в искусстве 
Индии, Китая, Центральной Азии. То же самое можно 
сказать о некоторых образах, иногда наделяемых 
разным смыслом, но одинаково значимых для на-
селяющих регион народов. Область их распростра-

нения зачастую, но не всегда, совпадает с ареалом 
буддизма, при этом большая их часть – индийского 
происхождения. Некоторые орнаменты и детали ко-
стюмов, порой даже архитектурные элементы имеют 
мусульманские корни. Они попадали в Ладакх с рас-
пространением ислама или возникали в Непале в XVII 
в., когда во времена династии Маллов могольская ар-
хитектура и искусство вдруг обрели здесь небывалую 
популярность.

Среди происходящих из Индии повсеместно 
встречающихся мотивов можно назвать изображе-
ние мифологического чудовища макары. Часто трак-
туемый как образ дельфина или речного крокодила, 
макара появляется на предметах и сооружениях, 
связанных с водой, – это может быть скульптурное 
оформление источника, колодца, крыши храма, укра-
шение носика или крышки кувшина для воды. Часто 
изображается только голова макары, как на много-
численных непальских и тибетских сосудах и чай-
никах из музейной коллекции (ил. 19, 20). Макара – 
древнейший образ индийского искусства, связанный 
с зодиакальным циклом, в котором он соответствует 
Козерогу. В бытовом индуизме макара почитается как 
вахана (ездовое животное) богини реки Ганги, однако 
со временем он приобрел охранительное значение: 
изображения макары часто украшают вход в индуи-
стские и буддийские храмы. В Тибете макара называ-
ется чусин и его образ часто обогащается заимство-
ванными у китайского дракона чертами – языками 
пламени, характерной формой туловища и «драко-
ньими» усами.

Ил. 14  
Кришна Мандир
Модель храма. Непал, 1960-е гг. 
Дерево, слоновая кость, резьба
Инв. № 6264 II
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Ил. 16  
Лев 
Скульптура. Непал, 1960-е гг. 
Медный сплав, литье, ковка, 
гравировка, позолота, раскраска
Инв. № 6272 II

Ил. 15  
Ньятапола
Макет пагоды.Непал, 1960-е гг. 
Металл, дерево, стекло, 
бирюза, коралл, литье, ковка, 
инкрустация, скань
Инв. № 6265 II
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Ил.17  
Консоль
Непал, конец XIX –начало XX в. 
Дерево, лак, резьба, раскраска
Инв. № 9160 II

Ил.18  
Копия наличника и ставни
Непал, 1970-е гг. 
Дерево, резьба, тонировка
Инв. № 5702 II



34 35

Ил.19  
Сосуд алтарный 
Тибет,  XIX в.
Медь, литье, ковка, чеканка, 
серебрение, гравировка
Инв. № 6102 I

Ил. 20 
Чайник
Непал, XIX в.
Бронза, чеканка
Инв. № 915 II
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Пространство буддийского храма
Современный вид буддийского храма складывался 
на протяжении двух тысяч лет и вобрал в себя разно-
образие мифов, легенд, религиозных представлений, 
культов и ритуалов. Но в основе архитектурного пла-
на и внутреннего убранства храма лежат все тот же 
принцип мандалы как горизонтальной схемы строе-
ния буддийской вселенной и трехчастная вертикаль-
ная модель космоса.

Как правило, недалеко от входа в храм помеща-
ют особую сакральную композицию бхавачакра, или 
колесо сансары (санскр. «колесо бытия»), образно 
говоря – «странствие из рождения в рождение». Эта 
картина кратко и наглядно излагает все нравствен-
ное учение буддизма с показом возмездия за дела и 
поступки в жизни. Она иллюстрирует в популярной 
форме суть буддизма: существование страданий на 
земле, их происхождение и причину, прекращение 
или прерывание череды несчастий и путь освобо-
ждения от земных привязанностей. Согласно легенде 
это изображение появилось в глубокой древности, 
еще во времена Будды Шакьямуни, когда один из его 
ближайших учеников Маудгальяяна решил выяснить, 
в каком из шести миров получили новое рождение 
его умершие родители. Посетив эти миры в состоянии 
глубокой медитации, он явился к Будде и рассказал о 
своем путешествии. Будда, желая сохранить этот рас-
сказ в наставление верующих всех времен и народов, 
приказал создать живописное полотно, представля-
ющее все увиденное его учеником (ил. 21).

Алтарь обычно устраивается вдоль северной, 
восточной или северо-восточной стены помещения 

храма в специальной нише или на некотором возвы-
шении. Как правило, это несколько полок или специ-
альных столиков, установленных ярусами. В целом 
алтарь символически представляет «Три Драгоцен-
ности» буддизма — Будду, Учение (Дхарму) и Общину 
монахов. Будда фигурирует здесь на трех уровнях: 
Тела, Речи и Просветленного сознания. Уровень тела 
обозначается теми или иными изображениями, скуль-
птурой или рисованной иконой (тиб. танка), уровень 
Речи, излагающей Учение, — текстами изречений 
Будды (санскр. сутра), а уровень его Просветленного 
сознания представлен миниатюрной моделью ступы.

В алтаре находятся разнообразные культовые и 
ритуальные предметы: скульптуры, иконы, утварь, 
буддийские эмблемы. За алтарной частью или не-
посредственно на алтаре помещают книги со свя-
щенными текстами. Причем эти тексты оформлены 
по традиции, сложившейся еще в Древней Индии: в 
виде манускриптов с узкими прямоугольными нес-
крепленными листами, которые помещались между 
деревянными обложками, часто украшенными тон-
кой росписью, или оборачивались тканью (ил. 22). 

Способы изготовления буддийских священных 
объектов весьма разнообразны. Они делались литы-
ми или чеканными из золота, серебра и бронзы, вы-
резались из дерева или камня, лепились или штам-
повались из глины и папье-маше. Огромную роль 
играли живописные образы, выполненные на полот-
не, бумаге и коже.

Метод литья металлических скульптур по техни-
ке исчезающей восковой модели в северном буддиз-
ме восходит к индийской традиции. По крайней мере, 

Ил. 21  
Бхавачакра
Икона. Непал (Мустанг), начало XX в.
Холс, грунт, водо-клеевая живопись 
Инв. № 52453 кп

 кРУ гл ы й д и с к д е Рж ит в л а п а х 
Ус т Ра ш а Ю щ е го в и д а с У щ е с т во ч и н п о  – 
мо н с т Р-к а н н и ба л, с л У га в л а д ы к и с м е Р т и 
ям ы, с и м вол и з и РУ Ю щ и й н е Умол и мо с т ь 
ч е Р е до в а н и я Рож д е н и й и с м е Р т е й, 
н е от в Рат и мо с т ь з а ко н а к а Рм ы к а к 
«с ц е п л е н и я» п Р ич и н ы и с л е дс т в и я. в 
ц е нт Ра л ь н ом к РУ г е – с в и н ь я, п е т У х и 
з м е я, кото Р ы е о боз н а ч а Ют со от в е тс т в е н н о 

о с к в е Р н я Ю щ и е «я д ы соз н а н и я»: н е в е д е н и е, 
с т Рас т ь, г н е в. кто п од в е Рж е н в л и я н и Ю эт и х 
т Р е х я до в, и д е т п о т е м н омУ п У т и, в е д У щ е мУ 
к г и бе л и – н а и ко н е в с л е д У Ю щ е м к РУ г е 
с л е в а и зо бРа ж а е тс я г РУ п п а ц е п л я Ю щ и хс я 
д РУ г з а д РУ га л Юд е й. те х ж е, к то з а н и ма е тс я 
с а мо со в е Р ш е н с т во в а н и е м, б л а го с л о в е н н а я 
до Ро га в е д е т к б л а го п Р и ят н омУ 
п е Р е Рож д е н и Ю и в ко н еч н ом ито г е к 
п ол н омУ о с во бож д е н и Ю (г РУ п п а л Юд е й, 
со в е Р ш а Ю щ и х Р ит Уа л ь н ы е д е й с т в и я, с п Ра в а). 
сл е д У Ю щ и й к РУ г Ра зд е л е н Ра д и Ус а м и н а 
п ят ь с е к то Ро в, со от в е тс т вУ Ю щ и х ш е с т и 

сф е Ра м м и Ра с а н с а Р ы: в н и зУ – о битат е л и 
хол од н ы х и го Р яч и х а до в, с п Ра в а в в е Рх У – 
м и Р ж и вот н ы х, а с л е в а – гол од н ы е д У х и, н а д 
н и м и Ра з м е щ а Ютс я л Юд и, о с та в ш и й с я с е к то Р 
п Р е до с та в л е н п ол У бо га м и бо га м. на РУ ж н ы й 
У з к и й к РУ г в а л л е го Р ич е с ко й ф о Рм е 
п Р е дс та в л я е т «д в е н а д ц ат ь вз а и моз а в и с и м ы х 
з в е н ь е в» и л и п Р ич и н, кото Р ы м и о бУс л о в л е н о 
п Р е бы в а н и е ч е л о в е к а в м и Р е с т Ра д а н и й и л и в 
к РУ г е с а н с а Р ы.
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Ил. 22  
Страница книги в рамке
Монголия, вторая половина XIX в.
Картон, дерево, парча, лак цветной, 
роспись
Инв. № 17456 I

близкий к нему сюжет «Будда Мучалинда». Оба связа-
ны с темой нагов – змей или змееподобных существ, 
полубожественных персонажей, занимающих важ-
ное место в буддийской и индуистской мифологии. 
Наги почитаются, в частности, как хранители сокро-
вищ, в том числе и духовных. Считается, что Будда 
передал им сутру «Праджняпарамиту» – одно из глав-
ных сочинений махаяны, чтобы они сберегли ее до 
той поры, когда люди будут способны воспринять это 
учение. Змей Мучалинда защитил Будду от непогоды, 
раскрыв над ним свой капюшон. Нагам Будда прочел 
одну из своих первых проповедей и таким образом 
указал им путь к спасению (ил. 23, 24).

Пантеон «Алмазной колесницы» формировался 
на протяжении многих столетий, вбирая в себя вы-
дающихся проповедников буддизма – учителей и 
мифологических персонажей. Человеку, принявшему 
буддизм, символика их изображений служила опо-
рой в медитативной практике и позволяла наглядно 
воспринять суть буддийской философии. Кроме того, 
буддийский пантеон – это еще и череда «просветлен-
ных существ» (бодхисаттв) и божеств из местных 
культов тех регионов, куда продвигался буддизм. В 
своем новом статусе они приобретали роли помощ-
ников или защитников-хранителей (дхармапал) буд-
дийского учения.

Первые изображения бодхисаттв появляют-
ся во II в. н.  э. в виде отдельных монументальных 
скульптур или чаще в качестве сопровождающих 
Будду спутников – это бодхисаттвы Авалокитешва-
ра, Манджушри и Ваджрапани. Каждый из них во-
площает одно из качеств просветленного сознания 

Будды: Авалокитешвара – беспредельное милосер-
дие и сострадание, Манджушри – всепроникающую 
мудрость, Ваджрапани – всепобеждающую силу и 
энергию. Еще один особо почитаемый персонаж, 
культ которого возник в первые века нашей  эры, – 
это Майтрея (санскр. «тот, кто есть любовь»). Будда 
Шакьямуни назвал его буддой грядущего мирового 
периода, а пока он дожидается своего часа на небе-
сах Тушита в состоянии бодхисаттвы. Готовность 
Майтреи прийти в мир сансары для спасения живых 
существ подчеркивается его позой: он изображается 
стоящим или сходящим с трона. На выставке пред-
ставлена уникальная непальская скульптура бодхи-
саттвы Майтреи, датируемая IX–XI вв. н.э. (ил. 25). 
Его фигура с гармоничными пропорциями отлича-
ется четким выразительным силуэтом, моделировка 
внутриконтурных объемов лаконична, украшения 
немногочисленны и переданы крупными, хорошо чи-
таемыми формами.

Самым дорогим сердцу тибетца бодхисаттвой 
является Авалокитешвара (тиб. Ченрезиг) – «влады-
ка, взирающий [на существа милостиво]». Он – по-
кровитель Тибета, его символ, спаситель и упование. 
Особая популярность этого бодхисаттвы объясня-
ется тем, что он замещает Шакьямуни Будду в нашем 
мире в настоящий исторический период, вплоть до 
прихода Майтреи. Наиболее полный список его ико-
нографических форм включает 108 изображений 
(ил. 26-31).

С Авалокитешварой ассоциируется одна из са-
мых известных мантр махаяны «Ом мани падме хум», 
что в переводе означает «драгоценность в лотосе». 

с XIII в., когда буддизм окончательно закрепился в 
Тибете, начинается активное строительство храмов 
и монастырей, а при них возникают ремесленные 
мастерские для изготовления храмовой утвари. На 
протяжении длительного времени в них трудились 
выходцы из Индии и Непала, создавая культовую пла-
стику по древним образцам. И только с XV в. начина-
ется формирование собственно тибетской школы ва-
яния, расцвет которой наступает в XVII–XVIII вв.

В основе тибетской живописи – танка и непаль-
ской – паубха также лежит индийская традиция жи-
вописи на ткани – пата. Данные о технике, техноло-
гии изготовления, размерах паты (прообраз танки) 
содержатся в тексте «Манджушримулакалпатантра-
раджа» (III в.), популярном в Тибете. Буддийское ис-
кусство изначально формировалось и развивалось в 
рамках определенного канона. Существовали специ-
альные тексты – наставления для художников с пра-
вилами изображения всех персонажей пантеона. Са-
мый ранний из дошедших до нас подобных трактатов, 
«Читралакшана», некогда написанный на санскрите, 
сохранился только  в переводе на тибетский язык.

Несмотря на строгость изобразительного канона, 
в рамках которого создавались все буддийские куль-
товые предметы, своеобразные черты, характерные 
для художественных школ Непала и Тибета, проявля-
ются довольно четко, особенно в скульптурных обра-
зах и в ритуальных предметах. Непальские произве-
дения выделяются более сложным богатым декором, 
многочисленными украшениями и вставками из дра-
гоценных или полудрагоценных камней, витиеватым 
узором с растительными мотивами. Тибетские масте-

ра отдавали предпочтение строгим графическим ли-
ниям, крупным четким элементам орнамента.

Буддийский пантеон 
Центральным образом практически во всех буддий-
ских храмах всех школ и направлений, конечно же, 
является изображение Будды Шакьямуни. Антропом-
орфные изображения Будды начали появляться лишь 
в первые века нашей эры в Северной Индии. Строгих 
правил на этот счет еще не существовало. Но некото-
рые особые признаки, отличающие Будду от обычных 
людей, так называемые махапурушалакшана, уже тог-
да получили свое отражение в буддийской иконогра-
фии. В их числе: правильное телосложение, коротко 
остриженные волосы, выступ на темени – ушниша; 
завиток волос между бровей – урнá, передаваемый в 
изображениях пятном краски или круглым выступом.

В изобразительном каноне ваджраяны Будда 
Шакьямуни может изображаться сидя или стоя на 
лотосовом пьедестале, а характерные жесты (мудры) 
символизируют особо значимые события в его жиз-
ни. Это, к примеру, размышление под деревом бодхи 
(дхьянамудра), достигнутое просветление и победа 
над демоном Марой (бхумиспаршамудра), первая 
проповедь учения в Оленьем парке вблизи Варанаси 
(дхармачакраправартанамудра), означающая «пово-
рот колеса учения». Жест руки, обещающий защиту 
и прибежище (абхаямудра), иллюстрирует эпизод 
укрощения опьяненного слона, выпущенного про-
тивником Будды Девадаттой.

Очень популярны в мифологии ваджраяны эпи-
зод «Будда – повелитель змей» (Нагешварараджа) и 
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Ил. 23  
Нагешварараджа
Икона. Тибет, XIX в. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись; 
обрамление – парча
Инв. № 4494 I

Ил.24  
Будда Мучалинда 
Скульптура. Тибет, XVII в.
Латунь, золотая паста, пигменты; литье, 
раскраска
Инв. № 9469 I
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Ил.25  
Майтрея 
Скульптура. Непал, IX-XI вв.
Медь, золотая паста, пигменты; литье, 
раскраска
Инв. №5829 I

Ил.26  
Авалокитешвара (форма 
Падмапани)
Скульптура. Непал, IX-X вв.
Бронза, золотая паста, пигменты; литье, 
раскраска
Инв. № 5175 I

Ил. 27   
Авалокитешвара (форма 
Падмапани)
Скульптура. Тибет, XVII в.
Бронза, литье, раскраска
Инв. № 5837 I

 са ма я п Ро с та я и с а ма я д Р е в н я я ф о Рма 
это го бох и с ат т в ы -  па д ма п а н и (с а н с к Р. 
«д е Рж а щ и й л ото с в РУ к е»).  бод х и с ат т в а 
и зо бРа ж а е тс я с то я щ и м, п Ра в а я РУ к а е го 
о п У щ е н а в н и з, л а до н ь п о в е Р н У та н а РУ ж У 
– этот ж е с т,  н а з ы в а е м ы й в а Ра д а мУд Ра 
и л и «ж е с т д а я н и я», с и м вол и з и РУ е т 
п Р е до с та в л е н и е п Ра в и л ь н ы х м е тодо в н а п У т и 
до с т и ж е н и я п Ро с в е тл е н и я; ц в е то к л ото с а в 
д а н н ом с л У ч а е п Р е дс та в л я е т ма к Ро ко с мо с, 
кото Р ы й н а ход итс я п од п о к Ро в ит е л ьс т вом 
м и л о с т и во го бод х и с ат т в ы.
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Ил. 29  
Авалокитешвара (форма 
Кхасарпана)
Скульптура. Тибет, XVI в.
Бронза, литье, раскраска, гравировка
Инв. № 5155 I 

кх ас а Р п а н а (с а н с к Р. бУ к в. «с кол ьз я щ и й 
п о возд У х У») – это ц а Рс т в е н н а я ф о Рма 
ав а л о к ит е ш в а Р ы, отд ы х а Ю щ е го в н е бе с н ом 
д во Р ц е пота л а, н о гото во го в л Ю бо й мом е нт 
я в ит ьс я н а зо в с т Ра ж д У щ и х, «с кол ьз я 
(с п Ус к а я с ь) п о возд У х У». он и зо бРа ж а е тс я 
с и д я щ и м в с во бод н о й Расс л а б л е н н о й 
п оз е (л а л итас а н а) со с во и м н е и з м е н н ы м 
ат Р и бУ том – ц в е т ком л ото с а.

Ил.28  
Авалокитешвара (форма 
Кхасарпана)
Скульптура. Китай, XVIII в.
 Медный сплав, полудрагоценные камни, 
позолоты, пигменты; литье, раскраска
Инв. № 5152 I
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Лотос здесь символизирует весь мир, в котором за-
ключено драгоценное учение Будды. Истинно ве-
рующие не сомневаются, что эта молитва способна 
предотвратить засухи и ненастья, облегчить путь, 
избавить от болезней и несчастий, обратить в бег-
ство злых демонов. Надписи с этой формулой можно 
встретить повсюду: на склонах гор, на священных 
камнях, в интерьере храмов, на ритуальных предме-
тах и украшениях (ил. 32).

Согласно легенде из слезы сострадательного 
Авалокитешвары появилось другое просветлен-
ное существо – Тара (санскр. «спасительница») (ил. 
33). Она символизирует сострадание и ведет своих 
приверженцев через беспредельный океан пере-
рождений. Всего Тара имеет 21 форму воплощения. 
Самыми распространенными образами являются 
Белая (санскр. Сита-Тара) (ил. 34) и Зеленая (санскр. 
Сьяма-Тара) Тары (ил. 35–36).

В отличие от тибетцев, непальцы особенно по-
читают бодхисаттву Манджушри (санскр. «величе-
ственно прекрасный»). Его имя встречается уже в 
ранних сутрах махаяны, существовало множество 
легенд о его жизни и деяниях. Согласно одной из них 
Манджушри принадлежал к семье брахманов, жив-
шей недалеко от города Шравасти, и долгое время 
занимался составлением свода буддийских канони-
ческих текстов. В результате он приобрел славу вели-
кого учителя, непримиримого в борьбе с незнанием 
и заблуждениями. Отличительной особенностью его 
художественного образа является меч, «рассекаю-
щий тьму невежества», и книга мудрости «Прадж-
няпарамита». В тибетском искусстве XI–XV вв. была 

распространена гневная форма этого бодхисаттвы 
– Ачала Манджушри (ил. 37–42).

В буддизме ваджраяны выработана очень строй-
ная, устойчивая и в то же время гибкая система эзо-
терических образов, в основе которой лежит мандала 
Пяти дхьяни-будд, или будд созерцания. Отличитель-
ным признаком такого будды является его неизменное 
пребывание в состоянии глубокого медитативного по-
гружения. Каждый из пяти дхьяни-будд, называемых 
также татхагатами («так пришедшими»), дает начало 
семье персонажей пантеона; каждый имеет свое жен-
ское соответствие (праджня), своего бодхисаттву, 
свое земное проявление в виде будды, рождающегося 
в мире людей для проповеди учения. Они властвуют 
над пятью стихиями, пятью направлениями (четы-
ре стороны света и центр), пятью цветами. Подобно 
врачам, специализирующимся на лечении различных 
болезней, пять дхьяни-будд помогают преодолеть 
пять основных заблуждений, заставляющих страдать 
живые существа, а затем познать пять видов мудро-
сти и достигнуть состояния просветления. Символика 
дхьяни-будд очень богата и разнообразна. Они могут 
изображаться как в скромной монашеской одежде, 
так и в царском убранстве – в коронах, драгоценных 
одеждах, с обилием ювелирных украшений.

Особой популярностью у современных будди-
стов пользуется будда западного направления – 
Будда Амитабха, так как его земным проявлением 
считается Будда Шакьямуни, а в качестве бодхисат-
твы ему соответствует Авалокитешвара. Как и все 
пять татхагат, Амитабха сидит в позе лотоса, руки 
сложены в мудре медитативного сосредоточения; 

30  
Авалокитешвара (форма 
Шадакшари)
Икона. Тибет, XIX в.
Холст, грунт, водо-клеевая живопись, 
позолота; обрамление – шелк 
жаккардового плетения
Инв. № 51019 кп

ша д а к ш а Р и – (с а н с к Р. «со с то я щ и й и з ш е с т и 
с л о го в»),  в п озд н и х т и бе тс к и х и мо н гол ьс к и х 
п а нт е о н а х ч ас то н а з ы в а е тс я чат У Р бх Уд ж а 
(с а н с к Р. «ч е т ы Р е х РУ к и й»).  да л а й-л а ма 
сч ита е тс я во п л о щ е н и е м и м е н н о это й ф о Рм ы 
ав а л о к ит е ш в а Р ы. он а о со бе н н о п оч ита е ма, 
та к к а к ма нт Ра «ом ма н и п а д м е х Ум», 
со с то я щ а я и з ш е с т и с л о го в, я в л я е тс я гл а в н о й 
мол ит в е н н о й ф о РмУл о й с е в е Р н о го бУд д и з ма. 
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Ил. 31  
Авалокитешвара 
(форма Экадашамукха)
Икона. 
Тибет, конец XIX - начало XX в. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись; 
обрамление - парча
Инв. № 5987 I

Ил. 32  
Каменная плита
Центральная Азия, XIX  в.
Песчаник, резьба
Инв. № 3235 ДВ II

эк а д а ш а мУ к х а – «од и н н а д ц ат и л и к и й», 
с а ма я п о п Ул я Р н а я ф о Рма ав а л о к ит е ш в а Р ы в 
ти бе т е.  в это й ф о Рм е о н и м е е т од и н н а д ц ат ь 
л и ко в и во с е м ь РУ к.  сУ щ е с т вУ е т н е с кол ь ко 
л е г е н д, о бъ я с н я Ю щ и х эт У ф о РмУ. на и бол е е 
Рас п Ро с т Ра н е н н а я в е Рс и я: ав а л о к ит е ш в а Ра 
с п Ус т и л с я в о б л ас т ь н а Ра к и, гд е о с во бож д а л 
г Р е ш н и ко в и п е Р е с е л я л и х в сУ к х а в ат и 
– Ра й с во е го д У хо в н о го от ц а ам ита бх и. 
но н а м е с то о с во бож д е н н ы х п Р и бы в а л и 
н о в ы е г Р е ш н и к и. из со с т Ра д а н и я к н и м и 
от соз н а н и я н е воз мож н о с т и о с во бод ит ь 
вс е ж и в ы е с У щ е с т в а гол о в а бод х и с ат т в ы 
Рас кол ол ас ь н а н е с кол ь ко ч ас т е й. ам ита бх а 
п Р е в Рат и л о с кол к и в л и к и и п о с та в и л 
и х н а т е л о с во е го д У хо в н о го с ы н а. та к 
ав а л о к ит е ш в а Ра о бР е л д в а д ц ат ь д в а гл а з а, 
что бы в и д е т ь с т Ра д а н и я л Юд е й во вс е х 
ч ас тя х вс е л е н н о й и од и н н а д ц ат ь л и ко в, 
что бы ко н ц е нт Р и Ро в ат ьс я н а м ы с л и о п У тя х 
о с во бож д е н и я ч е л о в еч е с т в а.
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Ил.33  
Тара
Скульптура. Тибет, XVII в.
Латунь, серебряная и медная 
фольга, золотая паста, пигменты; 
литье,
инкрустация, раскраска 
Инв. № 5841 I 

Ил. 34  
Белая Тара
Скульптура. Тибет, XVIII вв.
Медный сплав, литье, вставки, 
позолота, раскраска, гравировка
Инв. № 19265 I 

Ил.35  
Зеленая Тара
Скульптура. Непал, XVI -XVII вв.
Медный сплав, литье, вставки, позолота, 
раскраска, гравировка
Инв. № 5170 I 

Ил. 36  
Зеленая Тара
Скульптура. Непал, XVII - XVIII в.
Медь, полудрагоценные камни, 
позолота, золотая паста, пигменты; 
литье, инкрустация, раскраска 
Инв. № 5800

Ил. 37   
Манджушри 
Скульптура. Непал, XVI - XVII в.
Латунь, серебро, позолота, 
полудрагоценные камни, золотая паста; 
литье, инкрустация, раскраска
Инв. № 5164 I 

Ил. 38 
Манджушри
Скульптура. Тибет, XVII в.
Латунь, серебряная и медная фольга, 
золотая паста, пигменты;  литье, 
инкрустация, раскраска 
Инв. № 5836 I
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Ил. 39  
Манджушри
 Скульптура. Непал, XVI – XVII вв.
Медь, серебро, полудрагоценные камни, 
позолота, золотая паста, пигменты;
литье, раскраска, гравировка 
Инв. № 5880 I

Ил. 40  
Манджушри
 Скульптура. Тибет, XVII -XVIII в.
Медный сплав, золотая паста; литье, позолота, 
раскраска
Инв.  № 9532 I 

Ил. 41  
Манджушри
Скульптура. Непал,  XVI в.
Латунь, полудрагоценные камни, позолота, 
золотая паста, пигменты; литье,
инкрустация, раскраска
Инв. № 9536 I 
В этой форме входит в группу «Восемь 
бодхисаттв»

Ил. 42  
Ачала
Скульптура. Тибет, XV вв. 
Бронза, литье, раскраска
Инв. № 22344 I
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иногда он держит чашу для подаяния. Его стихия – 
огонь, атрибут – лотос падма (ил. 43–44).

В VII в. последователи ваджраяны ввели в буд-
дизм понятие, объединяющее всех будд и бодхи-
сатв, – это Ади-будда, или «Изначальный Будда», са-
мосущий (нерожденный) источник универсального 
разума, символ всеобщности, вечности и полноты. 
Ади-будда не имеет зримого образа, его описывают 
как бесцветное сияние. Но с течением времени он 
также приобретает антропоморфный облик, причем 
в разных школах буддизма ваджраяны его внешние 
формы несколько отличаются. Например, в шко-
лах кагью, сакья и гелуг как проявление Ади-будды 
почитается Ваджрадхара (санскр. «держащий вад-
жру»). Он изображается с телом синего цвета, в ко-
роне и царских одеждах, со скрещенными на груди 
руками, с ваджрой (символом мужской духовности, 
правильных методов и сострадания) в правой руке 
и колокольчиком (символом женской духовности, 
интуитивной мудрости, праджни) в левой. Другой 
вариант проявленной формы Изначального Будды 
– Ваджрасаттва (санскр. «тот, чья сущность ваджра»). 
Его внешний облик отличается от образа Ваджрадха-
ры тем, что его тело белого цвета, ваджру он держит 
в правой руке у сердца, а в левой, лежащей на его 
бедре, руке – колокольчик (ил. 45–48).

Среди будд есть прекрасная троица просветлен-
ных существ, которые по отдельности и вместе посы-
лают своим почитателям дар долголетия. Возглавляет 
эту группу Будда Амитаюс (санскр. «беспредельный 
свет, неизмеримая жизнь») – особая ритуальная фор-
ма Будды Амитабхи, возникшая в IV в. Окончательно 

его культ сложился лишь в XIV в. в Тибете. К нему обра-
щаются с молитвой о долгой жизни, здоровье, богат-
стве. Амитаюс изображается облаченным в царские 
одежды и драгоценности, сидящим на лотосовом 
троне. В сложенных на лоне руках он держит чашу 
или вазу с напитком бессмертия (ил. 49). На иконо-
писных полотнах и в скульптурных группах Амитаюс 
часто изображается в сопровождении Белой Тары и 
Ушнишавиджаи (ил. 50–52).

Традиция хинаяны обогатила буддийский пантеон 
образами архатов. Как гласит «Дхаммапада», архат – 
это тот, кто сбросил «все узы», у кого «нет лихорадки 
страсти… Уничтожены желания, и он не привязан к 
пище; его удел – освобождение, свободное от жела-
ний и условий. Его стезя, как у птиц в небе, трудна для 
понимания. Чувства у него спокойны, как кони, обуз-
данные возницей. Он отказался от гордости и лишен 
желаний. Такому даже боги завидуют…». Архатство 
– высшая стадия духовного совершенствования, по-
сле которой уже не будет рождений. Архат, завершив 
свое земное существование, непосредственно уходит 
в нирвану. В отличие от Будды, достигшего Просветле-
ния самостоятельно, архат обретает это состояние с 
помощью учения Шакьямуни. Архатами, как позднее 
о них будут писать в религиозных текстах, были мона-
хи, собравшиеся на первый буддийский собор. Группа 
из шестнадцати архатов особенно популярна в иконо-
графии махаяны (ил. 53–58).

Согласно буддийскому эзотерическому тан-
тризму состояния будды возможно достичь любому 
верующему в настоящей жизни. С этой целью тан-
трики практиковали помимо махаянских средств 

Ил. 43  
Будда Амитабха
Икона. Тибет, конец XVIII - начало XIX в.
Холст, грунт, водо-клеевая живопись; 
обрамление - шелк камчатный
Инв. №5990 I
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Ил. 44  
Будда Амитабха
Икона. Индия, Ладакх, 1970-е гг. 
Холст, грунт, водо- клеевые краски, 
обрамление – парча 
Инв. № 5658 I

Ил. 45  
Ваджрасаттва
Скульптура. Непал, XVII в.
Медь, позолота, полудрагоценные 
камни, золотая паста, пигменты; 
литье, инкрустация, раскраска 
Инв. № 5783 I

Ил. 46   
Ваджрасаттва
Cкульптура. Тибет, XVII - XVIII в.
Латунь, золотая и серебряная фольга, 
золотая паста; литье, инкрустация, 
раскраска
Инв. №5787 I 
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Ил. 47  
Ваджрасаттва
Скульптура. Непал, XVI в.
Медь, полудрагоценные камни, 
позолота, золотая паста; литье, 
инкрустация, раскраска
Инв. №5799 I 

Ил.48    
Ваджрадхара
Скульптура. Непал, XVII в.
Медь, литье, позолота, вставки, 
раскраска, гравировка
Инв. №5808 I

Ил. 49  
Амитаюс
Скульптура. Тибет, XIX  в.
Медный сплав, позолота, пигменты, 
вставки;  литье
Инв. № 9546 I

Ил. 50  
Белая Тара
Скульптура. Тибет, XIX в.
Медный сплав, позолота; литье, 
гравировка
Инв. № 9544 I

Ил. 51  
Ушнишавиджая
Скульптура. Тибет, XIX в.
Медный сплав, позолота, пигменты; 
литье, раскраска
Инв. № 9539 I

Уш н и ш а в и д ж а й я (с а н с к Р. «п о бе д ит е л ь н и ц а с 
У ш н и ш е й») – во с ьм и РУ к а я т Р е х л и к а я бо г и н я, 
п оч ита е ма я к а к п од ат е л ь н и ц а сч ас т ь я и 
дол го й ж и з н и. он а та к ж е з а щ и щ а е т от 
во с ьм и в и до в с т Ра х а и от Рож д е н и я в н и ж н и х 
м и Ра х.
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Ил. 52  
Белая Тара
Икона. Непал, 1970-е гг. 
Холст, грунт, водо-клеевые краски; 
обрамление - шелк 
Инв. № 5701 II

бе л а я та Ра (с а н с к Р.  си та та Ра),  и л и бе л а я 
из б а в и т е л ь н и ц а – од н о и з п о п Ул я Р н е й ш и х 
д о б Р ы х б ож е с т в в бУд д и з м е в а д ж Ра я н ы; и з 
со с т Ра д а н и я к ч е л о в еч е с т вУ о н а в е д е т л Юд е й 
ч е Р е з б е с ко н еч н ы й о к е а н п е Р е Р ож д е н и й и 
п ото м У н а з ы в а е тс я «та Ра м и л о с е Рд н а я». 

Ил. 53  
Упасака Дхарматала 
Икона. Тибет, середина XIX в. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись
Инв. № 18550 I 

гРУ п п а и з ш е с т н а д ц ат и а Рх ато в во в Р е м я 
и х п У т е ш е с т в и я в кита й п о п Р и гл а ш е н и Ю 
и м п е Рато Ра д л я п Ро п о в е д и бУд д з ма, со гл ас н о 
т Ра д и ц и и, со п Ро вож д а л и та к н а з ы в а е м ы м и 
«п омо щ н и к и Р е л и г и и» хэ ш а н и дх а Рмата л а. 
дх а Рмата л а сч ита е тс я п е Р в ы м м и Р я н и н ом, 
до с т и г ш е м со с то я н и я а Рх атс т в а. жи в я 
в л е с У,  о н с п ас м н ож е с т во з в е Р е й от 
охот н и ко в. дх а Рмата л а и зо бРа ж е н с и д я щ и м 
н а т Ро н е к Рас н о го ц в е та, в м и Рс ко й од е ж д е, 
п од зо нт и ком; в РУ к а х д е Рж ит о п а х а л о и 
со с Уд с а м Р ито й; о кол о е го н о г – т и г Р, 
кото Р ы й п Р и ш е л и с к ат ь з а щ ит ы.

ее м а н т Ра п Р од л е в а е т ж и з н ь,  п о м о га е т в 
д е л а х и в У ч е н и ч е с т в е,  Ус т Ра н я е т п Р е г Ра д ы и 
и с ц е л я е т.  ико н о г Раф и ч е с к и й п о Р т Р е т бе л о й 
та Р ы, к а к п Ра в и л о, п Р е д с та в л я е т со б о й о б Ра з 
п Р е к Рас н о й м о л од о й ж е н щ и н ы в ц а Р с к и х 
од е ж д а х и У к Ра ш е н и я х.  Рас к Р ы в ш и й с я ц в е то к 
У т п а л а я в л я е тс я с и м в о л о м бе л о й та Р ы. но 
гл а в н ы й е е отл и ч и т е л ь н ы й п Р и з н а к – с е м ь 
гл а з:  т Р и н а л и ц е и п о од н о м У гл а зУ н а 
к а ж д о й л а д о н и и с т У п н е.  го в о Р я т,  ч то с е м ь 
гл а з бе л о й «се м и гл а з о й» та Р ы п оз в о л я Ют 
е й «я с н о в и д е т ь» в с е х с У щ е с т в в о в с е х о б л а-
с т я х с У щ е с т в о в а н и я.
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Ил. 54  
Архат Нагасена
Икона. Тибет, XIX в. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись
Инв. № 13907 I 

бУд д а го во Р и л, что на гас е н а бол е е вс е х е го 
У ч е н и ко в с мо г от Р е ш ит ьс я от мат е Р и а л ь н о го 
м и Ра. он ж и в ё т в ма га д х е н а го Р е УРУмУ н д а 
в о к РУ ж е н и и 1200 а Рх ато в. его х а Ра к т е Р н ы й 
ат Р и бУ т – п о сох бУд д и й с к и х мо н а хо в, 
ж и вУ щ и х п од а я н и е м (с а н с к Р. к х а к к х а Ра; т и б. 
к х а Рс и л).

Ил. 55  
Архат Ванавасин
Икона. Непал, XVIII в. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись; 
обрамление - парча
Инв. № 8889 II

от ш е л ь н и к ва н а в ас и н (с а н с к Р. «ж и вУ щ и й в 
л е с У») и зо бРа ж а е тс я с о п а х а л ом и з х во с та 
я к а в л е во й РУ к е,  кото Ро е с и м вол и з и РУ е т 
и л л Юзо Р н о с т ь о бъ е к то в мат е Р и а л ь н о го 
м и Ра. ха Ра к т е Р н ы й ж е с т е го п Ра во й РУ к и 
– та Рд ж а н и, в ы Ра ж а е т У г РозУ з л ы м д У х а м, 
п Р е п ятс т вУ Ю щ и м Рас п Ро с т Ра н е н и Ю дх а Рм ы.
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Ил. 56  
Архат Бхадра
Икона. Китай, XIX в.
Холст, грунт, водо-клеевая живопись, 
техника нактанг
Инв. № 18552 I

бх а д Ра - с та Р е ц, ж и вУ щ и й н а о с т Ро в е 
ямУ н а д в и п а п о с Р е д и Р е к и ямУ н а в о к РУ ж е н и и 
1200 а Рх ато в. в к ита й с ко й т Ра д и ц и и е го 
п Р и н ято и зо бРа ж ат ь в со с то я н и и м е д ита ц и и, 
с ч е т к а м и в РУ к е.

Ил. 57  
Архат Ваджрипутра
Икона. Китай, XIX в.
Холст, грунт, водо-клеевая живопись, 
техника нактанг
Инв. № 19216 I 

ва д ж Р и п У т Ра ж и в ё т н а це й л о н е 
(си м х а л а д в и п а) в о к РУ ж е н и и 1000 а Рх ато в. 
со гл ас н о к ита й с к и м о бРа з ц а м IX-X в е ко в 
и зо бРа ж а е тс я оч е н ь х Уд ы м ч е л о в е ком с 
о бн а ж е н н ы м то Рсом, с и д я щ и м н а н и з ко й 
с к а м е й к е с Р е д и с к а л.

Ил.58  
Будда Шакьямуни и стхавиры 
Икона. Непал, 1980-е гг.
Холст, грунт, искусственные и 
натуральные красители, живопись; 
парча
Инв. № 7801 II

Рас п Ро с т Ра н е н н ы й в бУд д и й с ко й 
и ко н о г Раф и и с Юж е т: в ц е нт Р е та н к а 
и зо бРа ж е н бУд д а ша к ь я мУ н и, о кол о е го 
л ото со во го п ь е д е с та л а – д в а е го б л и ж а й ш и х 
У ч е н и к а – ша Р и п У т Ра и маУд га л ь я я н а. 
во к РУ г это й г РУ п п ы Ра з м е щ е н ы ф и г У Р ы 
ш е с т н а д ц ат и а Рх ато в и со п Ро вож д а Ю щ и х 
и х хэ ш а н и дх а Рмата л а. в н и ж н е й ч ас т и 
и ко н ы – х Ра н ит е л и ч е т ы Р е х с то Ро н с в е та 
(л о к а п а л ы).
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спасения магию, йогу, различные ритуалы, чтение 
мантр. В «Алмазной колеснице» появляются особые 
духовные подвижники, которые либо не принимают 
монашеских обетов, либо считают, что они достигли 
более высокой стадии совершенства и соблюдать 
правила монашеской общины им нет надобности. 
В отличие от монахов, они не стриглись наголо, не 
брились и не носили предписанных одеяний, могли 
проживать как в монастырях, так и вне их стен. Они 
величались «совершенными» (сиддхами), а наиболее 
выдающиеся из них – «великими совершенными» 
(махасиддхами). Не имея догматических предубежде-
ний, они свободно общались с такими же, как и они, 
индуистскими йогинами, презревшими ограничения 
брахманской ортодоксии, что приводило к широко-
му обмену идеями и методами йогической практики. 
По-видимому, именно в этой среде и формировались 
приемы и образы, характерные для тантр класса 
наивысшей йоги (расцвет движения махасиддхов – X–
XI вв.), усвоенные много позднее в не совсем полном 
объеме и монастырским буддизмом. В ранге махасид-
дхов канонизировано 84 йогических подвижника Ин-
дии I–XII вв. н.э. (ил. 59–61).

С развитием тантрических систем (IV–VII вв.), где 
основной упор делается на созерцательные практи-
ки, буддийское искусство обогащается целым рядом 
мифологических персонажей, представляющих собой 
визуальные персонификации тантрических текстов. 
Эти образы, так называемые идамы (тиб. «некто, обла-
дающий непоколебимым или установившимся созна-
нием»), призваны выявить глубинную просветленную 
природу адепта, проведя его по ступеням духовного 

Ил.59  
Махасиддха Луипа
Икона. Тибет, начало XIX в. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись; 
обрамление - парча
Инв. № 4498 I
 

ма х ас и д д х а лУ и п а, и з в е с т н ы й к а к 
«п о е д ат е л ь Р ы бь и х п от Рохо в». он 
дол ж е н бы л с тат ь н ас л е д н и ком ц а Рс ко го 
п Р е с тол а шР и-ла н к и (н а и ко н е и зо бРа ж е н 
с и д я щ и м п од зо нтом, что с в и д е т е л ьс т вУ е т 
о е го ц а Рс ком п Ро и с хож д е н и и), н о 
п Р е д п оч е л з а н ят и я й о г ич е с ко й п Ра к т и ко й. 
ед и н с т в е н н ы м п Р е п ятс т в и е м н а п У т и 
до с т и ж е н и я п Ро с в е тл е н и я д л я н е го с та л а 
п Р и в я з а н н о с т ь к в к Ус н о й е д е.  осоз н а в 
это, й о г и н Р е ш и л п ол н о с т ь Ю и з ба в ит ьс я 
от вс е х о с та в ш и хс я п Р е д Расс Уд ко в и н а 
ко Р н Ю п Р е с еч ь п Р и в ыч н ы й о бРа з м ы ш л е н и я. 
в п о с л е д У Ю щ и е д в е н а д ц ат ь л е т о н ж и л н а 
бе Р е га х га н га, п ита я с ь тол ь ко Р ы бь и м и 
в н У т Р е н н о с тя м и, кото Р ы е Р ы ба к и о быч н о 
бРо с а л и со ба к а м.

совершенствования. Такого покровителя выбирают 
себе либо на всю жизнь, либо для достижения ка-
кой-нибудь особой цели. Идам может выступать по-
кровителем отдельного человека, семьи, монастыря 
или школы. Это могут быть мирные (благодатные, бха-
гаваты), полугневные и устрашающие формы будд, 
защитники учения – дхармапалы и другие персонажи 
пантеона. Истоки образа идама также лежат в обще-
индийской традиции выбора личного божества-по-
кровителя для своей защиты – иштадеваты (ил. 62).

Еще одна группа просветленных существ, до-
вольно близкая и понятная народному сознанию, это 
дхармапалы – защитники буддийского учения и от-
дельных верующих от различных зол как естествен-
ного, так и сверхъестественного характера. Культ 
«защитников учения» возник в начале VIII в., когда 
Падмасамбхава боролся со злобными тибетскими ду-
хами, препятствовавшими распространению буддиз-
ма. Одержав победу, Гуру Римпоче обязал их прине-
сти клятву, что отныне они будут беречь и защищать 
Дхарму. Большая часть дхармапалов имеет гневный 
облик и соответствующие ему одежды и украшения 
(из черепов, костей, кожи человека и животных). Наи-
более известной и почитаемой является так называе-
мая группа из «Восьми ужасных» (ил. 63–73).

В Непале, где подавляющее большинство насе-
ления считает себя индуистами, в случае возникно-
вения какой-либо бытовой проблемы в семье миря-
нина-буддиста он может обратиться за помощью к 
брахманам-индуистам для совершения необходи-
мых домашних обрядов. В Тибете и других регио-
нах, где преобладает ваджраяна, для совершения 
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Ил.60  
Махасиддха Чамарипа
Икона. Тибет, начало XIX в. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись; 
обрамление - парча
Инв. № 5190 I 

ма х ас и д д х а ча ма Р и п а в о к РУ ж е н и и п ят и 
ма х ас и д д х, 14-ы й с и д д х а, с а п ож н и к п о 
п Ро ф е сс и и, ж и л в ви ш н У н а га Р е н а во с то к е 
ин д и и. мо н а х н аУ ч и л е го м е д ит и Ро в ат ь 
д а ж е во в Р е м я и з гото в л е н и я о бУ в и. он 
п Р е бы в а л в м е д ита ц и и, п о к а ви ш в а к а Рма н 
– бо г и с к Усс т в и Р е м е с е л – т РУд и л с я в м е с то 
н е го, д е л а я ба ш ма к и.

Ил.61  
Махасиддха Вирупа
Скульптура.  Тибет, XVI в.
Бронза, латунь, серебро, золотая паста, 
пигменты, 
грунт; литье, раскраска
Инв. № 5138 I

ма х ас и д д х а ви РУ п а – л Ю бит е л ь в к Ус н о й е д ы 
и в и н а, ма г и ч а Род е й. о е го в е с е л ом н Ра в е 
к Рас н о Р еч и во го во Р ят е го м н о гоч и с л е н н ы е 
и зо бРа ж е н и я в в и д е т У ч н о го о бн а ж е н н о го 
ч е л о в е к а, У к Ра ш е н н о го г и Рл я н д а м и ц в е то в. 
пРо в е д я ч е т в е Р т ь в е к а в мо н ас т ы Р е, ви РУ п а 
о бР е л в ы с ш е е п о с т и ж е н и е мУд Ро с т и и 
от п Ра в и л с я п У т е ш е с т во в ат ь п о ин д и и. в 
л е г е н д а х с Р е д и е го Уд и в ит е л ь н ы х п од в и го в 
У п ом и н а Ютс я хож д е н и е п о ц в е т к а м л ото со в 
н а вод н о й гл а д и оз е Ра, о с та н о в к а сол н ц а н а 
н е бо с вод е, о бРа щ е н и е п л е м е н и вУ Рд а л а ко в 
в бУд д и й с к У Ю в е РУ и т.д.  ви РУ п е п о с в я щ е н а 
с л е д У Ю щ а я т и бе тс к а я э п и г Ра м ма:
пР е бы в а я в с п о нта н н о й Р е а л ь н о с т и,
 п Ро и з в е д е н н о й ве л и к и м си м вол ом

во с п Р и н и ма я в е щ и, к а к о н и е с т ь, н е 
з а д Ум ы в а я с ь

 н ич е го н е до би в а я с ь, бе з э го

сп ас е н н ы й от п У т н и г и л и з ма со бс т в е н н ы м 
о соз н а н н ы м 
 (э к з и с т е н ц и а л ь н ы м, ж и з н е н н ы м) 
о п ытом п е Р е ж и в а н и й

сп ас е н н ы й от н е бе с в еч н ы х 
 а бсол Ют н о й от Р е ш е н н о с т ь Ю.
де й с т в ит е л ь н о с т ь с та н о в итс я со в е Р ш е н н ы м 
п о н и ма н и е м

 и ч и с т ы м н ас л а ж д е н и е м.
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Ил.62  
Хайягрива яб-юм
Икона миниатюрная. Тибет, начало XX в. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись
Инв. № 17351 I

Ил.63  
Лхамо
Скульптура. Монголия, XVIII в.
Латунь, позолота, пигменты; литье
Инв. № 5121 I 
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Ил. 64  
Лхамо
Икона миниатюрная. Бурятия, конец  XIX 
в. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись
Инв. №10220 III 

Ил.65  
Лхамо
Икона. Бурятия, конец XIX – начало XX 
вв. 
Глина, штамп, раскраска 
Инв. №6533 III

лх а мо (т и б.“бо г и н я”; н а с а н с к Р ит е – 
шР и д е в и) – е д и н с т в е н н о е с У щ е с т во ж е н с ко го 
п ол а в г РУ п п е «во с ьм и У ж ас н ы х», п ож а л У й, 
с а мо е с в и Р е п о е во вс е м п а нт е о н е с е в е Р н о го 
бУд д и з ма. лх а мо – н ас л е д н и ц а о бРа з а 
д Р е в н е й ш е й бо г и н и-мат е Р и, н а что У к а з ы в а е т 
е е и м я и соч е та н и е п Рот и во п ол ож н ы х 
к а ч е с т в в е е о бРа з е:  о н а в ы с т У п а е т и к а к 
У би й ц а со бс т в е н н о го с ы н а, и к а к бо г и н я, 
д а РУ Ю щ а я д е т е й, е е н а з ы в а Ют “ве л и ко й 
хоз я й ко й ж и з н и”, о н а в л а д ыч и ц а та й н 
ж и з н и и с м е Р т и, п Ро в и д и ц а с Уд ь бы. лх а мо 
– п о к Ро в ит е л ь н и ц а лх ас ы, с тол и ц ы ти бе та, 
и во о бщ е бУд д и й с к и х п Ра в ит е л е й, н а п Р и м е Р, 
к ита й с к и х и м п е Рато Ро в от д и н ас т и и Юа н ь до 
д и н ас т и и ци н (1360-1911). изо бРа ж а е тс я 
лх а мо, к а к п Ра в и л о, в е Рхом н а ко н е и л и 
мУл е, о бъ ята я я з ы к а м и п л а м е н и. по вод ь я м и 
ко н Ю с л У ж ат з м е и, п о п о н о й – кож а е е 
с ы н а. к с е д л У бо г и н и п Р ито Роч е н м е ш о к 
с бол е з н я м и и га д ат е л ь н ы е ко с т и. ее т е л о 
п о к Р ыто к л а д би щ е н с к и м п е п л ом, а т Р и гл а з а 
б л е с тят п одо бн о мол н и и

Ил.66  
Бегцэ 
Тибет, 18 в.
Бронза, латунь, пигменты, золотая паста; 
литье, раскраска
Инв. № 5119 I

бе г ц э (т и б. «п о к Р ыт ы й бРо н е й») – 
до бУд д и й с ко е бож е с т во во й н ы, п о п Р е д а н и Ю 
з а во е в а н н о е и о бРа щ е н н о е в бУд д и з м 
па д мас а м бх а во й. со гл ас н о мо н гол ьс к и м 
х Ро н и к а м тР е т и й да л а й-л а ма сод н а м г ь я цо, 
п У т е ш е с т вУ я п о мо н гол и и в 1577-78 г г. , 
п Р и з в а л бе г ц э и п о в е л е л е мУ от п Ра в ит ьс я 
в мо н гол ьс к и е з е м л и д л я п од а в л е н и я 
м е с т н ы х бо го в и д У хо в, со п Рот и в л я в ш и хс я 
Рас п Ро с т Ра н е н и Ю бУд д и з ма, что тот с 
Ус п е хом в ы п ол н и л.

Ил.67  
Яма 
Скульптура. Монголия(?), XVIII в.
Латунь, пигменты, позолота; литье
Инв. № 5860 I 

яма (с а н с к Р. «в л а д ы к а м е Р т в ы х») в 
д Р е в н е и н д и й с ко й м и ф ол о г и и – в л а д ы к а 
ц а Рс т в а м е Р т в ы х. он бы л п е Р в ы м, к то 
Ум е Р и от к Р ы л п У т ь с м е Р т и д л я д РУ г и х. в 
бУд д и з м е яма Р е ш а е т с Уд ь бУ д У ш и п о с л е 
с м е Р т и ч е л о в е к а. вы с т У п а я в Рол и с Уд ь и, о н 
н о с ит т ит Ул «ц а Р ь за ко н а» - дх а Рма Ра д ж а. 
изо бРа ж а е тс я в в и д е с У щ е с т в а с т е л ом 
ч е л о в е к а, н о с гол о во й бы к а. яма с то ит н а 
бУ й вол е, п о п и Ра Ю щ е м ч е л о в е к а; в РУ к а х У 
н е го д У би н к а и а Р к а н, п Р и п омо щ и кото Р ы х 
о н о в л а д е в а е т д У ш а м и Ум е Р ш и х.
. 
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Ил. 68  
Махакала
Икона. Тибет, XIX в. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись, 
позолота
Инв. № 5922 I 

Ил. 69  
Махакала
Скульптура. Тибет (Непал?), XVI в.
Медь, позолота, золотая паста, пигменты; 
литье, раскраска
Инв. № 9538 I 

ма х а к а л а – гл а в а г РУ п п ы д х а Рма п а л 
в ы с ш е го Ра н га, од и н и з с а м ы х с и л ь н ы х 
з а щ ит н и ко в Уч е н и я. ма х а к а л а в е д е т с во е 
п Ро и с хож д е н и е от и н д У и с тс ко го бо га 
ши в ы. он и зо бРа ж а е тс я с гол о во й и т е л ом 
т е м н о-с и н е го ц в е та, с мо г У ч и м и РУ к а м и и 
н о га м и; мож е т быт ь д вУ РУ к и м и ш е с т и РУ к и м; 
п од н о га м и У н е го Рас п Ро с т е Р та ф и г У Ра 
и н д У и с тс ко го бо га га н е ш и с т е л ом ч е л о в е к а 
и гол о во й с л о н а.
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Ил. 70  
Махакала
Тибет, XVI вв. 
Камень, резьба, раскраска 
Инв. № 9521 I

Ил. 71  
Ямантака яб-юм
Скульптура. Тибет, XIX в.
Дерево, резьба, раскраска
Инв. № 22176 I 

яма нта к а (с а н с к Р. «п о бе д ит е л ь ям ы»), 
и з в е с т е н та к ж е п од и м е н е м ва д ж Ра бх а й Ра в а 
(с а н с к Р. «Ус т Ра ш а Ю щ и й в а д ж Ро й») – г н е в н а я 
ф о Рма ма н д ж У ш Р и, о со бе н н о п о п Ул я Р е н в 
к а ч е с т в е п о к Ро в ит е л я-и д а ма. им е н н о в этом 
п Ро я в л е н и и ма н д ж У ш Р и с Ум е л о бУ зд ат ь 
в л а д ы к У с м е Р т и ямУ в е го н е н ас ыт н о й ж а ж д е 
н о в ы х ж е Р т в, ко гд а и з-з а е го г н е в а ч У т ь 
бы л о н е о бе з л Юд е л в е с ь ти бе т.  на и бол е е 
Рас п Ро с т Ра н е н н ы й и ко н о г Раф ич е с к и й о бРа з 
яма нта к и и м е е т д е в ят ь гол о в, ц е нт Ра л ь н а я 
и з кото Р ы х быч ь я, т Р и д ц ат ь ч е т ы Р е РУ к и 
и ш е с т н а д ц ат ь н о г.  обыч н о яма нта к а 
в ы с т У п а е т со с во е й п Ра д ж н е й ва д ж Ра в е та л и.
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Ил. 72 
 Вайшравана
 Скульптура. Тибет, XVIII в.
Медный сплав, золотая паста, пигменты; 
литье, раскраска
Инв. № 6094 I 

Ил. 73  
Чистая земля Вайшраваны
Икона. Тибет, XIX в.
Холст, грунт, водо-клеевая живопись, 
позолота; 
обрамление – шелк жаккардового 
плетения 
Инв. № 51017 кп

ва й ш Ра в а н а (с а н с к Р. «п Ро с л а в л е н н ы й») 
и л и кУ бе Ра  – п Р я мо е з а и мс т во в а н и е и з 
м и ф ол о г и и и н д У и з ма: бУд У ч и с ы н ом мУд Р е ц а 
ви ш Ра в ас а, кУ бе Ра в т еч е н и е д л ит е л ь н о го 
в Р е м е н и п Р е д а в а л с я ас к е з е,  з а что бРа х ма 
н а г Ра д и л е го бе сс м е Р т и е м и с д е л а л бо гом 
бо гатс т в а, Рас п о Р я д ит е л е м вс е х со к Ро в и щ 
н а з е м л е. бУд д и й с к а я л е г е н д а о ва й ш Ра в а н е 
с в я з а н а с и м е н е м Уч ит е л я ат и ш и (XI в.). 
од н а ж д ы ат и ш а У в и д е л б л и з бод х га й и 
с та Р и к а, Ум и Ра Ю щ е го от гол од а. тРо н У т ы й 
е го с т Ра д а н и е м Уч ит е л ь хот е л от Р е з ат ь к Усо к 
с во е й п л от и и отд ат ь е го с та Р и к У, н о тот 
от к а з а л с я. ат и ш а оч е н ь Расс т Ро и л с я, в этот 
мом е нт п е Р е д н и м и з о с л е п ит е л ь н о го бе л о го 
с в е та п о я в и л с я т ы с яч е РУ к и й ав а л о к ит е ш в а Ра. 
он с к а з а л, что со би Ра е тс я п Ро я в ит ь с е б я к а к 
бо г бо гатс т в а ва й ш Ра в а н а, что бы о б л е гч ит ь 
У ч ас т ь ж и вУ щ и х в н и щ е т е.  в и ко н о г Раф и и 
в а д ж Ра я н ы с У щ е с т вУ е т п ят ь о бРа зо в 
ва й ш Ра в а н ы, гл а в н ы м е го ат Р и бУ том я в л я е тс я 
ма н г Ус т,  и з Р ы га Ю щ и й д Ра го ц е н н ы е к а м н и.



80 81

повседневных ритуалов в обрядовую практику были 
введены некоторые индуистские элементы, но во 
многом сохранилось значение добуддийских бо-
жеств. Местные же духи и демоны вошли в буддий-
ский пантеон в качестве защитников учения. Их стали 
считать «богами повседневного мира». Они, по пове-
рьям, обладают сверхъестественной силой, способны 
творить чудеса, хотя и не без ограничений. Когда же 
они чем-либо обижены или недовольны, склонность 
к насилию в них побеждает. Тем не менее многие из 
этих народных божеств настроены благожелательно 
и готовы вступить в борьбу со злыми силами. В соот-
ветствии с основным трехчастным космологическим 
делением они делят три сферы: небесное простран-
ство занимают духи лха, земные глубины – цены и 
срединный мир – змееподобные лу (ил. 74-77).

Для проведения обрядов в домашних условиях 
ламы-лекари или прорицатели использовали целые 
наборы специальных картинок небольшого размера, 
так называемые цакли, с изображениями самых раз-
нообразных духов (ил.78/1–11).

Еще одна разновидность изображений персо-
нажей буддийского пантеона – это миниатюрные 
терракотовые иконы и ступы ца-ца. Их отливают или 
штампуют с помощью специальных металлических 
или деревянных форм из глины, иногда с добавле-
нием праха святых. Эти миниатюры нередко пора-
жают тонкостью и мастерством изготовления, хотя 
их площадь не превышает нескольких сантиметров. 
Их обычно помещают в качестве подношений на до-
машние и храмовые алтари, на особо важных местах 
остановки паломников и внутри ступ (ил. 79–88).

Ил. 74  
Губилха-нга
Икона. Тибет (?), XIX в.  
Холст, грунт, водо-клеевая живопись; обрамление – сатин
Инв. № 17994 I

гУ би л х а-н га - «п ят ь бож е с т в б л а го п ол У ч и я» и л и г РУ п п а ох Ра н ит е л ь н ы х 
бож е с т в. эт и п ят ь л ич н ы х з а щ ит н ы х бож е с т в Рож д а Ютс я в м е с т е с 
Р е бе н ком. в ц е нт Р е и ко н ы и зо бРа ж е н а мол х а - мат е Р и н с ко е бож е с т во 
з а щ ит ы, н а ход итс я в п Ра во й п од м ы ш к е Р е бе н к а, Юл х а – бож е с т во 
м е с т н о с т и Род а, з а щ и щ а е т гол о вУ ч е л о в е к а; пол х а – от цо вс ко е 
з а щ ит н о е бож е с т во, п ом е щ а е тс я в л е во й п од м ы ш к е; да л х а – от вод ит 
в Ра го в н а п Ра вом п л еч е; сРо гл х а – «бож е с т во ж и з н и» - п ом е щ а е тс я в 
с е Рд ц е. ико н ы с эт и м п е Рсо н а ж а м и ч ас то п Р и с У тс т вУ Ют н а дома ш н и х 
а лта Р я х.

Ил.75  
Пехар
Икона миниатюрная. Монголия, конец XIX - начало XX вв. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись
Инв. № 18037 I

пе х а Р - бож е с т во-п о к Ро в ит е л ь «в ы со ко Рож д е н н ы х в ы с ш и х с У щ е с т в». 
сч ита е тс я, что па д мас а м бх а в а с д е л а л пе х а Ра х Ра н ит е л е м со к Ро в и щ 
мо н ас т ы Р я са м ь е.



82 83

Ил.76   
Ваджрасадху
Икона миниатюрная. Бурятия (?), XIX в. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись
Инв. № 6581 III 

ва д ж Рас а д х У – з а щ ит н и к дх а Рм ы.

Ил. 77  
Харити
Икона миниатюрная. Бурятия, конец XIX в. 
Холст, грунт, водо-клеевая живопись
Инв. № 12796 III
 
ха Р ит и – п о к Ро в ит е л ь н и ц а д е т е й и п од ат е л ь н и ц а бо гатс т в а.
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Ил. 78/1-11  
Набор ритуальных картинок 
цакли
Монголия, конец XIX в.
Бумага, тушь, краски
Инв. № 17871 I, 17872 I, 17873 I, 17874 I, 
17875 I, 17876 I, 18013 I, 22054 I, 22055 I, 
22056 I, 22057 I
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Ил. 79  
Авалокитешвара
Икона ца-ца. Монголия (?), XIX в. 
Керамика, раскраска, штамп 
Инв. № 17626 I

Ил. 80  
Дхьяни-будда  Акшобхья
Икона ца-ца. Тибет, XIX в. 
Керамика, штамп
Инв. № 9541 I

Ил. 81  
Амитаюс, Белая Тара, 
Ушнишавиджая
Икона ца-ца. Монголия, XIX - начало XX вв. 
Керамика, штамп
Инв. № 17542 I

Ил. 82  
Штамп для изготовления ца-ца
Бурятия (?), XIX в. 
Бронза, литье
Инв. № 12011 III
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Ил. 83  
Лхамо
Икона ца-ца. Монголия (?), XIX в. 
Керамика, штамп, раскраска
Инв. № 20659 I

Ил.84  
Цонкапа
Икона ца-ца. Тибет, XX в.
Керамика, штамп
Инв. № 51260 кп

Ил.85  
Модель ступы
Ца-ца. Монголия (?), XIX в. 
Керамика, штамп
Инв. № 18525 I

Ил.86  
Модель ступы 
Монголия (?), конец XVIII - начало XIX вв.
Керамика, штамп
Инв. № 52468 кп



90 91

Алтарные принадлежности и ритуальные 
предметы
Неисчерпаемый источник для формирования и раз-
вития комплекса обрядов буддизма ваджраяны пре-
доставляла богатая ритуальная практика, обслужи-
вавшая различные религиозные течения в Индии, 
Непале и Тибете. Так, например, происхождение глав-
ных наборов для буддийского алтаря – украшений из 
«восьми драгоценностей буддизма» и «семи сокро-
вищ царя чакравартина» связано с популярным ми-
фологическим сюжетом из эпических произведений 
и пуран о «пахтании Мирового океана» (ил. 89–90).

Многие ритуальные предметы, введенные в буд-
дийские обряды, изначально представляли собой 
атрибуты ведийских и индуистских божеств. Соб-
ственно, название ваджраяна происходит от терми-
на ваджра, т.е. «алмазный скипетр». Как ритуальный 
предмет ваджра вместе с колокольчиком использу-
ется практически во всех ритуалах всех школ север-
ного буддизма для самых разных целей – начиная с 
предотвращения болезней и неурожаев и заканчи-
вая медитативными практиками (ил. 91–93).

Еще один широко распространенный ритуаль-
ный предмет и принадлежность алтарного стола – 
раковина, заимствованная из мифологии индуизма, 
один из главных атрибутов бога Вишну (ил. 94, 95).

Йоги привнесли в буддийскую практику изде-
лия, символизирующие аскезу, отрешенность от ма-
териального мира, презрение к собственной плоти 
– чаши и музыкальные инструменты из кости челове-
ка (ил. 96–98), некоторые виды ритуального оружия 
(ил. 99).

Ил. 89   
Алтарное украшение – «восемь 
драгоценностей»
Тибет, XIX в.
Бронза, латунь, дерево, ковка, чеканка, 
золочение.
Инв. №5194 I

Ил. 90  
Алтарное украшение – «семь 
драгоценностей»
Тибет, XIX в.
Бронза, латунь, дерево, ковка, чеканка, 
золочение.
Инв. № 5195 I

 

Ил. 87 
Штамп для моделей ступ 
Бурятия, XIX в. 
Бронза, литье
Инв. № 13859 III

Ил.88  
Штамп для моделей ступ 
Монголия, конец XIX – начало XX в. 
Бронза, литье
Инв. № 17902 I
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Ил.91  
Ваджра
Непал (?), конец XIX – начало XX в.
Медный сплав, литье, гравировка, 
позолота
Инв. № 22359 I

Ил. 92  
Ваджра
Тибет, XIX в.
Медный сплав, литье, гравировка, 
позолота
Инв. №17537 I 

Ил. 93  
Ваджра и колокольчик
Тибет, XIX в.
Медный сплав, литье, чеканка, 
гравировка
Инв. № 17539 I

Ил. 94  
Раковина  ритуальная
Монголия, XIX в.
Шелк, раковина
Инв. № 20848 I

Ил. 95  
Раковина  ритуальная
Непал, XIX в.
Раковина, белый металл, кость, чеканка 
Инв. № 8877 II
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Ил. 96  
Чаша - капала
Бурятский ареал Забайкалья, XIX – 
начало XX в.
Кость, резьба, шлифовка.
Инв. № 2467 нв 

Ил. 97  
Чаша – капала с подставкой
Бурятия, к.19 – н.20 в.
Медь, бронза, серебрение, штамп, 
чеканка, раскраска
Инв. № 12822 III 

Ил. 98  
Ритуальная труба - гандан
Тибет, XIX в. 
Кость, красная и желтая медь, ковка, 
просечка, гравировка
Инв. № 17985 I

Ил.99  
Нож ритуальный - дигуг 
Тибет, XIX в.
Бронза, железо, ковка, чеканка, литье.
Инв. № 10582 I
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Ил.100  
Кинжал ритуальный - пурпа
Тибет, XIX в.
Бронза, литье, гравировка, следы 
раскраски.
Инв. №.6137 I

Ил.101  
Кинжал ритуальный - пурпа
Тибет, XIX в.
Бронза, литье, гравировка, следы 
раскраски.
Инв. № 17452 I

Ил.102  
Кинжал ритуальный - пурпа
Тибет (Непал), середина XIX в.
Инв. № 51646 кп
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Яркий пример заимствования элементов ритуала 
из добуддийских верований представляет так назы-
ваемая практика пурпа (пурпа  – ритуальный кин-
жал с трехгранным клинком и фигурной рукоятью). 
Такие кинжалы применялись жрецами религии бон 
в Тибете для укрощения и подчинения враждебных 
человеку злых духов. В настоящее время ритуальная 
практика пурпа распространена главным образом в 
Тибете, Бутане и Непале (ил. 100–102).

Самый удивительный ритуальный предмет, при-
думанный тибетцами и широко распространенный 
у всех народов, исповедующих северный буддизм, – 
молитвенная мельница. Аналогов ей нет ни в одной 
религиозной практике. Основной конструктивный 
элемент молитвенной мельницы – полый цилиндри-
ческий барабан, который вращается на металличе-
ской вертикальной оси (ил. 103–106). Почти всег-
да эти барабаны украшает мантра «Ом мани падме 
хум». И сегодня на территории распространения 
буддизма ваджраяны используется множество мо-
литвенных мельниц. Большие колеса с целью гар-
монизации окружающего пространства помещают 
вдоль маршрута движения паломников, а также в тех 
местах, где они могут раскручиваться силой ветра 
или водяным потоком. В первую очередь мани (как 
часто называют мельницу в Тибете) – обязательная 
деталь монастырской территории, и прежде чем 
войти в буддийский храм, следует трижды обойти 
вокруг него и привести в движение все молитвен-
ные барабаны. Но больше всего распространены 
небольшие ручные молитвенные мельницы разных 
форм и с разнообразным декором. Простые миряне 

Ил.103  
Молитвенная мельница
Бурятия, XIX в.
Дерево, резьба, роспись; стальной 
стержень
Инв. № 8603 III 

Ил.104  
Молитвенная мельница
Тибет, XIX в.
Медь, латунь, серебрение, молитвы на 
бумаге, шелк, чеканка, пайка
Инв. № 2877 ДВ II 
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Ил.105  
Молитвенная мельница
Тибет, XIX в.
Сплав белого металла, ковка, чеканка, 
гравировка
Инв. № 6097 I 

Ил. 106  
Молитвенные  мельницы
Непал, начало XX в.
Металл, стекло; чеканка, инкрустация
Инв. №  10497 II-10498 II
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Ил. 107 
Маска мистерии чам - бык
Бутан, нач. XX в. 
дерево, резьба, раскраска, левкас
Инв. № 8866 II

Ил. 108 
Маска мистерии чам - олень
Бутан, XIX в. 
дерево, кожа, резьба, раскраска
Инв. № 8897 II

тибетцы, особенно старшего возраста, в свой досуг и 
даже во время путешествий заняты постоянным мо-
нотонным раскручиванием молитвенного барабана. 
Их цилиндры делаются из самых разных материалов 
– металла, дерева, слоновой кости или кожи. Выхо-
дящий сверху стержень вращается большим и ука-
зательным пальцем правой руки строго по часовой 
стрелке, но крутится при этом не сам цилиндр, а на-
ходящийся внутри его рулон бумаги, на котором за-
писаны религиозные тексты. Раскручивание молит-
венного барабана приравнивается к многократному 
прочтению молитвы, и тем самым даже малограмот-
ный или вовсе неграмотный человек получает лег-
кий способ приумножить свои религиозные заслуги.

Мистерии и маски
Мистериальные маски – явление, распространенное 
в культурном ареале гималайского региона. 

На выставке представлены уникальные бутан-
ские маски из буддийского монастыря школы ньингма 
– Драметзе. Монастырь был основан в XVI в., и дваж-
ды в год в нем проходят празднования в честь Пад-
масамбхавы. В мистерии цам участвуют шестнадцать 
монахов в красочных костюмах и масках, изображаю-
щих волшебных и мифологических животных, а также 
десять музыкантов с традиционными музыкальными 
инструментами. Первая часть танца проходит в скры-
том от посторонних глаз внутреннем святилище мо-
настыря. Затем исполнители перемещаются в откры-
тый внутренний двор, где, расположившись кругом, 
сначала исполняют спокойный танец мирных бо-
жеств, а потом яростный и устрашающий танец гнев-

ных божеств. Маски Драметзе Нгачам выполняются 
из дерева мастерами, живущими при монастыре; при 
производстве новых масок используются старинные 
образцы (ил. 107, 108).

Кроме мистерии цам существует множество ло-
кальных мистериальных действ и сезонных празд-
ников, в которых участвуют персонажи в масках. На 
выставке представлены две прежде не экспониро-
вавшиеся непальские маски, изображающие воин-
ственного демона Лакхе (ил. 109). Подобные маски 
можно увидеть на улицах Катманду и других непаль-
ских городов в последний день празднования Индра 
Ятры – праздника в честь бога Индры, продолжающе-
гося восемь дней. Празднование включает в себя ри-
туальные танцы, например, танцы двенадцати Бхай-
равов – гневных воплощений бога Шивы. 

Декоративно-прикладное искусство
Один из видов декоративно-прикладного искусства, 
представленных на выставке, – ювелирные украше-
ния. Наиболее распространенный тип украшений 
в традиционных культурах гималайских народов – 
амулетницы. Буддийскую амулетницу, часто сделан-
ную из серебра и украшенную филигранью, обычно 
носят на груди (ил. 110/1–14). Внутри ее могут на-
ходиться ритуальные предметы, приносящие удачу 
и охраняющие от злых духов. В регионе Катманду 
распространены квадратные амулетницы джантар 
– они также содержат написанные на бумаге или ку-
сочках ткани молитвы и другие небольшие сакраль-
ные объекты, выполняющие охранительную функ-
цию. 
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Илл. 109 /1-2 
Маска Лакхе
Непал, XX в. 
папье-маше, раскраска, лакировка
248 НВ II, 249 НВ II 

яРо к и к Расоч е н та н е ц к Рас н ол и ко го д е мо н а 
ла к х е. сч ита е тс я, что с а м д е мо н н а в Р е м я 
вс е л я е тс я в н а д е в ш е го е е та н цо Ра, У п Ра в л я я 
е го д в и ж е н и я м и. ла к х е п Р е дс та в л я Ют с в ы п У-
ч е н н ы м и, Ус т Ра ш а Ю щ и м и гл а з а м и, о с т Р ы м и 
к л ы к а м и, а с а мо й я Р ко й отл ич ит е л ь н о й 
ч ас т ь Ю ко с т Юма я в л я е тс я вз л ох ма ч е н н ы й 
ч е Р н ы й и л и т е м н о-к Рас н ы й п а Р и к. ин д Ра 
ят Ра – п Ра зд н и к н е в а Р ц е в, од н а ко о н л Ю би м 

и п Р е дс та в ит е л я м и д РУ г и х н е п а л ьс к и х н а Род-
н о с т е й, кото Р ы е с Удо вол ьс т в и е м п Р и н и ма Ют 
в н е м У ч ас т и е и хо Ро ш о з н а ком ы с л е г е н до й 
о ла к х е. в н е й го во Р итс я о том, что од н а ж д ы 
го Род ма д ж и п а бы л ата ко в а н п л ото я д н ы м и 
д е мо н а м и, кото Р ы е н а бРас ы в а л и с ь н а л Юд е й 
и п ож и Ра л и и х (л а к х е – н е в а Рс ко е с л о во, 
о боз н а ч а Ю щ е е та к и х д е мо н о в).  но од и н и з 
н и х о к а з а л с я н е с тол ь к Ро вож а д е н и в л Ю-
би л с я в м е с т н У Ю д е вУ ш к У, з а кото Ро й н а ч а л 
У х а ж и в ат ь, п Р и н я в ч е л о в еч е с к и й о б л и к. об-
ма н от к Р ы л с я, д е мо н а п о й ма л и, и п Ра в ит е л ь 
ма д ж и п ы п ом и л о в а л е го, Ра з Р е ш и в о с тат ьс я 
в го Род е и ж ит ь со с во е й воз л Ю б л е н н о й в 
о б м е н н а о бе щ а н и е з а бот ит ьс я о м е с т н ы х 
д е т и ш к а х и ох Ра н ят ь и х.
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Ил. 110/ 1- 14 
Амулетницы
Центральная Азия, XIX – нач. XX вв.
бронза, белый металл; ковка, штамп, 
чеканка, инкрустация, гравировка
Инв. №№ 10821 III, 15937 I, 15978 I, 
15979 I, 19387 I, 19409 I, 19410 I, 20399 I, 
20658 I, 10075 III, 11762 III, 13229 III, 
18531 I, 20675 I
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Ил. 111 
Ожерелье с амулетницей 
Непал, Западные Гималаи (?), XIX - XX вв. 
белый металл, чеканка, плетение
Инв. № 8876 II  

Ил. 112 
Ожерелье 
Непал. Западные Гималаи (?), XIX в. 
металл, сукно, чеканка
Инв. № 8853 II

Ожерелье с такой амулетницей представлено на вы-
ставке (ил. 111). Встречаются амулеты, выполненные 
с использованием монет. Индийские, китайские, пер-
сидские монеты, попадавшие в регион с торговыми 
караванами, собирали в ожерелья, делали из них 
кольца и серьги. Считается, что подобные амулеты 
притягивают богатство.

Украшения могут многое сказать не только о бла-
госостоянии, но и о социальном статусе владельца. 
К тому же это серьезное вложение денег: в индуист-
ских сообществах Непала по сей день сохранилась 
традиция, согласно которой украшения, которые 
невеста забрала из дома родителей после свадьбы, 
являются ее собственностью и супруг не имеет права 
ими распоряжаться. 

И в Непале, и в Тибете пользовались популярно-
стью ожерелья из бусин нау геди и войлочных дисков 
(ил. 112). В целом ювелирным изделиям этого реги-
она свойственна высокая устойчивость видов, форм 
и способов декора на протяжении многих столетий, 
что связано как с магической ролью украшений, так и 
с сохранением традиционного уклада жизни.
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Дварапала 

(санскр. «страж дверей или ворот») – 
часто изображается как воин или су-
щество с головой животного. Фигуры 
дварапал устанавливают с внешней 
стороны храмовых дверей или ворот 
– широко распространенный архитек-
турный элемент в индуистской и буд-
дийской культурах.

Дхарма 

один из самых важных и многозначных 
терминов в общеиндийской и буддий-
ской традициях. В основе слова – санс-
критский корень dhar – «поддерживать, 
сохранять, защищать». Среди значений 
слова выделяются термины, связанные 
с морально-этическими нормами – долг, 
добродетель, которые еще в Древней 
Индии были осознаны как универсаль-
ный закон мироздания, отсюда происхо-
дит значение слова Дхарма как Закона, 
а также как религиозной и философской 
системы, исследующей Закон. В буддиз-
ме Дхарма – Закон, учение Будды.

Дхармапала 

(санскр. «защитник Дхармы») – защит-
ник буддийского учения и отдельных 
верующих от различных зол как есте-
ственного, так и сверхъестественного 
характера. Большая часть дхармапал 
имеет гневный облик и соответствую-
щие ему одежду и украшения (из чере-
пов, костей, кожи человека и животных). 
Ряд персонажей в группе дхармапал 
выступают и как дхармапалы, и как ида-
мы. Эта группа чаще других в пантеоне 
принимает новых богов из числа мест-
ных духов.

Дхармачакраправартанамудра 

жест поворота колеса Учения или объ-
яснения Дхармы. Символизирует пер-
вую проповедь Будды о четырех бла-
городных истинах в Оленьем парке. 
Представляет собой сложную комбина-
цию двух рук на уровне груди.

Дхьянамудра 

жест медитации или сосредоточения, 
выполняется либо левой рукой, либо 
двумя руками, сложенными на лоне ла-
донями вверх.

Идам 

(тиб. «давший обет») – персонаж панте-
она, избранный в покровители отдель-
ным человеком, семьей, монастырем 
или школой буддизма. Идамом может 
быть любой персонаж пантеона, его 
избирают защитником на всю жизнь 
или для отдельных случаев. Для по-
клоняющегося ему идам представляет 
воплощение Абсолюта, заключающего 
в себе всю вселенную, и помещается в 
центре мандалы. В процессе медитации 
буддийский практик должен достичь 
полной идентификации себя с идамом.

Йогин 

(санскр. «связанный, совпадающий с 
чем-либо») – человек, практикующий 
упражнения медитации и аскетизм. В 
индуизме этот термин относится глав-
ным образом к определенному классу 
аскетов-шиваитов.

Кагью 

школа буддизма ваджраяны, основан-
ная йогином Тилопой (X–XI вв.). Сре-
ди выдающихся учителей этой школы 
были Наропа (X–XI вв.), который пере-
дал свои  знания Марпе (1012–1097),  
знаменитому переводчику, который 
трижды приезжал из Тибета в Индию за 
наставлениями и, вернувшись впослед-
ствии в Тибет, успешно распространял 
там учение Будды, а также его ученик, 
Миларепа (XI–XII вв.) – один из величай-
ших поэтов-йогинов Тибета.

Лалитасана 

(санскр. «игривая поза») – расслаблен-
ная поза, при которой одно колено си-
дящего персонажа лежит на сиденье, а 
другое приподнято.

Лоцзава 

высококвалифицированный перевод-
чик буддийских текстов с санскрита на 
тибетский язык в средневековом Тибе-
те. 

Лу 

божества вод и земных недр, анало-
гичны нагам индийской мифологии. 
Изображаются с головой человека или 
животного и телом змеи.

Лунгта 

(тиб. «воздушный конь») – изображение 
«воздушных» коней, символ счастья и 
подъема энергии.

Бодхисаттва 

(санскр. «существо просветления») – су-
щество, практически достигшее нирва-
ны. Стать буддой и уйти в нирваниче-
ское небытие для бодхисаттвы лишь 
последний, логически подготовленный 
шаг на пути тысячелетних перерожде-
ний. Но бодхисаттвы сознательно 
не делают этого шага. В то время как 
будды, пребывая в нирване, теряют 
возможность вмешиваться в дела жи-
вых существ, бодхисаттвы остаются в 
мире, чтобы спасти все живые существа 
от уз перерождений.

Бон 

древняя автохтонная религия тибетцев; 
в настоящее время представляет собой 
одну из школ тибетского буддизма.

Бхавачакра 

(санскр. «колесо бытия») – рисунок, 
кратко и образно передающий все 
нравственное учение буддизма о воз-
мездии за земные дела.

Бхумиспаршамудра 

(санскр. «жест касания земли») – жест, 
символизирующий момент, когда Про-
светленный Будда Шакьямуни победил 
войска демона Мары под деревом бод-
хи и призвал богиню земли быть сви-
детельницей принесенных им бесчис-
ленных жертв. Выполняется вытянутой 
правой рукой, кончики пальцев кото-
рой касаются поверхности земли.

Ваджра 

«алмазный скипетр». Как мистическое 
всепобеждающее оружие известна 
еще с добуддийских времен. Согласно 
Ригведе, с ее помощью предводитель 
арийских племен ведийский бог Индра 
сумел одолеть гигантского змея Вритру 
– воплощение стихийных бедствий и 
природных катаклизмов. Она символи-
зирует нерушимость и вечность учения 
Будды. Традиционная тибетская ваджра 
как ритуальный предмет имеет фор-
му жезла или скипетра, состоящего из 
центрального стержня с шаровидной 
деталью посередине и отходящими от 
нее в разные стороны лучами, сходящи-
мися к концам оси. Современные буд-
дисты верят, что Будда вырвал ваджру 
(двойной трезубец) у индуистского бога 
Индры, придал ему форму мирного ски-
петра, замкнув острые концы, и сделал 
символом буддизма.

Ваджраяна 

(санскр. «алмазная колесница») – тре-
тье направление в буддизме, в котором 
духовное и текстовое наследие хиная-
ны и махаяны дополнилось новыми ме-
тодами, практиками, текстами, именуе-
мыми тантрами, а также мифологией 
и ритуалами.

Гелуг 

(тиб. «благой Закон») – школа северного 
буддизма, основанная в XV в. Цонкапой.

Абхаямудра 

жест дарования защиты или бесстра-
шия. Выполняется раскрытой ладонью 
правой руки, направленной наружу.

Амрита 

(санскр. «бессмертный») – напиток бес-
смертия, добытый богами во время пах-
тания Мирового океана – популярный 
сюжет мифологии индуизма.

Архат 

(санскр. «достигший, достойный») – че-
ловек, достойный нирваны или достиг-
ший ее при жизни – высшая ступень 
совершенствования человека в тхера-
ваде. В махаяне выступает как один из 
персонажей буддийской иконографиче-
ской группы «шестнадцать архатов», по-
читавшихся как ученики Будды Шакья-
муни или как существа-охранители.

Бодхи 

(санскр. «просветление, духовное про-
буждение») – одна из основных рели-
гиозных целей буддистов, достижение 
которой не только приносит сверхзна-
ние, сверхъестественные способности, 
но и является предпосылкой конечного 
освобождения в нирване. Этим терми-
ном обозначают и дерево, под которым 
Будда Шакьямуни получил просветле-
ние.

глоссарий
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Татхагата 

(санскр. «так приходящий») – эпитет 
Будды Шакьямуни. В учении ваджраяны 
– один из будд созерцания. Пять тат-
хагат: Вайрочана, Акшобхья, Ратна-
самбхава, Амитабха, Амогхасиддхи – яв-
ляются эманацией Ади-будды, который 
их сотворил, поочередно принимая 
форму каждого из них и оставляя эту 
форму сидеть на определенном месте 
мандалы. Каждый из татхагат дает 
начало семье персонажей пантеона, 
эманирующих из него; каждый имеет 
свое женское соответствие (праджня), 
своего бодхисаттву, свое земное про-
явление в виде будды, рождавшегося в 
мире для проповеди учения. В процес-
се медитации татхагаты играют роль 
антропоморфных символов, которые 
возникают из пустоты перед внутрен-
ним взором медитирующего и выпол-
няют различные функции в преобразо-
вании его психики.

Тушита 

(санскр. «удовлетворенный, радост-
ный») – небо, где обитает бодхисаттва 
Майтрея, будда будущего. 

Тхеравада 

школа раннего буддизма и «Малой ко-
лесницы».

Урнá 

пучок волос между бровями, один из 
признаков будды.

Ушниша 

круглый выступ на темени как знак су-
щества высшей природы, в махаяне – 
символ бодхи.

Цакли 

ритуальные изображения, используе-
мые в домашних обрядах и в ритуалах 
посвящения, размером не более 20х15 
см.

Цам (чам) 

особые обрядовые танцы и пантоми-
ма в масках,  исполняемые раз в году в 
крупных буддийских монастырях.

Ца-ца 

миниатюрные изображения персона-
жей буддийского пантеона и ступ, вы-
полненные из глины.

Цен 

разновидность злых духов в Тибете.

Ципахо 

благопожелательная диаграмма.

Чакра 

(санскр. «колесо») – в Древней Индии – 
солярный знак, в котором отражаются 
два признака солнца: его форма и кру-
говое, суточное и годовое движение 
по небосводу; символ справедливости, 
мирового закона, Дхармы. В буддизме 
колесо с восемью спицами – дхармача-
кра – символ учения Будды. 

Чакравартин 

(санскр. «вращающий колесо») – иде-
альный мировой правитель, универ-
сальный монарх в буддизме, джайниз-
ме и индуизме. Его справедливая власть 
распространяется на весь «круг земли, 
опоясанный океаном», а его главной за-
ботой является обеспечение высокого 
религиозно-нравственного порядка на 
подвластной территории. 

Шикхара 

тип навершия индуистского храма в 
виде башенной или пирамидальной 
конструкции, располагающейся непо-
средственно над святилищем. Сам тер-
мин шикхара можно перевести с санс-
крита как «горная вершина». Навершия 
святилищ такой формы отсылают к сим-
волическому образу мировой горы, по-
нимаемой как ось вселенной в индий-
ской мифологии Меру.

Шуньята 

(санскр. «пустота, пустотность») – ос-
новополагающее понятие махаяны, 
обозначающее подлинную реальность, 
истинную суть вещей, познать которую 
можно лишь на высшем уровне медита-
тивного сосредоточения.

Лха 

общее название тибетских божеств, а 
также группа небесных и горных духов.

Майя 

(санскр. «иллюзия, обман»)  – 1) имя 
земной матери Будды Шакьямуни; 2) 
одно из ключевых понятий философии 
махаяны, характеризующее восприятие 
материального мира несовершенными 
существами.

Мантра 

первоначально название священных 
стихов гимнов Вед; позднее в буддизме 
это сокровенное речение преимуще-
ственно санскритских слово- и звуко-
сочетаний, произнесение которых яв-
ляется составляющей частью практик 
медитации, а также обрядово-ритуаль-
ных действий, в том числе для простых 
верующих.

Махапурушалакшана 

(санскр. «внешние знаки великого чело-
века») –существует 32 главных знака-от-
метины и 80 второстепенных телесных 
признаков существ, обладающих при-
родой будды.

Махасиддха 

(санскр. «великий совершенный про-
видец») – в северном буддизме йогин, 
предпочитавший совершенствоваться 
вне стен монастыря, порывая с тради-
ционными нормами поведения – и мо-
нашескми и мирскими. Известна группа 
из 84 махасиддх, в число которых вхо-
дят великие мыслители буддизма – На-
гарджуна (II – нач. III в.), Шантипа (VII–
VIII вв.), Наропа (XI в.).

Наги 

группа могущественных водных (ино-
гда подземных) змееподобных существ.

Нактанг 

техника письма икон-танка, когда до-
минирующим цветом фона является 
черный.

Ньингма 

(тиб. «старая, древняя») – традиция ран-
них переводов санскритских текстов 
и связанная с ней школа ваджраяны, 
основанная в конце VIII в. Падмасамб-
хавой.

Праджня 

(санскр. «мудрость») – высшая му-
дрость, постижение глубинных основ 
буддийского учения, персонификация 
мудрости, женское соответствие муж-
ских божественных персонажей.

Сакья 

(тиб. «светло-серая земля») – название 
школы тибетского буддизма, происхо-
дящее от названия местечка и монасты-
ря Сакья, основанного в 1073 г. Данная 
школа считается наследницей линии 
учения известного тибетского мысли-
теля и переводчика Дрогми (993–1077), 
который восемь лет учился в лучших 
буддийских университетах Индии. Из 
всех школ тибетского буддизма лишь в 
сакья было разрешено жениться, и ти-
тул главы школы передавался и переда-
ется от отца к сыну.

Сарма 

школы тибетского буддизма, сформи-
ровавшиеся в связи с необходимостью 
нового перевода буддийских санскрит-
ских текстов на тибетский язык.

Сиддхи 

(санскр. «достижение цели, заверше-
ние, магия, искусность») – в буддизме 
это особые силы и способности, обрета-
емые на пути к Просветлению. К ним от-
носятся дар ясновидения, способность 
летать и перемещаться в другие сферы 
вселенной, изменять свой внешний об-
лик, становиться невидимым и др.

Стхавира 

(санскр. «старый, древний») – в буддиз-
ме святой, старейшина, термин, относя-
щийся главным образом к архатам.

Тантра 

(санскр. «основа ткани, сущность, по-
рядок, учение») – 1) название опреде-
ленного свода текстов в ваджраяне; 2) 
название ритуально-культовых систем, 
построенных на повторении мантр и 
созерцательных практиках; 3) общее 
название ваджраяны и тантризма, в 
том числе индуистского.

Тарджанимудра 

(санскр. «жест угрозы») – сходный с 
жестом, когда грозят пальцем ребенку. 
Этот жест символизирует атаку в на-
правлении невидимого врага, которым 
считается состояние аффекта. Харак-
терный жест гневных персонажей пан-
теона.
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