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Зориктуев Булат Раднаевич 
 

ОБ ЭТНИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ БУРАТ  
И ЭКЗОЭТНОНИМЕ БАРГУ-БУРАТ  

(В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ ЭТНОГЕНЕЗА ОЙРАТОВ) 
 

Аннотация. В статье рассмотрен ряд сложных и трудных вопросов, 

время от времени будоражащих умы исследователей при обращении к 

раннему периоду этнической истории ойратов. Где находилась первона-

чальная родина (прародина) ойратов, какие этнические компоненты вхо-

дили в состав ее обитателей, ойраты – мигранты или автохтоны Западной 

Монголии, участвовали ли в этногенезе ойратов буряты, существовало ли 

реально ойратско-бурятское этническое объединение. Особое внимание 

автор уделил анализу этнического термина баргу-бурат.  
Ключевые слова: ойраты, калмыки, бураты, прародина, экзоэтно-

ним баргу-бурат, Секиз-мурэн, Предбайкалье.    
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Zoriktuev Bulat Radnaevich 
 

ABOUT THE BURAT ETHNIC COMMUNITY  
AND THE EXOETHNONYM BARGU-BURAT   

(IN CONNECTION WITH THE ETHOGENESIS 
 PROBLEM OF THE OIRATS) 

  
Abstract. The article considers some complex and difficult issues that 

regularly excite the researchers’ minds when referring to the early period of the 

Oirats’ ethnic history. Where the original homeland (ancestral homeland) of the 
Oirats was, what their ethnic composition was, the Oirats were migrants or 
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autochthons of Western Mongolia, the Buryats participated  in ethnogenesis of 
the Oirats, the Oirat-Buryat ethnic community really existed. The author paid 
special attention to the analysis of the ethnic term bargu-burat.  

Keywords: the Oirats, the Kalmyks, the Burats, ancestral homeland, ex-
oethnonym bargu-burat, Sekiz-muren, Cisbaikalia. 
 

1. Гипотезы об образовании 

ойратского этноса 
В последние десятилетия кал-

мыцкими исследователями в изу-

чении этнической истории своего 

народа достигнуты немалые 

успехи. Разработана периодизация 

ойратской истории, на ее основе на 

солидной источниковой базе выде-

лены и рассмотрены основные 

этапы собственно калмыцкой исто-

рии. Дополнены и конкретизиро-

ваны обстоятельства откочевки 

калмыков на Нижнюю Волгу, ис-

следовано влияние религиозного 

(буддийского) фактора на развитие 

этнических процессов в районах их 

проживания на юге России, в 

Джунгарии и Юго-Западном Ки-

тае. С учетом современных интер-

претаций самоназваний ойрат и 

калмык последовательно просле-

жен процесс формирования кал-

мыцкой народности в границах 

Российского государства, уточ-

нены ее расселение и этническая 

структура в XVIII–XX вв. [27, с. 2-
28; 16, с. 4-40; 1, с. 91-20; 9, с. 112-
237, 245-303; 10, с. 12-76]. 

Подчеркивая достоинства ра-

бот, нельзя не упомянуть недо-

статки, самый существенный из ко-

торых сводится к тому, что в них с 

большими пробелами изучен 

начальный этап этнической исто-

рии калмыков, под которым пони-

мается их этногенез. В калмыкове-

дении преобладает мнение, что 

ойраты являются пришлым в За-

падную Монголию лесным мон-

гольским этносом. У. Э. Эрдниев, 

несомненно, под влиянием трудов 

А. П. Окладникова, полагал, что 

ойраты были в числе тех монголь-

ских переселенцев, которые в X–XI 
вв., придя из-за Забайкалья, поло-

жили начало монголизации Бай-

кальского региона. После продол-

жительного проживания на бере-

гах сибирского моря, ойраты в XIII 

– начале XIV вв. ушли к верховью 

Енисея. Оттуда они переселились в 

Западную Монголию, где во взаи-

модействии с местными монголь-

скими группами образовали пле-

менной союз, получивший  наиме-

нование дорбен ойрат [27, с. 20-
35]. 

 Во многом похожего взгляда 

на ойратскую историю придержи-

вался А. Г. Митиров. По его мне-

нию, предки калмыков до прихода 

к истоку Енисея жили по Селенге, 

на восточном и западном берегах 

Байкала. Покинув лесные районы 

Южной Сибири и Алтая и придя в 

Западную Монголию, они из охот-

ников-рыболовов превратились в 

скотоводов. В начале XIII в. ой-

раты соединились с коренными 

монголами, под которыми подра-

зумеваются монголы Трехречья 

(Онона, Керулена и Толы. – Б. З.) 
[16, с. 37-60, 72-74].  

Наиболее завершенный вид 

миграционная теория этногенеза 
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калмыков получила в работах Г. О. 

Авляева. Он считал, что истоки эт-

нической истории ойратов уходят 

вглубь веков и связаны с дунху, 

сяньби, жужань, тоба, шивэй, ки-

дань и другими монголоязычными 

народами. Из них особо заметную 

роль в сложении ойратов сыграли 

племена шивэй. Г. О. Авляев не 

указал, что представляли собой 

шивэйцы, где они жили и чем отли-

чались от других монголов. Он 

ограничился лишь указанием на то, 

что в 840 г., после падения каганата 

уйгуров и завершения их господ-

ства в Центральной Азии, часть 

шивэйцэв мигрировала в Прибай-

калье (по мысли автора, район по 

западную сторону Байкала. – Б. З.). 
Здесь входившие в их состав 

олёты, батуты, хойты, кэргуды 

консолидировались в единую общ-

ность, получившую название 

дорбэн ойрат (четыре ойрата). 
Оно стало новым именем оказав-

шихся в Предбайкалье шивэйцев. 

Вытеснив вниз по Лене тюрко-

язычных курыканов и туматов, 

установив тесные связи с протобу-

рятскими племенами хори, була-

гачин и кэрэмучин, что привело к 

полной монголизации региона, ой-

раты ушли дальше, к верховьям 

Енисея. Монголизировав также 

этот район, который был населен 

тюрко-самодийскими племенами, 

ойраты в конце XII в. вышли в 

степь [1,  c. 8-58, 182-220]. 
С данной гипотезой, основан-

ной не на ранних, а преимуще-

ственно на поздних письменных 

памятниках XVII–XVIII вв., хотя 

должно было быть наоборот, 

трудно согласиться. Источники не 

подтверждают предположение, что 

в середине IX в. состоялся приход 

шивэйских племен к Байкалу, где 

они якобы по названию созданного 

ими племенного союза стали назы-

ваться ойратами. Зато известно, 

что после разгрома в 840 г. енисей-

скими кыргызами уйгуров часть 

последних в поисках спасения бе-

жала к Аргуни и Амуру к жившим 

там шивэйцам. Те приняли бегле-

цов, поскольку видели в уйгурах 

союзника в борьбе с кыргызами 

[14, с. 71].    
Чтобы избежать ошибок, Г. О. 

Авляеву следовало уяснить, что в 

рассматриваемое им время много-

численные шивэйские племена не 

представляли собой монолитный 

монголоязычный этнос. Они по 

танским хроникам состояли из раз-

ных по происхождению этниче-

ских компонентов, среди которых 

была одна монголоязычная общ-

ность мэн-у (ее самоназвание – 
mangγol, после XIII в. – mоngγоl), 
обитавшая на правобережье низо-

вья Аргуни в местности Эргунэ-
кун. Оттуда в конце VII в. начался 

выход монголов на территорию 

нынешней Халхи. В начале IX в. 

пришельцы прочно обосновались у 

истоков Онона, Керулена и Толы, 

став широко известными как мон-

голы Трехречья. Источники не го-

ворят о том, что монголы продви-

нулись дальше Трехречья к Бай-

калу. К X в. у них на Ононе завер-

шилось формирование начавшейся 

складываться в Эргунэ-куне родо-

племенной группы дарлекин, 

к началу XII в. – нирун, к которой 

принадлежал Чингис-хан [7, с. 47-
57]. Составы обеих групп 
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досконально изучены. В них не 

было племен олёт, батут, хойт и 

кэргут, что бесспорно свидетель-

ствует о том, что монголы к той 

версии этногенеза и ранней исто-

рии ойратов, какую предлагал Г. О. 

Авляев, никакого отношения не 

имели. В связи с тем, что калмыц-

кий исследователь по существу 

считал ойратскую общность про-

стым ответвлением шивэйцев, о 

которых точными и исчерпываю-

щими данными не располагал, то 

следует признать, что предложен-

ная им версия этногенеза ойратов, 

как и другие гипотезы об их при-

бытии в Западную Монголию с во-

стока, верной считаться не может.  
 2. Проблема прародины ой-

ратов и этнического состава ее 

обитателей  
Весь изложенный выше мате-

риал убеждает в том, что наиболее 

точной и, следовательно, перспек-

тивной представляется изучение 

этногенеза ойратов в его тесней-

шей связи с проблемой определе-

ния местонахождения их подлин-

ной прародины и установления эт-

нического состава ее древних оби-

тателей. Ее локализация, на наш 

взгляд, не является запредельно 

сложной задачей. Широкая извест-

ность ойратов в средневековье 

неизбежно предопределила то, что 

название местности, где они жили 

до выхода на историческую аван-

сцену, должно было попасть  в ка-

кой-то ранний письменный памят-

ник. Им оказался «Сборник лето-

писей». Его автор Рашид ад-дин 

при создании своего труда уделял 

огромное внимание выяснению то-

понимической номенклатуры 

Монголии и близлежащих терри-

торий, которая была для него важ-

нейшим инструментом в деле реа-

лизации поставленной им цели: 

сбора и интерпретации материала о 

происхождении, родоплеменном 

составе и этнической принадлеж-

ности живших там народов. По-

этому в этой связи заслуживают 

внимания работы В. П. Санчирова 

и Э. П. Бакаевой, которые, опира-

ясь на сочинение персидского ис-

торика, пришли к твердому вы-

воду, что упоминаемая в нем мест-

ность Восьмиречье (Секиз-мурэн) 

является первоначальной родиной 

ойратов [9, с. 114; 2, с. 97]. 
«Сборник летописей» гласит: 

«Юртом и местопребыванием… 

ойратских племен, – пишет он, – 
было Восьмиречье (Секиз-мурэн). 

В древности по течению этих рек 

сидело племя тумат. Из этого места 

вытекают реки, [потом] все вместе 

соединяются и становятся рекой, 

которую называют Кэм; последняя 

впадает в реку Анкара-мурэн» [23, 

с. 118]. 
В своем тексте Рашид ад-дин 

помимо сведения о местонахожде-

нии Восьмиречья упомянул его 

древних обитателей – племя тумат. 

Не исключено, что эта племенная 

группа имела протоойратские 

корни, хотя при описании событий, 

связанных с походом монголов в 

1207 г. по завоеванию енисейских 

народов, она часто фигурирует в 

источниках как общность тувин-

ского происхождения.  
В целом вопрос об этническом 

составе обитателей Секиз-мурэна в 

связи со слабой разработанностью 

проблемы этногенеза ойратов 
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неясен и здесь предстоит большая 

работа. Существующий пробел 

хотя бы частично попытался запол-

нить В. П. Санчиров. Он в «Исто-

рии Калмыкии» пишет, что япон-

ский ойратовед Х. Окада, изучив 

калмыцкие историко-генеалогиче-

ские сочинения и другие источ-

ники, выявил восемь племен, вхо-

дивших в XVI–XVII вв. в состав 

дорбэн-ойратов, ставших основой 

ойратского и калмыцкого этносов. 

Они им в соответствии с предани-

ями о предках ойратских правите-

лей и их родословными распреде-

лены на пять групп: 1) древне-ой-

ратская группа в составе племен 

хойт и батут; 2) баргутская группа 

– баргу и бурат; 3) найманская 

группа – дорбот и джунгар; 4) во-

сточно-монгольская группа – 
хошут; 5) кереитская группа – тор-

гут. Из них племена двух первых 

групп – хойт и батут, баргут и бу-

рат – по происхождению были свя-

заны с Восьмиречьем [34, p. 209].    
В приведенной классификации 

В. П. Санчирову особо импониро-

вало то, что в ней выделена 

древнеойратская группа, действи-

тельно имевшая, как ему думалось, 

тесные связи с племенами дорбен 

ойратов, включая поздние. В. П. 

Санчирову казалось, что, опираясь 

на эту работу, можно прояснить не-

простой вопрос о составе древнего 

населения Восьмиречья, который в 

числе выполнявшихся им в «Исто-

рии Калмыкии» разделов занимал 

важное место. Но он не уяснил, что 

работа японского исследователя 

небезупречна во многих отноше-

ниях. В частности, при ранжирова-

нии выделенных им племен 

недостаточно привлечено строго 

выверенных данных о происхожде-

нии ойратского этноса в целом и 

отдельных его частей. Особенно 

это касается второй группы, 

названной баргутской. Прежде 

чем отнести ее к ойратам, Х. Окаде 

следовало основательно прорабо-

тать историю Байкальского реги-

она, досконально разобраться с эт-

ническим составом его жителей, не 

ориентироваться на переходящий 

из работы в работу ошибочный те-

зис об ойратско-бурятской этниче-

ской общности эпохи средневеко-

вья, якобы занимавшей террито-

рию от Верхнего Енисея до Бай-

кала и в  которой доминирующая 

роль принадлежала ойратам [13, с. 

352; 21, с. 119; 19, с. 102, 103]. Этой 

надуманной этнической общности, 

основанной на популярном среди 

бурят в конце XIX в. повествова-

нии о Баргу-баторе, его сыновьях 

Илюдэр-Тургэне, Гур-Буряте и Хо-

ридое, реально никогда не было. 

Нам приходилось писать о том, что 

данное повествование, которое в 

литературе  подается как фоль-
клорное произведение, на самом 

деле таковым не является. Этот 

факт установил, проведя глубоко 

аналитическую работу, Г. Н. Ру-

мянцев. Он выяснил, что суть  дан-

ного повествования составили 

книжные варианты «легенд» о 

Баргу-баторе, сочиненные между 

XVII и XIX вв. образованными 

людьми из верхушки бурятского 

общества, желавшими сообразно 

имеющимся у них представлениям, 

привлекая фольклор и заимствова-

ния из разных книг, показать, как 

шло образование бурятского 
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народа. В «легендах» разъясня-

лось, что бурятские племена род-

ственны не только друг с другом, 

но и с живущими в лесной зоне 

монголоязычными калмыками 

(Илюдэр-Тургэн). Наибольшее ко-

личество «легенд» о Баргу-баторе 

и  его сыновьях появилось в Буря-

тии в XIX в. [24, с. 167, 170-173, 
200-201; 4, с. 31-32]. 

В связи с тем, что японскому 

исследователю в указанном ра-

курсе история Байкальского реги-

она не изучалась, то возникает наи-
важнейший для  бурятоведения и 

калмыковедения вопрос: на каком  

основании им в состав ойратов 

включена так называемая баргут-

ская группа, никак не связанная с 

западными монголами? Ничуть не 

рискуя впасть в ошибку, можно 

утверждать, что ответа на этот во-

прос у него не было, потому что о 

ней он полными и достоверными 

сведениями не располагал. Х. 

Окада полагал, что данная группа 

состояла из двух племен: баргут и 

бурат,  в   связи с  чем   он  их   

названия  разделял   союзом  и. Од-

нако  в  действительности суще-

ствовала одна этническая общ-

ность бурат, которая сложилась, 

что абсолютно точно известно, не-

задолго до XVI в. на западном бе-

регу Байкала и к ойратам никакого 

отношения не имела. Тогда же 

жившие южнее степные монголы, 

в силу своего изначального доми-

нирования в монгольском мире от-

крыто выказывавшие свое превос-

ходство над северными лесными 

монгольскими племенами, допол-

нив самоназвание буратов не-

сколько презрительным по смыслу 

прозвищем баргут, нарекли их 

баргут-буратами (подр. об этом 

имени, со временем принявшего 

более удобопроизносимую, пишу-

щуюся с дефисом форму баргу-бу-

рат, далее. – Б.З.).  
И тем не менее В. П. Санчиров, 

не прочувствовав несовершенство 

классификации Х. Окады и некри-

тически отнесясь  к его ошибоч-

ному взгляду о якобы генетиче-

ской связи баргу-буратов с ойра-

тами, предположил, что среди эт-

нических компонентов складывав-

шейся ойратской народности 

только хойты, батуты, баргуты и 

бураты были по происхождению 

связаны с родоплеменными груп-

пами древних ойратов Восьмире-

чья [9, с. 247-248].  Этот тезис, пре-

вратно толкующий начальный этап 

этнической истории не только кал-

мыков, но и бурят, сложение кото-

рых в этнос не могло состояться 

без образования начальной осново-

полагающей  этнической общности 

бурат, был вновь повторен В. П. 
Санчировым в комментарии к пер-

вому тому «Истории Калмыкии 

(2009). Он подчеркнул: «Баргуты и 

бурааты – средневековые ойрат-

ские племена, происходившие из 

«лесных народов» Восьмиречья 

XII–VII вв., не путать с современ-

ными бурятами» [9, с. 695]. В ци-

тате заключена мысль, что буряты 

в прошлом были составной частью 

ойратов. В VII в. они еще жили в 

верховье Енисея, в Секиз-мурэне, 

откуда в XII в., а, может быть, не-

сколько позже отселились к Бай-

калу, где произошла их консолида-

ция в народность. На сколько 

верно это утверждение? Для того 
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чтобы разобраться в нем, необхо-

димо детально рассмотреть во-

прос, когда и где возникло имя 

баргу-бурат и кого оно обозна-

чало.    
3. Степные монголы – источ-

ник прозвищного имянаречения 

северных лесных племен 
Имя баргу-бурат имеет дав-

нюю и непростую историю. В 

XIII в. степные монголы группу 

племен, преимущественно насе-

лявшую бассейн р. Баргузин в За-

байкалье и земли по Лене и Ангаре 

на западной стороне Байкала, 

называли баргут. Рашид-ад-дином 

этот феномен раскрыт так: «Пле-

мена баргут, кори и тулас; племя 

тумат также ответвилось от них. 

Эти племена близки друг с другом. 

Их называют баргутами (курсив 

наш. – Б.З.) вследствие того, что их 

стойбища и жилища (находятся) на 

той стороне реки Селенги, на са-

мом краю местностей и земель, ко-

торые населяли монголы и которые 

называют Баргуджин-Токум (кур-

сив наш. – Б.З.)» [23, с. 121]. 
Бытует распространенное мне-

ние, что в приведенном отрывке 

слово баргут является этнонимом 

и параллельно названием племен-

ного союза, существовавшего в 

XIII в. по обе стороны Байкала и 

возглавлявшегося баргутами [21, с. 

79, 85; 30, т. 356]. Но это не так. 

Племенные союзы обычно возни-

кали в связи с необходимостью ве-

дения грабительских и завоева-

тельных войн, а также потребно-

стью в обороне. У племен Бар-

гуджин-Токума, входивших в со-

став монгольского государства и в 

достаточной мере обеспеченных 

защитой от нападений извне, необ-

ходимости объединяться в союз не 

было. В этой связи неслучаен тот 

факт, что в источниках каких-либо 

данных, свидетельствующих о су-

ществовании племенного союза 

около Байкала в период государ-

ства  Чингис-хана, отыскать невоз-

можно.  
В процитированном фрагменте 

«Сборника летописей», на что 

четко указывает контекст, слово 

баргут использовано не в значе-

нии этнонима (как самоназвание 

оно сопряжено с обитавшим по р. 

Баргузин племенным этносом бар-

гут. – Б.З.), а в значении коллектив-

ного этнического прозвища, вна-

чале частично забайкальского, а 

потом всего аборигенного населе-

ния у Байкала. В качестве его ос-

новы использовано название тер-

ритории, какую это население за-

нимало – Баргуджин-Токум, 

кратко – Барга.  
Семантика прозвания баргут 

на первый взгляд прозрачна: «жи-

тели Баргуджин-Токума, или 

Барги». Однако за этой внешней 

простотой скрыта сложная про-

блема: какое смысловое значение 

вложено южными  степняками в 

топоним Баргуджин-Токум, соста-

вившем суть прозвищного наиме-

нования баргут. Решение этой за-

дачи раскроет содержание данного 

имени, при помощи которого степ-

ные монголы, закрепив его за се-

верными соседями, преследовали 

свои определенные цели.  
Прямое буквальное значение 

топонима Баргуджин-Токум, в том 

числе его краткой формы Барга – 
«Баргузинская низина». Так 
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выглядит долина р. Баргузин на во-

сточном берегу Байкала. Там ори-

ентировочно до XVI в. обитало 

племя баргут. К XIII в. монголами 

Баргуджин-Токумом стала имено-

ваться вся прилегающая к Байкалу 

территория, которую освоили лес-

ные племена, хотя нельзя утвер-

ждать, что по рельефу и другим 

природным факторам оба его бе-

рега не имели никаких различий. 

Баргузинская котловина, находясь 

посередине этой обширной пло-

щади, стала его историческим цен-

тром. Отсюда отправлялись в свои 

военные походы баргуты, здесь 

располагалась ставка их вождя, к 

нему в 1201 г. для установления 

двусторонних дружественных свя-

зей приезжали послы Чингис-хана 

и др. (подр. об этом: [7, с. 175-
179]).  

Увеличение площади и числен-

ности населения, разность его эт-

нического состава, особенности 

взаимоотношений между степ-

ными и лесными племенами и дру-

гие факторы в разные периоды, так 

или иначе накладывали свой отпе-

чаток на содержание топонима 

Баргуджин-Токум, существенно 

затемняя его истинное значение. 
Монголы степи, движимые посто-

янным стремлением напоминать 

свою особую значимость в мон-

гольском мире, придали ему за-

метно занижающий  достоинства 

местного населения оттенок. Они, 

в соответствии с естественным 

противопоставлением своей 

группы другим («мы» – «они»), ле-

жавшим в основе этнической иден-

тификации, Баргуджин-Токум 

стали понимать, как глухой, 

холодный, отсталый в культурном 

отношении уголок на окраине их 

державы. Жившие там племена, по 

их мнению, не имели палаток и ша-

тров, быков и баранов и никогда не 

выходили из своих лесов. У Ра-

шид-ад-Дина имеется рассказ, что 

если родители угрожали девушке 

из лесного племени выдать ее за-

муж за степняка, то она от огорче-

ния нередко кончала жизнь само-

убийством [23, с. 92, 123, 124]. Эти 

характеристики (географические 

условия, уровень культуры, цен-

ностные ориентации населения, 

его происхождение), при помощи 

которых степными монголами был 

сконструирован обобщенный об-

раз Баргуджин-Токума, в сжатом и 

синтезированном виде составили 

содержание прозвища баргут – 
«малокультурный, тёмный (в пе-

рен. смысле, в значении: «невеже-

ственный, отсталый»)» [5, с. 173], 

на чем мы акцентировали свое вни-

мание выше. Оно в оценочном 

плане мало отличалось от презри-

тельно окрашенной семантики эт-

нонима баргут («грубый, некуль-

турный, неотёсанный») [12, с. 

1108], который в свое время, веро-

ятно, также был получен его носи-

телями от степняков юга.  
Важно заметить, что такое же 

неодобрительно окрашенное смыс-

ловое значение имело древнетюрк-

ское слово байырку – «стародав-

ний, первобытный, примитивный» 

[28, с. 99]). Оно, в чем не сомнева-

ются исследователи, было перво-

начальной формой имени баргут 
[17, с. 141-142, 282].  

Одинаковое смысловое значе-

ние имен байырку и барга 
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означает, что их носители по про-

исхождению представляли собой 

одну этническую общность, жив-

шую в разных исторических эпо-

хах: древнетюркской и монголь-

ской. Этот факт обусловил то, что 

при переходе байырку из тюрк-

ского языка в монгольский некото-

рой перестройке подверглась 

только форма слова, смысл же его 

остался неизменным. Если с этих 

позиций рассмотреть другие гипо-

тезы об этимологии имени барга, 
то они, как не соответствующие 

его основному значению, едва ли 

могут быть признаны удовлетвори-

тельными.  Так, Сундуй полагает, 

что в основе имени барга лежит 

слово баруг, в языке древних тюр-

ков означавшее «собака» [31, с. 33-
34]. Б. З. Нанзатов пишет, что само-

название барга произошло от 

древнетюркского баргу – «до-

быча». Он придерживается мне-

ния, что баргуты обитали на юге 

Забайкалья по долине р. Джида [18, 

с. 21].  
Следует признать безусловную 

правоту тех исследователей, кото-

рые считают, что баргуты жили на 

севере Забайкалья, в Баргузинской 

котловине, где сосредоточен весь 

имеющий к ним прямое отношение 

топонимический и археологиче-

ский материал [26, с. 17, 18]. На это 

же указывают данные из постбар-

гузинской истории баргутов. На 

рубеже XV–XVI вв. баргуты, оста-

вив Баргузин, ушли на Средний 

Амур. Южнее, в Мукдене, мань-

чжуры за заслуги перед государ-

ством в составе знаменного войска 

присвоили им почетное наимено-

вание старые баргуты. Под этим 

именем  баргуты приобрели широ-

кую известность на северо-востоке 

Китая, в 1732 г. обосновавшись в 

местности Хулун-Буир. В старину 

старобаргутский шаман при совер-

шении обряда жертвоприношения 

духам-хозяевам местности, обра-

щаясь к божествам, произносил: 

«Хатан эхэ Баргужин, хаан эсэгэ 

Байгулжин» (Царица-мать наша – 
Баргузин, царь-отец наш – Байкал). 

Много шаманских призываний 

начиналось словами «Байгал хаан 

эсэгэ манай, Баргужин хатан эхэ 

манай» (Отец наш – царь Байкал, 

мать наша – царица Баргузин»). 

Кроме того, у старых баргутов со-

хранились достаточно отчетливые 

воспоминания о баргузинской горе 

Бархан, у них существует обычай 

ставить конские седла передней 

стороной по направлению к Бай-

калу. Смысл его таков, что старые 

баргуты не забывают свою преж-

нюю родину и когда-то могут туда 

вернуться. Отождествление в ша-

манских призываниях Байкала и 

Баргузина с такими близкими для 

человека понятиями как отец и 

мать однозначно говорит о том, 

что до прибытия в Китай баргуты 

обитали в Баргузинской долине За-

байкалья [4, с. 9]. Пользуясь слу-

чаем заметим, что наиболее полное 

представление о баргутах, начиная 

с байырку, можно получить только 

в случае изучения старых баргутов. 

Они являются самой крупной ча-

стью собственно баргутского эт-

носа, оставшейся после его распада 
в XIII в. Что касается упоминавше-

гося выше гидронима Джида, то 

он старым баргутам неизвестен. 
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Трансформация тюркского 

имени байырку в монгольское бар-

гут предположительно произошла 

в конце I тыс. н. э. после выхода на 

историческую авансцену монго-

лов. В это время началась монголи-

зация территории около Байкала, в 

том числе на его восточной сто-

роне [7, с. 119]. Завершился тюрк-

ский этап истории байырку и 

начался новый монгольский пе-

риод истории оставшихся на этих 

же землях их потомков баргутов. 

Конкретно это выразилось в том, 

что получившие интенсивное раз-

витие ассимиляционные процессы 

изменили этнический облик 

байырку. Произошла смена языка, 

самоназвание байырку приняло 

монголизированную форму барга, 
звучавшую и как баргууд (в рус-

ском написании – баргут). Данный 

процесс очень точно охарактеризо-

ван Рашид-ад-дином. Он пишет, 

что племена Баргуджин-Токума в 

настоящее время называются мон-

голами. Однако вначале их назва-

ние не было таковым. Оно появи-

лось спустя некоторое время после 

монголов [23, с. 77].   
Приведенных примеров доста-

точно для вывода, что с XIII в. 

слово баргут употреблялось мон-

голами степей в двух значениях. 

Во-первых, как этноним, т.е. как 

самоназвание конкретной племен-

ной общности баргут около  Бай-

кала; во-вторых, в широком оби-

ходно-бытовом плане как единое 

прозвищное имя всех монголо-

язычных этносов, населявших в 

средневековье оба берега озера. 

Поэтому понятно, что если мон-

голы прозвище баргут прилагали 

ко всему населению Баргуджин-
Токума, то они этим же словом 

называли  отдельные этнические 

группы региона. Оно чаще всего 

использовалось по отношению к 
хоринскому племени, которое в 

XVII в., будучи даннически зави-

симым от Цэцэн-хана, подолгу 

находилось в Восточной Халхе. По 

материалам Б. О. Долгих, во вто-

рой половине XVII в. до 40 % хо-

ринцев обычно оставались в преде-

лах этой части Монголии, входя в 

состав созданных маньчжурами 

знамен. Цифра немалая, если 

учесть, что, например, в 1687 г. 

численность всего хоринского 

населения по обе стороны границы 

округленно составляла 5800 чел. 

(рассчитано по: [6, с. 331, 334]). 
Поэтому вполне закономерно, что 

придуманное монголами прозвище 

баргут наиболее прочно прикре-

пилось именно к хоринцам (подр. 

об этом: [4, с. 78]).  
В XVII в., вслед за монголами, 

баргутами стали называть хорин-

цев маньчжуры, государство кото-

рых со времени своего образования 

в конце XVI в. повело крайне 

агрессивную политику против дру-

гих народов. В 1646 г. состоялось 

крупное сражение маньчжуров с 

объединенной армией халхаских 

ханов. В нем в составе войска 

Цэцэн-хана, что засвидетельство-

вано в документе Лифаньюаня, 

участвовали хоринцы, названные 

баргутами [29, т. 27-30]. Не исклю-

чено, что это первый известный на 

данный момент официальный до-

кумент, в котором хоринцы упомя-

нуты как баргуты.  
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То, что монголы, а потом мань-

чжуры прозывали хоринцев баргу-

тами, не проходило бесследно для 

последних. В русских архивных 

документах середины XVII в. вы-

ходившие из Монголии хоринцы 

изредка проходят под именем бар-

гут [6, с. 327]. Вероятно, так назы-

вала себя  некоторая часть моло-

дых хоринцев, у которых после ча-

стого и долгого пребывания в 

Халхе происходили подвижки в 

сторону смены этнического само-

сознания. В целом имевшие место 

отдельные такие случаи на общую 

картину не повлияли. Хоринцы в 

России в многочисленных источ-

никах конца XVII – начала XVIII 
вв., несмотря на частые уходы и 

выходы из Монголии, постоянно 

упоминаются под исконным име-

нем хори.  
В середине XVII в. маньчжуры 

приступили к созданию знаменной 

системы в Халхе. В Цэцэн-ханском 

аймаке первое знамя возникло в 

1655 г. Зачисленные в его войско 

хоринцы со временем за заслуги в 

деле укрепления маньчжурского 

государства были удостоены осо-

бого наименования новые и к 1670 

г. стали известны в Маньчжурии 

как новые баргуты [4, с. 87-88]. 
Важнейшим рубежом в истории 

хоринцев стал 1727 г. Установле-

ние государственной границы, за-

крывшее хоринцам доступ в   Рос-

сию, означало для них полную 

утрату связей с прежней родиной у 

Байкала. Действие широкого ком-

плекса запретительных мер при-

вело к тому, что прозвище баргут 

со словом новые приобрело у хо-

ринцев этническую окраску и 

стало пониматься ими как их само-

название. Это в реальности озна-

чало появление в Северо-Восточ-

ном Китае нового самостоятель-

ного монголоязычного этноса, имя 

которого шинэ барга – новые бар-

гуты [4, с. 84-86].  
 4. Возникновение и функ-

ционирование экзоэтнонима 

баргу-бурат  
Во второй половине XV–XVI 

вв. интенсивное развитие в Пред-

байкалье консолидационных про-

цессов привело к сложению пле-

менного объединения в составе бу-

лагатов и эхиритов, называвшегося 
бурат. На проживание буратов на 

западной стороне Байкала указы-

вает большое количество источни-

ков. Например, по данным Н. Вит-

сена, во второй половине XVII в. 

коренное население Предбайкалья 

называлось Burat [35, p. 103, 606, 
658,]. Такое же сведение содер-

жится в труде главы русского по-

сольства в Китай И. Идеса [33, p. 
32-33]. Участник Первой академи-

ческой экспедиции по Сибири Я. 

И. Линденау, в начале XVIII в. в 

Якутске, а потом у Байкала в Ка-

чуге услышал, что «якуты назы-

вают братских ... – Burat» [15, с. 

23].    
Оставаясь  верными своему 

обычаю, степняки-монголы объ-

единение бурат также нарекли про-

звищем баргут, автоматически пе-

ренеся на него все с уничижитель-

ным оттенком характеристики, да-

вавшихся ими населению около 

Байкала. Возникло сложное этни-

ческое наименование баргут-бу-

рат, в котором часть баргут поз-

воляет определить его как 
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экзоэтноним. Он в слегка усечен-

ной форме баргу-бурат стал доста-

точно широко известен за преде-

лами Байкальского региона.  
То, что в экзоэтнониме баргу-

бурат слово баргу употреблено в 

значении прозвища, сомнений ни у 

кого и никогда не вызывало. К при-

меру, именно так трактовал его вы-

дающийся русский монголовед 

второй половины XIX – начала XX 

вв. А. М. Позднеев. Касаясь дан-

ного имени, он заметил, что его 

«носители Буряты» (т. е. бураты. – 
Б. З.) подразделяются на две части: 

забайкальских и северных (т. е. за-

падных. – Б. З.). Последние за-

метно разнятся от тех, которые жи-

вут за Байкалом, верованием, обра-

зом жизни, обычаями и особенно 

языком, отличающимся от наречий 

всех монголов «доходящей до 

крайних размеров грубостью». 

«Утверждают, –  подчеркнул А. М. 

Позднеев, – что это наречие и было 

поводом, почему северобайкаль-

ские Буряты получили от своих со-

племенников прозвание Баргу-Бу-

рятов (курсив наш. – Б. З.), т. е. 

грубых, неотесанных Бурятов 

(курсив наш. – Б. З.)» [22, с. 180]. 
Здесь необходимо сделать сле-

дующее пояснение. До конца XX 

в., не говоря уже о том времени, ко-

гда жил  и создавал свои произве-

дения А. М. Позднеев, в отече-

ственной лингвистике не были вы-

делены ранние варианты имени бу-

рят: бурат и бурэт. Поскольку 

анализируемое прозвище, данное 

степными монголами населению 

Баргуджин-Токума, бытовало 

только в форме баргу-бурат, то в 

сообщении А. М. Позднеева под 

именем баргу-бурят следует пони-

мать исключительно данную 

форму баргу-бурат.     
С высоты сегодняшнего дня не 

все замечания русского ученого об 

образе жизни, культуре и языке 

предбайкальцев можно принять, но 

его главный вывод, что в экзоэтно-

ниме баргу-бурат компонент баргу 
является прозвищем, безусловно 

верен. Он соответствует содержа-

нию сообщения Рашид-ад-дина, 

почему степные монголы как все 

население Баргуджин-Токума, так 

и его отдельные части, как мы ви-

дели на примере хоринцев, име-

нуют баргут.  
Среди современных исследова-

телей проблема баргу-буратов 

осталась совершенно непонятой Б. 

З. Нанзатовым [19, с. 99-106]. При-

чин несколько. Главная кроется в 

отсутствии у исследователя чет-

кого и глубокого представления о 

возникновении имени бурят, в ко-

тором в сжатом виде отразились 

все этапы консолидации его носи-

телей в этнос. Он, значительно 

удревняя этот процесс, пишет, что 

самоназвание бурят, крайне оши-

бочная модель сложения которого 

была заимствована им у Ц. Б. Цы-

дендамбаева, появилось в древне-

тюркскую эпоху и с самого своего 

возникновения представляло со-

бой неизменную языковую еди-

ницу со смысловым значением 

волк.  
Об этой версии нужно сказать 

следующее. Во-первых, в совре-

менной этнологии справедливо бы-

тует мнение, что работы, в которых 

прослеживается тенденция искус-

ственного удревнения этносов, 
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бесперспективны с точки зрения 

соотнесения их с реальной исто-

рией минувших эпох. Во-вторых, 

хотелось бы категорически возра-

зить Б. З. Нанзатову и подчеркнуть, 

что сложение бурятского этноса 

представляло собой не однолиней-

ное, а сложное трехлинейное раз-

витие. Автором настоящей статьи, 

известным российским ономастом 

В. А. Никоновым, крупнейшими 

учеными XX в. с мировыми име-

нами Р. Блейхштейнером, В. Хайс-

сигом и В. Ункригом установлено, 

что архетипом названия бурят 
было возникшее около середины 

XV в. имя бураад (в русском напи-

сании – бурат) [8, с. 79-101; 20, c. 
21; 32, s. 80]. Некоторое время спу-

стя бурат уступило свое место 

промежуточной форме бурайд 
[buræ:d] (в русском написании – 
бурэт), а та к концу XVIII в. сме-

нилась ныне существующей фор-

мой буряад (в русском написании – 
бурят). Все три формы, имеющие 

единую семантику лесные, были 

отражением разных уровней объ-

единительных процессов, привед-

ших бурят к сложению в народ-

ность. Эти уровни описательно 

сформулированы нами так: 1. Ар-

хетип бурат и сложение этниче-

ской основы бурятской народности 

в Предбайкалье; 2. Имя бурэт и 

распространение консолидацион-

ных процессов в Забайкалье; 3. Са-

моназвание бурят как отражение 

процесса образования бурятской 

народности [8, с. 80, 83, 86].   
Выявление двух ранних форм 

имени бурят – бурат и бурэт – вы-

звало их неприятие Б. З. Нанзато-

вым. В итоге в его работах, 

содержащих много ошибок факти-

ческого характера, оказались не-

верно изученными или вовсе не-

изученными целые пласты этниче-

ской истории бурят, в обозначе-

ниях которых ключевое место при-

надлежит терминам бурат и 

бурэт. Что касается экзоэтнонима 

баргу-бурат, то здесь ситуация бо-

лее чем ясна. Поскольку Б. З. Нан-

затову неизвестен архетип бурат, 
то он не подозревал, что у его но-

сителей, кроме названного эндоэт-

нонима, существовал данный им со 

стороны экзоэтноним баргу-бурат. 
Семантика, способы сложения и 

пути попадания этого имени к Бай-

калу ему были неведомы. Поэтому 

вполне закономерно, что он, под-

ражая Х. Окаде, считает имя баргу-
бурат названиями двух этниче-

ских групп баргут и бурят, кото-

рые, являясь прародителями ойра-

тов, в древности жили в верховье 

Енисея и участвовали в их этноге-

незе [19, с. 102].  
Первые заслуживающие дове-

рия сведения о баргу-буратах со-

держатся в сочинении секретаря 

Калмыцких дел при Коллегии ино-

странных дел В. М.  Бакунина, ко-

торое называется «Описание кал-

мыцких народов, а особливо из них 

торгоутского, и поступков их ха-

нов и владельцев». Этот труд был 

составлен в 1761 г. на основании 

документальных данных, имев-

шихся в архиве упомянутой Колле-

гии, и сведений, почерпнутых из 

личного общения с калмыками и 

их аристократией. Поэтому досто-

верность приведенных В. М. Баку-

ниным сведений о баргу-буратах, 

хотя они не очень большие по 
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объему, каких-либо сомнений вы-

зывать не может. «В XVI в. кал-

мыцкий народ, – пишет В. М. Баку-

нин, – назывался на их языке ой-

рот…, а разделялся между себя на 

четыре части и назывались: 1. Хо-

шоут, 2. Баргу-Бурат. 3. Зенгор, 4. 
Торгоут»  [3, с. 20-21].  

Далее, продолжая о баргу-бу-

ратах, В. М. Бакунин заметил: 

«Другие – Баргу-Бурат – напредь 

сего кочевали при вершине реки 

Иртыша и при Алтайских горах и 

имели собственных своих владель-

цев. Но с 1618 года от частых напа-

дений соседей их мунгал и других 

калмык они разорены, и многие из 

них по разным улусам разделены. 

Да из них же немалая часть всту-

пила в подданство Российской им-

перии и ныне пребывание свое 

имеет в Сибири в Иркутской про-

винции и на своем языке называют 

себя бурат (курсив наш. – Б.З.), а 

россияне называют их братскими 

калмыками (курсив наш. – Б. З.)» 

[3, с. 20-21].    
Сообщение В. М. Бакунина 

нельзя понимать так, что баргу-бу-

раты изначально жили в верховье 

Иртыша и на Алтае. Дело, видимо, 

обстояло так, что в процессе обра-

зования и функционирования 

предбайкальского племенного со-

юза бурат, который, напомним, 

степными монголами прозывался 

баргу-бурат, мелкие отколовши-

еся от него группы, разумеется, не 

по своей воле покидали Бар-

гуджин-Токум и уходили в другие 

регионы. Одна такая группа оказа-

лась среди узбеков [25, с. 165], дру-

гая – на востоке Алтая, где в мест-

ности Кош-Агач ее именем была 

названа небольшая р. Бураты, вте-

кающая в Юстыд. Возможно, в 

1618 г. именно эти бураты попали 

под контроль калмыков и, как пи-

шет В. М. Бакунин, были распреде-

лены по их улусам, где попали под 

действие неизбежных в таких слу-

чаях  ассимиляционных процессов.  
В течение двух последующих 

столетий сведения о баргу-буратах 

появились в собственно калмыц-

ких исторических сочинениях: 

«История калмыцких ханов», про-

изведениях Габан-Шараба и Ба-

тура-Убаши Тюменя [11, с. 39, 140, 

147]. Следует подчеркнуть, что ни 

в одном из них не приводятся дан-

ные о происхождении баргу-бура-

тов от ойратов и их обитании в 

древности в Секиз-мурэне. В сочи-

нениях лишь говорится о том, что в 

XVII–XIX вв. у поздних калмыков 

имелась группа баргу-буратов, ви-

димо, подвергшаяся полному окал-

мычиванию. Данный факт лишний 

раз доказывает то, что этнос бурат 

и экзоэтноним баргу-бурат сложи-

лись  возле Байкала и к ойратам ни-

какого отношения не имели.  
Выход из употребления у мон-

голов-степняков экзоэтнонима 

баргу-бурат датируется рубежом 

XVIII–XIX вв. К 80-м гг. XVIII в. 

сформировалась бурятская народ-

ность, обладавшая всеми характер-

ными для этого типа этнической 

общности признаками. С заверше-

нием этого процесса закрепилась 

тенденция обозначать этническую 

территорию бурят названием, об-

разованным от имени сложив-

шейся народности. Появился хоро-

ним Буряад орон, что в переводе 

означает Бурятия. Что касается 
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топонима Баргуджин-Токум, с от-

даленных эпох функционировав-

шего как название прилегающих к 

Байкалу земель, то он с наступле-

нием во второй половине XVIII в. 

новых реалий в этнической и соци-

ально-политической истории реги-

она утратил свое прежнее значение 

и прекратил  существование.    
Подводя итоги отметим, что ой-

раты являются автохтонами Запад-

ной Монголии. Их первоначальной 

родиной была местность Секиз-
мурэн в верховье Енисея. Буряты, 

исконной родиной которых всегда 

был район Байкала, в Восьмиречье 

не жили. Реальные данные о суще-

ствовании ойратско-бурятского эт-

нического объединения не выявля-

ются. О нем можно было бы 

говорить в том случае, если бы ой-

раты пришли к Енисею с востока, в 

пути надолго задержавшись у Бай-

кала. Но такой путь ими проделан 

не был. Монголы степи с XIII в. 

прозывали лесные племена Бар-

гуджин-Токума баргутами, вкла-

дывая в это слово отчетливо зани-

женный в оценочном плане смысл. 

Имя бурат с середины XV в. было 

общим названием племенного объ-

единения на Ангаре и Лене, на его 

основе к концу XVIII в. сложилась 

бурятская народность. Предполо-

жение, что носители экзоэтнонима 
баргу-бурат некогда обитали в Се-

киз-мурэне и, следовательно, их по-

томки, буряты имеют ойратское 

происхождение, абсолютно безос-

новательно.  
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BURYAT LONG INVOCATION SONG ‒ АЙ ДОН 

 
The article presents the etymological analysis of one of the most famous 

naming of the Western Buryat lingering invocation song ай дон дуун, also 
known in the tradition under the names  хаахиргаан дуун and зэргэйн дуун. 
The study of this song is especially important as it still represents an underde-
veloped genre of the traditional song culture of the Buryats and, therefore, de-
serves special attention. 
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Буряты обладают богатой му-

зыкальной песенной традицией, 

уходящей своими корнями в глу-

бину веков. Проживая по обе сто-

роны озера Байкал, они создали не-

повторимые образцы и 

своеобразные жанры народного 

песенного творчества, изучение 

которых является в наше время 

особенно важным как с точки зре-

ния музыковедческого, искусство-

ведческого подходов, так и 
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историко-этнографического иссле-

дования. Обусловлено оно, с одной 

стороны, накоплением научно-ис-

следовательского материала по 

данным направлениям, способ-

ствующего осмыслению многих 

аспектов, с другой, все еще мало-

разработанностью отдельных жан-

ров традиционной песенной куль-

туры бурят. В этом плане большой 

интерес представляет исследова-

ние протяжной призывной песни 

хаахиргаан дуун или эргэйн дуун, 
обозначенной, по-другому, ай дон 

дуун, бытовавшей до недавнего 

времени в традиции западных бу-

рят. Ее рассмотрение, на наш 

взгляд, имеет большое значение в 

понимании истоков и процессов 

формирования музыкально-песен-

ной культуры локальной этниче-

ской группы бурятского народа и 

позволяет открыть новые перспек-

тивы для научных исследований в 

области этномузыковедческих и 

этнологических знаний.  
Первое упоминание песенного 

жанра хаахиргаан дуун относится к 

началу XX в. и связано с именем 

ученого-этнографа Ц. Жамцарано, 

который во время научных экспе-

диций по Иркутской губернии, за-

писывая фольклорные произведе-

ния бурят, заметил особенность 

этой песенной традиции, выделяю-

щейся на фоне других песнопений 

спецификой исполнения: «Отдель-

ные разделы звучали очень про-

тяжно» [9, с. 52; 13, с. 27]. Однако 

первые записи протяжных призыв-

ных песен осуществил исследова-

тель-фольклорист С.П. Балдаев, 

классифицировавший их под загла-

вием зэргэйн дуун (букв. «песни 

ряда», иначе, «групповые/коллек-

тивные песни») [4, с. 275; 12, с. 

214]. Затем этномузыковед Д.С. 

Дугаров сделал первые нотные 

расшифровки хаахиргаан дуун, об-

разцы которых приводит в своем 

третьем опубликованном сборнике 

«Песни западных бурят» (1980) 

[11, с. 161, 167]. Им же проделан 

отдельный анализ указанного 

жанра на предмет его функциони-

рования в традиции и смыслового 

аспекта. На основе этого исследо-

вателем было выдвинуто третье (к 

хаахиргаан дуун, зэргэйн дуун) обо-

значение жанра – ай дон дуун 

(«песнопение ай дон») [12, с. 214, 

219, 239]. 
На данный момент это един-

ственная работа, специально по-

священная жанру протяжной при-

зывной песни бурят. В трудах дру-

гих современных исследователей 

бурятской музыкально-песенной 

культуры приводятся лишь сведе-

ния общего характера об этом 

жанре и отсылка на мнение Д.С. 

Дугарова. Отметим, что основное 

положение данной точки зрения за-

ключается в том, что протяжные 

призывные песнопения западных 

бурят имеют древнейшее проис-

хождение и адресованы верхов-

ному божеству громовержцу Айа, 

связанным с календарно-обрядо-

вой системой белого шаманства. 

Истоки культа божества Айа и про-

тяжных песнопений ай дон Д.С. 

Дугаров возводит к индоиран-

скому этно- и культурному пласту 

в этногенезе и культуре бурят. Со-

ответственно, смысл названия ай 

дон, с точки зрения ученого, пред-

ставляет словосочетание из двух 
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понятий: «имя божества Айа» и 

«вода» [12, с. 222, 230, 245]. Следо-

вательно, песнопение ай дон, как и 

почитание бога Айа, тесным обра-

зом связано с культом плодородия 

земли, людей, домашних живот-

ных [12, с. 222]. Его исполнение 

возлагалось на группу людей стар-

шего возраста, чаще всего стари-

ков, знающих много песен этого 

жанра, шаманскую мифологию и 

обрядность. Поэтому данное пес-

нопение осуществлялось во время 

возлияния и брызганья молоком, 

кумысом и молочной водкой боже-

ствам и духам. Песни начинал и 

вел запевала, который во время пе-

ния чередовался с другими заводи-

лами. Каждая ими исполненная 

строка дополнялась хоровым по-

втором. И каждый песенный стих 

начинался с протяжного рефрена 

Ай-ээ-э! и им же завершался, а куп-

лет заканчивался припевом ай дун, 
ай дан, ай дон, и реже ай дуун [12, 
с. 214, 222, 233].   

Разделяя некоторые положе-

ния данного мнения, связанного с 

семантикой теонима Айа, мы при-

держиваемся другой точки зрения 

относительно происхождения пес-

нопений ай дон и употребляемого в 

них рефрена ай дун, ай дон и ай 

дан.  Полагаем, что оно, во-первых, 

не связано с культом индоиран-

ского божества, а имеет иные этно-

исторические и этнокультурные 

корни. Во-вторых, представляется 

спорным предложенное Д.С. Дуга-

ровым словосочетание ай дон как 

исконной лексической формы 

названия традиционного песен-

ного жанра у бурят, сохранив-

шейся в неизменном виде (в 

частности, морфема -дон) в тече-

ние многих тысячелетий [12, с. 

236, 238, 244]. Такая форма не об-

наруживается, например, в извест-

ной степени родственных к бурят-

скому языку монгольском (халхас-

ском) и ойратском языках. В этих 

языках и, соответственно, тради-

циях, варианты номинаций жанра 

старинных протяжных песен функ-

ционируют в форме лексических 

единиц без членения их на само-

стоятельные компоненты: айдан 

дуун, айдам дуун, аадм дун, aiдм 

дуң, айзам, айзан [12, с. 239-240; 
15, с. 489].  

Заметное их сходство с бурят-

ским вариантом, логично предпо-

лагает общность генетического и 

лексического единства, что, впро-

чем, не отрицается и, собственно, 

Д.С. Дугаровым [12, с. 241]. Следо-

вательно, в качестве приоритетной 

основы бурятского названия песен-

ного жанра, мы усматриваем выра-

жение, тождественное монголь-

скому аналогу айдан. В пользу 

этого, с одной стороны, указывают 

бурятский рефрен и монголо-ой-

ратские варианты, с другой, в ос-

нове данных названий соблюда-

ется гармония гласных (гласные 
непервых слогов словоформы упо-

добляются гласному первого 

слога), являющейся характерным 

фонетическим явлением для мон-

гольских языков [7, с. 119, 129]. 
Тем не менее некоторое от-

ступление от правил сингармо-

низма отмечается в бурятских диа-

лектах [1, с. 92], в частности в эхи-

рит-булагатском наречии. Напри-

мер, встречается употребление ши-

роко лабиализованного гласного в 
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непервых слогах при отсутствии 

такового в предыдущем слоге: аб-

дор [2, с. 230] (литературный ана-

лог абдар «ящик») [22, с. 27], ал-

тон [19, с. 51] (лит. алтан «зо-

лото») [22, с. 55], наадон [19, с. 54] 

(лит. наадан «игра, забава») [22, с. 

580], аболай [3, с. 42] (лит. абаhан 

«взятие, получение») [22, с. 25], 

алолай [3, с. 42] (лит. алаhан «уби-

вать») [22, с. 49], амор [3, с. 226, 

227] (лит. амар «спокойный») [22, 

с. 59] и т.д. 
Отметим также, что артикуля-

ция с -о в непервых слогах осу-

ществляется в случае произноше-

ния слова напевным способом во 

время исполнения народной песни 

или эпического сказания (примеры 

даны выше). Обусловлено это, ви-

димо, влиянием оканья в западно-
бурятском диалекте, которое спо-

радически встречается внутри эхи-

рит-булагатского наречия [7, с. 91, 

93], распространенного, разуме-

ется, в районах расселения булага-

тов и эхиритов. В этом отношении, 

примечательно то, что именно у 

них были зафиксированы исследо-

вателями образцы хаахиргаан дуун, 
обозначенный Д.С. Дугаровым как 

ай дон. Отсюда логично допустить, 

что форма, зафиксированная уче-

ным [12, с. 223, 233], является ре-

зультатом процесса лабиализации 

второго слога, определенной нами, 

лексической основы ‒ айдан.  
В пользу этой основы также го-

ворят следующие данные лингви-

стики. Согласно выводам Б.Я. Вла-

димирцова и Г.Д. Санжеева, язык и 

диалекты древних монголов (на ос-

нове которых складывались совре-

менные языки бурят, халха, 

калмыков и др.) в непервых слогах 

слов (с твердорядными и мягкоряд-

ными гласными) не имел -о (были -
а и -у) [6, с. 64]. С ними же солида-

рен Ц.Б. Будаев, заметивший, что 

для старописьменного монголь-

ского языка и современных мон-

гольских языков более характерно 

уканье (чем оканье) [6, с. 64], кото-

рое, судя по материалам прошлых 

веков, было свойственно больше, 

чем в современное время. И при 

этом нельзя не отметить, что ока-

нье развилось из уканья: -у ˃ -о [6, 
с. 66-67]. Аканье же, в свою оче-

редь, связано с историей развития 

явления сингармонизма в монголь-

ских языках (примеры появления -
а: стп.-м. аltun˃ бур. алтан «зо-

лото», стп.-м. alus ˃ бур. алас 
«дальний» и т.д.) [7, с. 83] и кото-

рое, как мы отметили выше, имеет 

некоторое отклонение в эхирит-бу-

лагатском наречии.  
Поэтому неслучайно второй 

слог фразы (рефрена) айдан в мате-

риалах исследователей имеет раз-

ные фонетические варианты: дан, 
дун, дон [12, с. 233; 8, с. 165, 270]. 

Хотя чередование звуков -о//-у в 

последних вариантах можно объяс-

нить тем, что эти лабиализованные 

гласные очень близки между собой 

по месту образования [6, с. 67]. Та-

ким образом, мы приходим к вы-

воду, что зафиксированный ре-

френ, от которого и произведено 

название бурятского песенного 

жанра, в своей изначальной форме 

представлял лексическую единицу 

и имел, судя по ближайшим парал-

лелям (монгольским, ойратским), 

местное центральноазиатское про-

исхождение и оформление.  
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На последнее указывает также 

суффиксальное оформление -дан 
(стп.-м. dun), являющееся обще-

монгольским аффиксом [17, с. 18], 

образующий существительные с 

отвлеченным значением и выра-

жает либо состояние действия, 

либо процесс действия в зависимо-

сти от контекста предложения, 

например: энеэдэн («смех») от 

энеэхэ («смеяться»), ханяадан («ка-

шель») от ханяаха («кашлять») и 

т.д. [10, с. 38].  
Что касается корня слова ай-

дан, то мы его возводим к тюрко-
монгольской основе ‒ ай (ǝ) – «мо-

тив, напев», «звук», аj – «гово-

рить», «сказать» и т.п. [18, с. 60, 62; 

14, с. 61; 20, с. 77, 82]. Производ-

ные от этой основы являются, 

например, в алтайском языке ‒ айт 
«разговаривать» [20, с. 77, 82], в ха-

касском ‒ айыдыс/айтыс «пение» 

[21, с. 46], в туркменском – айдым 
«песня» [12, с. 241]. Соответствую-

щие примеры в бурятском языке ‒ 

айладаха «изволить говорить», 

«изрекать» [22, с. 44], в монголь-

ском ‒ айварлах «болтать, пусто-

словить, говорить вздор», «накри-

чать» [5, с. 57], айлаагу «произно-

сить (например, буквы, звуки)», 

«объяснить, раскрыть содержание 

чего-л.» [16, с. 11].  
Из приведенных примеров сле-

дует, что смысл бурятского слова 

айдан можно возвести к понятию 

«громкое звучание/пение», 
«зов/клич», сопоставимого со зна-

чением другого названия 

протяжной песни хаахиргаан дуун 
(от хаахирха «кричать, кликать», 

«вопить», «призывать» [23, с. 369; 

12, с. 215]. Иначе говоря, оба назва-

ния могут выступать синонимами, 

уточняющими и дополняющими 

друг друга. В том же контексте, ви-

димо, употреблялся еще один вари-

ант вышеуказанного рефрена ‒ ай 

дуун (значение второго компонента 

‒ «звук/напев/пение/песня»). И, как 

нам кажется, эти выражения не 

связаны с белым шаманством и их 

адептами, изрекавшими, согласно 

Д.С. Дугарову, волю бога Айа, в 

честь которого сочинялись и по-

свящались обрядовые песни ай дон 
[12, с. 245].  

Скорее всего, понятие айдан 
имело отношение к другой среде, 

в которой главное место занимал 

мужской коллектив. На это ука-

зывает сохранившаяся традиция 

исполнения хаахиргаан дуун муж-

ским составом [12, с. 241], обла-

давшим сакральным статусом об-

ращения к духам-предкам, боже-

ствам покровителям без особого 

посредника ‒ шамана. Возникает 

вопрос: что же это за среда, при-

влекавшая мужское присутствие 

и что же собой представляла та 

культура, породившая протяжные 

призывные песни западных бу-

рят, в которой слышится ощути-

мый отзвук давних событий. 

Остается лишь уделить внимание 

к данной проблеме, которую по-

пытаемся изложить в последую-

щей работе.  
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БУДДИЙСКАЯ МИСТЕРИЯ «ЦАМ»:  
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

 
Буддийская театральная мистерия цам представляет собой художе-

ственную структуру, в которой все элементы функционально связаны 

между собой. По своим свойствам цам проявляет общность с универсаль-

ной спецификой народного театра, где публика часто несет функцию ар-

тиста и режиссера, а сценическое пространство создается и расширяется 

посредством включения в действо зрителя. В представлении костюм, 

маска, танец-пантомима функционально связаны с обрядом, а диалог – с 

представлениями комического характера. 
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BUDDHIST MYSTERY «TSAM»: 
ITS STRUCTURE AND FUNCTIONS 

 
The Buddhist theatrical mystery tsam is an artistic structure in which all 

the elements are functionally interconnected with each other. According to its 
features tsam shows commonality with the universal specifics of the folk thea-
ter, where the audience often fulfills the function of an artist and a director, and 
the stage space is created and expanded by involving the spectator into the ac-
tion. The costume, mask and dance-pantomime are functionally connected with 
the ritual in the performance, and the dialogue − with representations of comic 
character.  
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В нашей современности в Рос-

сийской Федерации все большую 

значимость приобретают вопросы, 

связанные с проблемой сохранения 

и развития этнических типов куль-

туры и, оказавших на их форму и 

содержание, традиционные для 

населяющих ее народов религии. 

Данные обстоятельства обусло-

вили актуальность темы настоящей 

статьи. 
В течение более трех столетий 

в развитии духовной и материаль-

ной культуры бурят важность имел 

буддизм, истоки которого восходят 

к религиозным традициям Индии и 

Тибета. Бурятами учение буддизма 

было воспринято из соседней Мон-

голии. Этот процесс, прерванный в 

тридцатые годы прошлого столе-

тия, получил новое развитие в по-

следние десятилетия. В указанный 

период в Бурятии и Забайкальском 

крае, в районах с преимущественно 

бурятским населением, наряду с 

восстановлением буддийских хра-

мов (дацанов), начался поступа-

тельный процесс возрождения буд-

дийской духовной традиции. В 

указанный период возобновилась 

традиция  проведения в процессе 

больших годовых торжественных 

богослужений (хуралов), театраль-

ной мистерии цам, которая вобрала 

в себя разнообразие и оригиналь-

ность художественных приемов, во 

многом присущих народному те-

атру в целом. В связи с данными 

процессами, возникает необходи-

мость обращения к буддийским 

храмовым представлениям цам как 

художественной структуры, имею-

щей по ряду своих функций общ-

ность с универсалиями присущими 

природе народного театра. 
Театрализованные действа 

цам, совершаемые в виде танцев-
пантомим и сценок комического 

плана священниками в красочных 

масках, ставятся в буддийских мо-

настырях Тибета, Монголии, Буря-

тии, Калмыкии, Тувы и др. в дни 

больших годичных богослужений 

– хуралов. В различных монасты-

рях количество масок могло дохо-

дить до 75-80. Присутствовавшие 

на таких представлениях в периоде 

конца XIX – начала ХХ в., в мона-

стырях Тибета и Монголии россий-

ские востоковеды, описывая их, от-

мечают, что «такие маски своим 

видом производят большое впечат-

ление на зрителя. Они имеют утри-

рованно устрашающие большие 

глаза, клыки, искаженные яростью 

полузвериные и получеловече-

ские  облики. Это не фантастиче-

ские существа, а изображения бо-

жеств, соответствующие их изоб-

ражениям в буддийской иконогра-

фии. Представления сопровожда-

ются музыкой монастырского ор-

кестра, состоящего из своеобраз-

ных инструментов. В его состав 

входят двух-трехметровые трубы – 
ухэр-бурэ, медные тарелочки – ган-

лин, цан, колокольчики – хэнгэрик 
и др., общее число которых дохо-

дит почти до пятидесяти инстру-

ментов. Каждая маска имеет свое, 

присущее только его образу, дви-

жение, начиная от медленного, 
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мерного движения под музыку, 

приема разных пластических поз, 

до легкого и быстрого танца, пере-

ходящего в бешеную пляску. Боль-

шое участие в представлении при-

нимают фигуры в масках зверей – 
буйволы, олени, обезьяны, кото-

рые своими плясками очень ожив-

ляют все действо.  
Маски, приближенные к чело-

веческим обликам, относятся к ко-

мическим персонажам, это люби-

мый народом персонаж – Белый 

старец, ландшафтное божество, по-

читаемое как дух-хранитель земли, 

покровитель пастбищ и стад, обес-

печивающий богатый урожай, а 

также несколько других комиче-

ских персонажей, которые эту 

часть представлений сближают с 

народным театром [1; 2; 3 и др.].    
Название мистерии происхо-

дит от тибетского слова чам со зна-

чением «танец». Известный рос-

сийский востоковед Б. Я. Влади-

мирцов полагает, что «с большой 

долей вероятности», истоки этого 

театра могут восходить к периоду 

IX–XII вв., к временам когда «в Ти-

бете устраивались театральные 

представления, состоявшие из пан-

томимических танцев и скомо-

рошьих выступлений», имеющих 

общественный характер [1, с. 98]. 

Исходя из структурных составляю-

щих всего действа, ученый класси-

фицирует их на три «рода»: а) 

«пантомимические религиозные 

танцы («цам»), б) «цамы» с диало-

гами» и в) «драматические пред-

ставления в подлинном смысле 

этого слова». При этом Б. Я. Вла-

димирцов подчеркивает, что в 

«настоящее время» … «тибетский 

театр – буддийский театр». По 

своим функциям цам «хотя и теат-

ральное представление, зрелище, 

но, тем не менее это священ-

ный  религиозный обряд, мисте-

рия, ставящая себе целью не только 

поучать зрителей, напоминая им о 

не вечности всего сущего и о раз-

ных таинственных силах, то покро-

вительствующих, то враждебных 

буддизму, но и войти в особое ми-

стическое единение с этими си-

лами и через то водворить в округе 

радость и счастье» [1, с. 99]. Такое 

определение функциональной 

направленности публичного дей-

ства цам согласуется с характери-

стикой    обрядового действа, име-

ющего характер театрализован-

ного зрелища, сформулированного 

современным российским фольк-

лористом и театроведом, исследо-

вателем русского народного празд-

ника А. Ф. Некрыловой. По суще-

ству данного вопроса можно при-

вести следующее определение, 

принадлежащее указанному ав-

тору: «Такое действо создает» 

«особого рода коммуникацию – об-

щение с нечеловеческими мирами 

(верхним и / или нижним), присут-

ствие «третьего» зрителя, т.е. того 

«настоящего» зрителя, которому 

адресуется действо и от реакции 

которого на это действо зависит 

благополучие людей. Земной зри-

тель здесь – не зритель в нашем по-

нимании, это необходимый участ-

ник представления, усиливающий 

его действенность собственной 

эмоциональностью, заинтересо-

ванностью, создающий нужную ат-

мосферу общения и, в конечном 

счете, получающий от этого 
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общения нечто ценное, положи-

тельное, вдохновляющее» [4, с. 

146-147].   
Приведенные определения,  

характеризующие обрядовое дей-

ство, целью которого является до-

стижение желаемого посредством 

установления контактов с миром 

божественным, осуществляемым 

путем применения разных элемен-

тов искусства, обосновывают необ-

ходимость изучения буддийской 

мистерии цам, как сложной це-

лостной художественной струк-

туры, в которой изменение одного 

из элементов приводит к измене-

нию целой структуры. При этом 

следует учитывать многофункцио-

нальность как универсальную 

черту театрального представления, 

и также то, что в иерархии струк-

туры функций театральных пред-

ставлений в связи с увеличением 

или сокращением числа элементов 

различных искусств, входящих в 

его структуру, происходит переме-

щение функций. Например, прису-

щая всем видам искусства эстети-

ческая функция, может отойти на 

второй план, а доминантной будет 

выступать внеэстетическая функ-

ция. Данное положение можно 

проиллюстрировать на материале 

истории священных действ у древ-

них греков, римлян и ряда других 

народов Востока. Изначально к их 

участию допускались только по-

священные лица. Основу же мисте-

рий составляли мимическо-драма-

тические представления различ-

ных мифов об умирающем и вос-

кресающем божестве как, напри-

мер, элевсинские «страсти» Де-

метры, инсценировки эпизодов из 

жизни и смерти бога виноградной 

лозы Диониса и др., а также риту-

алы очищения, покаяния, жертво-

приношения, пение, пляски, про-

цессии.    
В Западной Европе в средние 

века мистериальные представле-

ния, изображающие сцены из свя-

щенной истории, особенно из 

жизни Иисуса Христа, «вначале 

исполнялись лишь духовными ли-

цами в храмах, потом были перене-

сены на улицу, на площади, где 

приняли всенародный характер». 

Относительно применения в них 

художественно-выразительных 
средств, А. Ф. Некрасова поясняет, 

что «Первоначально в них преоб-

ладала пантомима, затем появился 

диалог» [5, с. 75]. 
В качестве методологической 

основы исследования в статье ис-

пользован метод, разработанный 

известным отечественным ученым 

этнографом, фольклористом и ли-

тературоведом П. Г. Богатыревым, 

применительно к изучению рус-

ского и славянского фольклорного 

театра [6]. Следуя данной методо-

логии, прежде всего, обратимся к 

одной из главных проблем каждого 

театра, охарактеризованного его 

автором как проблема диалектиче-

ского противопоставления сцены и 

зрительного зала [6, с. 50].  
Сценическая площадка и про-

странство для зрителя в цаме. В 

буддийских странах представления 

цам всегда происходят под откры-

тым небом. Сценической площад-

кой служит пространство перед 

главным храмом, сам же храм, на 

фоне которого разворачивалось все 

действо, приобретал значение 
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декорации. В представлениях, име-

ющих обрядово-религиозный ха-

рактер, ритуальные действа кото-

рого строго канонизированы, 

неукоснительно соблюдается про-

тивопоставление сценической пло-

щадки и зрительного пространства. 

В качестве иллюстрации данного 

правила приведем описание торже-

ственного годового хурала в мона-

стыре Эрдэни-дзу, который наблю-

дал А. М. Позднеев в Монголии в 

конце ХIХ века.  
По своему описанию это бого-

служение состояло: «собственно из 

представлений пантомимических 

плясок божеств, причисляемых к 

разряду докшитов». «… божества 

представляются здесь в том виде, в 

каком они являлись в сновидениях 
буддийским ламам и в созерцаниях 

диянчи». Относительно целей по-

становки автор пишет: «Торжество 

это устраивается в знак того, чтобы 

явить врагам веры и добродетели 

ясное присутствие на земле боже-

ства, отвратить всех этих злонаме-

ренных существ от последователей 

будды» [2, с. 392].   
Так как центр действа Цам 

хурала, который наблюдал А. М. 

Позднеев,  разворачивалось вокруг 

сора, остановимся более подробно 

на его описании и значении. В буд-

дийских обрядах под названием 

сор выступает вылепленная из те-

ста высокая, треугольная полая пи-

рамида. Резцом на ней вырезаются 

фигурки цветов, кружки, языки 

огня. Окрашенная румянами в 

красный цвет,  она своим общим 

видом походит на пылающий ко-

стер. На вершину пирамиды и на 

каждой ее стороне у основания 

ставят, выполненные из теста изоб-

ражения черепа, а в середину вты-

кают стрелу и т.д.  
Во время богослужения в 

храме сор ставят на особый стол у 

самых дверей, вокруг возжигают 

лампады и благовония, жертвен-

ные чашечки …  Служение начина-

ется освящением сора, в молитвен-

ных текстах ему испрашивается 

«чудесная сила поджечь всех вра-

гов и все препятствия веры». Во 

второй части молитвы излагаются 

хвалы сору: «сор, превращающий в 

прах ненавистных врагов (веры) и 

препятствия; сор, обосновываю-

щий силу и могущество давших 

восьми членные обеты; ужасный 

сор, отвращающий непристойные 

препоны и препятствия»! … [2, с. 

382]. 
По окончании богослужения в 

храме, все действо переходит на 

монастырский двор. На площадке 

посреди монастырского двора из-

вестью или мелом очерчивали не-

сколько концентрических кругов с 

четко выделенным центром. Его 

отмечали четыре столба, на кото-

рые сверху настраивался балдахин 

с навесом из шелковых материй си-

него, красного и желтого цветов. 

Под навесом ставился столик, по-

крытый сначала барсовою кожей, 

поверх которого расстилали шел-

ковую ткань. В таком виде он пред-

назначался для установле-

ния сора.    
Вокруг балдахина, под кото-

рым находился столик с пирами-

дой-сор, проводился первый круг. 

От этого круга на расстоянии двух, 

или двух с половиной саженей обо-

значались еще два круга, 
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отстоящие друг от друга на пол-

тора или два аршина. Образующа-

яся между ними дорожка предна-

значается местом, на котором 

должны совершать пляски маски, 

изображающие собою божеств в 

ранге защитников веры – докши-

тов. Позади этих кругов также на 

расстоянии двух или двух с поло-

виной аршин снова намечается два 

круга, а образующаяся между ними 

дорожка предназначается для 

пляски бодхисатв, наивысших йо-

гинов, проявляющихся в гневном 

аспекте, направленном на невеже-

ство человека, но их природа – лю-

бовь и сострадание, намерение спа-

сти всех живых существ от страда-

ний. От этих двух круглых доро-

жек до самых дверей главного 

храма (гол сумэ) такими же белыми 

линиями очерчивается прямая до-

рога, по которой маски, выходя из 

кумирни, должны доходить до кру-

гов или места своей маски [2, с. 

393-394].    
Вблизи внешнего круга распо-

лагается оркестр. Здесь же устраи-

ваются павильоны для особо ува-

жаемых зрителей – высших свя-

щеннослужителей и почетных гос-

тей. Простые миряне и монахи 

стоят или сидят вокруг. 
Приведенное описание сцени-

ческой площадки иллюстрирует 

правило, согласно которому в про-

цессе представления каждый круг 

предназначался для действий 

строго определенных персонажей. 

При этом соблюдался принцип, 

чем ближе к центру, тем выше ста-

тус изображаемого персонажа. В 

целом же, можно полагать, что  вы-

строенная таким образом 

сценическая площадка представ-

ляет собою картину мира, в гори-

зонтальной проекции которой 

центр, обозначенный местом 

нахождения пирамиды-сора, наде-

ленного необычайной силой, спо-

собной уничтожить врагов веры, 

выступает в качестве места, напол-

ненного наибольшей степенью са-

крализации. Первый круг это ме-

сто действия могущественных бо-

жеств-защитников буддийской 

веры, соответствующее небесной 

сфере, чем дальше от центра, тем 

степень сакрализации уменьша-

ется. За пределами кругов – земной 

мир, в котором существуют при-

рода и человек. В представлении 

это пространство занимают обыч-

ные миряне.         
В представлениях, имеющих 

характер комедийной интермедии, 

главным действующим лицом ко-

торого является Белый старец – 
ландшафтное божество, почитаю-

щееся как хозяин всей земли, он ак-

тивно общается со зрителем. Обра-

щаясь к зрителям, Белый старец 
втягивает всех присутствующих в 

процесс игры, переводит все дей-

ство за пределы «сцены», в «зри-

тельный зал», и тем самым увели-

чивает сценическую площадку. 
При этом зрители, сидящие в спе-

циальных сооружениях с сидени-

ями и балдахинами, остаются 

только зрителями.  
По такому же принципу вы-

страивается действо и «Мила-

райба-цама», или как его называют 

еще «Гомпо дорджи цам», посвя-

щенного   сценам из жизни леген-

дарного тибетского поэта отшель-

ника XI века Миларайбы, 
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воплотившего свои философские 

идеи в поэтические произведения. 

Б. Б. Барадин, наблюдавший дан-

ное действо в монастыре Лавран 

(Тибет) 14 августа 1905 г., характе-

ризует его как народный театр [7, 

с. 2]. На популярность данного 

цама указывает и то, что в день 

проведения представления на пло-

щади перед храмом присутство-

вало около тысячи по-празднич-

ному одетых человек [7, с. 3]. 

«Представление началось с пляски 

двух замаскированных синих 

львов. Затем вышли на сцену ка-

кие-то дети и человек с оленьей 

маской и сам Миларайба со своим 

учеником Райчуном». «Мила-

райба сидел на одном месте непо-

движно, а его сподвижник Райчун 

время от времени вставал и проха-

живался по площади. Вдруг из со-

седнего монашеского дворика по-

являются два старика огромного 

роста, в масках добродушных ста-

риков, одетых в куртки из звери-

ных шкур. Вооруженные луком и с 

колчаном, полных стрел, в руках 

они держали по дубинке. Старики-
охотники направляются к сцене, 

громко разговаривая друг с дру-

гом. Вся публика их появление 

встретила громким восторженным 

криком «Гомпо Дорже! Гомпо 
Дорже!». Все расступились перед 

ними и пропустили их к площадке 

сцены. Выйдя на сцену, старики 

поклонились Миларайбе, а затем 

стали вести между собой разговор, 

расхаживая взад-вперед, време-

нами обращаясь к публике. Б. 

Б. Барадин их выступление оцени-

вает как «настоящих артистов»: 

«ходили спокойно и важно, 

говорили громко, со старческим 

медленным акцентом» [7, с. 4-
5].        

Приведенные материалы еще 

раз подтверждают, что специально 
обозначенная сценическая пло-

щадка в виде очерченным изве-

стью или мелом концентрических 

кругов, представляет собой са-

кральный мир богов и просветлен-

ных личностей, каждый из кото-

рых, в зависимости от положения в 

иерархии буддийского пантеона, 

имеет свое строго отмеченное ме-

сто. Пространство за пределами 

сценического пространства – мир, 

в котором протекает жизнь обыч-

ных людей. В представлении пер-

сонажи в образе Белого старца, 

охотников, ведущие диалог, как 

между собой, так и втягивающие в 

него зрителей, выполняют функ-

ции установления связи между сце-

ническим действом и зрительным 

залом, способствуют их объедине-

нию и взаимодействию.  
Декорации и театральное 

освещение. Декорацией в этом те-

атре служил храм, на фоне кото-

рого разворачивалось действо. Те-

атральное освещение – естествен-

ное природное освещение, меняю-

щееся по ходу всего представле-

ния. В начале представления 

солнце освещало площадку полно-

стью, по мере продвижения к его 

завершению, солнце, склонялось к 

закату и тем самым усиливался эф-

фект завершения действа, установ-

ление идейно-эмоциональной 

точки.     
Творчество актеров. Цам ис-

полняют исключительно буддий-

ские монахи, в представлении 
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присутствуют два типа коллектив-

ного творчества. Первый тип ха-

рактеризует коллективное творче-

ство актеров между собой («чистая 

игра»). Второй тип – коллективное 

творчество актеров с публикой. В 

зависимости от содержания пред-

ставления оба типа могут ме-

няться.   
В представлениях цама кол-

лективное творчество актеров 

между собой относится к религи-

озно-магическим действам танцев-
пантомим, исполняемым буддий-

скими священниками в красочных 

масках богов. В этих действах ак-

теры, несмотря на внешнюю само-

стоятельность, находятся в прямой 

зависимости друг от друга. При та-

ких представлениях публика 

только зритель. Когда же на сцене 

появляется комический персо-

наж, буффон как в цаме Белого 

старца, или как два старика-охот-

ника в эпизодах из жизни тибет-

ского отшельника и поэта Мила-

райбы, сразу возникает непосред-

ственная связь между сценой и 

зрительным залом, возникает игра 

с публикой. Действующими персо-

нажами становятся простые ми-

ряне, а само действо переносится 

на землю. При этом не только актер 

управляет публикой, но и публика 

управляет актером. По типу дей-

ства это цамы с диалогами. 
Диалог. Основной элемент дра-

матического произведения – диа-

лог, а театр – это искусство диа-

лога. В представлениях цама диа-

лог присущ действам Белого 

старца и Миларайба цама. Здесь 

диалог актера в значительной сте-

пени зависит от реплик зрителей. В 

результате представление полу-

чает другое содержание. Это поло-

жение свойственно природе народ-

ного театра. При этом в них диалог 

предстает как величина изменчи-

вая. Изменения зависят от пуб-

лики, влияющей то в большей, то в 

меньшей степени на течение всего 

театрального представления и на 

его отдельные элементы. Следует 

отметить, что в представлениях, 

относящихся по своему содержа-

нию к народному театру, присут-

ствуют два вида диалога. Первый – 
диалог сценический, это диалог, 

который ведут между собой от-

дельные действующие лица. В Ми-

ларайба цаме такой диалог ведут 

между собой два охотника-ста-

рика, игравшие роль древнетибет-

ского горного охотника 

Гомпо Дорджэ, современника Ми-

ларайбы.  
– «Ну, слыхал ты когда-ни-

будь, что на свете существует так 

называемое лаимбрай (карма)» ?! 
- «Нет! А что же это такое?» 
- «А вот, примерно, кто-нибудь 

совершил неправду: украл, солгал 

или обидел другого, но случись, 

что он хитро избег наказания. То-

гда что? Ты думаешь, что он так 

навсегда останется безнаказан-

ным? Нет, никогда: он всё-таки бу-

дет в конце концов наказан злой 

судьбой. Вот это и есть лаимбрай. 

От него-то никакой хитрец не мо-

жет скрыться, ему не будет от него 

житья, если не в этой жизни, то в 

той».   
 - А-а! Тогда это хорошо! Те-

перь начинаю понимать. Стало 

быть, и наш здешний NN (называет 

имя одного из состоящих при 
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гэгэне лиц, которого лавранцы 

недолюбливают за его проделки. 

Он сидел в эту минуту на балконе, 

возле своего покровителя – гэгэна) 

будет все-таки потом наказан»?  
- Ха! Ха! Ха! Ещё бы»! 
Диалог между двумя персона-

жами продолжался дальше в таком 

духе, наполненный остротой, ко-

мизмом и сатирой. Публика 

же, как пишет Б. Б.  Барадин, «вы-

ражала нескрываемый восторг и 

хохот, оживленное обсуждение, 

критику» [7, с. 5-6], но актеры не 

меняли текста своего диалога.  
Приведенный материал наряду 

с религиозной, со всей очевидно-

стью представляет социальную 

функцию, присущую театру цам. 
Эта функция объединяется с сати-

рической функцией народного те-

атра, направленной на высмеива-

ние отдельных реальных лично-

стей. По замечанию Б. Я. Влади-

мирцова «Самое существенное в 

цаме Миларайбы, то, что наиболее 

привлекает зрителей – игра актера, 

изображающего буффона-охот-

ника, меткость его сатирических 

замечаний» [1, c. 103].    
Второй вид диалога в представ-

лении цам – диалог театральный, 

т.е. диалог между актером и публи-

кой. Эти два вида диалогов струк-

турально связаны между собой. Но 

театральный диалог имеет большее 

значение, в зависимости от него 

происходит изменение сцениче-

ского диалога. Это свойство раз-

личных театральных направлений 

всех времен и народов [6, с. 149]. В 

данных случаях граница между 

зрительным залом и сценой как бы 

исчезает, весь театр превращается 

в сцену. Указанное положение яв-

ляется универсальным свойством 

народного театра. Следует особо 

отметить, что в представлениях 

цама с диалогами огромную роль 

играет импровизация текста, 

что  также относится к специфике 

всех видов народного театра в це-

лом. При этом следует учитывать, 

что в основе традиционных поста-

новок в качестве канвы лежит под-

готовленная импровизация.               
Режиссер. В представлениях 

пантомимических религиозных 

танцев-пантомим, являющихся об-

рядовым действом, функции ре-

жиссера выполняет устоявшаяся 

буддийская традиция. Эти действа 

строго канонизированы, их испол-

нение не терпит ни единого отступ-

ления. В процессе подготовки     
монахи-исполнители под руковод-

ством очень опытного монаха отта-

чивают каждый жест, каждое изме-

нение положения тела. Данное тре-

бование обусловлено тем, что че-

рез них выражается борьба гроз-

ных божеств и гениев-хранителей 

буддизма за буддийскую церковь, 

отдельные моменты истории буд-

дизма, буддийские легенды. По 

своей природе это ритуально-обря-

довые действа, не терпящие ни 

единого отступления от канона. 

Так, Д. С. Жамсуева в статье, по-

священной вопросам ритуального 

аспекта мистерии цам в бурятских 

дацанах, на материале мистерии, 

посвященной построению песоч-

ной мандалы – дворца Калачакры, 

с 2011 г. проводимой при Дуйнхор-
дацане в местности Верхняя Бере-

зовка (г. Улан-Удэ), пишет: «Цам и 

песочная мандала – это 
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дополняющие друг друга части 

тантрической традиции. Счита-

ется, что тантрические ритуалы, 

предусматривающие построение 

песочных дворцов и приглашение 

в них просветленных существ, очи-

щают пространство, восстанавли-

вают нарушенный баланс в при-

роде и гармонизируют отношения 

между живыми существами всех 

миров» [8, с. 189]. Далее автор при-

водит слова настоятеля Дуйнхор-
дацана Буда-ламы о ритуальном 

аспекте самой мистерии как спо-

соба установления защиты и устра-

нения всех препятствий для возве-

дения песочной мандалы. «Танец 

цам оповещает всех божеств, хо-

зяев местности и других о том, что 

начинается строительство ман-

далы Калачакры. Также он явля-

ется эффективной очистительной 

церемонией действа Дуйнхор 

хурала» [8, с. 190].      
В представлениях с Белым 

старцем большую роль играет им-

провизация, здесь нет режиссера 

как такового. Эту роль берет на 

себя сам исполнитель роли.  
В театре функция режиссера 

напрямую связана с драматургией. 

В представлениях цама нет теат-

ральной пьесы как таковой. Так в 

Тибете, по характеристике Б. Я 

Владимирцова в качестве драмати-

ческой основы выступают рас-

сказы, перемешанные с диалогами, 

мало отличающиеся от повествова-

тельной литературы как новеллы, 

роман, сказки и т.д. «Пролог, рас-

сказ о разных событиях, а также 

рассказ, связывающий диалоги, в 

подобных сочинениях обычно пи-

шутся прозой. Речи же 

действующих лиц, диалоги пред-

ставляются в стихах …» [1, с. 103]. 

Самое интересное это то, что не ре-

жиссеру, как это принято в театре, 

а «актерам самим приходится раз-

бираться в тексте пьесы и аранжи-

ровать ее сообразно требованиям 

сцены». Далее Б. Я. Владимирцов 

делает вывод: «Текст «драмы» яв-

ляется таким образом, … лишь ос-

новной канвой; даже диалоги до-

полняются, сокращаются и перера-

батываются сообразно индивиду-

альным вкусам и способностям ак-

теров» [1, с. 103]. 
Все изложенное свидетель-

ствует о слиянии творчества ре-

жиссера, драматурга и актера в 

представлениях цама. Здесь драма-

тургическая основа – лишь канва 

действа, доводит ее на сцене актер, 

наделенный возможностью импро-

визации. В истории мирового те-

атра возможность несколько изме-

нять драматургическую канву 

имели актеры комедии dell arte [6, 
с. 94].      

Театральный костюм и 

маска. В театральных представле-

ниях костюм и маска характери-

зуют перед публикой роль, кото-

рую исполняет актер. С другой сто-

роны, костюм и маска помогают 

самому актеру перевоплотиться в 

то действующее лицо, которое они 

представляют. В действах цама ко-

стюмы исполнителей помимо эсте-

тической, театральной функции, 

несут и внеэстетическую, прежде 

всего – религиозную, а также 

национальную функцию. По клас-

сификации театроведа В. Ц. Найда-

ковой, в буддийской мистерии цам 
в Бурятии маски делятся на три 
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группы в соответствии с персона-

жами представлений. К первой 

группе относятся маски животных 

и птиц: буйвола, оленя, тигра, мед-

ведя и др., а также ворона, птицы 

Гаруды и т.д. Вторая группа со-

стоит из масок божеств: докшитов, 
грозных божеств-хранителей буд-

дизма. В третью группу входят 
персонажи-люди в образах лам-со-

зерцателей – два шанага, Хашин-
хан с сыновьями, ландшафтное бо-

жество Белый старец (Сагаан-Убу-

гэн) в маске седого старца [9].  
В действах цама знаки теат-

ральных масок и костюмов, как и 

всякие другие знаки, являются 

условными, а потому понятными 

только определенному зрителю. 

При этом маски всех персонажей 

отличаются необычайной вырази-

тельностью. Их задача – создать 

фигуру фантастическую, необыч-

ную. Фантастичность проявляется 

и в том, что сама маска представ-

ляет собой не то человека, не то ка-

кого-то животного, зверя в сочета-

нии с человеческой фигурой. Фан-

тастичны также и окрасы масок. В 

качестве примера приведем по-

дробные описания нескольких пер-

сонажей из классического вари-

анта мистерии цам  периода XIX – 
начала ХХ в., собранных воедино 

из разных источников театроведом 

А. А. Жигмитовой [10].  
По характеристике данного ав-

тора, «черепа (величина их и коли-

чество), рога, клыки свидетель-

ствуют о статусе персонажа в 

иерархии божеств» … «С другой, 

размер маски, намеренно наруша-

ющий человеческую анатомию 

(маски превышают размеры 

головы человека вдвое, а то и вчет-

веро) и анатомию живот-

ного/птицы, сразу отсылает к пер-

сонажам иного мира – антропо-

морфным, зооморфным, орнито-

морфным божествам. … «маска – 
это древний игровой прием, сквозь 

который просвечивают внеигро-

вые мотивировки, прежде всего, 

мифологические представления о 

потустороннем мире, культ пред-

ков, изначальная оппозиционность 

структуры сознания» [10, с. 59]. В 

частности, маска яка (буйвола, 

быка) – символа силы и упорства 

«синего цвета с длинными рогами, 

с открытой пастью, из которой вы-

ступают огромные клыки. Костюм 

состоит из халата с длинными ко-

нусообразными рукавами, мон-

гольской обуви, расшитой бисером 

и бусами». … «В правой руке пер-

сонаж держит меч, а в левой габалу 
– чашу в форме человеческого че-

репа, которая используется в тант-

рийской практике как знак отрече-

ния от мирских иллюзий» [10, с. 

48]. 
Маска оленя – олицетворения 

чистоты и первозданности, идеал 

красоты среди животного мира. 

Далее автор пишет: «Нередко 

Будда изображается вместе с оле-

нем, а по распространенной ле-

генде, сам Будда в одной из своих 

жизней был оленем». Эта маска 

окрашена в желтый цвет, наделена 

длинными ветвистыми рогами. Ха-

лат имеет белый цвет, в руках пер-

сонажа символический меч и 

чаша. «Эти маски традиционно вы-

ходили в паре» [10, с. 48]. В работе 

дается описание маски льва – од-

ного из символов Будды: она 
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окрашена в бело-зеленый цвет, с 

изображением черепа на голове и 

третьим глазом во лбу. Его атри-

буты: тайное тантрическое оружие 

– трехгранный ритуальный нож 

пурбо и чаша габала. 
Группу животных дополняли 

маски крокодила, тигра, медведя, 

ворона и др. В представлениях об-

рядового характера маски грозных 

божеств и гениев-хранителей веры, 

прежде всего, представлены обра-

зом Жамсарана – покровителя вои-

нов. Его маска окрашена в красный 

цвет, изображаются клыки, на го-

лове расположены пять черепов. 

Это самая яркая из всех масок, 

украшена различными кораллами 

и бусами красного цвета. Костюм – 
халат с длинными конусообраз-

ными рукавами, опоясан хадаком 

синего цвета, на ногах монголь-

ские унты с загнутыми носками. В 

левой руке божества чаша (габала) 
из человеческого черепа, а в пра-

вой – наконечник стрелы [10, с. 49-
50]. 

Маска главного персонажа 

цама – владыки смерти 

Чойжил сахюусана, воплощения 

гневного аспекта Будды мудрости 

Манджушри, окрашена в синий 

цвет. На ней расположены пять че-

репов, огромные рога и третий глаз 

во лбу. Костюм тоже синего цвета, 

с красно-желтым воротом и накид-

кой из белого бисера. Главный ат-

рибут – символический скелет че-

ловека, который исполнитель этой 

роли держит в правой руке как знак 

бренности и быстротечности зем-

ной жизни. В левой руке – устра-

шающее злых духов мистическое 

орудие с железным крюком и 

железным кольцом – черный аркан 

[10, с. 51].          
В описании масок третьей 

группы персонажей цама, пред-

ставляющих людей, прежде всего 

лам-созерцателей (шанагов) маски, 

как таковой, нет. На голове у них 

черные шляпы с широкими по-

лями. Сверху на шапке закреплена 

треугольная золотая тиара, в сере-

дине которой расположен один че-

реп. К этой группе относится Ха-

шин-хан с сыновьями в масках, 
изображающих улыбающиеся че-

ловеческие лица. Они одеты в ха-

латы, опоясанные хадаком, на но-

гах монгольская обувь [10, с. 52].  
А. М. Позднеев следующим об-

разом описывает маски хранителей 

кладбищ хохимай. «Под звуки му-

зыкального инструмента ганлина 

являются первые провозвестники 

цама – две маски хохимай, они 

изображают мертвые головы. 

Одеты же они в белые полотняные 

одежды, плотно охватывающие все 

части их тела, как трико наших 

гимнастов; по бокам этого ко-

стюма намечены у них ребра, неко-

торые кости, словом весь этот ко-

стюм имеет претензию на то, 

чтобы изображать скелет». Вместе 

с ними выходит и третья маска, 

изображающая ворону. Описывая 

маску вороны, автор отмечает: 

«Морда ее выделывается довольно 

удачно, костюм же составляют уз-

кие, черные калинкоровые шаро-

вары с такою же курткой» [2, с. 

396]. 
Представления могли допол-

нять персонажи народного эпоса 

как Гэсэр Богдо-хан и маски жите-

лей различных регионов и стран. 
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Так маски ацзар, изображающие 

собою жителей Индостана выпол-

нялись в виде человеческих лиц, 

окрашенных в буровато-коричне-

вый цвет и увеличенные в пол-

тора раза по сравнению с есте-

ственным размером лица. В дей-

ствах цама они остаются за кру-

гом, почти у дверей храма. Их 

роль сводится к тому, чтобы не 

допускать близко к действующим 
лицам особо назойливых зрите-

лей. Делают это они достаточно 

комично, чем вызывают немало 

смеха своими выходками.      
Особняком в цаме стоит фи-

гура Белого старца.  Его маска 

представлена седовласым, седо-

бородым с добрым выражением 

лица стариком. Костюм в целом 

из ткани белого цвета.      
Театральные маски цама ор-

ганически связаны с движением 

актера. А в случаях наличия 

слова, то и с ним. Это не мертвая 

маска, актер с помощью своего 

мастерства в танце-пантомиме 

находит такой ракурс, что она 

оживает, наводит страх, вызывает 

смех. Это общее для всех народ-

ных театров положение. Так Вс. 

Э. Мейерхольд в своей статье 

«Балаган» относительно маски 

пишет: «на лице актера – мертвая 

маска, но с помощью своего ма-

стерства актер умеет поместить ее 

в такой ракурс и прогнуть свое 

тело в такую позу, что она мерт-

вая, становится живой» [11, с. 

219]. Все изложенное в полной 

мере относится и к маскам буд-

дийской мистерии цам, которые 

привели к созданию искусства 

пантомимы. 

Театральное движение. Дви-

жения каждого исполнителя пред-

ставлений цама сопровождаются 

музыкой оркестра, состоящего из 

своеобразных инструментов.   
В движениях актеров любого 

театра можно выделить несколько 

функций. В первую очередь выяв-

ляется функция, выполняющая за-

дачу охарактеризовать  представ-

ляемое исполнителем действую-

щее лицо. Другая важная функ-

ция  – помочь актеру ярко выявить 

драматическое действие, тем са-

мым усилить театральное действо 

актеров. 
В цаме выявляются два спо-

соба характеристики действую-

щего лица с помощью движений. 

Первый – воспроизведение движе-

ний и жестикуляций того или 

иного действующего лица и изоб-

ражения животных и существ из 

другого мира. Вторая функция – 
помочь актеру ярко выявить дра-

матическое действие. Как отме-

чает Б. Я Владимирцов, в цаме по-

чти все персонажи, изображаю-

щие образы буддийских божеств, 

в танце в соответствии с музыкой 

принимают разные пластические 

позы, изредка двигаются взад и 

вперед по кругу или кружат по 

сцене. «И только отдельные фи-

гуры исполняют танец более быст-

рый и легкий, действительно под-

ходящий под наше понятие танца» 

… «есть в цаме персонажи, кото-

рые кружатся в вихре настоящей 

бешеной пляски» [1, с. 101]. Для 

большей наглядности о функциях 

движения в действах цама приве-

дем описание пантомимического 

танца маски, изображающей 
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владыку смерти – Шин-чже, дан-

ное В. Я Владимирцовым. «У него 

голова быка, в руках страшные ат-

рибуты, вызывающие ассоциации 

ужасов смерти». … «танец вла-

дыки смерти не сложен и сводится 

к выявлению его грозной демони-

ческой сущности» [1, с. 101]. 
Обе вышеотмеченные функ-

ции в театральном движении акте-

ров цама ярко выявляются в об-

разе Белого старца. Когда он появ-

ляется перед публикой, то, по ха-

рактеру своих действий это ста-

рый немощный человек. У него 

старческая, почти шаржированная 

падающая походка, неуверенность 

во всех движениях. При этом та-

кой прием прямо противоречит 

мощной внутренней силе этого 

действующего лица, ярко прояв-

ляющейся в его быстрой пляске, 

которой он заканчивает свой вы-

ход. Этой быстрой пляской Белый 

старец, как хозяин всей земли, по-

кровитель семейного благополу-

чия, плодородия и долголетия, вы-

ражает свою радость по поводу 

того, «что в подведомственном 

ему мире все счастливо» [1, с. 

101]. По своим функциям движе-

ния Белого старца, переходящие 

от комической немощности к не-

истощимой силе, символизируют 

победу жизни над смертью, пере-

ход от старого к новому, а его 

наивность и глупость оборачива-

ются мудростью [12, с. 139]. Так 

А. М. Позднеев, на основе своих 

наблюдений представления цам в 

различных буддийских монасты-

рях Монголии, для освещения во-

просов, связанных с их назначе-

нием, приводит выдержку из 

буддийского трактата «Цаган-да-

янчи»: «Учреждение цама внеш-
нею пляскою уничтожает шимну-

сов, а внутреннею жертвою радует 

будд десяти стран» [2, с. 392].  
Рассмотренная в статье буд-

дийская театральная мистерия цам 
как художественная структура по-

казывает, что все элементы, входя-

щие в его состав функционально 

связаны между собой. По этим 

своим свойствам цам проявляет 

наличие в нем универсальной спе-

цифики народного театра, где пуб-

лика часто несет функцию артиста 

и режиссера, а сценическое про-

странство может создаваться и 

расширяться посредством включе-

ния в действо зрителя. Выявля-

ются что костюм и маска тесно 

связаны с  пантомимой как обря-

дово-ритуальным действом, а диа-

логи – важная черта народного те-

атра, сочетающего драматическое 

и комическое буффонадного ха-

рактера. 
Свойства народного театра, 

присущие представлениям цама, 
позволяют ставить вопрос об ис-

пользовании его формы и содер-

жания в современных постанов-

ках детских и юношеских худо-

жественных коллективов Буря-

тии, как на бурятском, так и на 

русском языке. При этом главная 

цель таких постановок – более ак-

тивное ознакомление населения 

республики с идеями буддийской 

духовной культуры в близкой и 

понятной для всех форме теат-

рального действа. Одним из таких 

направлений могут стать поста-

новки, идейное содержание кото-

рых будет направлено на решение 
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экологических проблем совре-

менности, сохранение баланса в 

природе и обществе, гармони-

зация отношения между всеми 

живыми существами в нашем 

мире.  
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Цыбенов Базар Догсонович 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И ВРАЧЕБНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДДИЙСКОГО ДУХОВЕНСТВА  

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ  
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

(НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АРХИВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ) 
 

Автор изучает некоторые вопросы, связанные с деятельностью буд-

дийской иерархии в лице Пандито Хамбо-лам, настоятелей бурятских да-

цанов, лам-лекарей в период Первой мировой войны. Рассмотрены также 

взаимоотношения буддийского духовенства с представителями регио-

нальной власти – генерал-губернаторами, окружным и уездным началь-

ством, инородческими управлениями и волостными старшинами. Целью 

исследования является изучение всемерной помощи бурятских дацанов 

пострадавшим в ходе военных действий, госпиталям, семьям погибших и 

раненых воинов; бурятам, мобилизованным на тыловые работы. Для ее ре-

шения были поставлены следующие основные задачи: 1) изучить взаимо-

действие буддийского духовенства с Российским обществом Красного 

Креста, создание и деятельность Общебурятского комитета по сбору по-

жертвований на нужды войны; 2) проанализировать деятельность лам-ле-

карей среди бурят, мобилизованных на тыловые работы в годы Первой 

мировой войны. Основу работы составили материалы, хранящиеся в фон-

дах Государственного архива Республики Бурятия, а также научные ра-

боты, в основном, публикации бурятских исследователей. В результате 

изучения выяснено, что инициатива сбора пожертвований среди бурят-

ских дацанов первоначально исходила от органов государственной власти 

и в дальнейшем была активно поддерживаема буддийским духовенством 

Восточной Сибири и бурятской элитой. Прослежены многие детали сбора 

пожертвований в бурятских дацанах и их приходах для оказания помощи 

жертвам войны. Установлено, что всемерную поддержку бурятам, моби-

лизованным на тыловые работы, оказывали ламы-лекари. На основе мате-

риалов ГАРБ выявлены имена ряда лам-лекарей, в тяжелых условиях, ра-

ботавших в районе Архангельска. Таким образом, нами изучены и допол-

нены некоторые актуальные вопросы благотворительной и врачебной де-

ятельности буддийского духовенства в период Первой мировой войны. 
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Красный Крест, реквизиция, буряты, ламы-лекари. 
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Tsybenov Bazar Dogsonovich 
 

CHARITY AND MEDICAL ACTIVITIES  
OF THE BUDDHIST CLERGY OF EASTERN SIBERIA 

DURING THE WORLD WAR I (ON THE BASIS OF THE 
MATERIALS OF THE STATE ARCHIVE  

OF THE REPUBLIC OF BURYTIA) 
 

The author studies some issues connected with the activities of the Bud-
dhist eparchy represented by Pandito Khambo-lamas, abbots of the Buryat 
datsans, and healing lamas during the World War I. The relationship of the Bud-
dhist clergy with the representatives of the regional authorities – governors-gen-
eral, district and uyezd authorities, foreign administrations and volost foremen 
is also considered. The goal of the research is to study all possible assistance of 
the Buryat datsans to the victims of military operations, hospitals, families of 
dead and wounded soldiers; the Buryats mobilized for rearguard work. For its 
solution, the following main tasks have been set: 1) to study the interaction of 
the Buddhist clergy with the Russian Red Cross society, the creation and activ-
ities of the All-Buryat Committee for collecting donations for the needs of the 
war; 2) analyze the activities of lama healers among the Buryats mobilized for 
rearguard work during the World War I. The materials stored in the funds of the 
State archive of the Republic of Buryatia, as well as the scientific works, mainly 
the Buryat researchers’ publications, have provided the work basis. As a result 
of the study, it was found out that the initiative to collect donations among the 
Buryat datsans initially came from the government bodies and was later actively 
supported by the Buddhist clergy of Eastern Siberia and the Buryat elite. Many 
details of the collection of donations in the Buryat datsans and their parishes to 
help the victims of the war have been traced. It has been found out that the lama 
healers provided all possible support to the Buryats mobilized for rearguard  
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work.  On the basis of the materials of the State Archive of the Republic of 
Buryatia the names of some lamas healers, who had worked in difficult condi-
tions in the region of Arkhangelsk, were identified. Thus, we have studied and 
supplemented some topical issues of the charitable and medical activities of the 
Buddhist clergy during the World War I. 

Keywords: Buddhism, Pandito-Khambo lamas, donations, Red Cross, 
requisition, the Buryats, lamas healers. 

 
Введение. Тяжелым испыта-

нием для Российской империи, еще 

не оправившейся от поражения в 

русско-японской войне 1904-1905 
гг. и революции 1905-1907 гг., 

стала Первая мировая война. В не-

простых условиях военного вре-

мени российские власти придавали 

особое значение организации бла-

готворительной помощи. К тому 

времени практика такой помощи, 

как показывают материалы Госу-

дарственного архива Республики 

Бурятия, имела почти вековую ис-

торию. Буряты, как подданные им-

перии, неизменно принимали уча-

стие в сборе пожертвований на раз-

личные военные и другие нужды. В 

частности, в XIX в., когда еще 

имели место серьезные противоре-

чия между буддийским духовен-

ством и православными миссионе-

рами, бурятское население, в том 

числе и прихожане буддийских мо-

настырей – дацанов исправно вно-

сили свой посильный вклад в дело 

победы в Отечественной войне 

1812 г., русско-турецких войн, в 

частности, 1877-1878 гг. Благотво-

рительность бурят продолжилась и 

в период русско-японской войны 

1904-1905 гг., в которой, как из-

вестно, приняли участие буряты-
казаки. В начале XX в. буддийское 

духовенство Восточной Сибири, 

представлявшее бурят-буддистов 

империи, вышло на новый уровень 

позитивных взаимоотношений с 

имперской властью. Последняя 

стала осознавать важную роль и 

значение буддийского духовенства 

среди бурят в трансграничном Бай-

кальском регионе и возможность 

его использования в государствен-

ных интересах. Буддийская иерар-

хия адекватно отреагировала на 

меняющийся курс государствен-

ной политики в отношении буд-

дизма, не противясь неявно пред-

лагаемой идее обоюдовыгодного 

сотрудничества.  
Материалы и методы исследо-

вания. Материалами исследования 

явились документы из фондов Гос-

ударственного архива Республики 

Бурятия (ГАРБ), в частности, дела 

458 и 459 «о сборе добровольных 

пожертвований на нужды войны» 

из фонда 84, д. 69 из фонда 78. В 

них представлены переписка Пан-

дито Хамбо-ламы Д.-Д. Итигэлова 

с настоятелями (ширетуями) даца-

нов, чиновниками разных уровней 

– от генерал-губернатора до во-

лостных старшин; донесения ши-

ретуев о ходе сбора пожертвований 

и денежных суммах, направляемых 

в канцелярию Пандито Хамбо-
ламы вместе с нарочными; матери-

алы о деятельности и съездах Об-

щебурятского комитета по сбору 

пожертвований на нужды войны; о 
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волостных сходах бурятского насе-

ления зимой 1916 г. для сбора по-

жертвований для отправки лам-ле-

карей и уполномоченных в районы 

тыловых работ. Следует отметить, 

что наряду с печатными и рукопис-

ными донесениями на русском 

языке, встречается немало доку-

ментов на классической монголь-

ской письменности, написанных 

ширетуями и ламами бурятских да-

цанов, волостными старшинами 

инородческих управлений.  
Автором изучены также архив-

ные материалы из фонда Р-2104 
ГАРБ, из коллекции документов по 

реквизиции бурят в годы Первой 

мировой войны (1916-1917 гг.). 

Они представляют собой копии 

дел, хранящихся в фонде 1233 Го-
сударственного архива Архангель-

ской области. В частности, нами 

изучена докладная записка уполно-

моченных Ходайской (вернее, Ху-

дайской, от названия бурятского 

рода худай – авт.) и Харганатской 

волостей от 8 декабря 1916 г., где 

упоминается о прибытии бывшего 

Пандито Хамбо-ламы Ч.-Д. Ирол-

туева в места дислокации, мобили-

зованных бурят под Архангель-

ском. Рассмотрены также проше-

ние ламы-лекаря С.-Д. Банзарха-

нова заведующему Архангельской 

инородческой дружиной о запрете 

употребления бурятами конины 

плохого качества, вызывающего 

ряд серьезных заболеваний; имен-

ной список больных от 9 ноября 

1916 г., принимавших тибетское 

лекарство. Архивные материалы 

по вышеотмеченным вопросам до-

полнены сведениями по исследуе-

мой проблематике из работ 

бурятских историков Л.В. Кураса, 

Б.Ц. Жалсановой, Л.Ш. Чимитдор-

жиевой, В.Б. Базаржапова и др.  
В написании работы нашли 

применение такие методы науч-

ного исследования как сравни-

тельно-исторический, конкретно-
исторический, проблемно-хроно-

логический и др. Некоторые доку-

менты по теме исследования пере-

ведены с классической монголь-

ской письменности и проанализи-

рованы.  
Помощь буддийского духовен-

ства Восточной Сибири Россий-

скому обществу Красного Креста 

и другим организациям.  
С самого начала Первой миро-

вой войны все слои российского 

общества стали оказывать посиль-

ную помощь пострадавшим во 

время военных действий. Активи-

зировалась деятельность уже суще-

ствующих благотворительных ор-

ганизаций в лице Императорского 

женского патриотического обще-

ства (создано в 1812 г.), Алексан-

дровского комитета о раненых (со-

здан в 1814 г.), Российского обще-

ства Красного Креста (создано в 

1867 г.) и др. По инициативе орга-

нов местного самоуправления в 

1914 г. были учреждены новые ор-

ганизации: Всероссийские земский 

и городской союзы помощи ране-

ным и больным воинам. По мне-

нию А.Н. Грицаевой, к типу уни-

версальных благотворительных 

обществ можно отнести Кавказ-

ский комитет помощи пострадав-

шим от войны (1914), к типу специ-

ализированных – Сибирское обще-

ство для подачи помощи раненым 

воинам (1914), Комитет великой 
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княгини Елизаветы Федоровны по 

оказанию благотворительной по-

мощи семьям лиц, призванных на 

войну (1914), Всероссийское обще-

ство попечения о беженцах (1915) 

и др. [1, с. 119-120]. Достаточно ак-

тивно разворачивалась благотво-

рительная деятельность в Забай-

кальской области и Иркутской гу-

бернии, где губернаторы и их окру-

жение требовали от местных вла-

стей принять самое деятельное 

участие в работе попечительств. 

По данным Е.В. Севостьяновой, 

включилась в благотворительную 

деятельность и православная цер-

ковь. Например, читинским духо-

венством в начале августа 1914 г. 

был создан Особый епархиальный 

комитет при Братстве св. Кирилла 

и Мефодия, открывший к началу 

1915 г. 215 городских попечитель-

ств [2, с. 27-30]. Большое значение 

имело участие в благотворитель-

ной деятельности буддийского ду-

ховенства Восточной Сибири. Как 

отмечает Б.Ц. Жалсанова, в годы 

Первой мировой войны Тамчин-

ский (Гусиноозерский) дацан под 

руководством Пандито Хамбо-
ламы Даши-Доржо Итигэлова стал 

центром благотворительной дея-

тельности бурятских сообществ [3, 

с. 341]. В самом начале Первой ми-

ровой войны, 2 августа 1914 г. Пан-

дито Хамбо-лама сообщал воен-

ному губернатору Забайкальской 

области о проведении богослуже-

ний и готовности к служению От-

чизне: «Докладывая Вашему Пре-

восходительству, что по случаю 

войны во всех дацанах Забайкаль-

ской области совершены молеб-

ствия о даровании победы русским 

войскам, от себя и от имени вве-

ренного ламайского духовенства 

покорнейше прошу повергнуть к 

Священным Стопам Его Импера-

торского Величества верноподдан-

нические чувства беспредельной 

любви и преданности» [4, л. 2]. Как 

мы видим, документ, хранящийся в 

Государственном архиве Респуб-

лики Бурятия, написан в традици-

онном буддийском стиле, где обо-

жествление царской власти явля-

лось нормативным. Подобные при-

меры обожествления Романовых в 

бурятской буддийской традиции, 

представления православной 

Москвы как буддийского рая на 

земле и имелись и в конце XIX в. 

[5, с. 26].  
Как известно, ширетуй Янга-

жинского дацана Д.-Д. Итигэлов 13 
февраля 1911 г. был утвержден го-
сударем императором в должности 

Пандито Хамбо-ламы вместо 

ушедшего в отставку по причине 

болезни и старости Ч.-Д. Иролту-

ева. 19 марта 1911 г. Д.-Д. Итигэ-

лов приведен к присяге как XII 
Пандито Хамбо-лама буддийского 

духовенства Восточной Сибири. В 

тексте присяги имелись следую-

щие выражения: «…обещаю и кля-

нусь всемогущим Богом пред свя-

щенным учением великого Будды 

и сонмом духовенства свято хра-

нить верность его императорскому 

величеству государю самодержцу 

всероссийскому Николаю Алек-

сандровичу и его высочеству за-

конному наследнику цесаревичу 

великому князю Алексею Никола-

евичу…всегда буду стараться в 

пользу своего природного вели-

кого государя и отечества» [6, с. 



Вестник ВСГИК. 2023. № 4(28). 
 

60 
 

34]. В целом текст присяги Пан-

дито Хамбо-ламы, где ясно выра-

жаются верноподданнические чув-

ства бурятской буддийской иерар-

хии к императору, в очередной раз 

подчеркивает начавшееся сближе-

ние позиций российских буддистов 

и центральной власти. Здесь 

уместно вспомнить и фразу Нико-

лая II, произнесенную в начале 

1909 г. во время аудиенции с А. 

Доржиевым: «Буддисты в России 

могут чувствовать себя как под 

крылом могучего орла» [7, с. 14]. 
Летом 1914 г. события развива-

лись стремительно. 4 августа 1914 

г. Пандито Хамбо-ламе было 

направлено письмо за № 6868 от 

директора департамента духовных 

дел иностранных исповеданий Ми-

нистерства внутренних дел Е.В. 

Менкина. В нем сообщалось о хо-

датайстве Главного управления 

Российского общества Красного 

Креста к Министерству внутрен-

них дел. Суть его заключалась в 

установлении во всех буддийских 

(в тексте – ламайских – авт.) даца-

нах Российской империи сбора по-

жертвований на помощь раненым и 

больным воинам, пострадавшим в 

войне с Германией и Австрией. 

Там же говорилось, что Министер-

ство финансов издало особое рас-

поряжение в местные казначейства 

для перевода денежных пожертво-

ваний в Санкт-Петербургскую кон-

тору Государственного банка на 

условный текущий счет Россий-

ского общества Красного Креста 

[4, л. 31]. Этот документ, на наш 

взгляд, наглядно свидетельствует 

об имевшей место инкорпорации 

буддийского духовенства 

Восточной Сибири в имперский 

чиновничий аппарат. Распоряже-

ние о сборе пожертвований среди 

российских буддистов было спу-

щено сверху органами централь-

ной власти, для беспрекословного 

исполнения. Заметим, что подчи-

нение бурятских дацанов руковод-

ству генерал-губернатора Восточ-

ной Сибири, Департаменту духов-

ных дел иностранных исповеданий 

Министерства внутренних дел 

было регламентировано еще «По-

ложением о ламайском духовен-

стве Восточной Сибири» 1853 г. 

Там же указывалось, что денежные 

доходы дацанов утверждаются во-

енным губернатором Забайкаль-

ской области [8, с. 107]. 
В августе 1914 г. Пандито 

Хамбо-ламой были направлены 

ширетуям бурятских дацанов рас-

поряжения для сбора доброволь-

ных пожертвований для оказания 

помощи больным и раненым вои-

нам. На их основе были подготов-

лены специальные подписные ли-

сты, с указанием суммы взноса [4, 

л. 309-310] (Прил. 1). В число чле-

нов Комитета входили известные 

представители бурятской интелли-

генции: Базар-Садо Ямпилов, 

Цокто Бадмажапов, Будажап Бу-

даев, Цыбен Жамцарано (в тексте 

документа на л. 311 об. указан как 

Цыван Жамсаранов – авт), Гом-

божап Цыбиков, Аюша Тугул-

дуров, Прокопий Махатов, Хар-

лампий Чанкиров, Иван Балтуев, 

Ринчин Соотиев и др. [4, л. 3111-
311 об.]. В ГАРБ хранятся многие 

письма ширетуев на русском языке 

и классической монгольской пись-

менности, в которых приводится 
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информация о пожертвованиях да-

цанов, отдельных лам и прихожан, 

внесенных в период Первой миро-

вой войны. При нашем предвари-

тельном обращении к ним выяв-

лены разные написания титула 

«хамбо» на классической монголь-

ской письменности. В одном слу-

чае, в письме ширетуя Гусиноозер-

ского дацана Ц. Баниева от 15 авгу-

ста 1914 г. титул записан как 

«qanbo» [4, л. 5], в другом доку-

менте, написанном на бланке «ши-

рету Цугалинского дацана Читин-

ского уезда Забайкальской обла-

сти» (досл.; речь идет о Цуголь-

ском дацане – авт.) от 28 июля 

1914 г. – как «lkanbuva» [4, л. 7], 

что, очевидно, требует дальней-

шего анализа. О военных дей-

ствиях начального периода войны 

говорится как «…Evropa-yin oron-
du bolču bayiүsan yeke ba-
yilduүan…» (большое сражение, 

идущее в Европе – авт.) [4, л. 5]. В 

целом, заметно, что тексты многих 

документов включают ряд русских 

(в том числе и европейских) терми-

нов; слова, характеризующие раз-

личные военные и технические но-

вовведения.  
На буддийское духовенство 

также была возложена обязанность 

информирования населения, т.е. 

прихожан о ведущихся военных 

действиях. Так, 22 августа 1914 г. 

за подписями Селенгинского уезд-

ного начальника и 3-го секретаря 

Л. Цыбжидоржина (подпись нераз-

борчива – авт.) была направлена 

Пандито Хамбо-ламе копия агент-

ской телеграммы о блестящей по-

беде российской армии. Там же 

указывалось: «для обнародования 

среди населения» [4, л. 8]. В ней, в 

частности, сообщалось об успеш-

ном наступлении на Юго-Запад-

ном фронте: «…победоносная ар-

мия генерала Рузского сегодня в 11 

утра взяли Львов, а армия Бруси-

лова – Галич…» [4, л. 9]. Следует 

отметить, что в действующей ар-

мии в годы Первой мировой войны 

находились казаки – буряты и тун-

гусы Забайкальского казачьего 

войска. 
В ответном письме директору 

департамента духовных дел Е.В. 

Менкину от 29 сентября 1914 г. за 

№ 650 Пандито Хамбо-лама Д-Д. 

Итигэлов писал, что «…по настоя-

щее время поступило от ширетуев 

24 дацанов 1724 руб. 80 коп…» [4, 

л. 33]. Некоторые ширетуи само-

стоятельно передали региональ-

ному начальству собранные де-

нежные средства, очевидно, по 

своей инициативе. В письме приво-

дятся следующие данные: 

«…кроме того, дацаны Цугалин-

ский – 1000 руб., Агинский – 500 и 

Анинский – 138 руб., всего 1638 

руб. передали непосредственно от 

себя г. начальнику области для 

призрения семей запасных и ране-

ных в бою воинов» [4, л. 33 об]. Да-

лее Итигэлов отмечал, что, руко-

водствуясь письмом директора де-

партамента духовных дел, он обра-

щается ко всем ширетуям лично и 

через своих уполномоченных – 
специально командированных лам, 

прося сделать вновь сделать по-

сильное денежное пожертвование 

лично от себя, лам и из дацанских 

средств [4, л. 33 об.]. В то же время 

он предупреждал Е.В. Менкина о 

невозможности масштабных 
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пожертвований от бурятских даца-

нов: «…Имейте ввиду Ваше Пре-

восходительство, что дацаны как 

монастыри, не обладают никакими 

почти капиталами, постоянно про-

живающие при них монашествую-

щие преимущественно люди не-

имущие и потому они, при всем 

своем искреннем желании придти 

на помощь жертвам войны, не мо-

гут сделать более или менее значи-

тельные пожертвования» [4, л. 35].  
Неделей ранее, 22 сентября 

1914 г. Пандито Хамбо-лама писал 

военному губернатору Забайкаль-

ской области: «В дополнение к 

представлению, от 13 августа сего 

года, за № 555, имею честь пред-

ставить на распоряжение Вашего 

Превосходительства 927 руб. 33 

коп., поступивших от 19 дацанов в 

пользу раненых воинов и семей за-

пасных, призванных по случаю от-

крытия военных действий. Прило-

жение: список ширетуев, деньги 

927 руб. 33 коп. почтовым перево-

дом» [9, л. 1].  
В конце сентября 1914 г. 

Итигэлов лично выехал в дацаны 

хоринских и агинских бурят, о чем 

говорилось в записке Пандито 

Хамбо-ламы от 30 сентября 1914 г., 

адресованной в Могойтуй, агин-

скому ширетую: «Выезжаю через 

Хори к Вам для сбора денег Крас-

ного Креста и совершения богослу-

жений по случаю войны. Прошу 

приготовиться. Передайте в Цу-

гал» [4, л. 39 а]. Как можно видеть 

из вышеперечисленного, Пандито 

Хамбо-лама был полностью погру-

жен в работу. Переписка с чинов-

никами разных уровней и 

ширетуями перемежалась с выез-

дом в дацаны. 
Хронология событий, связан-

ных со сбором пожертвований буд-

дийским духовенством в октябре 

1914 г., согласно архивным мате-

риалам, была следующей: 7 ок-

тября 1914 г. Селенгинский уезд-

ный начальник писал Пандито 

Хамбо-ламе о кружечном сборе по 

дацанам Селенгинского уезда до 

25 октября, согласно постановле-

нию Совета министров от 22 авгу-

ста 1914 г.: «…каждому лицу, опу-

стившему в кружку копейку и бо-

лее прикалывается значок Крас-

ного Креста… значков прилагается 

400 штук» [4, л. 49-49 об.]. Сохра-

нилось письмо Итигэлова за № 689 

от 12 октября 1914 г. в Верхне-

удинское уездное казначейство о 

переводе 235 руб. на счет Россий-

ского Общества Красного Креста 

на помощь пострадавшим воинам 

[9, л. 4]. В документе от 15 октября 

1914 г. за № 58 говорилось, что Се-

ленгинский уездный комитет по 

сбору пожертвований на воздуш-

ный флот направил Пандито 

Хамбо-ламе кружку для сбора по-

жертвований и 200 значков воз-

душного флота и такое же количе-

ство брошюр для раздачи жертво-

вателям [4, л. 52]. В октябре 1914 г. 

ширетуй Цонгольского дацана Д. 

Цыренжапов сообщал Пандито 

Хамбо-ламе, что «совершено мо-

лебствие о здравии и благоден-

ствии обожаемого нашего монарха 

с августейшим семейством и нис-

послании победы над врагами. При 

чем постановлено: чтение в дацане 

Св. Библии «Ганчжур» о 108 то-

мах, о скорейшем умиротворении 
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небывало великой в мире войны» 

[4, л. 46]. В октябре-ноябре 1914 г. 

ширетуй Гусиноозерского дацана 

Баниев (замещал Пандито Хамбо-
ламу во время его отсутствия) об-

ращался с прошением к Селенгин-

скому уездному начальнику о вы-

даче командированным для сбора 

пожертвований в пользу Красного 

Креста ламам открытого листа на 

взимание обывательских и меж-

дудворных подвод [4, л. 47-48]. Та-

ким образом, исходя из вышеотме-

ченных материалов, можно сде-

лать вывод о том, что помимо пря-

мых пожертвований, перечисляе-

мых Пандито Хамбо-ламой на счет 

Российского общества Красного 

Креста, в дацанах Селенгинского 

уезда местным начальством были 

организованы кружечные сборы. В 

дацанах продолжались богослуже-

ния, посвященные победе над вра-

гами и окончании войны. Активно 

велась деловая переписка по во-

просам командирования лам для 

сбора пожертвований. 
В ноябре-декабре 1914 г. бла-

готворительная деятельность буд-

дийского духовенства продолжи-

лась с не меньшими темпами, о чем 

свидетельствует справка от 28 но-

ября 1914 г. о передаче военному 

губернатору Забайкальской обла-

сти 3 тыс. руб. на учреждение 10 

коек в Забайкальском лазарете, по-

сылаемом на Кавказ [9, л. 5]. В 

письме Пандито Хамбо-ламы от 8 

декабря 1914 г. за № 829, направ-

ленном в Верхнеудинское уездное 

казначейство, говорилось: 

«…прошу перевести 797 руб. 47 

коп. на счет Российского Общества 

Красного Креста на помощь 

пострадавшим воинам – жертвам 

настоящей войны» [9, л. 3]. В но-

ябре-декабре 1914 г. Пандито 

Хамбо-лама, очевидно, разослал 

ширетуям дацанов письма о про-

должении сбора пожертвований на 

нужды Российского общества 

Красного Креста, на что указывают 

подписные листы с новыми датами 

- 27 ноября, 3 и 5 декабря 1914 г. 

(Прил. 1). 
В конце 1914 г. назрела необ-

ходимость в создании единой бла-

готворительной организации, ко-

торая бы объединяла бурятское 

население Забайкальской области 

и Иркутской губернии. По данным 

Б.Ц. Жалсановой и Л.Ш. Чимит-

доржиевой, 13 декабря 1914 г. Осо-

бый комитет по сбору пожертвова-

ний Цугольской инородческой во-

лости направил письмо Пандито 

Хамбо-ламе Д.-Д. Итигэлову о 

необходимости организации Об-

щебурятского комитета. В тексте 

письма указывалось, что «упуще-

ние идеи единства бурятского 

народа и разграничение между 

«нашими» и «вашими», нам ка-

жется, должно отразиться неблаго-

приятно на выполнении нашей об-

щебурятской задачи, целью кото-

рой является исключительно вы-

полнение гражданственного и 

нравственного нашего долга перед 

Отечеством в это трудное время 

исторического события» [10, с. 

294-295]. В работе представлены 

отдельные письма видных бурят-

ских деятелей Иркутской губернии 

– Г. Меженова, Н. Ханхасаева, В. 

Холодова, С.А. Пирожкова, адре-

сованные Пандито Хамбо-ламе Д-
Д. Итигэлову. Из текста этих 
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писем, и в том числе из ответных 

посланий главы буддийской 

церкви, можно понять всю слож-

ность намечаемого мероприятия, с 

необходимостью получения специ-

альных разрешений от иркутского 

губернатора, утверждения генерал-
губернатора [10, с. 298]. 

В феврале 1915 г. по инициа-

тиве известного бурятского дея-

теля А. Доржиева и Пандито 

Хамбо-ламы был организован «Об-

щебурятский комитет по сбору по-

жертвований на нужды войны». 

Председателем комитета был из-

бран Пандито Хамбо-лама Д.Д. 

Итигэлов [11, с. 47; 12, с. 321]. По 

другим данным, инициатива учре-

ждения Комитета принадлежала Д-
Д. Итигэлову [3, с. 341], а также ли-

дерам бурятских обществ [13, с. 

167]. Тогда же, в феврале 1915 г. 

Пандито Хамбо-лама направил те-

леграмму на имя императора, в ко-

тором, выразив от имени Комитета 

пожелание славной победы над 

врагом, просил передать казакам- 
бурятам и тунгусам Забайкаль-

ского казачьего войска поздравле-

ние с наступающим 2 февраля бу-

рятским Новым годом Цаган-Сары 

[4, л. 159]. 
Согласно архивным материа-

лам, 1 марта 1915 г. в Верхнеудин-

ске созывался съезд членов Обще-

бурятского комитета для решения 

различных текущих дел комитета и 

окончательного решения вопроса 

об учреждении эвакуационного по-

езда или медицинско-санитарной 

базы на фронте [4, л. 154]. Совеща-

ние проходило с 2 по 4 марта 1915 

г. в местном Народном доме г. 

Верхнеудинска. Присутствовали 

ширетуи и ламы от 25 дацанов, 

Верхнеудинский уездный началь-

ник, городской голова Титов. Пе-

ред открытием съезда было совер-

шено молебствие о здравии и бла-

годенствии государя императора и 

всего царствующего дома с поже-

ланием победы над врагами [4, л. 

174]. На нем были избраны члены 

ревизионной комиссии, а также 

правление комитета в составе 

вице-председателя – ширетуя 

Иройского дацана Намжила Лайда-

пова, членов правления – штатного 

ламы Цугольского дацана Чоймпол 

Жигмытова и секретаря канцеля-

рии Пандито Хамбо-ламы Бадмы 

Тудупдоржиева. Постановили 

также содержать бурятский Петро-

градский лазарет и кровати на кав-

казском театре до конца войны за 

счет предполагаемых остатков от 

прошлогодних и нынешних по-

жертвований, образовав из них за-

пасной капитал со специальным 

назначением; ввиду достаточности 

предназначенных пожертвований 

от бурятского населения Забай-

кальской области и Иркутской гу-

бернии, немедленно организовать 

при участии Союза Всероссийских 

городов, передовой врачебно-пита-

тельный отряд «бурятского имени» 

на западном театре войны [4, л. 

176]. 
Тем временем продолжался 

сбор пожертвований среди бурят-

ского населения. Как справедливо 

отмечают отечественные историки 

Л.В. Курас и Б.Ц. Жалсанова, буря-

там был свойствен патриотический 

подъем и ими собирались огром-

ные пожертвования [13, с. 167]. Из-

вестно, что весной 1915 г. Пандито 
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Хамбо-лама Итигэлов выезжал в 

бурятские дацаны вместе с янга-

жинским казаком Д. Кишектуе-

вым. Всего «Общебурятским об-

ществом по сбору пожертвований 

на нужды войны» было собрано 

180 тыс. руб.  
Собранные средства расходо-

вались на содержание Петроград-

ского врачебного лазарета на 30 

коек-мест, расположенного в поме-

щении местного буддийского 

храма; бурятских коек на Кавказе, 

семьям, призванных на войну низ-

ших чинов, содержание бурятского 

врачебно-питательного отряда [12, 

с. 321-322; 13, с. 167; 14, с. 120-
121]. За особые труды и заслуги 26 

апреля 1916 г. Пандито Хамбо-
ламе Д.-Д. Итигэлову был пожало-

ван орден Святой Анны 2-й сте-

пени [12, с. 322]. 
Как можно видеть из вышеот-

меченного, буддийское духовен-

ство во главе с Пандито Хамбо-ла-

мой Д.-Д. Итигэловым активно 

включилось в сбор пожертвований 

пострадавшим в ходе военных дей-

ствий. Созданный по инициативе 

главы буддийского духовенства 

Восточной Сибири и лидеров бу-

рятских обществ «Общебурятский 

комитет по сбору пожертвований 

на нужды войны» развернул энер-

гичную деятельность, оказывая 

действенную помощь сразу по не-

скольким направлениям. 
Деятельность лам-лекарей 

среди бурят, мобилизованных на 

тыловые работы в годы Первой 

мировой войны. 
После обнародования указа 

Николая II от 25 июня 1916 г. о мо-

билизации инородцев на тыловые 

работы региональные власти обра-

тились к Пандито Хамбо-ламе Д.-
Д. Итигэлову за помощью. Он как 

глава бурятских буддистов должен 

был разъяснить населению необхо-

димость проводимого мероприя-

тия [3, с. 344]. Этот факт в очеред-

ной раз доказывает вовлечение 

буддийского духовенства в поли-

тическую сферу. Как отмечает Л.Е. 

Янгутов, в конце XIX и начале XX 
вв. Бурятия как окраина России 

была втянута в процесс капитали-

стических преобразований, кото-

рые втягивали в происходящие по-

литические процессы бурятскую 

интеллигенцию и духовенство [15, 

с. 11]. 
Д.С. Жамсуевой изучен отчет 

1916 г. А.М. Позднеева, посетив-

шего Янгажинский дацан. В нем 

отмечены следующие моменты, 

связанные с мобилизацией буряты 

на тыловые работы: «…ширетуй 

сообщил мне, что в настоящую 

пору у них совершается великое 

молебствие по случаю призыва бу-

рят на военную службу. Родовые 

старосты заказали благодарствен-

ный молебен, так как бурятский 

народ получил удостоверение, что 

правительство доверяет ему за-

щиту Отечества так же, как и рус-

ским, а призванные служат моле-

бен о благополучном пути и счаст-

ливом окончании дела…за колон-

нами стояли и молились пришед-

шие на молебствие простолюдины, 

как призванные к работам на 

фронт, так и сопровождавшие их 

родственники. Трудно передать, с 

каким усердием клали они свои 

земные поклоны и какая глубокая 

вера в помощь Будды светилась в 
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их глазах» [16, с. 28-29].  
Как известно, мобилизованные 

буряты были направлены в Архан-

гельск и Белоруссию, на Западный 

фронт. Попавшие в Белоруссию 

оказались в хороших условиях по 

сравнению с направленными в Ар-

хангельск. По данным бурятских 

историков, на 1000 рабочих бурят 

полагался один лама и уполномо-

ченный от инородцев, которым да-

ется бесплатная квартира и содер-

жание [13, с. 172; 17, с. 139]. В их 

работах указаны имена некоторых 

лам и уполномоченных, прибыв-

ших в Минскую губернию: из Туг-

нуя – старшина Цолгинской воло-

сти Ц.-Д. Добдонов и лама Тугно-
галтайского дацана Тудэб, из Аги – 
помощник волостного старшины Р. 

Аюров, лекарь тибетской меди-

цины – лама Шойдок Рамдалов [11, 

с. 48-49], из Баргузина – лама-ле-

карь Д. Ирдынеев и уполномочен-

ный Х. Буянтуев [17, с. 139]. 
Как свидетельствуют архив-

ные материалы, прихожане бурят-

ских дацанов брали на себя все 

транспортные и другие расходы, 

выплачивали заработную плату ла-

мам-лекарям и уполномоченным. 

В частности, в приговоре от 20 де-

кабря 1916 г. буддистов бурят (так 

записано в тексте документа – 
авт.) Верхнеудинского уезда Хо-

дайской инородческой волости го-

ворилось: «Принимая во внимание, 

что как ламы лекаря, так и предста-

витель, командированные нами с 

ребятами на работы, от казны не 

получают ни жалованья, ни про-

ездных, ни суточных, в дополнение 

к своему приговору – 10 июля с/г за 

№ 5, постановили: назначить и 

назначили в вознаграждение, как-
то в жалованье на путевые расходы 

бывшему хамбо-ламе Ч. Иролтуеву 

за эту поездку – 1200 руб., лекарю 

Султиму Санжиеву – 1000 руб. и 

еще 1000 руб. за лекарство за время 

6 месяцев, и представителю Мунку 

Цыбжитову, 800 руб. тоже за 6 ме-

сяцев, за поездку Галсанова с 

Намцараевым в Иркутск по делам 

призыва ребят – 100 руб., и на про-

чие расходы; как-то на отправки 

/ребят/ телеграмм лекарю и пред-

ставителю в Архангельск, на 

уплату отправок лекарств посыл-

кой и вообще на поездки по делам 

призванных ребят – 312 руб. [18, л. 

39].  
Как известно из работ бурят-

ских историков, большую работу 
по оказанию помощи мобилизо-

ванным бурятам оказывал бывший 

Пандито Хамбо-лама Ч.-Д. Ирол-

туев. Приведем один архивный до-

кумент – докладную записку упол-

номоченных инородцев Забайкаль-

ской области Верхнеудинского 

уезда Харганатской и Ходайской 

волостей начальнику Архангель-

ской инородческой дружины, пол-

ковнику Судовикову, где сохрани-

лись данные о его деятельности в 

районе Архангельска: «Имеем 

честь доложить Вашему Высо-

коблагородию, что религиозная 

нужда призванных Высочайшему 

повелению от 25 июня сего года 

инородцев бурят, исповедующих 

буддийскую религию, Забайкаль-

ской области и Иркутской губер-

нии и прибывших для военных ра-

бот в г. Архангельск, исполнялась 

высшим духовным лицом бурят, 

Бандида хамбо ламой Восточной 
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Сибири Ирелтуевым совместно с 

штатным ламой Ходонского да-

цана Галзотовым. Богослужения 

совершались в том вагоне, в кото-

ром изволил помещаться Хамбо 

Ирелтуев, где по обрядам религии 

устраивалась походная обстановка 

буддийского храма, не вместивши-

еся молящие стояли кругом вагона-
храма. Молебствия эти соверша-

лись также в тех бараках и вагонах, 

где партиями жили буряты-будди-

сты и исключительно в дни празд-

ников по буддийскому календарю, 

кроме обычных молений и чтения 

учений Будды, совершаемых са-

мими рабочими-бурятами утрами и 

вечерами в своих помещениях. По-

сле времени отъезда Бандида 

хамбо Ирелтуева в Петроград мо-

лебствия эти совершались штат-

ным ламой Галзотовым, который 

также отпевает тела скончавшихся 

бурят-буддистов. При этих бого-

служениях принимают также уча-

стие те лица из числа призванных 

на работы бурят, которые по своим 

духовным чинам считаются «мона-

шествующими». Число прибыв-

ших сюда бурят-буддистов насчи-

тывается около 2100 чел. и среди 

них 320 чел. монашествующих». 

Уполномоченные: Ходайской во-

лости Цыбжитов, Харганатской – 
Дугаров (подписи не совсем раз-

борчивы – авт.). 8 декабря 1916 г. 

[19, л. 4-5]. В документе отмечено 

имя сподвижника Иролтуева – 
штатного ламы Галзотова из 

Кудунского дацана. Подробной ин-

формации о нем на данный момент 

у нас нет. Из источника становится 

понятно, что после отъезда быв-

шего Пандито Хамбо-ламы Ч.-Д. 

Иролтуева Галзотов продолжил ра-

боту в ухудшающейся обстановке, 

когда увеличивались людские по-

тери. Очевидно, он сумел сплотить 

вокруг себя большую группу «мо-

нашествующих», которые оказы-

вали ему посильную помощь.  
В такой же сложной обста-

новке работал монгольский под-

данный (так указано в источнике - 
авт), лама С.-Д. Банзарханов, со-

стоявший при 4-й команде инород-

цев Архангельской инородческой 

дружины. Сохранилось его проше-

ние на имя заведующего Архан-

гельской инородческой дружиной, 

в котором говорилось: «Покор-

нейше прошу Ваше Высокоблаго-

родие воспретить есть конское 

мясо инородцам 4-й команды 

ввиду того, что после еды конины 

инородцы заболевают различными 

болезнями: тифом, опухоль горла 

снаружи и внутри, т.к. часто попа-

дает конина плохого качества заез-

женных лошадей, то делается с 

ними жар и они от жажды пьют сы-

рую воду, да и как мне известно из 

своих медицинских книг, конское 

мясо для человека вредно при упо-

треблении с сырой водой. Началь-

ник команды прапорщик Вишня-

ков запретил инородцам пить сы-

рую воду и есть конину, а также за-

претил колоть лошадей. Опять 

стали привозить конину из сосед-

них сел для продажи бурятам мест-

ные татары и русские мясники, по-

этому прошу сделать распоряже-

ние по соседним селам о воспреще-

нии продажи конского мяса» [20, л. 

1]. Примечательно, что прошение 

написано на бланке с печатью на 

тибетском языке в верхнем левом 
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углу; внизу листа надписи на двух 

языках: на русском – «монголь-

ский доктор» и на тибетском языке 

– Сырен-одо-Дамба, т.е. имя ламы-
лекаря. Из источника выясняется, 

что он, помимо врачебной деятель-

ности, занимался также составле-

нием пищевого рациона мобилизо-

ванных бурят. В документе далее 

приводятся таблицы приема пищи 

(на 1 день на 100 чел.) с указанием 

продуктов и цен на них [20, л. 2-3]. 
Лама-лекарь Банзарханов также за-

нимался составлением именных 

списков мобилизованных Зонской, 

Алятской и других волостей Ир-

кутской губернии, «…с указанием: 

кто сколько работал и сколько 

время состояли на довольстве и 

т.д.» [21, л. 1]. Им был также со-

ставлен именной список больных, 

который принимает от монголь-

ского ламы тибетское лекарство с 9 

ноября 1916 г., в котором отме-

чены представители многих ино-

родческих волостей Иркутской гу-

бернии [22, л. 3-6] (Прил. 2).  
Таким образом, бывший Пан-

дито Хамбо-лама Ч.-Д. Иролтуев и 

ламы-лекари, работая в непростых 

условиях в районах тыловых работ, 

оказывали врачебную и мораль-

ную поддержку мобилизованным 

бурятам. Предстоит дальнейшая 

работа по восстановлению имен 

лам-лекарей, осуществлявших 

свою деятельность среди мобили-

зованных бурят в годы Первой ми-

ровой войны. 
Традиции оказания помощи 

бурятским буддийским духовен-

ством Отечеству продолжились в 

годы Великой Отечественной 

войны и в настоящее время. XXIV 

Пандито Хамбо-лама Д. Аюшеев с 

самого начала специальной воен-

ной операции однозначно поддер-

жал ее; отметил, что «...данная си-

туация сплотила наше общество и 

показала, что наша сила была и 

есть в единстве народов России, 

вставших на защиту Родины» [23]. 

В бурятских дацанах работают ма-

стерские по пошиву теплых вещей 

для военных, открыт цех перера-

ботки шерсти для изготовления 

зимней одежды [23]. Известно, что 

в зоне спецоперации на Южно-До-

нецком направлении осуществляет 

свою деятельность единственный в 

вооруженных силах Российской 

Федерации буддийский священно-

служитель Баир-лама (Б. М. Бато-

мункуев), помощник командира 

мотострелкового соединения из 

Республики Бурятия. В частности, 

он проводит религиозные обряды, 

молебны, морально и психологиче-

ски поддерживая солдат, будди-

стов по вере. Выезжает на передо-

вую вместе с офицерами по во-

енно-политической работе, ведет 

прием в пункте постоянной дисло-

кации [24]. Заслуги лам Буддий-

ской Традиционной Сангхи России 

(БТСР), проявленные при духовно-
нравственном воспитании личного 

состава Вооруженных сил Россий-

ской Федерации, были оценены 

министерством обороны страны. В 

ноябре 2023 г. Дид Хамбо-лама 

Сангхи России Д.-Н. Содномодор-

жиев и унзад-лама БТСР Б. Дуга-

ров награждены медалью «За веру 

и служение Отечеству» [25].  
Заключение. Как показывает 

наше исследование, в период Пер-

вой мировой войны буддийское 
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духовенство Восточной Сибири 

осуществляло свою деятельность в 

тесном взаимодействии с цен-

тральными и региональными орга-

нами власти. Следуя инструкциям, 

постановлениям и пожеланиям 

властных структур, Пандито 

Хамбо-ламы, ширетуи дацанов, 

ламы и прихожане действовали без 
промедлений, и со своей стороны 

проявляли инициативу в сборе по-

жертвований на различные воен-

ные нужды, помощь лазаретам, ра-

неным и больным воинам и их се-

мьям. Большую роль в успешном 

развитии благотворительной дея-

тельности сыграли Пандито 

Хамбо-лама Д.-Д. Итигэлов и со-

зданный совместно с А. Доржие-

вым «Общебурятский комитет по 

сбору пожертвований на нужды 

войны». 
Буддийское духовенство в 

лице бывшего Пандито Хамбо-
ламы Ч.-Д. Иролтуева и ряда лам-
лекарей оказывало всемерную по-

мощь бурятам, в 1916 г. реквизиро-

ванным на тыловые работы в район 

Архангельска и Белоруссии. Выяс-

нено, что было мобилизовано до-

статочно большое количество «мо-

нашествующих», которые прини-

мали участие в богослужениях, 

проводимых ламами-лекарями. 

Как показывают архивные матери-

алы, некоторые ламы-лекари, 

прикрепленные к отрядам (коман-

дам) Архангельской инородческой 

дружины, проводя лечение боль-

ных в суровых климатических 

условиях, занимались также вопро-

сами составления пищевого раци-

она мобилизованных, их именных 

списков, взаимодействием с мест-

ным вышестоящим начальством.  
Следует отметить, что наше 

нынешнее обращение к теме иссле-

дования не претендует на ее всео-

хватность, является предваритель-

ным изучением. Нами в целом от-

мечены лишь основные, во многом 

известные отечественным специа-

листам, аспекты темы; многие во-

просы, касающиеся особенностей 

участия бурятских лам в различ-

ных видах благотворительной по-

мощи, лечении больных и ране-

ных, остаются не до конца изучен-

ными. Обилие дел по исследуемой 

проблематике (некоторые из них 

очень объемны, многие написаны 

на классической монгольской 

письменности), хранящихся в Го-
сударственном архиве Республики 

Бурятия, свидетельствует о пер-

спективности изучения многих 

направлений деятельности бурят-

ского буддийского духовенства, 

взаимодействия Пандито Хамбо-
лам и ширетуев бурятских дацанов 

с центральными и региональными 

органами государственной власти. 
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Приложения 

Приложение 1 
ГАРБ. Ф. 84. Оп. 1. Д. 458. Л. 309-310. 
Подписные листы, выданные для сбора добровольных пожертвова-

ний для оказания помощи больным и раненым воинам 
№ листа Кому выдан лист Отметка 
13 августа 

1914 г. 
Ширетуям:  

554 Гусино-Озерскому 77 р. 83 к. 
 Ацайскому 9 р. 79 к. 
 Чжагасутаевскому 16 р. 
 Янгажинскому 130 р. 50 к. 
 Цонгольскому 200 р. 
 Арокыретскому 13-55 к. 
 Кударинскому 64 р. 
 Бултумурскому 6 р. треб. лист 
 Чжидинскому 47 р. 10 к. 

https://burunen.ru/blogs/95442-khambo-lama-o-karme-voyny/
https://burunen.ru/blogs/95442-khambo-lama-o-karme-voyny/
https://tvzvezda.ru/news/2023616413-WyIGf.html
http://www.aginsk-pravda.ru/news/u_nashikh_sosedej/2023-12-02-12831
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 Учотуевскому 38 р. 
 Гегетуевскому 43 р. 58 к. 
 Сартольскому 24 р. 38 к. 
 Боргалтаевскому 20 р. 
 Болакскому 22 р. 
 Иройскому 247 р. 20 к. 
 Баргузинскому 61 р. 60 к. 
 Ацагатскому 100 р. 32 к. 
 Анинскому х (поставлен знак – авт.) 
 Чицановскому 31 р. 
 Эгитуевскому 158 р. 
 Ходонскому 78 р. 
 Тугногалтаевскому 100 р. 
 Цолгинскому 30 р. 
 Хокюртаевскому 43-15 к. 
 Зогалаевскому 100 р. 
554 Агинскому 500 р. 
 Цугалинскому 15 р. 
 Гунинскому 70 р. 
 Токчинскому 41 р. 
 Хужертаевскому 65 р. 
 Ольхонскому 25 р. 
 Бырцуевскому 41 р. 

 
№ листа Кому выдан лист Отметка 
27 но-

ября 

1914 г. 

Ширетуям:  

791 Ширетую Гусино-Озер. дацана 900 р. 
793 Боргалтаевскому ширетую 278 р. 60 коп. 
792 Болакскому ширетую получ. 275 р., допол. 96 р. 

50 к. = 371 р.-50 к. 
 
№ листа 
3 декабря 1914 г. 

Кому выдан лист Отметка 

799 Ширетую Гусино-Озер. дацана 215 р. 20 к. 
 
№ листа 
5 декабря 1914 г. 

Кому выдан лист Отметка 

811 Сартольскому ширетую 8 руб. 
812 Чжидинскому ширетую 186 р. 21. 
813 Арокыретскому  х 
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814 Цонгольскому ширетую 25 р. 
815 Янгажинскому  800 р. 
816 Чжагасутаевскому   115 р. 
817 Ацайскому ширетую 52 р. 
818 Ходонскому ширетую 35 р. 
819 Чицановскому ширетую 5 руб. 
820 Эгитуевскому ширетую 800 р. 

 
№ листа 
7 декабря 1914 г. 

Кому выдан лист Отметка 

823 Гусино-Озерскому ширетую 34 р. 
 
№ листа 
 

Кому выдан лист Отметка 

5 декабря 

1914 г. 
Членам Комитета:  

804 Титуляр. Советн. Бимбаеву 28 р. 25. 
805 Цывэну Жамсарано (имя зачеркнуто, 

сверху написано – тайше Жамбалтарову – 
авт.) 

12 р. 50 к. 

806 Бал-Доржи Гончикову  
807 Гомбожапу Банзарову получено без 

его денег 
808 б. Бандида Хамбо Иролтуеву  
809 б. тайше Вамбоцыренову  
810 Ринчину Гармаеву  
Надписи: «тайше Жамбалтарову» входит 
Верно: Секретарь Комитета Тудупдоржиев  

 
Приложение 2 

ГАРБ. Ф. Р. 2104. Оп. 1. Д. 16. Л. 3-6. 
Именной список больных, который принимает от монгольского ламы 

тибетское лекарство с 9 ноября 1916 года 
Унгинской волости 

1. Николай Халтубаев 
2. Николай Андреев 
3. Иван Зурбанов 
4. Григорий Тоглоев 
5. Иван Ухазанов 
6. Jосип Андреев 

7. Лаврентий Варьядаев 
8. Семен Данилов 
9. Хонгор Хамаганов 
10. Степан Шомшъев 
11. Басаган Сугшинов 

Жербаковской волости 
1. Сергей Орсоев 
2. Андрей Гарантинов 

3. Роман Хомосов 
4. Яков Хамаров 
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Зунгар-Быкотского ведомства 
1. Jосип Токтонов 
2. Бабушка Аркипов 
3. Афанасий Приказчиков 

4. Хымыгушкий Тоглоев 
5. Даниил Шайнов 
6. Федор Вылков 

Китойского ведомства 
1. Николай Вартанов 2. Александр Митриев 

Боханской волости 
1. Илья Бутохонов 
2. Михей Мадаев 
3. Николай Балханов 
4. Прокопий Кабиев 
5. Иннокентий Мандавчинов 

6. Александр Ванаев 
7. Георгий Монхоев 
8. Лазер Александров 
9. Тарас Матуров 

Братской волости 
1. Бартас Бадмаев 

Ленского ведомства 
1. Николай Алдаров 
2. Зунтук Тешинов 

3. Шодор Иманхоев 

Кирмынской волости 
1. Торжан Андреев 
2. Николай Конгордоев 
3. Мантагар Тарасов 
4. Баир Аслаханов 

5. Вышын Михайлов 
6. Воерхо Вулунаев 
7. Выргай Вулнаев 

Кунылиновской волости 
1. Хымнай Амоев 2. Иван Ревинчиков 

Обусинской волости 
1. Трофим Бухаев 
2. Антроп Токтонов 
3. Павел Тулыханов 
4. Алексей Николаев 
5. Варлук Шабанов 
6. Хазар Маланов 
7. Матвей Николаев 
8. Хангажан Хамгушкеев 
9. Степан Шоболов 
10.  Дамба Данилов 

11.  Алексей Ермилов 
12.  Исак Тармаев 
13.  Анjон Абугеев 
14.  Николай Жыбынов 
15.  Андрей Алексеев 
16.  Матвей Хамаев 
17.  Сергей Григорьев 
18.  Шобоклей Ерматхов 
19. Малых Гергенов  

Улейской волости 
1. Митрий Олдонов 

Мальтинской волости 
1. Анга Васильев 
2. Александр Валдаев 
3. Вогдан Атханов 
4. Михайло Хлефиков 
5. Ефрем Гергенов 

6. Гаврил Алзоев 
7. Андрей Мужаров 
8. Даниил Харлов 
9. Лука Харлов 
10. Александр Балдаев 
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Бильчирской волости 
1. Артип Алзоев 
2. Балсан Вагдаев 
3. Константин Игнатьев 
4. Осодул Трофимов 
5. Михей Ажеев 
6. Платон Вышитов 
7. Роман Банчиков 
8. Валсак Валдаев 
9. Мангур Семенов 
10. Лука Табетуев 
11. Владимир Хенгенов 
12. Петр Вартунов 
13. Илья Варданов 
14. Иннокентий Хамагаев 
15. Граф Башинов 
16. Леонтий Воврович 
17. Иннокентий Александров 
18. Прокопий Багдаев 
19. Григорий Филипов 
20. Аполон Захаров 

21. Тимофей Шамбаев 
22.  Сто Мархасов 
23. Вашей Алзоев 
24. Моеор Никитин 
25. Мартей Хоритонов 
26. Матвей Сидоров 
27. Иван Амагаев 
28. Трофим Бадлуев 
29. Яков Зутхаров 
30. Халбай Хынтынов 
31. Корпа Селенов 
32. Кунгей Добоев 
33. Григорий Алзоев 
34. Трофим Григорьев 
35. Степан Данилов 
36. Константин Шантанов 
37. Александр Матвеев 
38. Михаил Хахаев 
39. Иннокентий Захаров 
40. Михаил Балдаев 

Елонсинской волости 
1. Варну Алсагаев 
2. Хамнай Алсаев 
3. Алексей Имеев 
4. Наксагай Имхенов 
5. Хандабай Балданов 
6. Варн Варинаев 
7. Самсон Шодоев 
8. Емон Больториков 

9. Катык Хамнуев 
10. Буту Борисов 
11. Ятвай Яртагаев 
12. Хамну Хамнюев 
13. Ванай Бадлуев 
14. Старик Алсыков 
15. Александр Токтоев 
16. Николай Батухонов 

Тункинской волости 
Бадай Булутов Гомба Бадреев

Зонской волости 
Ошир Харитонов Антон Данчинов 

Ныгдинской волости 
1. Алексей Шагланов 
2. Якшей Дальбанов 

3. Добшин Туманов 
4. Михаил Занданов 

Аларской волости 
1. Александр Маланов 

Алятской волости 
1. Ломбо Намсараев 
2. Сырен Доржиев 
3. Буди Морозов 
4. Николай Санданов 

5. Цырен Андреев 
6. Цедб Сабельев 
7. Булыд Будаев 
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Торского ведомства 
1. Жимбил Билдаков 
2. Балдан Енданов 
3. Бадма Шаивонов 

4. Нанзат Моидоев 
5. Анзид Мандаев 
6. Василий Дорофеев 

Комирского ведомства 
1. Эргезин Надзаев 
2. Жалсарай Сыренов 
3. Доржа Бодиев 
4. Убоша Гергенов 
5. Дагба Кусаев 
6. Сындын Оштохоев 
7. Жалсарай Андохоев 

8. Дамба Контанов 
9. Жимнид Ангархаев 
10.  Церен Прушенов 
11.  Цырен Ямпмеев 
12.  Доржа Бандиев 
13.  Гатав Дагваев 

Кутульского ведомства 
1. Мутха Мужанов 
2. Финфус Оболоев 
3. Бахай Ишгедиев 
4. Давахай Тожопов 
5. Бужун Музиев 
6. Хамну Халмакшинов 
7. Янга Нохойхинов 
8. Абзай Нохоев 
9. Елбон Емкинов 
10. Бадей Бухров 
11. Галзут Боронов 
12. Табта Тангасаев 
13. Пинхасай Сапкинов 
14. Урбажин Можгинов 

15. Бахай Варнаков 
16. Тапханая Хамнаев 
17. Номон Номолоев 
18. Вата Балбанов 
19. Бахай Бадаев 
20. Мутха Нолдаев 
21. Хангай Хырымшиев 
22. Хорыто Хондорхоев 
23. Холуте Арбазаев 
24. Василий Именохоев 
25. Варнак Тохомтоев 
26. Турлак Хобитоев 
27. Иван Илбаков 

Жербаковской волости 
1. Сергей Хамаганов 
2. Михаил Сергеев 
3. Кирил Жетухаев 
4. Орбот Гилинкенов 

5. Алексей Милюшенов 
6. Марактай Жатухаев 
7. Дмитрий Мархакшинов 
8. Василий Борбосов 

Шалотской волости 
1. Петр Степанов 
2. Михаил Тарханов 

3. Андрей Яковлев 

Харбатской волости 
1. Елбон Николаев 

Унгинской волости 
1. Прокопий Багахинов 
2. Илья Налманов 

3. Мулон Данилов 

Кутульского ведомства 
1. Дадай Буйнов 
2. Колинтей Халхуев 
3. Болхон Яковлев 

4. Дудей Дулбаев 
5. Буха Мужибчеев 
6. Бахай Хандархаев 
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Амгаланова Мария Викторовна, Ян Сянь 
 

ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ КИТАЙСКОГО БАЛЕТА 
 

История китайского балета насчитывает немногим более 70 лет. 

Важное место в его становлении и развитии занимают советские балет-

мейстеры и артисты, внедрившие в систему балетного образования Китая 

нормативную (исполнительскую) и научную составляющую классиче-

ского танца. Это позволило не только сохранять строгость классического 

балета, но и демонстрировать возможности репрезентации традиций и 

специфических особенностей китайской культуры. 
Ключевые слова: балет, классический танец, национальный балет 

Китая, русская балетная школа. 
Для цитирования: Амгаланова М. В., Ян Сянь. История зарожде-

ния китайского балета // Вестник Восточно-Сибирского государственного 

института культуры : научный журнал по искусствоведению, культуроло-

гии, историческим наукам. – 2023. – № 4(28). – С. 80-88. 
 

Amgalanova Mariya Viktorovna, Yang Xian 
 

HISTORY OF THE CHINESE BALLET ORIGIN 
 

The history of the  Chinese ballet has been more than 70 years. The So-
viet ballet masters and artists who introduced the normative (performing) and 
scientific component of classical dance into the Chinese ballet educational sys-
tem occupy a significant place in its formation and development. This allowed 
not only to maintain the rigor of classical ballet, but also to demonstrate the 
possibilities of representing traditions and specific features of the Chinese cul-
ture. 

Keywords: ballet, classical dance, national ballet of China, Russian bal-
let school. 
 

Провозглашение 1 октября 

1949 года Китайской Народной 

Республики определило новый 

этап танцевального искусства, ког-
да «китайский балет вот-вот 

начнет расширять преподаватель-

скую и организационную подго-

товку» [4]. Немного ранее, в июле 

1949 года в Китае была создана 

Национальная ассоциация 
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танцевальных деятелей, председа-

телем которой стала Дай Айлянь.  
В сентябре 1950 года Танце-

вальной труппой Центральной ака-

демии драмы был поставлен пер-

вый национальный балет «Голубь 

мира» (和平鸽). Сценарист Оуян 

Юцянь, хореограф Дай Айлян, 

композитор Чжан Янь главной 

идеей балета сделали тему защиты 

мира во всем мире. Эта тема была 

выбрана неслучайно, поскольку 

Китай участвовал в войне на Ко-

рейском полуострове с целью про-

тивостояния агрессии США и по-

мощи Северной Корее. Литератур-

ные и художественные круги Ки-

тая активно включились в освеще-

ние важных политических событий 

в регионе. Эти социокультурные 

факторы стали не просто контек-

стом, но отражением мировоззре-

ния народа, поскольку лучшие тан-

цоры, музыканты, художники и 

драматурги Китая посвятили себя 

созданию и исполнению танце-

вальной драмы. «Голубь мира» (和

平鸽) также знаменует собой офи-

циальное начало новой эпохи тан-

цевального искусства, в том числе 

и балета в Новом Китае [7].  
С основанием Нового Китая 

начала создаваться новая система 

танцевального образования обще-

национального масштаба, которая 

стала важной основой для развития 

художественной культуры и китай-

ского танца. Так, в 1954 году была 

открыта Пекинская танцевальная 

академия, а Дай Айлян была назна-

чена ее директором. Система про-

фессионального танцевального об-

разования включала в себя 

обучение балету.  
В 1954 году к 5-летию основа-

ния КНР Китай посетила труппа 

Большого театра, что стало первым 

масштабным знакомством китай-

цев с «русским балетом». Спек-

такли всемирно известного Боль-

шого театра стали знаковыми в раз-

витии национального балета, ока-

завшими на него значительное вли-

яние. На работу были приглашены 

советские специалисты П. Гусев, 

О. Елина, которой была создана 

первая профессиональная балетная 

школа «Пекинская академия 

танца». Отметим, что О. Елина 

сыграла важную роль в формиро-

вании Китайского балета. Она 

внедрила систему образования 

Русской школы, преподавание тан-

цев народов мира, подготовила 

большое количество профессио-

нальных преподавателей балета и 

классического танца (Цюй Хао, 

Чжан Сюй, Юань Шуйхай, Дин 

Нин, Чэнь Лунь, Инь Пейфан, Лю 

Биюнь, У Сянся, Гао Чуньшэн) и 

преподавателей народного танца 

(Лу Вэньцзянь, Ся Цзинхань, Ван 

Чжаосюн, Чжао Ваньхуа) [3]. Пер-

выми за короткий срок была со-

ставлена программа шестилетнего 

курса обучения балету и народ-

ному танцу, разработана основа 

подготовки учебно-методических 

материалов для танцевальных 

школ. Так, родилась любимая зри-

телями группа звезд балета: Бай 

Шусян, У Цзуцзе, Гао Чуньин, 

Сунь Чжэнтин, Чжун Рунлян, Хуан 

Бохун, Чжан Ваньчжао и других. 

Своим творчеством и формирова-

нием уникального национального 

балетного стиля они внесли 
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значительный вклад в историю ки-

тайского танцевального искусства.  
С 1957 по 1959 годы в Акаде-

мии танца был открыт второй 

класс обучения хореографии, 

кроме О. Елиной, преподавателем 

был советский специалист, педагог 

и хореограф, П. Гусев. Также при-

ехали два эксперта-балетоведа В. 

Румянцева и Н. Серебренников. 

Под руководством экспертов роди-

лась вторая партия отличных учи-

телей для китайского балета: Чжан 

Минсинь, Чжао Дэсянь, Чжан 

Маньру, Чжан И, Фан Цзиньцзи, 

Ты Хуэйхай, Ли Цюхань и другие. 

Впоследствии именно ими был со-

здан масштабный китайский наци-

ональный балет «Красавица-
рыбка» (鱼美人). Это стало тем до-

стижением в истории националь-

ного балета, которым хореографы 

должны гордиться. 
Советские специалисты прида-

вали большое значение наблюде-

нию и практике, поэтому включали 

сценические выступления непо-

средственно в учебное расписание. 

С октября 1954 года по январь 1955 

года в Китай приезжал Музыкаль-

ный театр имени Станиславского и 

Немировича-Данченко. Труппой 

театра были представлены балеты 

«Лебединое озеро», «Собор Па-

рижской Богоматери», «Доктор 

Айболит» и другие. В этот период 

главный режиссер театра и хорео-

граф балета провели симпозиум 

для китайских танцевальных ра-

ботников, на котором обсуждались 

в основном вопросы балетной под-

готовки, балетные темы и процесс 

создания танцевальной драмы 

«Лебединое озеро». Гастроли зару-

бежных балетных трупп и ведущих 

артистов вызвало энтузиазм препо-

давателей и студентов Пекинской 

школы танца и желание осуще-

ствить постановку «Лебединого 

озера» и «Собора Парижской Бого-

матери» собственными националь-

ными кадрами. 
В мае 1955 года Пекинская 

школа танца провела свое первое 

учебно-практическое выступление 

в Экспериментальном театре Цен-

тральной академии драмы. Танце-

вальные сцены спектакля проде-

монстрировали учебные и творче-

ские достижения школы с момента 

ее основания более восьми месяцев 

назад. Балетный репертуар вклю-

чал в себя «Танец шацин» (纱巾舞

), «Вальс», «Танец маленьких лебе-

дей», «Тяошэн» (跳绳) и другие. 
В 1956 году танцевальная 

школа поставила всемирно извест-

ный балет «Тщетная предосторож-

ность» Жана Доберваля, первая по-

становка которого состоялась еще 

в 1782 году во Франции. Этот балет 

положил начало процессу исполне-

ния китайскими артистами евро-

пейского классического балета. В 

китайской постановке художе-

ственным руководителем высту-

пила Дай Айлян, декоратором – Ма 

Фанчжоу. Танцевальная драма по-

любилась китайским зрителям 

своим французским пасторальным 

колоритом и комедийными чер-

тами.  
Затем в 1958 году Пекинская 

школа танцев представила на суд 

зрителей и критиков знаменитый 

балет «Лебединое озеро», который 
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ознаменовал переход китайского 

балета на качественно новый уро-

вень. Плавная и идеальная подача 

этой танцевальной драмы обуслов-

лена тем, что бывший советский 

ленинградский балетмейстер П. 

Гусев лично следил за репетици-

ями. Он приехал в Пекин в 1957 

году и принял просьбу премьер-
министра Чжоу Эньлая организо-

вать постановку этого классиче-

ского балета для китайцев, обусло-

вившей интернациональность ки-

тайского балета. Роль П. Гусева 

также заключается в воспитании 

выдающихся артистов балета, под-

готовки специалистов балетной 

музыки, сценического оформле-

ния, хореографии и других сфер, о 

чем мы отмечали выше.  
Постановка балета «Краса-

вица-рыбки» в 1959 году заняла 

очень важное место в истории раз-

вития китайской балетной куль-

туры. Балетмейстером этого спек-

такля также является советский 

специалист П. Гусев. В творческом 

плане эта постановка адаптирована 

из части классического балета «Ле-

бединое озеро». Следует отметить, 

что аутентичный балет – это танец 

в пуантах, поэтому эта постановка 

не относится к балету в строгом 

смысле [1]. На протяжении всего 

спектакля не использованы пу-

анты, но активное впитывание 

опыта советского балета вносило 

новшества для дальнейшие разви-

тия национального балета. «Краса-

вица-рыбка» представляет собой 

целостную конструкцию, постро-

енную по принципу балета, а также 

передает ощущение уникального 

классического темперамента.  

Одним из основных моментов 

этой пьесы является то, что танец 

кораллов и другие классические 

танцы оказали большое влияние на 

последующие постановки с точки 

зрения музыкального сопровожде-

ния и оформления балета. Напри-

мер, в партию Охотника интегри-

рованы элементы китайского клас-

сического танца, так, что создан-

ный персонаж, с одной стороны, 

обладает героическим духом, а с 

другой – отражает драматическую 

художественную атмосферу балет-

ного действия.  
В 1959 году была официально 

создана экспериментальная балет-

ная труппа Пекинской танцеваль-

ной школы, молодой и энергичный 
исполнительский коллектив, кото-

рому уделялось особенное внима-

ние со стороны правительства. В 

1961 году Экспериментальный ба-

лет впервые посетил Мьянму с га-

стролями. Труппа показала «Лебе-

диное озеро» и «Морской рыцарь» 

(海峡). Зарубежная публика при-

ветствовала эти постановки как 

«гордость азиатов» и посчитала ки-

тайский балет «близким к миро-

вому уровню». Затем были постав-

лены «Фонтан слез» (泪泉) Ван 

Сисяня и «Собор Парижской Бого-

матери» Цзян Цзухуэя [2]. Успеш-

ное исполнение этих классических 

балетов заложило прочный фунда-

мент для создания репертуара ки-

тайских балетов. 
В 1963 году труппа отделилась 

от Пекинской школы танцев и сме-

нила название на Центральный те-

атр оперы, танца и балета, сегодня 

– Центральный балет.  
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В середине 1960-х годов Китай 

начал смело экспериментировать в 

создании собственных балетных 

произведений с учетом специфики 

мировоззрения китайской нации и 

реформ открытости. Так, в про-

граммных положениях социально-
политического развития Китая от-

мечалось, что «Китай будет впиты-

вать иностранные культуры, чтобы 

обогатить китайскую культуру» 

[5]. В 1964 году родился первый 

китайский балет «Красный жен-

ский отряд» (红色娘子军). Этот 

культовый балет – первое произве-

дение на тему китайской револю-

ции, созданное китайскими хорео-

графами Ли Чэнсян, Цзян Цзухуэ и 

Ван Сисяном. Главную роль испол-

нила Бай Шусян. 
Интерес представляет и сама 

история создания этого балета, он 

стал реализацией предложения 

Чжоу Эньлая о том, что в Китае не 

могут исполняться только ино-

странные балетные спектакли, но 

должен существовать и свой соб-

ственный балет [6]. В 1960 году 

был снят одноименный фильм ре-

жиссера Се Цзиня по сценарию пи-

сателя Лян Синя, который был 

очень тепло принят публикой и 

стал национальной сенсацией. В 

фильме была показана реальная ис-

тория борьбы жестоко угнетаемых, 

но не покоренных женщин, создав-

ших свой отряд в период револю-

ции. История рассказывает об их 

сильной, трудолюбивой, муже-

ственной борьбе и духе не бояться 

жертв во время революционного 

пути, а также об их преданности и 

любви революционному делу. Все 

эти произведения стали важной 

фиксацией и трансляцией идей ки-

тайской революции.  
Эта история полюбилась ки-

тайскому зрителю своей главной 

темой: народ и армия представ-

ляют собой одно целое в борьбе за 

свободу и независимость, поэтому 

именно она легла в основу нового 

балета по предложению Ли Чэн-

сяна. Поскольку реальные события 

происходили на территории ост-

рова Хайнань, творческая группа 

работы над балетом ввела множе-

ство музыкальных, танцевальных, 

драматургических традиций этой 

провинции. Интересен и тот факт, 

что на репетицию балета был при-

глашен глава военного округа Пе-

кина, который отметил, что актеры 

больше похожи на обычных деву-

шек, а не на героических солдат. 

Поэтому, чтобы образы истинных 

солдат, 120 артистов балета отпра-

вились на две недели в 38-ю 

Народно-освободительную армию 

Китая. После возвращения из ар-

мии, девушки-участницы «жен-

ского отряда» взяли не только 

штыки, но и ружья, пистолеты, до-

полнив классический танец рядом 

военных движений и приемами 

национального боевого танца [8].  
После успешной постановки 

балета «Красный женский отряд»   
(红色娘子军) был создан еще один 

балет на тему революции «Седая 

девушка» (白毛女), поставленный 

в Шанхайской школе танца в 1965 

году Ху Роньроном, Фу Айдином и 

Линь Яньяном. «Седая девушка» 

также стал очень успешным, что 

свидетельствует о том, что 
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балетное искусство вступило в но-

вую стадию развития в Китае, а 

национальный китайский балет 

действительно сформировался. 
После реформ открытия и мо-

дернизации Китая в 1979 году ки-

тайский балет стал быстро разви-

ваться. В это время в разных про-

винциях и городах Китая, таких 

как Шанхай, Ляонин, Тяньцзинь, 

Гуанчжоу, Сучжоу, Чунцин было 

создано множество балетных 

трупп. 
Затем в 1980 году появилась 

группа выдающихся артистов ба-

лета и хореографов, таких как Ли 

И, Ли Шаочунь, Ли Вэйкан, Ли 

Бинь, Ли Хайин и так далее. Их 

произведения включают: «Ода 

красному флагу» (红旗颂),  «Лян 

Чжу»（梁祝）, «Легенда о белом 

змее»（白蛇传）, «Степь»（草原

）и многие другие. Появление 

большого числа хореографов сыг-

рало очень важную роль в созда-

нии китайских балетных трупп. 

Так, балеты «Благословение» (祝福

) и «Линь Дайюй» (林黛玉) поста-

вила труппа Национального балета 

Китая в 1981 году, труппа Шанхай-

ского балета - «Гроза» (雷雨), 
«Душа» (魂), Гуанчжоуская труппа 

- «Мэй Ланьфан» (梅兰芳) и 

«Знамя» (旗帜), труппа Тяньцзинь-

ского балета - «Цзинвэй»(精卫), 

«Бай нянь хун мэй сун» (百年红梅

颂), труппа Чунцинского балета и 

труппа Сычуаньского балета - 
«Вэй лянь» (微澜). В дополнение к 

этим известным работам, упомяну-

тым выше, есть и другие, менее из-

вестные широкой общественности, 

такие как «Ян Гуйфэй» (杨贵妃), 

«Трилогия мигуан»(觅光三部曲), 

«Лань хуа хуа»(兰花花), «Лян 

шаньбо и чжу интай» (梁山伯与祝

英台), «Чу фон» (重逢), «Прелю-

дия» (前奏曲), «Прощай, моя 

наложница» (霸王别姬), «Четыре 

сезона» (四季), «Серенада» (小夜

曲) и другие. Выступления этих 

танцевальных трупп представляют 

собой значительный прогресс и 

развитие, которого достиг китай-

ский балет в плане художествен-

ной организации и других аспек-

тов. Такие постановки, как «Благо-

словение» (祝福), «Гроза» (雷雨), 
«Лян Чжу» (梁山伯与祝英台), 
«Поднимите красный фонарь» (大

红灯笼高 高挂),  «Седая девушка» 

(白毛女), «Хуа Мулань» (花木兰) и 

другие не только наследуют тради-

ционные стили русской школы, но 

и постоянно обновляют, расши-

ряют и развивают национальную 

культуру, формируя уникальный 

балетный стиль с китайской специ-

фикой.  
В 1990-е годы балетные 

труппы в разных частях Китая про-

должали создавать множество 

национальных балетов, в том числе 

«Дуньхуан»(敦煌), «Мерцающая 

красная звезда»(闪闪红星),  «Да ди 

чжи гуан»(大地之光), «Хуа Му-

лань» (花木兰),  «Сон в красном 
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тереме » (红楼梦) и другие. 
История китайского балета с 

момента его создания до настоя-

щего времени насчитывает почти 

семьдесят лет, но за этот короткий 

срок он прошел большой путь. Ко-

нечно, китайский балет многому 

научился и многое позаимствовал 

у европейского балета. В становле-

ние и развитие национального ки-

тайского балета значительный 

вклад внесли советские артисты, 

хореографы, балетмейстеры. Сего-

дня мы можем с уверенностью ска-

зать, что несколько поколений ки-

тайских артистов, балетмейстеров, 

художников, музыкантов усердно 

работают над формированием и 

развитием национального балета 

Китая, продолжая вносить значи-

мый вклад в интеграцию балета и 

своей национальной культуры. 
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ВОКАЛЬНАЯ МЕЛИЗМАТИКА КАК СПОСОБ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВИРТУОЗНОСТИ ПЕВЦА 

 
Мелизматика – один из самых востребованных приемов в попу-

лярной вокальной музыке, являющийся частью музыкальной культуры 

многих народов мира. Владение этим сложным, техническим и эмоци-

ональным вокальным приемом позволяет исполнителю самовыра-

жаться, «играть со звуками», раскрывать глубину текста и передавать 

слушателю свои чувства. Целью данной статьи является раскрытие по-

нятия «мелизматика», выявление ее основных характеристик и особен-

ностей, ключевых моментов ее применения. 
Ключевые слова: мелизм, вокальная мелизматика, эстрадный 

вокал, джазовый вокал, вокальный прием. 
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VOCAL MELISMATICS AS A WAY OF THE SINGER’S 
TECHNICAL VIRTUOSITY 

 
Melismatics is one of the most popular techniques in popular vocal 

music, which is part of the musical culture of many peoples of the world. 
Mastery of this complex, technical and emotional vocal technique allows the 
performer to express himself/herself, «play with sounds», reveal the depth of 

the text and convey the deep feelings to the listener. The purpose of the arti-
cle is to reveal the concept  «melismatics», identify its main characteristics 

and features,  key points of its application. 
Keywords: melism, vocal melismatics, variety vocals, jazz vocals, 

vocal technique. 
 

Мелизматическое пение и ме-

лизматика в разных видах были 

популярны в музыке мировых 

религий (у католиков – аллилуйи, 

псалмовые стихи, респонсории и 

т.д., у православных – 



Вестник ВСГИК. 2023. № 4(28). 
 

90 
 

евангельские стихиры); в музыке 

эпох (барокко, классико-романти-

ческого стиля) и современной 

поп-музыке. Термин «мелизма-

тика» (от др.-греч. melisma – 
«песнь», «мелодия») обозначает 

способ распева текста, при кото-

ром на один его слог приходится 

много (четыре или больше) зву-

ков мелодии. В основе мелизма-

тики – пентатонический звукоряд 

(мажорный или минорный), со-

стоящий из пяти основных нот и 

не содержащий в себе полутонов.  
Мелизмом называют некое 

украшение исполняемого произ-

ведения, но не часть мелодии, а 

вокально-технический нюанс, не 

имеющий определенного ритма 

[1, с. 108]. Ученые выделяют два 

подхода в исполнении вокальной 

музыки: силлабический (каждый 

слог песни состоит из одной 

ноты) и мелизматический (один 

слог проходит через несколько 

звуков). Мелизматический под-

ход распространен в различных 

видах музыки – от религиозной, 

арабской, африканской – до ин-

дийской, балканской, португаль-

ской и т.д. 
В XX веке мелизматика рас-

пространялась в стилях западной 

музыки – джаз, блюз, рок-н-ролл, 

соул, ритм-энд-блюз – и исполь-

зовалась как средство импровиза-

ции. Главным преимуществом ме-

лизматики является уникальность 

способа самовыражения певца че-

рез импровизацию и передача 

эмоциональной нагрузки через 

музыкальное украшение, позво-

ляющее транслировать глубину и 

смысл музыкального произведе-

ния. Развитию и популяризации 

западной мелизматики, той, кото-

рую мы ежедневно слышим на по-

пулярной эстраде, способство-

вали выдающиеся исполнители 

третьей четверти XX века – Стиви 

Уандер, Марайя Керри, Уитни 

Хьюстон и др. 
Будучи явлением с ограничен-

ными рамками – региональными 

и расовыми, мелизматика стала 

частью культурного экспорта 

США. В современной популярной 

музыке мелизмы стали легитим-

ной частью исполнительского ин-

струментария и дополнили при-

вычные схемы преподнесения 

эстрадного материала [4]. 
Разновидностями мелизма-

тики в современной музыке явля-

ются: runs – пробежки, разбежки 

(несколько нот, спетые от верх-

ней к нижней или наоборот, в 

быстром ритмическом темпе с со-

блюдением рисунка такта); riffs – 
риффы (короткие повторяющиеся 

мотивы или фразы, придающие 

произведению особый ритм и ха-

рактер); curls – завитки, локоны 

(спуск с высокой ноты вниз, воз-

вращение к одной из нот тональ-

ности и снова спуск вниз); loops – 
петли, витки (возвращение к од-

ной из нот и неоднократное ее 

утрирование наверху). 
Очень часто современные ме-

лизмы сопоставляются с привыч-

ной из классической музыки ор-

наментикой:  
1. Форшлаг (от нем. vorschlag, 

от vor – «перед» и schlag – «удар») 

– мелодическое украшение, со-

стоящее из одного или несколь-

ких звуков, предшествующих 



Вестник ВСГИК. 2023. № 4(28). 
 

91 
 

какому-либо звуку мелодии и ис-

полняющееся за счет длительно-

сти последующего или предыду-

щего звуков. Обозначается мел-

кой нотой, записанной перед ос-

новной.  
2. Трель (итал. trillare – дре-

безжать) – украшение, состоящее 

из быстрого чередования двух со-

седних нот, отстоящих на се-

кунду, большую или малую.  
3. Мордент (итал. mordente, 

букв. – «кусающий острый») – ме-

лодическое украшение, обознача-

ющее чередование основного 

звука со вспомогательным, ис-

полняется за счет длительности 

основной ноты. 
4. Группетто (итал. gruppetto) 

– мелодическое украшение, ис-

полняющееся за счет длительно-

сти основной ноты и состоящее из 

нескольких звуков (верхнего 

вспомогательного, основного, 

нижнего вспомогательного, ос-

новного). 
В отличие от других музы-

кальных приемов и стилей, для 

мелизматики характерно исполь-

зование множества переходов на 

один слог или долю; высокая тех-

ничность в исполнении долгих 

фраз, сложных переходов и ма-

нерных украшений; эмоциональ-

ная выразительность (сильные 

эмоции и глубокие чувства) через 

множество мелодических элемен-

тов; вариативность – через ис-

пользование трелей, арпеджио, 

опеваний и других приемов в ин-

дивидуальном музыкальном 

стиле исполнителя. 
Таким образом, среди харак-

терных особенностей мелизматики 

выделяются: 
– высокая гибкость голоса и 

экспрессия – вокалист должен 

быть в состоянии контролировать 

свой голос и с большой точно-

стью и скоростью исполнять без-

граничное количество нот и фраз, 

воплощая при этом музыкальную 

и эмоциональную идеи одновре-

менно; 
– техническая сложность 

(виртуозность) – хорошая тех-

ника и голосовой контроль явля-

ются базой для безошибочного 

выполнения простых и сложных 

мелизмов и имитации множества 

звуковых эффектов, используе-

мых вокалистами; 
– вариативность вокальных 

украшений в сочетании с другими 

вокальными приемами и техни-

ками – проявление творческой 

индивидуальности певца в уни-

кальности манеры исполнения с 

использованием специфических 

приемов.  
Характер варьирования ме-

лизматики зависит от: примене-

ния ее к коротким или длинным 

словам и фразам; от разнообразия 

голосовых регистров, интонаций, 

ритма и динамики; от организа-

ции сольных партий и коллектив-

ного пения; от стилистической 

принадлежности (от джаза до 

оперного пения); от индивидуаль-

ной интерпретации и способности 

к импровизации. Использование 

мелизмов в музыкальном произ-

ведении позволяет исполнителю 

подчеркнуть виртуозность и 

сверхвыразительность исполни-

тельской техники. Вокальные 

пассажи, фигурации, фиоритуры 
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и тираты (разнообразные способы 

музыкальной орнаментики) и 

быстрота передачи звуков и мело-

дических фраз создают уникаль-

ный стиль исполнения в сочета-

нии с другими вокальными прие-

мами – вибрато, грув, вокал-фрай, 

субтон и т.д. 
К техникам использования 

мелизматики относятся: разделе-

ние слогов (разделение слогов на 

несколько нот для большей экс-

прессивности и динамики); моду-

ляция голоса (изменение высоты и 

тона голоса в разнообразных му-

зыкальных эффектах); ритмиче-

ская игра (варьирование ритма в 

добавлении пауз и ускорении 

темпа для динамичности выступ-

ления); импровизация (внесение 

собственных вариаций и украше-

ний, индивидуализирующих ис-

полнение). 
Мелизматические последова-

тельности имеют двойственную 

природу: во-первых, в них зало-

жены традиции классической ба-

рочной орнаментики (попытки 

нотации и анализа); во-вторых, 

необходимая импровизацион-

ность выступает как энергетиче-

ская сущность джазовых тради-

ций [2, с. 260]. В виртуозных riffs 
и runs нашла свое отражение ар-

хаичная экмелика, когда звуки не 

имели определенной точной фик-

сированной высоты, характерной 

также для dirty-tone (грязных зву-

ков) в джазовом вокале [3, с. 29]. 
По мнению О.П. Леурды, для 

мелодического интонирования 

мелизмов, собственно, как и для 

блюзовой музыки, свойственны 

элементы: «диатонические 

полутоны, вращение вокруг опре-

деленного звукового центра, 

кварто-квинтовые взаимосвязи, 
полиритмия, отсутствие привыч-

ных европейскому уху гармони-

ческих тяготений» [5, с. 113]. 

Особой выразительной лексике 

современной мелизматики харак-

терны нисходящие хроматиче-

ские пассажи, заниженные инто-

нации, нарочитое фруллато, пе-

ние на низкой гортани, использо-

вание искусственно «темного» и 

глубокого звука [5, с. 114]. 
Безусловно, освоение техники 

мелизматики, виртуозности во-

кальных ходов и риффов требует 

много времени и труда, а также 

соблюдения некоторых условий:  
1) «наслушанность» записей 

популярных мелизматов и по-

пытка воссоздания их фраз 

(М. Керри, У. Хьюстон, К. Аги-

лера, С. Уандер, А. Гранде, Бео-

нсе, Д. Джей, Т. Келли, А. Кейс, 

А. Вилсон, Л. Левис, К. Бекхем, 

У. Смитт, Д. Нилсон, Д. Морган и 

др.); 
2) изучение мелодики, рит-

мики и техники исполнения каж-

дого элемента, т.е. разбор вокаль-

ных ходов и рифов; 
3) постепенное добавление 

вокальных украшений в свои ком-

позиции – от простых к сложным; 
4) ежедневная практика и ре-

гулярная тренировка мелизмов; 
5) развитие профессиональ-

ного мастерства с помощью заня-

тий с опытным педагогом, трене-

ром.  
Развитие мелизматики в го-

лосе зависит от вокальной тех-

ники (дыхание, артикуляция и 
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контроль над голосовыми связ-

ками дает качество исполнения 

мелизмов), голосового диапазона 
(расширение диапазона позволяет 

исполнять сложные и разнообраз-

ные мелизмы), музыкальной гра-

мотности (развитие музыкаль-

ных навыков способствует пра-

вильной интерпретации мелиз-

мов), эмоциональности исполни-

теля (развитие музыкальности и 

эмоциональности позволяет пере-

давать смысл мелодии через ме-

лизмы). Исполнение мелизматики 

предполагает максимальную по-

движность гортани, владение 

твангом, регистрами и дыханием 

на опоре. 
С мелизмами можно пере-

усердствовать, как и с любым 

другим вокальным приемом, и по-

скольку мелизм – это мощное 

средство выразительности, ис-

пользовать его нужно с умом – 
чрезмерное использование мелиз-

матики отвлекает слушателя от 

основной идеи музыкального 

произведения. Важно определить 

тонкую грань, чтобы исполнение 

музыкального произведения не 

превратилось в одну большую ка-

кофонию. Для этого следует отве-

тить на несколько вопросов: не 

теряется ли смысл текста песни? 

Не теряется ли ее основная мело-

дия? Не становится ли песня мо-

нотонной и неинтересной? Не 

размываются ли эмоции в испол-

нении песни? 
Мелизматика расширяет ме-

лодический диапазон исполни-

теля и обогащает звучание му-

зыки. Благодаря этому приему во-

калист создает уникальный стиль 

исполнения и усиливает запоми-

нание мелодии, что побуждает 

слушателя к глубокому погруже-

нию в музыку, способствует эмо-

циональному отклику, оставляя 

незабываемые впечатления и вы-

деляя исполнителя среди других. 
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Культурная память Бурятии 

хранит имена многих деятелей ис-

кусства – писателей, драматургов, 

художников, артистов  драматиче-

ского и музыкального театров.  

Драгоценны имена творцов, стоя-

щих у истоков профессионального 

искусства республики. В ряду пио-

неров бурятского музыкального 

театра  – имена Бадмы Балдакова, 

Абиды Арсаланова, Ивана Бату-

рина, Тараса Карпова, Шарыпа Ко-

роткова, Клавдии Гомбоевой-Язы-

ковой, Веры Лыгденовой. Их ис-

кусство явилось фундаментом 

дальнейшего успешного развития 

музыкального театра Бурятии.  
Особое место в этом славном 

ряду принадлежит солистке Бурят-

ского государственного театра 

оперы и балета, народной артистке 

РСФСР Надежде Казаковне Петро-

вой –  героине первой декады бурят-
монгольского искусства в Москве. 

Она с успехом  участвовала и во вто-

рой декаде, став первой исполни-

тельницей многих оперных партий. 

Не менее значимые сферы ее дея-

тельности – камерное пение и педа-

гогика:  обладая широким  оперным 

и камерным репертуаром, она со-

здала женскую вокальную школу 

Бурятии, открыв дорогу на оперную 

сцену певицам, составляющим гор-

дость бурятского исполнительского 

искусства.  
Путь в профессиональное ис-

кусство Н. К. Петровой был типи-

чен для первого поколения нацио-

нальной творческой интеллиген-

ции, многие представители кото-

рого станут в будущем выдающи-

мися деятелями бурятского искус-

ства. Родилась Надежда 15 июня 

1919 года в селе Шаралдай Бохан-

ского района Иркутской области. в 

семье потомственных крестьян-
скотоводов [1]. В середине 1920-х 

гг. со всех концов Бурят-Монголь-

ской АССР в Верхнеудинск съез-

жалась талантливая молодежь, 

обучающаяся сначала в кружках 

самодеятельности, а с  1929 г. – в 

музыкально-театральной студии, 

на базе которой в 1931 г. был от-

крыт техникум искусств. 
Н. Петрова обучалась на теат-

ральном отделении техникума, что 

стало основой ее умения проникать 

в характер исполняемых персона-

жей, определило свободу сцениче-

ского поведения. Наряду с драма-

тическим даром Надежда обладала 

красивым голосом и природным 

музыкальным слухом, что послу-

жило причиной ее приглашения к 

участию в работе над первым про-

изведением национального музы-

кально-сценического искусства – 
музыкальной драмой Павла Бер-

линского «Баир» на текст Гомбо 

Цыдынжапова и Аполлона Шада-

ева по мотивам народных преда-

ний. 
 Надежде Петровой, тогда еще 

студентке, было поручено испол-

нение заглавной женской партии 
Красавицы Булган. Премьера  про-

изведения, написанного в  1937 г. и 

посвященного 15-летию Бурят-
Монгольской АССР, состоялась 6 

июля 1938 г. Успех спектакля по-

казал, что театр справляется с осво-

ением музыкально-сценического 

искусства, и появляется возмож-

ность преобразования драматиче-

ского театра в театр музыкальный. 

20 декабря 1939 г. Президиум 
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Центрального исполнительного 

комитета Бурят-Монгольской 

АССР опубликовал постановление 

о реорганизации национального 

драматического театра  в музы-

кально-драматический театр. Н. 

Петрова стала его солисткой. 
Творческий рост театра обу-

словил решение Совета народных 

комиссаров СССР от 2 октября 

1939 г. о проведении в Москве де-

кады бурят-монгольского искус-

ства. Руководством театра была 

предпринята масштабная работа по 

расширению состава хористов и 

оркестрантов, повышению испол-

нительского мастерства всего кол-

лектива. В связи с этим стало воз-

можным усложнение музыкаль-

ного материала музыкальной 

драмы и приближение его к жан-

рово-стилистической структуре 

оперы – создание второй редакции 

«Баира». Если музыка первой ре-

дакции  была основана  на цитиро-

вании и обработке бурятских 

народных песен при преимуще-

ственном сохранении их струк-

туры, то вторая редакция была обо-

гащена  сложными оперными фор-

мами – ариями и речитативами.  За-

дачи, вставшие перед исполните-

лями, конечно, усложнились,  но 

все трудности были успешно пре-

одолены. Столичная критика отме-

чала удачное исполнение Н. Петро-

вой роли Булган и Ш. Коротковым 

– роли охотника Баира.  
К показу на декаде была со-

здана и  полномасштабная нацио-

нальная опера. По предложению 

правительства Б.-М. АССР авто-

ром музыки стал уральский компо-

зитор Маркиан Фролов, а либретто 

по улигеру «Шоно-батор» написал 

молодой драматург Намжил  Бал-

дано. Фролов использовал широ-

кий диапазон оперных выразитель-

ных средств, но при этом учитывал 

индивидуальные возможности ис-

полнителей. Так, сложные в во-

кальном и исполнительском отно-

шениях партии он поручил 

Надежде Петровой, Ивану Бату-

рину, Бадме Балдакову. Н. Петрова 

исполняла центральную женскую 

партию, создав трогательный образ 

Арюун-Гоохон. 
 Декада открылась 20 октября 

1940 г. оперой Маркиана Фролова 

«Энхэ-Булат-Батор». Столичные 

газеты писали:  «Спектакль – под-

линный триумф бурят-монголь-

ских артистов» [2, с. 19]. Много 

теплых слов было сказано о веду-

щих исполнителях. В исполнении 

Н. Петровой отмечали красоту 

тембра, экспрессию, достовер-

ность сценического образа. В га-

зете «Известия» от 22 октября 1940 

г. подчеркивалось, что молодая пе-

вица «полна подлинного артисти-

ческого обаяния». Московская га-

зета «Театральная неделя» отме-

чала: «…Петрова –  одна из талант-

ливейших молодых певиц те-

атра…У нее великолепное лириче-

ское сопрано большой звучности… 

Голос  Н. Петровой сулит ей пре-

красное будущее оперной ак-

трисы»…» [1]. Восхищённый пе-

нием и игрой Н. Петровой Фролов 

подарил певице свою фотографию 

с надписью: «Моей чудесной 

Арюун-Гоохон – талантливой ар-

тистке и певице от благодарного 

автора».  
Постановка «Баира» также 
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имела большой успех на декаде.  

Взыскательным московским слу-

шателям очень понравилась Н. 

Петрова, «создавшая обаятельный 

в своей нежной простоте образ 

Булган.  У Н. Петровой звучный, 

чистый голос, которым актриса 

владеет легко и свободно. Вырази-

тельность пения она сочетает с  

проникновенной сценической иг-

рой, достигающей в драматиче-

ских эпизодах большой силы» [1].  
Успех музыкально-драматиче-

ского театра был высоко оценен: 

Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР театр был награжден Ор-

деном Ленина, ордена и почетные 

звания получили многие бурятские 

писатели, композиторы, художники, 

драматические актеры. Главный ре-

жиссер театра Г. Цыдынжапов стал 

народным артистом СССР. Орденов 

Трудового Красного Знамени были 

удостоены М. Фролов, Н. Балдано, 

Н. Петрова. Двадцатилетняя певица 

стала ведущей солисткой Первой де-

кады бурят-монгольского искусства. 

На правительственном приёме в 

Кремле И. В. Сталин назвал начина-

ющую певицу «восточным соло-

вьем».  
 В годы Великой Отечествен-

ной войны Надежда Петрова  в со-

ставе концертной бригады бурят-

ских артистов выступала на Бело-

русском фронте, исполняя люби-

мые народом песни и популярные 

арии из опер.  
Прекрасное начало сцениче-

ской карьеры окрылило певицу, 

дав силы преодолевать трудности в 

освоении классического репер-ту-

ара.  Еще в дни декады был поднят 

вопрос о дальнейшем 

профессиональном образовании 

молодых певцов. Война отодви-

нула осуществление этого плана до 

1946 г.,  когда Московская консер-

ватория открыла специальные му-

зыкальные курсы. В Москву по-

ехали 14 молодых бурятских арти-

стов:  Н.  Петрова, К. Гомбоева-
Языкова, В. Лыгденова, Б. Балда-

ков, А. Арсаланов,  Л. Линховоин. 

В ГИТИС занимались Ц. Шагжин и 

Н. Гармаева, во МХАТ  проходил 

режиссерскую стажировку Г. Цы-

дынжапов. Непродолжительное 

обучение позволило Н. Петровой 

исполнять ведущие партии класси-

ческого оперного репертуара. 
 За десятилетие творческой де-

ятельности с 1939 по 1948 гг. бу-

рятский музыкально-драматиче-

ский театр достиг того уровня, ко-

торый позволял перейти к органи-

зации собственно музыкального 

театра. Поэтому в 1949 г. нацио-

нальный музыкально-драматиче-

ский театр был разделен на два те-

атра: драматический и театр оперы 

и балета.  
 Обучение молодых певцов, в 

числе которых были  Надежда Пет-

рова,  Дина  Кыштымова, Вера 

Лыгденова, Лхасаран Линховоин, 

Владимир Манкетов,  продолжи-

лось в Ленинградской консервато-

рии. Надежда Петрова училась в 

классе Таисии Андреевны Докуки-

ной.  После окончания консервато-

рии в 1954 г. в коллектив  родного 

театра влилась профессионально 

подготовленная молодежь, что су-

щественно обновило звуковой мир 

спектаклей. Хорошей школой 

овладения сложным материалом 

стали  для Н. Петровой  роль 
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Антониды в опере «Иван Сусанин» 

М. Глинки, партии в операх «Ма-

зепа» П. Чайковского, «Дубров-

ский» Э. Направника. 
 Испытанием зрелости певицы 

и всего театра стала постановка 

оперы К. Корчмарёва «Дитя радо-

сти» весной 1955 г. Написанная по 

мотивам китайской музыкальной 

драмы «Седая девушка» Хэ Цзин-
Чжи  и Дин И, опера была посвя-

щена теме освободительной борьбы 

китайского народа.  Центром драмы 

являлась история трагической 

судьбы  Си Эр, роль которой испол-

няла Н. Петрова. Плодотворная ра-

бота театра отмечалась и слушате-

лями, и критиками. Писатель Афри-

кан Бальбуров и композитор Бау-

доржа Ямпилов в рецензии на спек-

такль отмечали: «Одно дело, когда 

театр  работает над партитурой из-

вестного оперного произведения.  В 

этом случае к услугам постанов-

щика, дирижёра, вокалистов – боль-

шой опыт, накопленный за многие 

годы лучшими театрами страны. 

Иное положение, когда театр бе-

рётся за произведение новое, ещё не 

испытанное временем» [2]. 
Репертуар Н. Петровой расши-

рялся ведущими партиями рус-

ской, зарубежной и советской 

классики: Марфа в опере «Царская 

невеста» Н. Римского-Корсакова, 

Снегурочка в одноименной опере 

Н. Римского-Корсакова, Наташа в 

опере А. Даргомыжского «Ру-

салка»,  Татьяна в опере «Евгений 

Онегин» П. Чайковского, Мадам 

Баттерфляй в опере «Чио-Чио-сан» 

Дж. Пуччини, Маргарита в опере 

«Фауст» Ш. Гуно. Новые стилисти-

ческие задачи поставили оперетта 

«Веселая вдова» Ф. Легара  (партия 

Валентины) и главная роль Тани в  

одноименной опере Г. Крейтнера. 
В классическом репертуаре од-

ной из вершин творчества Н. Пет-

ровой явилась партия Иоланты в 

одноименной опере Чайковского. 

«Я понимала эту оперу, – вспоми-

нала певица, – как музыкальную 

драму. В ней все можно почувство-

вать без слов, обо всем говорит 

сама музыка» [3]. Певица сумела 

показать развитие характера геро-

ини от почти детской наивности к 

пробуждению чувства любви и же-

ланию прозреть, увидеть красоту 

мира. 
Высоко было оценено выступ-

ление Н. Петровой в «коронной» 

партии лирического сопрано – пар-

тии Татьяны в опере «Евгений 

Онегин» П. Чайковского. «Удиви-

тельно пушкинский» (так отмеча-

лось в рецензии) внешний облик, 

поэтичность пения, мечтательная 

углубленность заставляли вспом-

нить известные строки: «задумчи-

вость – ее подруга от самых колы-

бельных дней»… 
Автор книги о бурятском опер-

ном театре П. Гуревич отмечал 

многогранность эмоционального 

диапазона Надежды Петровой: 

«Есть особое обаяние, которым 

проникнуто ее творчество. Оно в 

том тонком и удивительном соче-

тании лиризма и героики, мягко-

сти, трепетности и твердости, кото-

рое свойственно всем ее героиням» 

[4].  
С именем Надежды Петровой 

связано рождение бурятской  наци-

ональной оперы, ведь она явилась 

первой исполнительницей партий 
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в первых произведениях музыкаль-

ного театра,  причем ведущие жен-

ские партии  были написаны спе-

циально для неё.  
Надежде Казаковне было пору-

чено исполнение ведущих  партий  

в операх Б. Ямпилова, Д. Аюшеева,  

Л. Книппера. Это партии  

Нансалмы в опере  Б. Ямпилова «У 

истока родника»,  Номин в  опере 

Д. Аюшеева и Б. Майзеля  «Побра-

тимы»,  Маши  в  опере Д. Аюше-

ева  «Братья», Наи в  опере Л. 

Книппера  «На Байкале», Мэдэг-

маши в  опере С. Ряузова «У под-

ножия Саян».  
Партия Нансалмы в опере «У 

истока родника» –  одна из творче-

ских удач Петровой. Слушателям 

особенно запомнилась песня 

Нансалмы с хором, в которой геро-

иня выражает свои душевные пере-

живания по поводу мнимой «из-

мены» ее возлюбленного. Скорбно 

лился по прихотливым изгибам ме-

лодии голос Нансалмы, словно 

стоны были слышны в сопровож-

дении хора.  
Начав свой творческий путь с 

произведений национального ре-

пертуара, Н. Петрова с успехом 

представила их на обеих декадах 

бурятского искусства в Москве.  

Выступление бурятских артистов 

на второй Декаде было отмечено 

присвоением ведущим мастерам 

почётных званий: народным арти-

стом СССР стал  Л. Линховоин, 

народными артистами РСФСР  –  
Л. Сахьянова, Б. Балдаков, Н. Пет-

рова, заслуженными артистами 

РСФСР – П. Абашеев, А. Арсала-

нов,  В. Манкетов, В. Лыгденова.  
За 30 лет работы в театре  Н. 

Петровой создано  более 20 ярких 

образов в русских, западноевро-

пейских, бурятских операх. Она 

обладала красивым лирическим со-

прано большой силы, сценическим 

обаянием,  выразительной внешно-

стью,  особой грацией и женствен-

ностью. Не случайным поэтому 

стало отражение её образа на пото-

лочном панно в зрительном зале 

Бурятского театра оперы и балета.  
В одной из рецензий голос  Н. 

Петровой характеризовался с осо-

бенной теплой: «Этот голос невоз-

можно слушать без волнения. 

Сильный, подвижный и своеоб-

разно окрашенный, он полон лири-

ческого обаяния и подлинной поэ-

зии. Даже в обычной разговорной 

речи голос замечательной бурят-

ской певицы радует слух» [5].  
 Надежда Казаковна выступала 

не только в оперном, но и в камер-

ном репертуаре. Она пела русскую 

и зарубежную романсовую клас-

сику, советскую музыку, вокаль-

ные миниатюры композиторов Бу-

рятии. Ее интерпретации были 

свойственны простота, тонкость и 

проникновенность. Вспоминается 

экспрессивное звучание ее голоса в 

ариях и канцонах старых мастеров 

бельканто, передача славянской 

мягкости музыки А. Дворжака, па-

тетика в сочинениях Д. Мейербера. 

Драматизм и мудрая простота от-

ражены в песнях Ф. Шуберта.  
Пела Н. Петрова и современ-

ную музыку. Особенно впечатляло 

ее исполнение романсов и песен 

современного бразильского ком-
позитора Эйтора  Вила-Лобоса.  

В национальный камерный ре-

пертуар певицы вошли сочинения 
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всех профессиональных компози-

торов республики и многих компо-

зиторов-песенников. Н. Петрова 

всегда с искренним увлечением 

пела романс «Тебе» Д. Аюшеева, 

«Песню о любви» Б. Ямпилова, 

«Колыбельную» Ж. Батуева, песни 

Ч. Павлова, Б. Цырендашиева. О 

музыкальном языке Б. Ямпилова 

певица говорила: «Бау Базарович 

Ямпилов – мой любимый компози-

тор. Я люблю его чудесные ро-

мансы,  душевную, мелодичную 

оперную музыку. Она полна преле-

сти наших народных бурятских 

напевов, близка им по духу» [3].  
 Вклад народной артистки 

РСФСР Надежды Казаковны Пет-

ровой в становление и развитие бу-

рятского музыкального искусства 

включает не только исполнитель-

ское искусство, но и педагогиче-

скую деятельность, подарившую 

музыкальной сцене Бурятии мно-

гих замечательных артистов.  С ее 

именем связан расцвет бурятской 

вокальной школы.  
Секретами вокального мастер-

ства Надежда Казаковна  делилась с 

1960-х гг. В 1969 г. приказом по Ми-

нистерству культуры Бурятской 

АССР солистка оперы Н.Петрова 

была переведена на преподаватель-

скую работу в Музыкальное учи-

лище имени П. И. Чайковского, где 

возглавила вокальное отделение. 

Редкое педагогическое мастерство 

Н. К. Петровой дополняли ее добро-

желательность и искреннее внима-

ние к проблемам учениц. За 33 года 

она вырастила несколько поколений 

певцов, прославивших  республику. 

Ее класс сольного пения стал насто-

ящей мастерской – мерилом каче-

ства вокальной педагогики.  
Вокальному мастерству у та-

лантливого педагога обучались со-

листы оперы, лауреаты Междуна-

родных и Всероссийских конкурсов: 

народная артистка СССР Галина 

Шойдагбаева, заслуженная артистка 

России Ольга Аюрова,  заслуженная 

артистка России Валентина Цыды-

пова, заслуженная артистка России 

Татьяна Шойдагбаева, заслуженная 

артистка России Билигма Ринчи-

нова, народная артистка Республики 

Бурятия Эржена Базарсадаева, 

народная артистка Республики Бу-

рятия Марина Коробенкова, заслу-

женная артистка Республики Буря-

тии Туяна Дамдинжапова, заслу-

женная артистка Республики Буря-

тии  Вера Васильева,  Эржена Цы-

дынжапова, Туяна Зориктуева. Их 

творческие успехи – дань мастер-

ству Надежды Казаковны Петровой. 
В судьбе Надежды Казаковны 

Петровой отразилась история ста-

новления национальной вокальной 

школы и бурятского музыкального 

театра. Имя Почётного гражданина 

Республики Бурятия Надежды Ка-

заковны Петровой входит в число 

самых ярких имен в истории музы-

кальной культуры Бурятии. Па-

мять об этом многогранном чело-

веке, замечательной певице, пред-

ставительнице старшего поколе-

ния бурятских певцов и талантли-

вом вокальном  педагоге  живёт в 

сердцах преданных поклонников 

её вокального и  педагогического 

таланта.   
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   SIGNIFICANCE OF THE IVOLGINSKY DATSAN  

IN PRESERVING THE TRADITIONS OF THE  
BUDDHIST ART OF BURYATIA 

 
The article considers the role of the Ivolginskydatsan in the preservation 

of the artistic traditions of the Buryat Buddhist art. The samples of the signifi-
cant works of tanka, sculpture, decorative and applied crafts, found in the 
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datsan, are given. The data collected during the practical training of the students 
of East Siberian state institute of culture engaged in painting decorative details 
of the main temple under construction are presented. The actuality of the search 
for new artistic solutions in creating the appearance of the main Buddhist Buryat 
temple; the perspectives of interaction of the religious institions with those of 
secular education and different creative professional communities are noted. 

Keywords: Buddhist art, decorative painting, Ivolginsky datsan, stu-
dents’ practice, artistic traditions. 
 

Для анализа исторических 

предпосылок, в ходе которых фор-

мируются традиции бурятского 

буддийского искусства, особенно 

ценны записи путешественников и 

ученых, непосредственно наблю-

давших будни бурятских монасты-

рей. «Первые упоминания о буд-

дизме в донесениях русских слу-

жилых людей датированы 1647 го-

дом. В путевом дневнике Николая 

Спафария отмечено, что ему встре-

чались «юрты лабины» между р. 

Хилок и Селенгинским острогом. 

Упоминание относится к 70-м гг. 

XVII в.» [7, с. 15]. К наиболее ран-

ним научным сведениям о бурят-

ских юртовых храмах и дацанах, 

собранных в ходе экспедиций Рос-

сийской Академии Наук, приводит 

академик П.-С. Паллас. Так, о Цу-

гольском и Гусиноозерском даца-

нах находятся сведения в его сочи-

нении «Путешествие по разным 

провинциям Российского государ-

ства». Благодаря бурятским лето-

писям, а также сведениям путеше-

ственников по Забайкалью, мы мо-

жем судить об облике и интерьере 

деревянных бурятских храмов, ко-

торые к сер. XIX в. были перестро-

ены. На рубеже XIX-XX вв. благо-

даря деятельности Русского гео-

графического общества (РГО) был 

собран материал по дацанам 

Забайкалья; в 1914 г. вышли много-

томные издания Восточно-Сибир-

ского отдела и Западно-Приамур-

ского отдела РГО «Азиатская Рос-

сия» раздел «Записки Западно-
Приамурского отдела РГО», своего 

рода первая энциклопедия о мало-

численных народах, проживающих 

на окраинах России. Среди изда-

ний РГО труд востоковеда, про-

фессора А.М. Позднеева «Очерки 

быта буддийских монастырей и 

буддийского духовенства в Монго-

лии» (Записки Императорского 

русского географического обще-

ства по отделении этнографии, 

1887). В работе представлены по-

дробности образа жизни монголь-

ского духовенства, начиная от 

структуры монастырей и типов 

храмов до предметов ритуала; каж-

дый предмет автор рассматривает с 

точки зрения материала, техноло-

гии, символики, исторических све-

дений о происхождении. 
В 1926 г. выходит статья «За-

байкальские дацаны» индолога, 
доктора филологических наук А.П. 

Баранникова, по итогам экспеди-

ции в Агинском, Цугольском, Гу-

синоозерском, Иройском, Ацай-

ском дацанах. В статье автор по-

дробно описывает интерьер бурят-

ских буддийских храмов, приводит 

термины: названия ритуальных 
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предметов, настенных украшений; 

составлен подробный перечень 

наименований алтарных скульп-

тур. В 1927 г. по решению Бурят-
Монгольского ученого комитета 

(1922-1929) была отправлена 

научно-исследовательская экспе-

диция в Эгитуйский дацан. Итогом 

ее работы стал материал под назва-

нием «Об искусстве бурятских да-

цанов» Р.С. Мырдыгеева, П. Дам-

бинова (Солбонэ Туя). Данный ма-

териал является по сути искусство-

ведческим описанием стилистиче-

ских черт бурятских храмов с ана-

лизом деталей ордерной системы, 

приведением терминов архитек-

турных деталей, орнаментов. Осо-

бую ценность приобретают иссле-

дования ученых, изучающих тра-

диционную бурятскую культуру и 

бурятские дацаны в условиях гоне-

ний на религию, репрессий 1930-х 

гг., например, полевые записи Г.-Д. 

Нацова (1901-1942) и др. 
Сегодня в контексте возрожде-

ния и укрепления буддийской 

культуры и искусства, в респуб-

лике продолжает расти исследова-

тельский интерес к бурятским да-

цанам. Будучи многогранным яв-

лением, бурятские буддийские мо-

настыри включают целый спектр 

теоретических и практических во-

просов, необходимость проведе-

ния междисциплинарного ком-

плексного подхода в исследова-

ниях. С течением времени дацаны 

становятся центрами образования, 

просвещения, медицины, религи-

озного искусства, местом проведе-

ния народных празднеств. Учение 

Будды укрепляется и распростра-

няется посредством художествен-

ных форм, визуальным языком ис-

кусства. В сер. XIX в. в дацанах 

складываются строительные, худо-

жественные артели, издаются 

книги; создаются танка, алтарная 

скульптура и украшения, ритуаль-

ные атрибуты, музыкальные ин-

струменты, мебель; в качестве под-

ношений миряне шьют олбоки 

(тиб.), накидки и текстильные хра-

мовые украшения: баданы, 

жалцаны, лабри (тиб.).  
Формирование бурятской 

школы танка и деревянной алтар-

ной скульптуры с привнесением 

народного фольклорного миро-

ощущения, наполнило храмовое 

пространство произведениями бу-

рятских лам-зурагчинов (бур., 

монг.). В тесном синтезе идет раз-

витие разных видов буддийского 

искусства, как отражение высокого 

проявления духовной силы бурят-

ского духовенства стало проведе-

ние мистерий Цам. Сложнейший 

хурал, в котором необходимо было 

участие лам высшего ранга, а сим-

волика визуальных средств требо-

вала различных знаний в области 

папье-маше, вышивки, росписи 

для изготовления церемониальных 

масок, атрибутов, шитья костюмов 

и символики цвета; изготовлением 

музыкальных инструментов для 

звучания дацанского оркестра.  
Буддийские храмы прошли ди-

намичное развитие от кошмовых 

юрточных храмов до трёхъярус-

ных цокчинов и архитектурных 

монастырских ансамблей. Если 

двухъярусные храмы повторяли в 

планировке проекцию древней 

диаграммы мандала, то трехъярус-

ные храмы и храмы типа цзонов 
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ориентируются на центр мандалы – 
гору Сумеру. В то же время проек-

ция буддийской диаграммы Все-

ленной воплотилась в создании ар-

хитектурных ансамблей бурятских 

дацанов второй пол. XIX в., своего 

рода хото-мандал. Опираясь на 

опыт духовных метрополий, буд-

дийских монастырей в Тибете и 

Монголии, в Забайкалье распро-

страняется тип храма, стилистиче-

ски ориентированный на тибет-

скую и китайскую архитектуру. Но 

уже с первых стационарных соору-

жений очевидно, что бурятские 

буддийские храмы по своей плани-

ровке и объемно-пространствен-

ной композиции имели собствен-

ное своеобразное региональное 

пластическое решение.  
Бурятские храмы отличались 

стройными пропорциями, изящ-

ным силуэтом уменьшающихся 

ярусов. Конструктивная ясность 

сочеталась с проработкой декора-

тивных деталей. Характерными 

чертами бурятских храмов стали 

изогнутый силуэт крыш, напоми-

нающий систему доу-гун, много-

ярусные, пышные резные ворота 

на южной стороне монастырей, 

словно восточные триумфальные 

арки пайлоу (кит.); исторические 

события повлияли на заимствова-

ния черт русского зодчества, выра-

зившихся в наличие входа-там-

бура, оконных ставен, стремлении 

к явно выраженной вертикальной 

оси трехъярусных цокчинов, а 

также высокой алтарной стене, от-

деляющей собственно алтарь от 

молебного зала.  
Со временем выработались 

правила расположения декора-

тивных деталей в композиционной 

структуре храма: вход-портик, 

двери, оконные сандрики, углы 

крыш, окружные галереи, заверше-

ние кровли. Именно деревянная 

резьба и роспись архитектурного 

декора стали характерной особен-

ностью облика бурятских храмов. 

Дацанская полихромия отражает 

эстетику красоты, создаваемую 

для «дома божества», народную 

любовь к цветовым контрастам, 

которая созвучна с насыщенными 

красками окружающего степного 

ландшафта, пропитанного ярким 

солнцем. Таким образом, в иссле-

довании региональных черт в ис-

кусстве бурятских дацанов, один 

из вопросов связан с выявлением 

народного компонента в бурятском 

буддийском искусстве. 
Первые бурятские иконописцы 

(последней трети XVIII в.) в основ-

ной своей массе были выходцами 

из крестьянской среды. До форми-

рования стационарных монасты-

рей, тибетские и монгольские об-

разцы иконописи перерабатыва-

лись в условиях относительной 

свободы: ранние иконы обобщенно 

статичны, без декоративной и ор-

наментальной перегрузки, но цве-

товое решение дает множество не-

повторимых вариаций, поражаю-

щих тонкой и сложной живописно-

стью, которая возникла на основе 

местной переработки тибетской и 

монгольской иконы XVI-XVII вв.» 

[3, с. 246]. В дальнейшем худож-

ники развивают свое мастерство, и 

на смену простоте и наивности 

приходит более зрелое исполне-

ние, новый уровень мастерства 

позволяет более подробно 
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выписывать детали на изображе-

ниях и использовать декоративные 

эффекты оформления. При этом 

тяга к народной интерпретации 

проявлялась с новой силой. К.М. 

Герасимова, рассуждая о характере 

бурятского изобразительного ис-

кусства, писала: «…нас интересует 

изображение бытовых сюжетов, со-

бытий реальной земной жизни в 

творчестве иконописцев. … В этой 

области проявились проблески 

народного творчества, художе-

ственного познания внешнего 

мира», и далее, автор подчеркивает, 
что именно «эта реалистическая 

струя пульсирует в буддийском ис-

кусстве с древнейших времен, 

начиная с Индии. Иконография 

буддизма и ламаизма, несмотря на 

всю свою каноническую традици-

онность, в известной мере подчиня-

лась нормам национальной эсте-

тики, отражала специфику нацио-

нальной культуры» [3, с. 238]. 
Особенно яркими примерами в 

этом плане являются буддийские 

образы и сюжеты свободные от 

строгого буддийского канона, 

например, с изображением Белого 

старца, группы животных на сюжет 

притчи «Четверо дружных», изоб-

ражение Коня-удачи или Хийморин 
и др. буддийские сюжеты, пере-

осмысливались народными масте-

рами, наделялись явными этниче-

скими бурятскими чертами, близ-

ким и узнаваемым родным пейза-

жем, жанровыми подробностями 

повседневного быта, элементами 

народного костюма и украшений. 

Данная манера рисования повсе-

дневной народной жизни, основан-

ной на технологии и приемах 

иконографии в первой трети ХХ в., 

получила название буряад зураг 
(бур. бурятский рисунок), по анало-

гии с термином монгол зураг, ухо-

дящим своими корнями в буддий-

скую живопись и народные декора-

тивные приемы. Скульптор, потом-

ственный дархан З.Д.-Н. Дугаров 

(1965-2023) на вопрос, что такое бу-

ряад зураг, ответил: «Это отраже-

ние внутреннего мира бурята. … 

термин говорит об особом стиле, 

живописной школе. Термин по-

явился по аналогии с «монгол зу-

раг», возникшем в начале ХХ века в 

период получения независимости 

Внешней Монголии, и связан с от-

носительно недавним процессом 

самоидентификации бурят в каче-

стве этноса. … В Бурятии термин 

буряад зураг появляется в период 

социализма, после прыжка из 

неоформившегося феодализма че-

рез революцию, в индустриальное 

социалистическое общество, пере-

ходящее в капиталистическое, из 

архаичного мира в современный» 

[4]. 
Художественные приемы, опи-

раясь на буддийскую иконогра-

фию, находят отражение в жанро-

вых сюжетах со сценами повсе-

дневной жизни. В построении при-

меняется композиции рассеянная 

перспектива, локальные цвета, при 

этом цветовая гамма подобрана 

тонко, а контрастные цвета гармо-

нируют; ведущую роль играет кон-

турный рисунок с плавной мело-

дичной игрой линий. Характер 

изображаемого подчеркивается 

мягким цветовым звучанием насы-

щенных, но в тоже время матовых 

минеральных красок или 
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темперой. В процессе возрождения 

буддийских традиций в кон. ХХ в. 

стиль буряад зураг представлен не 

только станковыми работами, но и 

мебелью, текстилем и др. На про-

тяжении двух веков формирова-

лось бурятское искусство, перера-

батывая буддийские сюжеты, сим-

волику, образы. В тесном синтезе 

образцов буддийского искусства и 

народного художественного мыш-

ления, происходило его становле-

ние. Буддийское художественное 

наследие «красной нитью» прохо-

дит сквозь творчество народных 

мастеров-ювелиров и профессио-

нальных художников. 
В современных условиях необ-

ходим вектор взаимодействия рели-

гии с наукой, образованием, творче-

скими профессиональными сооб-

ществами. Изучение буддийского 

бурятского декоративно-приклад-

ного искусства нуждается в ком-

плексном междисциплинарном 

подходе, объединяющем буддоло-

гию, этнографию, историю, фило-

логию, искусствоведение. Сегодня 

искусство дацанов продолжают 

привлекать исследователей своей 

многоплановостью и перспекти-

вами актуальных вопросов, отвеча-

ющим вызовам современности. 
Значительна роль Иволгин-

ского дацана в контексте развития 

буддийского искусства Бурятии. 

Основанный после репрессий 

1930-х гг., Иволгинский дацан стал 

связующим звеном дореволюцион-

ной эпохи и современности. В 1944 

г. в Совет по делам религиозных 

культов поступило 67 обращений 

верующих из разных районов Бу-

рятии об открытии буддийских 

храмов. На все заявления верую-

щих был получен отрицательный 

ответ. Но в мае 1945 г. Совет 

Народных Комиссаров БМАССР 

издал постановление об открытии 

буддийского храма «Хамбинское 

сумэ» в улусе Средняя Иволга, с 

определенным количеством лам и 

графиком проведения четырех 

хуралов из семидесяти [6, с. 42]. 
Важным организационно-право-

вым событием стал Съезд будди-

стов Восточной Сибири в 1946 г. и 

избрание XVII Пандито Хамбо 

ламы Лубсана Нимы Дармаева. 

Были трудности с определением 

местности под строительство. Пер-

воначальное место было выбрано 

по народной примете: когда ламы 

поехали искать место, то они хо-

тели подъехать ближе к горе, но бе-

лая кобыла одного из наездников 

остановилась и легла. На этом ме-

сте в окрестностях Ошор-Булаг и 

был установлен будущий дуган, по 

сути, это был дом, приобретенный 

на средства верующих. 11 декабря 

1945 г. Иволгинский дацан под 

названием «Хамбинское сумэ» был 

открыт. Здание сумэ (монг.) сохра-

нилось и действует по сей день – 
это здание Чойра дуган. Еще в 

1950-е гг. для главного храма было 

построено двухъярусное здание, 

тогда здание сумэ отошло факуль-

тету философии, то есть Чойра ду-

гану. В 1970 г. началось строитель-

ство трехъярусного главного 

храма. В помещении двухъярус-

ного храма разместился Деважин 

дуган. В целом в 1970-е гг. форми-

руется основное планировочное 

ядро архитектурного ансамбля 

Иволгинского дацана. 
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В планировке ансамбля Ивол-

гинского дацана заложена идея 

хото-мандала (монг., санскр.) или 

город-мандала. Известно, что ман-

дала – это основополагающее, кос-

мологическое, религиозно-фило-

софское понятие в буддизме. Архи-

тектурный ансамбль Иволгинского 

дацана представляет планировку 

своеобразного небесного города с 

главным соборным храмом в цен-

тре и, расположенными по сторо-

нам света дуганами: Сахюусан, 

Чойра, Джуд, Майдари, Деважин, 

Зеленой Тары, Арьябалы, Гунриг, 

дворца Хамбо ламы Даша Доржо 

Итигэлова. В центральной части да-

цана находится оранжерея с дере-

вом Бодхи, субурганы Будды меди-

цины (бур. Отошо), ступа с прахом 

Хамбо ламы Еши Доржи Шарапова 

(1892-1963), ступа памяти лам 

Иволгинского дацана «Чойпрун 

Чоден», ступа «Балдан Брейбун». 

Здесь же на территории дацана 

находятся дома для лам, здание 

Буддийского университета им. Д.Д. 

Заяева. Необходимо отметить, что 

каждый дуган наделен художе-

ственным обликом, отмеченным 

печатью времени, но при этом все 

сооружения объединены единой 

планировкой, системой орнамен-

тальных деталей архитектурного 

декора. Таким образом, архитек-

тура Иволгинского дацана продол-

жает традицию архитектурных ан-

самблей бурятских дацанов, сло-

жившуюся в сер. XIX в., по составу, 

расположению, объемной компози-

ции зданий и архитектурно-декора-

тивным деталям. 
На ход строительства главного 

храма, построенного в 1970-х гг., 

повлиял облик цокчина Тамчин-

ского дацана. В частности, в про-

цессе планировки и строительства 

велись консультации с Ойдопом 

Лубсановым, бывшим ламой Там-

чинского дацана. «Объемно-про-

странственная композиция глав-

ного храма по традиции символи-

зировала гору Сумеру или центр 

мандалы. В плане храм приближен 

к компактному квадрату 27×23 м. 

Внутреннее пространство условно 

делится на тамбур, молебный зал и 

алтарную часть. Рядами колонн 

пространство молебного зала де-

лится на три продольных нефа, 

центральный и два боковых. Этому 

делению соответствуют три вход-

ные двери. Центральный ряд зани-

мают сидения для лам, боковые 

нефы служат для кругового движе-

ния верующих: от входа, к алтарю, 

вдоль алтаря и обратно» [2, с. 55]. 

Концентрическому движению под-

чинена композиционная структура, 

она создается за счет круговых га-

лерей, четырех портиков или то-

раны т.н. выходов во Вселенную, а 

также за счет внутреннего круго-

вого движения по часовой стрелке. 

Ориентиром для алтаря служила 

легендарная страна Шамбала, в 

направлении севера. Внутренность 

буддийского храма представляется 

горой Меру, а завершение храма 

олицетворяется с дворцом боже-

ства – Идама. 
Диаграмма мандалы (санскр. 

круг) – буддийской модели мира, 

сакральной схемой Вселенной, 

служит основой при проекции 

трехмерных объектов: храма, 

скульптуры, субургана и двухмер-

ных произведений как танка. 
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Мандала связана с мировоззренче-

скими принципами добуддийских 

традиций, сформировавшихся в 

брахманизме, индуизме, джай-

низме. Древние описания модели 

Вселенной и ее центра горы Су-

меру стали по существу основой 

для плана и объемной композиции 

буддийского храма, которая рас-

пространилась на территории 

индо-буддийского ареала. В тант-

рическом учении Будда или Ади-
Будда представлен в виде космиче-

ского тела. Суть учения состоит во 

взаимосвязи Вселенной и чело-

века, в возможностях их взаимо-

влияния. О проекции человеческой 

фигуры в позе лотоса на архитек-

турную композицию писали: Т. 

Буркхардт, Х. Аргулес, К.М. Гера-

симова, И.И. Соктоева. Вот фраг-

мент из медицинского трактата 

«Чжудши»: «Кости таза подобны 

фундаменту стен, позвоночник по-

добен столбу золотых монет. 

Аорта подобна алтарной колонне. 

Грудина подобна квадратной ма-

тице, 24 ребра подобны ровно уло-

женным стропилам» [3]. Таким об-

разом, складывается процесс моде-

лирования объемно-простран-

ственной композиции буддийского 

храма по принципу проекций, тес-

ное взаимодействие скульптуры, 

архитектуры и других видов искус-

ств.  
В целом фундамент, ворота, 

стены, украшения, балконы, 

кровля храма создавались как эле-

менты трехмерной мандалы. 

Храмы Тибета по технике строи-

тельства напоминают средневеко-

вые замки – цзоны, своими наклон-

ными гранями стен, плоскими 

крышами, окнами под карнизом. 

Облик храма воплощает образ ми-

фической горы Сумеру с дворцом 

для небожителя на самой вершине. 

Именно в структуре тибетских хра-

мов постепенно формируется си-

стема архитектурного декора, ко-

торая со временем стала канонична 

в храмах школы гелуг-па и распро-

странилась на территории Монго-

лии и Бурятии. Обязательными 

элементами декора стали: ганджир, 

жалцаны, толи, Колесо Учения и 

лани. Лотос, свастика, знак «шоу», 

ваджра и другие символы, имею-

щие сложный генезис, которые 

были объединены в архитектурном 

декоре буддийских храмов Тибета. 

Развитие культового искусства 

школы гелуг-па, несомненно, свя-

зано с реформами Цзонкапы в 

XIVв., который придавал большое 

значение обрядовой стороне и ви-

зуализации религиозных аспектов 

средствами пластических искус-

ств. На становление монгольского 

храмового искусства повлиял пе-

риод дворцового строительства пе-

риода правления хана Угэдэя, а 

также влияние искусства хуннов, 

тюрок, киданей. В Монголии, 

кроме храмов тибетского и китай-

ского образцов, сооружали храмы 

на основе сборной конструкции и 

покрывали войлоком или тканями 

как юрту. Художественно-образ-

ная концепция мандалы во всех 

странах индо-буддийского ареала 

получила региональную пластиче-

скую интерпретацию в процессе 

ассимиляции с местной культур-

ной средой, климатически-геогра-

фическими условиями.  
В разные годы с историей 
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Иволгинского дацана связаны 

имена выдающихся мастеров и ху-

дожников. «В год открытия трех-

этажного цокчина, в 1972 г., в ал-

тарной части разместили танка зна-

менитого бурятского ламы, худож-

ника танка Данзана Дондокова 

(1895-1983). К сожалению, около 

сорока танка сгорели при пожаре 

храма в 1976 г.» [5]. В 1960-е гг. 

Данзаном Дондоковым был выпол-

нен трехмерный макет «Рай Дева-

жин» для дугана Деважин. «По 

приглашению Хамбо Ламы Жам-

бал-Доржи Гомбоева из Монголии 

прибыл глава монгольских будди-

стов Пандито Хамбо лама Гом-

божав и его заместитель Донигай, 

которые привезли в дар скульптур-

ную группу – Будда Майтрейяс 

двумя бодхисаттвами. Монголь-

ский мастер Дугаржавын Данзан с 

учениками выполнили работы по 

созданию центральной алтарной 

фигуры Будды Шакьямуни, высо-

той 2,5 м, в технике папье-маше и 

покрытия из позолоченных мед-

ных пластин. Также, мастера Ду-

гаржавын Данзан и Тувдэн Гамбо 

проводили в Иволгинском дацане 

реставрационные работы» [2, с. 

116]. Многие чеканные детали для 

дуганов Иволгинского дацана и 

других районов Бурятии выполнял 

художник Владимир Уризченко 

(1933-2008); реставрацию скульп-

тур и танка проводила потомствен-

ный художник танка Нимацырен 

Дондоков (1948 г.р.). Многие годы 

для храмов Бурятии создает танка 

художник Буддийской традицион-

ной Сангхи России – Александр 

Кочаров. В период возрождения 

буддизма один из острых вопросов 

был связан с нехваткой кадров в 

среде духовенства. В этом плане 

ключевое место занял Иволгин-

ский дацан, где было заключено 

соглашение об отправлении хува-

раков на учебу в монастыри Ин-

дии, Монголии; в Буддийский уни-

верситет с факультетами: филосо-

фии, тантры, медицины. В 2000 г. 

при Буддийском университете им. 

Д.Д. Заяева в Иволгинском дацане 

был открыт факультет буддийской 

иконографии. Для подготовки пре-

подавателей на данном факультете 

из Иволгинского дацана были от-

правлены ученики в монастырь 

«Галдан Тэкчэнлинг Хийд» в г. 

Улан-Батор, к мастеру танка ламе 

Пурэвбату – художнику танка, 

скульптору, основателю Монголь-

ского института буддийского ис-

кусства (MIBA). 
В 2006 г. в алтарную компози-

цию главного храма были пере-

даны из музея Истории Бурятии 

им. Хангалова (Национальный му-

зей РБ) статуи Зеленой и Белой 

Тары Санжи-Цыбик Цыбикова 

(1877-1934) – главы Оронгойской 

школы мастеров. Сегодня о значе-

нии Иволгинского дацана как со-

кровищнице раритетных произве-

дений буддийской истории и ис-

кусства раскрывает музей Ивол-

гинского дацана. «В 2019 г. был от-

крыт музей Иволгинского дацана 

как результат грантового проекта 

«Сохранение исторического па-

мятника Иволгинский дацан «Хам-

бын хурээ», реализованный веду-

щими учреждениями в области 

буддизма в республике. Исследо-

вателями было изучено более 600 

экспонатов из коллекции дацана. 
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Подготовлены описи всей коллек-

ции музея, создана экспозиция, где 

представлено около 300 предметов 

(в том числе тхангка, буддийская 

храмовая скульптура» [1, с. 261]. 
В 2012 г. духовенством Ивол-

гинского дацана было принято ре-

шение о возведении нового глав-

ного храма. Его местоположение 

определено общей планировкой 

дацана, по центральной оси север-
юг, на одной линии с ныне дей-

ствующим главным храмом. Но-

вый главный храм станет самым 

масштабным и высоким сооруже-

нием в архитектурном комплексе 

Иволгинского дацана. Проект глав-

ного храма выполнил архитектор 

Бронислав Борисович Михайлов, 

генеральный директор ООО Про-

ектная мастерская «Байкалпро-

ект». Главный прораб строитель-

ства С.Д. Шабаганов, в своей про-

фессии – инженер-строитель, бо-

лее сорока лет. После окончания 

ВСГТУ (г. Улан-Удэ) работал на 

Байкало-Амурской магистрали, за-

тем на промышленно-гражданских 

объектах в Республике Бурятия. 

Сегодня весь накопленный много-

летний профессиональный опыт он 

вкладывает в строительство Ивол-

гинского дацана: «Я пришел на 

строительство Согчена, когда был 

залит нулевой цикл, это полы пер-

вого этажа.  С этого времени я 

практически каждый день здесь, в 

дацане… Строительство ведется с 

применением современных техно-

логий и материалов. Конечно, в 

процессе работы возникает множе-

ство вопросов, ведь это непростой 

                                                 
1 Полевые материалы автора 

и ответственный объект, здесь пе-

ресекаются вопросы технические, 

конструктивные, этические. Необ-

ходимо решать вопросы отопле-

ния, освещения, подбора материа-

лов, чтобы они соответствовали по 

качеству, фактуре, палитре цветов. 

На сегодня у нас задействовано 

около четырех-пяти бригад. Я хочу 

сказать, что очень рад, что мои зна-

ния идут на пользу нашей вере. Я 

верю, что таким образом улучша-

ется духовное состояние как мое, 

так и моей семьи» (ПМА1, 2022).  
Своими впечатлениями о сов-

местной работе преподавателей и 

студентов в Иволгинском дацане 

делится профессор ВСГИК М.Б. 

Дандарон: «Я думаю, что взаимо-

действие вуза культуры и Буддий-

ского университета им. Д.Д. Заяева 

актуально и важно. Молодежь, 

проходя практику здесь, внося 

свои силы в процветание Иволгин-

ского дацана, приобщается к тра-

дициям и может получить ценный 

опыт. Сегодня, в эпоху глобальных 

перемен очень важно сохранять 

наши традиции. Потом, для нас – 
для жителей Бурятии, участие в та-

ком благом деле как художествен-

ная роспись для строящегося Сог-

чена, связано с улучшением своей 

кармы» (ПМА, 2022). 
Согласно проектной докумен-

тации, высота храма от цоколя вме-

сте с ганжиром равна 34 м. Высота 

первого яруса или молебного зала 

равна 7,2 м, площадь – 36х32 м, это 

свыше тысячи квадратных метров 

с шестнадцатью колоннами и пя-

тью нефами. Для сравнения, 
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площадь молебного зала действу-

ющего главного храма Иволгин-

ского дацана составляют 620 м. Ис-

ходя из пропорций основного объ-

ема, рассчитаны размеры обход-

ных галерей, портиков.  
Художественные работы воз-

главляет Доржиев Чимит лама – 
художник танка, преподаватель 

факультета иконографии Буддий-

ского университета им. Д.Д. Зая-

ева. Доржиев Чимит лама живет и 

работает на своей малой родине – 
это село Верхняя Иволга. Там 

окончил школу и поступил в Ивол-

гинский дацан хувараком. Через 

год он отправился на учебу в Мон-

голию, монастырь «Гандан Тэкчэн-

линг Хийд» в Улан-Баторе. Про-

учившись пять лет в школе Пурэв-

бата, Чимит лама вернулся в Ивол-

гинский дацан. С 2009 г. преподает 

в Буддийском университете «Даши 

Чойнхорлин» им. Д.Д. Заяева на 

факультете живописи.  
Среди его работ: портрет Пан-

дито Хамбо Ламы XII во Дворце 

Хамбо Ламы Д.Д. Итигэлова 

(2,5х2), 2008 г.; танка Белая Тара 
для дворца Белой Тары Ацайского 

дацана в местности Талын Харгана 

Селенгинского района (80х1,80) 
2007 г., для того же дворца в 2014 

г. написаны три танка одного раз-

мера (1,10х1,50 ): танка с изобра-

жением Д.Д. Заяева, «Будда Шакь-

ямуни», «Ямантака»; танка «Три 

божества долголетия» (2,20х1,80), 

2014 г.; танка «Отошо» (1,20 

х1,50), 2014 г. для Тамчинского да-

цана. Все танка отличаются вну-

шительными размерами. Большее 

значение для Чимит ламы имеет то, 

какую пользу танка, написанная 

им, принесет человеку и многим 

людям, тогда создатель танка полу-

чает «буин», то есть благодетель. 

«То, что важно для любого чело-

века: жизнь и здоровье, семейное 

благополучие и дети, для худож-

ника – возможность осуществлять 

свое творчество, в первую очередь, 

ценности, которые невозможно со-

здать с помощью денег. Это другой 

уровень понимания благодетели. 

Например, если танка поможет вы-

лечить человека от болезни, тогда 

и «буин» придет к художнику», – 
рассуждает Чимит-лама. В беседе 

Чимит Бимбаевич рассказывает о 

строительстве храма и применении 

современных технологий и матери-

алов следующее: «Это есть самая 

настоящая народная стройка. Раз-

меренный темп строительства 

имеет свои положительные сто-

роны, с каждым днем в нем участ-

вует все больше людей... Мы идем 

в ногу со временем, поэтому в 

убранстве главного храма исполь-

зуются как традиционные, так и со-

временные материалы: декоратив-

ная штукатурка, эпоксидная смола, 

гранит. Можно сказать, что на се-

годняшний день сделан большой 

объем работ по чеканке, резьбе по 

дереву, художественным роспи-

сям. Предстоит соединить все ху-

дожественные части и детали в 

единое целое» (ПМА, 2022). 
В архитектурном облике стро-

ящегося главного храма, мы можем 

увидеть продолжение традиции ре-

лигиозно-философской концепции 

мандала в объемно-пространствен-

ной планировке и системе архитек-

турного декора, которая складыва-

лась в Забайкалье на протяжении 
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XVIII-XIX вв. Можно отметить 

традиционное расположение деко-

ративных деталей в композицион-

ной структуре храма: вход-портик, 

двери, оконные сандрики, углы 

крыш, окружные галереи, заверше-

ние кровли. Деревянная резьба и 

роспись архитектурного декора, 

семантика орнаментальных моти-

вов и цветового решения остаются 

характерной особенностью нового 

главного храма. Декор экстерьера 

рассчитан на просмотр на опреде-

ленном расстоянии, поэтому к де-

талям применимы крупные, ясно 

читаемые линии. Например, диски 

толи в окружении лепестков ло-

тоса и растительных завитков для 

южного фриза или крупные ажур-

ные растительные завитки и цве-

точные розетки для обходной гале-

реи третьего яруса. Синий и зеле-

ный чаще применяются в чистом 

виде, другие же цвета смешива-

ются, образуя нежно-розовый, бар-

довый, коричневый, оранжевый, 

малахитово-зеленый. Такая цвето-

вая палитра близка бурятским тра-

дициям написания танка и росписи 

деревянной скульптуры, с преобла-

данием синих, зеленых и красных 

тонов, с энергичным введением бе-

лых цветовых пятен. 
О росписи декоративных дета-

лей можно сказать следующее, 

опираясь на опыт росписи декора-

тивных деталей нового цокчина 

студентами и преподавателями ка-

федры декоративно-прикладного 

искусства ВСГИК. В мае 2022 г. 

было подписано соглашение о со-

трудничестве Иволгинского да-

цана «Хамбын хурээ» и ФГБОУ 

ВО «Восточно-Сибирский госу-

дарственный институт культуры», 
проведены переговоры о перспек-

тивах совместных проектов, ста-

жировок и практик. В том же ме-

сяце студенты и преподаватели ка-

федры декоративно-прикладного 

искусства ВСГИК приняли участие 

в художественном оформлении 

строящегося главного храма.  
Весной 2022 г., под руковод-

ством Доржиева Чимит ламы, сту-

денты 4 курса группы 33Б-19, вы-

полняли роспись деревянных пане-

лей с лепниной для внутреннего 

убранства главного храма. Сту-

денты расписывали декоративные 

детали, учились смешивать цвета, 

создавать плавные переходы, под-

черкивая рельефные формы. Летом 

2022 г. этот вид работ продолжился 

при участии магистрантов группы 

122М-20 и преподавателей – М.Б. 

Дандарон, Т.И. Жамбаевой. Вес-

ной 2023 г. студенты группы 33Б-
20 участвовали в росписи деревян-

ных резных ажурных деталей 

окружной галереи третьего яруса. 

На сегодня продолжаются уже 

внутренние работы, связанные с 

отделкой интерьера и росписи по 

дереву. Необходимо сказать, что 

значительным вкладом в возведе-

ние нового главного храма стало 

написание иконы-танка «Белая 

Тара», выпускницей кафедры деко-

ративно-прикладного искусства 

Анастасией Бугатовой. Танка была 

написана в рамках подготовки вы-

пускной квалификационной ра-

боты, под непосредственным руко-

водством художника танка Буд-

дийской Традиционной сангхи 

России Александра Кочарова. 

Написание танка стало 
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результатом плодотворного труда, 

преемственности традиции Учи-

теля и ученика в процессе освоения 

техники тибетской школы иконо-

писи менри (тиб.). 
«Процесс работы над буддий-

ской иконой очень трудоемок и 

требует хорошей подготовки не 

только с практической точки зре-

ния, но и с теоретической. В шко-

лах, что расположены в Индии сту-

дента допускают до работы на хол-

сте только после прохождения им 

первоначального курса рисунка, 

где его обучают тому, как именно 

нужно рисовать, как правильно со-

блюдать пропорции и какие эле-

менты рисунка характерны для 

стиля той школы, в которой он обу-

чается. После того как учитель ре-

шает, что ученик готов, его допус-

кают к следующему этапу обуче-

ния, где он изучает процедуры, ко-

торые выполняются в процессе ра-

боты над иконой. Мы придержива-

лись такого же алгоритма. Первым 

делом был подробно изучен рису-

нок Белой Тары, а перед тем, как 

приступить к работе на самом хол-

сте, предварительно каждая проце-

дура оттачивалась на бумаге в виде 

упражнений. Процесс работы над 

буддийской иконой-танка можно 

разделить на основные этапы: под-

готовка холста и полировка, нане-

сение рисунка, контурирование, 

работа с цветом» (ПМА, 

2022,2023). 
Из обсуждения студенческих 

практик можно привести следую-

щие высказывания о ходе работ и 

получения опыта росписи декора-

тивных панелей: «Мне нужно было 

расписать райских птиц, сидящих 

на ветках и парящих в облаках. 

Сложность заключалась в мягких 

тональных переходах от светлого к 

темному, аккуратном выписыва-

нии тонкого оперения для того, 

чтобы подчеркнуть рельеф, со-

здать ощущение объема, легкости 

полета птиц в окружении облаков. 

Деревянные детали потолка пред-

ставляют собой барельефную леп-

нину, с изображением цветков ло-

тоса, растительных побегов, мифи-

ческих животных. Сначала мы по-

крыли заготовки одноцветным 

грунтом бордового цвета, чтобы 

подготовить основу. Затем присту-

пили к более тонкой работе по рос-

писи. Чимит Бимбаевич сам сме-

шивал краски, получая необходи-

мые оттенки, которые в дальней-

шей работе послужили образцами» 

(ПМА, 2022). «В общении с Чими-

том Бимбаевичем чувствуется, что 

у него, как у главного художника, 

есть свое видение общего замысла. 

Мы получаем хороший опыт в со-

здании мягких переходов, затем 

можно перейти к более ритмически 

сложным орнаментальным чередо-

ваниям, плавным растяжками в 

два-три цвета»(ПМА, 2023). 
В данное время в молебном 

зале нового цокчина завершается 

роспись Львиного трона. Основная 

работа по росписи выполнена Дор-

жиевым Чимит ламой, Степановым 

Иваном (Агван) – выпускником 

факультета Иконографии Буддий-

ского университета Д.Д. Заяева, 

художником Доржиевым Игорем. 

Игорь Доржиев получил професси-

ональное художественное обра-зо-

вание в Бурятском республикан-

ском педагогическом колледже, 
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имеет стаж работы художника в те-

атре и, на данный момент является 

студентом 2 курса кафедры декора-

тивно-прикладного искусства 

ВСГИК. По его словам, его при-

влекли объекты росписи – Льви-

ный трон и трон Хамбо ламы, зна-

чимые и сложные по технологии 

художественной резьбы и росписи 

культовые предметы (рис. 5). Воз-

можность практиковаться, полу-

чить опыт совместной работы, в 

ходе которого и раскрываются сек-

реты мастерства. Такой процесс 

вдохновляет, когда рядом работает 

художник как Чимит лама» (ПМА, 

2022). 
Характер резных деревянных 

произведений дореволюционных 

дацанов: алтарных украшений, ка-

пителей, деталей алтарных перего-

родок тяготел к народной про-

стоте, сдержанности и плавности 

линий, берущий истоки от компо-

зиций Табан хушуун мал» (бур. 

пять домашних животных), вы-

полненных также в качестве под-

ношений с просьбой о здоровом 

скоте. Те же черты обозначились в 

произведениях художественного 

металла с четким рисунком, лако-

ничным сочетанием деталей, спо-

койной линией орнаментального 

рисунка. 
Данный пример Львиного 

трона имеет эффектные черты, ко-

торые связаны с обилием мелкой 

детализации, даже дробности за 

счет многослойности композиции. 

Львы несут само сиденье, ритм их 

расположения передается на ре-

льеф спинки трона с изображением 

по центру слона, льва, дракона, и 

других животных, олицетворя-

ющих шесть парамит и гаруды по 

центру спинки Львиного трона – 
символа сражения с темными си-

лами и образа хранителя Учения 

Будды,: щедрость, нравственность, 

терпение, усердие, медитацию, 

мудрость. 
Для росписи применялись 

краски с перламутровым не-

сколько металлическим блеском, 

который будто придал благород-

ную матовость оттенкам. Воз-

можно, что с художественной 

точки зрения хотелось бы подчерк-

нуть прекрасную фактуру кедра, но 

с применением цвета связана са-

кральная символика изображений: 

растений, цветов, животных-за-

щитников Учения, украшающих 

резьбу спинки и основания трона. 

Также в росписи применяли про-

зрачный лак с добавлением золо-

той или серебряной краски, кото-

рый создавал эффект закрепления 

красочного слоя, благородного 

блеска. Особенно данный эффект 

раскрывался при росписи символи-

ческих жемчужин. Кроме того, что 

цвет несет смысловую нагрузку, по 

своему колориту краски перекли-

каются с текстильными храмо-

выми украшениями, цветовым зву-

чанием танка, образуя единое са-

кральное пространство молебного 

зала.  
В вопросах выбора цветовой 

палитры нередко Чимит лама ори-

ентировался на многотомное ил-

люстрированное издание по буд-

дийской живописи, подготовлен-
ное монгольским ламой Пурэвба-

том – основателем Монгольского 

института буддийского искусства 

(MIBA). Данное издание вышло в 
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свет в 2019 г. в Улан-Баторе (не пе-

реведено на русский язык). В каж-

дом из десяти томов излагаются 

правила изображения растений, 

природных стихий, животных, че-

ловека и т.д. Уместным будет ска-

зать несколько слов о центре меди-

тации Аглаг, также построенном 

ламой Пурэвбатом. Это интерес-

ный пример синтеза религиозного 

и светского пространства. Центр 

Аглаг расположен около 100 км к 

северу от Улан-Батора. Он был за-

думан как центр медитации, вбира-

ющий религиозные, философско-
этические, образовательные, тури-

стические задачи. Сюда приез-

жают на практику студенты школы 

буддийского искусства при мона-

стыре Гандан, также проводятся 

пленэры для профессиональных 

художников; центр открыт для ту-

ристов, которые могут располо-

житься в зоне отдыха, в гостевых 

домах. Природный ландшафт мест-

ности удивительным образом кон-

трастирует с окружающей степной 

равниной, здесь много сосен, по-

крывающих холмы, на которых 

расположен парк. Живописные 

тропинки, подъемы, пещеры слу-

жат своеобразным фоном для архи-

тектуры малых форм и садово-пар-

ковой скульптуры. Планировка 

парка и прилегающих жилых тер-

риторий словно окружают цен-

тральное сооружение – буддий-

ский храм, интересно, что сам храм 

также объединяет культовые и 

просветительские функции, так на 

втором ярусе располагается музей 

с авторскими скульптурными ра-

ботами Пурэвбата, отражающими 

его интерес к миру животных, ре-

альных и фантастических.  
По-видимому, сегодня в обла-

сти храмового строительства 

наряду с традиционными решени-

ями актуальны запросы современ-

ного динамично меняющегося об-

щества, элементы модернизации в 

декоративном убранстве храмов, 

создание парков, центров медита-

ции и буддийской культуры. До-

вольно внушительные по пло-

щади плоскости оштукатуренных 

стен нового главного храма Ивол-

гинского дацана представляют 

возможность для создания мону-

ментальных росписей с примене-

нием стиля буряад зураг, образы 

буддийских притч и бурятских 

эпосов, орнаментально-декора-

тивные мотивы в каллиграфии 

вертикального письма представ-

ляют собой прекрасную возмож-

ность создать эффекты эпиграфи-

ческого орнамента. 
Вышесказанное выдвигает ак-

туальность новых форматов взаи-

модействия религиозных инсти-

тутов и светских образователь-

ных организаций. В подобных 

формах взаимодействия необхо-

димо решать вопросы сохранения 

художественных традиций даца-

нов, то есть художественных осо-

бенностей региональной школы 

бурятского буддийского искус-

ства, вопросы преемственности 

знаний от Учителя к ученику, во-

просы подготовки молодых кад-

ров – специалистов в области ре-

ставрации, буряад зураг, искус-

ства каллиграфии вертикального 

бурят-монгольского письма. 
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БУДДИЙСКИЕ МОТИВЫ  
В ТВОРЧЕСТВЕ ЦЫРЕНДОРЖО БАЛЬЖАНОВА  

(ПРОБЛЕМЫ РЕЖИССУРЫ И ПОДГОТОВКИ АКТЕРОВ 
В БУРЯТСКОМ ТЕАТРЕ В 1990-Е И 2000-Е ГОДЫ) 

 
В статье рассматривается творчество бурятского режиссера Цырен-

доржо Бальжанова, которое формировалось во взаимосвязи с театраль-

ными явлениями и событиями, определившими будущее бурятского те-

атра драмы на рубеже культурных эпох. 
 Избрав основным мотивом своего творчества буддийскую тема-

тику, Цырендоржо Бальжанов столкнулся с целым рядом вопросов, затро-

нувших проблему постановочных решений и проблему подготовки актера 

в создании буддийских образов и персонажей, а также возможность дости-

жения особого состояния «сатори» в условиях театрального действа. 
 Отсутствие в бурятском театре драмы опыта постановок на религи-

озную тему, то театральное и режиссерское наследие, которое осталось от 

театра советских годов, не позволило бурятскому режиссеру закрепить со-

стояние «сатори», которое ему удалось достичь в спектакле «Дамдин 

лама». Опираясь на этот опыт, имеющий больше интуитивный характер, 

Цырендоржо Бальжанов основную часть своего творческого пути посвя-

тил поиску режиссерских подходов и инструментов, разработке актер-

ского тренинга.  
 На сегодняшний день результатом поиска решений, вставших пе-

ред бурятским режиссером после спектакля «Дамдин лама» в 1990 году, 

стало научное исследование «Мистерия Цам как буддийский философ-

ский текст и ритуальное действо» и создание актерского тренинга, осно-

ванного на методах восточного театра и буддийских религиозных практи-

ках. 
Автор статьи приходит к выводу, что у современного театра, име-

ющего опыт перформативного театра и постмодернистской философии, 

есть потенциал для создания такого рода постановок. Однако, только в ре-

жиссерской интерпретации, без участия «актера-личности», который, по 

мнению Цырендоржо Бальжанова, остается центром реализации режис-

серского замысла в спектакле, проникнутом буддийскими мотивами. 
Ключевые слова: буддизм, бурятский театр, Цырендоржо Бальжа-

нов, история режиссуры, актерский тренинг. 
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Manzarkhanov Eduard Evgenyevich 
 

BUDDHIST MOTIVES IN THE CREATIVITY OF 
TSYRENDORZHO BALZHANOV (PROBLEMS  

OF DIRECTING AND TRAINING ACTORS  
IN THE BURYAT THEATRE IN THE 1990s and 2000s) 

 
The article examines the creativity of the Buryat director Tsyrendorzho 

Balzhanov, formed in connection with theatrical phenomena and events that de-
termined the future of the Buryat drama theater at the turn of cultural epochs. 

Having chosen the Buddhist theme as the main motive of his work, 
Tsyrendorzho Balzhanov faced a number of issues that raised the problem of 
staging solutions and the problem of training an actor while creating Buddhist 
images and characters, as well as the possibility of achieving a special state of 
«satori» in terms of theatrical action. 

The lack of experience in the religious productions in the Buryat drama 
theater, the theatrical and directorial legacy that remained from the theater of 
the Soviet years did not allow the Buryat director to consolidate the state of 
«satori», which he managed to achieve in the play «Damdin Lama». Based on 
this experience, which is more intuitive in nature, Tsyrendorzho Balzhanov de-
voted the main part of his creative career to the search for directorial approaches 
and tools, the development of acting training. 

The result of the search for the solutions that the Buryat director faced 
after the play «Damdin Lama» in 1990 was his scientific research «The Mystery 
of Tsam as a Buddhist philosophical text and ritual action» and the creation of 
the acting training based on the methods of Oriental theater and Buddhist reli-
gious practices. 

The author concludes that the modern theater, which has experience of 
performative theater and postmodern philosophy, has the potential to create 
such productions, however, only in the director’s interpretation, without partic-
ipation of the «actor-personality», who, according to Tsyrendorzho Balzhanov, 
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remains the center of the director’s idea in the play imbued with the Buddhist 
motifs. 

Keywords: Buddhism, Buryat theater, Tsyrendorzhoo Balzhanov, his-
tory of directing, acting training. 
 

Попытка апологетами режис-

сёрского театра воплотить идеи и 

концепции различных духовных 

учений на сцене – это всегда осо-

бая тема, требующая определенной 

чуткости и повышенного внима-

ния. Мировой театр новейшего 

времени знает не так много поста-

новок, вошедших в историю теат-

рального искусства, как удачный 

опыт создания сакрального про-

странства на сцене. Это такие спек-

такли, где соприкосновение с рели-

гиозной темой достигает такой сте-

пени совершенства, что позволяет 

говорить о ней как о явлении, мо-

гущим вызвать катарсис или даже 

религиозный экстаз. В дореволю-

ционной России это спектакль 

«Сестра Беатриса» в постановке В. 

Мейерхольда (1906) [3]. В совет-

ский период  можно выделить ле-

гендарную рок-оперу Марка Заха-

рова «Юнона и Авось» (1981), не-

сущую христианскую идею свято-

сти брака и любви [6]. За рубежом 

это одиннадцатичасовой спектакль 

«Махабхарата» в постановке Пи-

тера Брука (1968) и проникнутый 

духом католического аскетизма 

«Стойкий принц» Е. Гротовского 

(1968), балеты «Бхакти» Мориса 

Бежара (1968) и «Весна священ-

ная» в постановках Вроцлава Ни-

жинского (1913), Мориса Бежара 

(1959), Пины Бауш (1975) [17]. Вот 

весь театральный опыт, который 

был накоплен на протяжении по-

чти всего прошлого столетия и 

ставший новым эталоном в совре-

менной истории драматического 

театра и балета не только в области 

режиссерских и хореографических 

решений, но и в области актер-

ского мастерства. По вполне по-

нятным причинам в советском те-

атре об этом не могло быть и речи. 

Поэтому постановка театра Лен-

ком в исторических реалиях той 

поры выглядит как явление истин-

ного чуда, учитывая полное созву-

чие и солидарность абсолютно 

всех участников, создателей сце-

нического произведения – режис-

сера, композитора, драматурга, ба-

летмейстера, труппы театра, что в 

условиях коллективного творче-

ства всегда скорее исключение из 

правил, чем закономерность.  
В российском театральном 

пространстве, среди национальных 

театров Сибири в постсоветское и 

в современное время в этом 

направлении достаточно активно 

стал проявлять себя бурятский дра-

матический театр им. Х. Намсара-

ева. На волне подъема националь-

ного самосознания после указа Ге-

нерального секретаря ЦК КПСС М. 

С. Горбачева о праздновании 1000-
летия крещения Руси, в националь-

ных театрах Сибири начинается ак-

тивный поиск своей идентифика-

ции. Театральные деятели: актеры, 

режиссеры, драматурги, предста-

вители театрального образования, 

вдохновленные идеей создания 

национальной формы театра, стали 
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искать новые подходы в режис-

суре, в обучении актерскому ма-

стерству, а также драматургиче-

ский материал, который бы соот-

ветствовал этим новым веяниям, 

нёс бы сакральную идею, олице-

творяющую дух своего народа. 

Итогом реализации поиска в этом 

направлении, как известно, стано-

вится проведение трех междуна-

родных фестивалей кочевых наро-

дов России и Монголии в 1992, 

1996 и 2001 гг. 
В это же время предпринима-

ются попытки выйти на темы, 

давно волнующие бурятский 

народ, но бывшие под запретом в 

советское время. В Бурятии одна из 

первых тем, заявленная в театрах и 

культуре республики, становится 

тема буддизма и те вопросы, кото-

рые встали тогда перед буддистами 

Бурятии, это и проблема возрожде-

ния религии, проблема популяри-

зации и распространения основных 

идей и концепций буддизма, про-

блема верования среди молодежи, 

проблема правильного понимания 

фундаментальных положений буд-

дийского учения, проблема объек-

тивного освещения истории буд-

дизма в Бурятии и многое другое. 

В контексте темы данной статьи, 

это также и проблема драматургии, 

режиссуры и подготовки актера. 
После указа М. С. Горбачева, 

как отмечала в своих научных тру-

дах очевидец тех событий, бурят-

ский театровед В. Ц. Найдакова, на 

сцене БГАТД им. Х. Намсараева 

происходят два, знаковых по своим 

масштабам для бурятского театра и 

бурятской культуры, события. Это 

инсценировка народного 

буддийского праздника Сагаалган 

(Праздник Белого месяца) в поста-

новке Ц. Д. Бальжанова и триптих 

«Сансарын хурдэ» («Круги Сан-

сары»), состоящий из трех отдель-

ных постановок: «Yнгэтэ юртэмсэ» 

(«Этот разноликий мир») реж. В. 

И. Кондратьева по пьесе М. Бато-

ина, «Дамдин лама» реж. Ц. Д. 

Бальжанова, по пьесе Б. Эрдынеева 

и Р. Бадмаева и «Где ты, Шам-

бала?» реж. Л. Цыденова по пьесе 

Б. Гаврилова [12, с. 207].  
Первые соприкосновения буд-

дизма и молодого вида искусства 

произошли еще на заре становле-

ния бурятского театра. Это фраг-

мент из буддийской мистерии Цам, 

сцена с Саган Убугуун в музыкаль-

ной драме «Баир» в постановке Г. 

Ц. Цыдынжапова. Это доклад пер-

вого бурятского киноактера, уче-

ника В. Э. Мейерхольда Валерия 

Инкижинова в 1928 году, об исто-

ках бурятского театра, одним из 

которых, как он тогда считал, 

должна быть буддийская мистерия 

Цам [7; 13]. 
Время стремительно менялось, 

и новое поколение режиссеров 

тонко чувствовало это. В 1990-е 

годы по всей стране шли экспери-

ментальные поиски новых форм, 

новой драматургии, новых актёр-

ских методов и тренингов. В бурят-

ском драматическом театре в этом 

направлении первенство принадле-

жит бурятскому режиссеру Цырен-

доржо Дондокдоржиевичу Бальжа-

нову. Его знакомство с методом 

японского режиссера-новатора Та-

даси Сузуки в области подготовки 

актера привнесло на бурятскую 

сцену новое понимание театра и 



Вестник ВСГИК. 2023. № 4(28). 
 

126 
 

актерского искусства.  
Национальные театры Сибири, 

куда относится и бурятский театр 

драмы, возникли на основе евро-

пейской модели театра, в перера-

ботке русской театральной тради-

ции, на заре становления советской 

культуры. Соответственно, все 

обучение изначально происходило 

на базе русской театральной 

школы. В советский период сложи-

лась своя режиссерская школа, се-

годня известная как «классическая 

советская режиссура», которая 

продолжала главенствовать в оте-

чественном театре и во времена пе-

рестройки. Эта режиссура, сложив-

шаяся во многом под давлением 

идеологической борьбы, должна 

была отражать один подход в изло-

жении жизни – социалистический 

реализм. Репертуар той эпохи, сво-

дившийся к производственным те-

мам и социальным конфликтам, к 

изложению событий времен Граж-

данской и Великой Отечественной 

войн только под углом зрения 

соцреализма, наложил свой нега-

тивный отпечаток на развитие оте-

чественной режиссуры и впослед-

ствии сыграл  роль в отставании 

отечественного театра от мировых 

процессов развития театрального 

искусства во второй половине XX 
столетия. «Излишняя забота о «чи-

стоте» направления, метода, твор-

ческого лица или национального 

своеобразия всегда приводит к дог-

матизму и творческому оскуде-

нию» [16, с. 16]. 
Кризис советской режиссуры, 

наметившийся еще в 1960-е и 1970-
е годы, казалось, был вовремя за-

мечен и успешно преодолен в 

творчестве отдельных режиссеров 

и театров, прежде всего столич-

ных. Осуществлены эксперимен-

тальные постановки в системе эпи-

ческого театра в театре на Таганке 

режиссером Ю. Любимовым, со-

вершила своего рода переворот в 

музыкальном жанре рок-опера 

«Юнона и Авось» Марка Захарова, 

модернистски выглядели режис-

серские новации Анатолия Эфроса, 

спектакли «Иванов», «Чайка» О. 

Ефремова и другие постановочные 

работы. И все это в канве с Между-

народными театральными фести-

валями, проходившими в Москве в 

1960-1970-е годы, с многочислен-

ными дружескими встречами со-

ветских театральных режиссеров с 

коллегами из-за рубежа [5].  
Эти театральные события об-

нажили тогда существенную про-

блему в советском театре, несу-

щую системный характер – кризис 

театральной режиссуры, необходи-

мость переосмысления некоторых 

ее принципов и в целом необходи-

мость реформы взглядов на теат-

ральное искусство. Однако, в силу 

многих причин, как объективных, 

так и субъективных, перемены эти 

в советские годы осуществлялись 

крайне медленно. «Наше время, ка-

жется, не спешит выработать но-

вую схему, сравнимую по закон-

ченности с предшествующей. 

Можно видеть в этом признак пе-

реходности нынешнего этапа в раз-

витии театрального процесса, а 

можно – и скрытое сопротивление 

сверхконцептуалистской режис-

суре» [8, с. 89]. 
В бурятском театре драмы 

также продолжала преобладать 
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старая школа и укоренившиеся 

подходы в изложении произведе-

ний зарубежной и советской клас-

сики «… постановка «Вассы Же-

лезновой», отмеченной все же ди-

пломом, не пошла дальше традици-

онного прочтения этой драмы. При 

том, что спектакль был добротным, 

профессионально крепким» [12, с. 

159]. Сказывалось отсутствие опы-
та в переработке, в умении рабо-

тать с произведением другой исто-

рической эпохи, культуры, в со-

прикосновении с другой театраль-

ной системой, что мешало расши-

рению творческого кругозора как у 

режиссеров, так и у актерской 

труппы «…коллективом намсара-

евцев еще многое из стилевых 

направлений современного театра 

не освоено, даже не задето 

вскользь, как Б. Шоу, Ибсен, Че-

хов, Брехт…» [12 с. 159].  
Одной из причин, приведшей 

Цырендоржо Бальжанова в теат-

ральную режиссуру, стало его мне-

ние, что школа режиссуры, которая 

утвердилась на бурятской сцене со 

времен Ф. С. Сахирова, оконча-

тельно устарела. Новое время тре-

бовало новых форм.  Отставание 

бурятского драматического театра 

на фоне всех этих событий в 1970-
е – 80-е годы выглядело весьма су-

щественным. Все события, связан-

ные с началом творчества Цырен-

доржо Бальжанова, впоследствии 

показали, что ощущения начинаю-

щего тогда бурятского режиссера 

были верными. 
Цырендоржо Дондокдоржи-

евич Бальжанов – актер, режиссер, 

художественный руководитель 

Государственного Бурятского 

драматического театра им. Х. 

Намсараева с 2001 по 2012 годы. 

Пройдя успешно все творческие 

испытания, он вместе с другими 

счастливчиками в 1970 году посту-

пает в Дальневосточный институт 

культуры г. Владивостока на теат-

ральное отделение.  
В 1975 году Ц. Д. Бальжанов 

оканчивает институт и получает 

диплом актера драматического те-

атра. Почти сразу он уходит в ар-

мию, где служит в качестве руко-

водителя полкового клуба куль-

туры. Вернувшись из армии в 1976 

году, он возвращается в бурятский 

театр драмы им. Х. Намсараева. 
Новое видение театра у Ц. Д. 

Бальжанова проявилось еще в от-

рывках «Свадьба» и «Медведь» по 

пьесам А. П. Чехова, поставленные 

им в 1984 году для участия в теат-

ральном фестивале-конкурсе, по-

священном 110-летию рождения 

вождя революции В. И. Ленина. За 

эти постановки Цырендоржо Дон-

докдоржиевичу был вручен глав-

ный приз конкурса – Гран-при фе-

стиваля.  
Через четыре года Цырен-

доржо Дондокдоржиевич, в обход 

негласного запрета на несанкцио-

нированные постановки, суще-

ствующего на тот период в театре, 

приступает к созданию спектакля 

«Плач кукушки» по одноименной 

пьесе российского писателя и дра-

матурга Анатолия Кима. Содержа-

ние драматургического материала, 

имеющего на тот период большую 

востребованность в обществе, был 

неслучайно выбран «начинающим 

режиссером». Цырендоржо Дон-

докдоржиевич еще не имел тогда 
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профессионального режиссерского 

образования, но на свой страх и 

риск, побуждаемый желанием по-

ставить на сцене бурятского театра 

нечто новое и неординарное, ре-

шился на такой шаг, который в 

итоге оказался судьбоносным. В 

постановке «Плач кукушки» Цы-

рендоржи Дондокдоржиевичу уда-

лось отойти от некоторых канонов 

классической советской режис-

суры, что принесло ему еще один 

успех. Это обстоятельство оконча-

тельно утвердило решение Ц. Баль-

жанова стать театральным режис-

сером. 
В 1988 году Цырендоржо Дон-

докдоржиевич поступает в ГИТИС 

в мастерскую Анатолия Васильева. 

На тот момент Анатолий Васильев 

был известен своими эксперимен-

тами в области действия. Это был 

режиссер русской театральной 

школы, который органично соче-

тал в себе традиции Серебряного 

века и восточную философию. В 

это же время появляется спектакль 

«Служанки» в постановке Р. Вик-

тюка, который «стал эпохальным 

театральным событием», и, по 

сути, открыл новую страницу в ис-

тории отечественной режиссуры и 

театра. Известно, что Роман Григо-

рьевич Виктюк своей легендарной 

постановкой как бы завершил этот 

многолетний спор между театром, 

«отражающим жизнь формами са-

мой жизни», и приверженцами 

сверхконцептуалистской режис-

суры, выбрав последнее, что и поз-

волило выдвинуть развитие рус-

ского театра далеко вперед, пока-

зывая новые горизонты его разви-

тия на ближайшее будущее [9].  

Во время учебы в ГИТИСе, па-

раллельно Цырендоржо Дондок-

доржиевич продолжает работать в 

бурятском театре, и в 1990 году 

ставит драматический спектакль 

«Дамдин лама» по пьесе Б. 

Эрдынеева и Р. Бадмаева. На бу-

рятской сцене впервые была под-

нята трагическая тема о малоиз-

вестном тогда периоде в истории 

буддизма Бурятии – репрессии в 

отношении служителей буддий-

ской веры в 1920-е и 30-е годы. В 

центре событий реальное истори-

ческое лицо – буддийский монах 

Дамдин, который 19 лет провел в 

сталинских лагерях, и не сломался, 

не потерял веру, не разочаровался 

в людях, не ожесточился, а сохра-

нив обеты бодхисаттвы, продол-

жил свой путь к освобождению, к 

нирване.  
В этой постановке все было не-

обычно для бурятского драматиче-

ского театра 1980-х годов: сцено-

графия, стиль условного театра, ак-

терская техника. Впервые в драма-

тическом спектакле, разговорном 

по своей сути, вводятся пластиче-

ские сцены, убираются так называ-

емые выгородки, режиссером со-

здается сценическое пространство, 

несущее ощущение надбытия, рас-

полагающее к притчевости и созер-

цательности, впервые на бурятской 

сцене апробируется так называе-

мый «сценический минимализм». 

Сам образ Дамдина ламы был трак-

тован режиссером как вневремен-

ной, обобщенный образ всех лам, 

подвергшихся испытаниям в совет-

ские годы, «Режиссер Ц. Бальжа-

нов и артист Б. Цыденов в решении 

образа Дамдин-лама совершают 
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прорыв, сочетая творческие при-

емы разных театральных школ: 

глубокое вживание в роль, во внут-

ренний мир и психологию героя и 

тут же демонстрируя моменты тон-

кого отстранения, как бы «выход» 

актера из роли и взгляд его на героя 

со стороны. Происходит этот про-

цесс на сцене органично, но надо 

его уловить и зрителю, и самому 

исполнителю» [12, с. 208].  
Для того времени это был до-

статочно смелый эксперимент, в 

котором Цырендоржо Дондокдор-

жиевичу, сочетая режиссерские и 

актерские приемы, удалось выйти 

на неожиданный результат. В фи-

нальной части спектакля возникло 

объединяющее всех чувство, и зри-

тельный зал, и исполнители на 

сцене, по свидетельству режис-

сера, испытали общий душевный 

подъем – катарсис. В эпилоге спек-

такля прозвучала буддийская мо-

литва «Этигэл» («Верую»), кото-

рая видимо и стала той силой, 

сдвинувшая на глубоком, генети-

ческом уровне восприятие зрите-

лей в сторону духовного просвет-

ления, пускай и на краткий миг. В 

буддийской терминологии это чув-

ство можно определить, как состо-

яние близкое к «сатори». Практики 

буддизма знают, что такое чувство 

может возникнуть во время чтения 

молитвенных древних текстов, 

если адепт настроен должным об-

разом и ему ничто не мешает. Но 

чтобы такое состояние вызвать в 

публичном месте среди людей, раз-

ных по своему внутреннему ду-

шевному состоянию – это вызы-

вает вполне естественный интерес 

к возможности достижения такого 

эффекта на сцене театра. 
Известно, что этот же резуль-

тат повторился на Международном 

театральном фестивале в Польше в 

1990 году [10]. В этом случае, лю-

бопытным фактом является то, что 

катарсическому чувству поддалась 

публика другой культуры и мен-

тальности, казалось бы, далекой от 

буддизма, истории буддизма в Бу-

рятии и буддийских воззрений.   
Тогда же перед Цырендоржо 

Дондокдоржиевичем встали две за-

дачи. 
Первая задача, это продолже-

ние обучения профессиональной 

режиссуре в ГИТИСе у Анатолия 

Васильева. Спектакль «Дамдин 

лама» еще раз наглядно продемон-

стрировал для молодого бурят-

ского режиссера верность в выборе 

решения встать на путь режиссера 

драмы. К тому времени стало окон-

чательно понятно, что бурятская 

режиссура давно устарела не 

только технически, но и концепту-

ально. По всей стране к этому вре-

мени окончательно произошел пе-

реход от реалистическо-психоло-

гического, социально-бытового те-

атра в сторону условного, тогда как 

«В бурятском театре со времен Ф. 

Сахирова к тому времени главен-

ствовал социальный, бытовой те-

атр» [14]. 
Вторая задача, точнее про-

блема, которую вскрыл спектакль 

«Дамдин лама», это необходи-

мость искать новые виды актер-

ских тренингов, методов. Русская 

психологическая школа уже не от-

вечала новым требованиям в реа-

лизации задач, вставших перед 

национальным театром. 
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Возрождение национальных тра-

диций, поиск своей формы театра, 

создание своей актерской школы, 

или точнее ее дальнейшее развитие 

в рамках национального театра, 

стало одним из вызовов для моло-

дого режиссера. «Когда я работал 

над спектаклем «Дамдин лама», я 

изучал буддийские жесты, делал 

схемы. Это означает то, это другое. 

А потом вдруг понял, что это все 

ерунда. Жесты должны идти из-

нутри. Не специально. Потому, что 

ты не готов. Они не соответствуют 

твоему внутреннему состоянию» 

[14]. 
Таким образом, вектор мыслей 

бурятского режиссера повернулся 

в сторону дальнейшего исследова-

ния возможностей театра в пости-

жении тайн актерского искусства, 

основ психотехники и возможно-

сти перерождения театра из соци-

ального института в сакральное 

пространство. Быть может, именно 

поэтому Ц. Д. Бальжанов, впослед-

ствие, в 1999 году, принимает ре-

шение поступить в аспирантуру, 

взяв для исследования тему дис-

сертации «Мистерия Цам как буд-

дийский философский текст и ри-

туальное действо» [2]. 
Две последующие постановки 

– «Король олень» К. Гоцци, по-

ставленный Цырендоржи Бальжа-

новым на сцене театра в 1991 году, 

и спектакль «Невероятная и груст-

ная история про простодушную 

Эрендиру и ее жестокосердную ба-

бушку» по мотивам рассказа Г.  

Маркеса в постановке колумбий-

ского режиссера Алехандро Гонса-

леса Пуче, наглядно показали но-

вые возможности театральной 

сцены и перспективу роста моло-

дого состава бурятской труппы.  
Про оба спектакля бурятский 

театровед Валентина Цыреновна 

Найдакова в своей книге «Бурят-

ский академический театр драмы 

им. Х. Намсараева – последняя чет-

верть XX века» оставила самые по-

ложительные отзывы «…в спек-

такль был введен местный бурят-

ский элемент в лице этих двух пер-

сонажей, которые в исполнении 

молодых актеров С. Жамбалова и 

Э. Жалцанова очень непринуж-

денно импровизируя, вводят зрите-

лей в спектакль. Успех спектакля 

определился, прежде всего, верно 

найденной стилистикой. Актеры 

легки и пластичны, они не ходят по 

сцене обычным шагом, а скорее пе-

ресекают пространство сцены 

прыжками, кувырками, шпагатами 

или движениями несложного 

танца» [12, с. 211]. 
Сам же Цырендоржи Дондок-

доржиевич так отзывался о значе-

нии этой постановки для бурят-

ского театра драмы: «В этом же 

спектакле переломилась ситуация. 

Ребята, учась в Ленинграде, они 

были не раз в Москве, и видели 

«Принцессу Турандот» театра Вах-

тангова. Они знали, что такое ко-

медия дель арте, что такое лацци. 

Все мы вышли из «Короля-оленя». 

Я как режиссер, И. Л. Григурко как 

постановщик по пластике и в це-

лом поколение тогда молодых ар-

тистов, выпускников ЛГИТМИКа. 

Эрдэни Жалцанов стал писать 

пьесы, Эржэна и Саян Жамбаловы 

стали писать музыку, все почув-

ствовали себя как творческие лич-

ности. Как можно было тогда 
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разрушить четвертую стену? А в 

зрительный зал, наподобие дороги 

цветов в театре Кабуки, был проло-

жен помост, на котором актрисы 

Саяна Цыдыпова, Эржэна Жамба-

лова и другие, в одних купальни-

ках, свободно ходили, спокойно 

общались со зрителем – «уважае-

мая секретарь обкома партии Ли-

дия Чимитовна? Вот этот актер без 

квартиры, помогите ему пожалуй-

ста». После чего, под общий хохот, 

они ходили между рядами и соби-

рали слезы у зрителей в вёдра. Это 

была революция для бурятского те-

атра. Не потому, что я это сделал. 

Это был момент поколения. Новая 

философия, новое понимание те-

атра. Тогда как раз наступили тя-

желые времена, люди ходили внут-

ренне сломленные, и тут вдруг та-

кая внутренняя свобода» [14]. 
Таким образом, поиск новых 

средств выразительности, другого 

театрального языка, созвучного 

духу времени, который требовал 

перемен и в театре, на сцене – это и 

помост, который был призван со-

единить зрительный зал и актеров 

в единое пространство, вел к разру-

шению четвертой стены, это дух 

ренессансного карнавала, разруша-

ющий среду рыночных отноше-

ний, постепенно опутывающей 

постсоветское общество, устанав-

ливая свои порядки и правила, ко-

торые многим людям, особенно 

старшего поколения, были непри-

вычны и вызывали бурный про-

тест, это и предназначение коме-

дии дель арте как исторического 

жанра, олицетворяющего победу 

прогрессивных сил над всем уста-

ревшим и тормозящим развитие. 

Все это в спектакле было воспри-

нято улан-удэнцами, по выраже-

нию самого автора спектакля, 

только на «Ура!». Цырендоржи 

Дондокдоржиевич, постановкой 

произведения К. Гоцци, в тот исто-

рический для театра период, по-

чувствовал  своевременность и 

востребованность итальянской ко-

медии для общественности города, 

сумел реализовать этот творческий 

проект в самый нужный момент.  
С другой стороны, сцениче-

ский язык, которого требовало 

произведение итальянского клас-

сика, был настолько необычен для 

актеров бурятской труппы, дышал 

такой новизной и свежестью, что 

желание повторения подобного 

опыта для участников экспери-

мента в недалеком будущем станет 

принципиальным вопросом в про-

должении творческой карьеры, 

вплоть до ухода из труппы на дол-

гие годы. Это наглядно показало, 

насколько бурятский театр зацик-

лился на одностороннем подходе в 

постановочных решениях, на клас-

сической режиссуре в целом. 
Молодой режиссер уже тогда 

был убежден в том, что в своем 
творческом поиске мастер не дол-

жен отходить далеко от зрителя, от 

народа. «И в то же время нельзя 

топтаться на месте. Творческий че-

ловек должен себя постоянно ис-

пытывать» [11]. Так, на бурятской 

сцене появилась мировая классика 

«Эрендира» по мотивам произве-

дений Габриэля Гарсиа Маркеса – 
совместная работа Цырендоржо 

Дондокдоржиевича с колумбий-

ским режиссером Алехандром 

Гонсалесом Пуче – 1991 год, где 
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Цырендоржо Дондокдоржиевич 

выступил в качестве руководителя 

проекта.  
В этом спектакле вновь удачно 

сработали свежие постановочные 

решения молодых режиссеров, ко-

торые заключались в использова-

нии возможностей архитектуры те-

атрального здания, зрительного 

зала, жанровых особенностей дра-

матургического материала, потен-

циала актерской труппы, ее нацио-

нального колорита в пластике и в 

слове, новаторство во взглядах на 

современный театр, на актёрское 

искусство, все это позволило от-

крыть  новое направление в бурят-

ской режиссуре. Действия моло-

дого режиссера принесло обновле-

ние на сцену бурятского театра. 

Однако руководство Бурятского 

театра драмы на тот момент отнес-

лось очень халатно к этим дости-

жениям, о чем в достаточно резкой 

форме высказывается в той же ра-

боте В. Ц. Найдакова: «И мало кто, 

похоже, испытал дискомфорт от 

быстрого исчезновения спектакля 

«Король-олень», так замечательно 

заявившего о себе совсем недавно» 

[12, с. 213]. В итоге достижения 

молодого состава актеров бурят-

ского театра, несущие большие 

перспективы, были утеряны. Более 

того, такое отношение со стороны 

руководства приводит к расколу 

труппы. В результате Цырендоржо 

Дондокдоржиевич вместе с один-

надцатью молодыми актерами вы-

нужден был покинуть театр на дол-

гие почти десять лет. 
Ц. Д. Бальжанов продолжает 

обучаться на курсе у Анатолия Ва-

сильева, который успешно 

заканчивает в 1993 году. Еще во 

время учебы Цырендоржо Дондок-

доржиевич устраивается работать 

режиссером в Калмыцкий театр 

драмы г. Элиста, где ставит свой 

дипломный спектакль «По веле-

нию Синего неба» о выдающемся 

полководце и политическом дея-

теле Чингисхане. Для молодого ре-

жиссера эта постановка становится 

этапной работой перед спектаклем 

«Чингисхан», осуществленной им 

уже в своем родном Бурятском 

драматическом театре в 2002 году. 

В 1999 году Цырендоржо Дондок-

доржиевич поступает в аспиран-

туру Российской академии госу-

дарственной службы г. Москва и 

приступает к написанию диссерта-

ции «Мистерия Цам как буддий-

ский философский текст и риту-

альное действо» по специальности 

– «религиоведение, философская 

антропология, философия куль-

туры» [2], где основной упор дела-

ется на философский и историче-

ский аспекты мистерии Цам.  
В контексте данного исследо-

вания привлекает внимание вторая 

глава «Мистерия Цам в контексте 

философской и этнокультурной 

традиции народов Центральной 

Азии», параграф «Религиозно-фи-

лософские и этнические аспекты 

традиционной мистерии Цам», где 

Цырендоржо Дондокдоржиевич 

часто использует терминологию 

близкую к театральной: «персо-

нажи», «представление», «пси-

ходрама», «сюжет» и др. [2]. В 

этом же параграфе режиссер иссле-

дует структуру ритуального дей-

ства мистерии Цам, на основе кото-

рой мы можем видеть сходство и 
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различие мистерии от театраль-

ного действия. Пристальное вни-

мание Цырендоржо Дондокдоржи-

евич в своем исследовании уделяет 

практике «Чод», в которой он ви-

дит элементы театрального дей-

ства и даже рассматривает данную 

практику как «театр одного ак-

тера» [2, с. 74-76]. Как режиссер 

драматического театра, Цырен-

доржо Дондокдоржиевич обра-

щает внимание на то, с каким уча-

стием организаторы мистерий Цам 

относятся к предподготовке и к 

подготовке буддийских монахов, 

от которых зависит проведение ри-

туального действа. С какой ответ-

ственностью отбираются ламы по 

уровню ранга, где обязательным 

требованием является принятие ла-

мой высшего посвящения. В связи 

с этим, у исследователя возникает 

параллель с подготовкой актера к 

роли и соответствия его внутрен-

него, энергетического потенциала, 

личностного роста и духовной со-

ставляющей к неординарной роли. 

Например, к роли, имеющей ста-

тусное значение для истории и 

культуры своего народа.  
В дальнейшем, по признанию 

режиссера, именно на это обстоя-

тельство Ц. Д. Бальжанов в буду-

щем начинает обращать внимание 

в работе над спектаклем, и прежде 

всего к подбору актеров. Таким об-

разом, у Цырендоржо Дондокдор-

жиевича возникает понимание о 

необходимости создания своего ак-

терского тренинга, ориентирован-

ного на подготовку сознания ак-

тера, на расширение его восприя-

тия, основанного на восточных ме-

тодах и буддийских религиозных 

практиках.  
В этот же период среди деяте-

лей бурятского театра начинается 

осознание, что бурятский театр это 

все-таки больше театр восточной 

культуры. В поисках своей иден-

тичности их взоры обращаются на 

Восток. В итоге предпринимаются 

попытки сближения некоторыми 

подвижниками с восточным теат-

ром, как например, создание на ос-

нове синтеза западной и восточной 

актерских школ уникального ак-

терского тренинга у преподавателя 
по сценическому движению Во-

сточно-Сибирского института 

культуры Нелли Петровны Дугар-
Жабон. Здесь вновь вспоминается 

знаменитое выступление первого 

бурятского киноактера, ученика и 

соратника В. Э. Мейерхольда, В. И. 

Инкижинова о возможностях  бу-

рятского народа, о потенциале у 

бурятской культуры создания сво-

его, ни на что не похожего театра, 

наподобие традиционных театров 

Китая и Японии [7].  
За период с 1992 г. по 2001 г. в 

Бурятском театре драмы было по-

ставлено тридцать семь драматиче-

ских спектаклей, из которых на 

взгляд Найдаковой В. Ц. наиболее 

значимыми стали: «Тэргэ тулеэн 

юутэб?» («Почем воз дров?») пост. 

С. Хажитова, «Этигээрэй намда!» 

пост. В. Кондратьева, «Сид-

дхартха» пост. Ю. Александрова, 

«Эхын дуудалга» («Зов матери») 

пост. Л. Цыденовой, «Похищенное 

счастье» в постановке Юрия Алек-

сандрова, «Слуга двух господ» в 

постановке Л. Цыденовой, «Во-

семь любящих женщин» Р. Тома в 

постановке Т. Б. Бадагаевой и 



Вестник ВСГИК. 2023. № 4(28). 
 

134 
 

другие [12]. 
Как отмечалось Валентиной 

Цыреновной о постановках В. И. 

Кондратьева «Кровавая свадьба» 

Г. Лорки и «Любовь под вязами» 

Ю. О’ Нила: «Актерам явно недо-

ставало масштабности понимания 

происходящего, умения хотя бы 

мысленно подняться от конкрет-

ных трагических фактов до их об-

щечеловеческого смысла. Да и 

конкретика фактов нуждалась в не-

бытовой стилистике на сцене. Вы-

ход на язык современной трагедии, 

который отличается от классиче-

ской, режиссером был все-таки не 

найден, хотя и были отдельные мо-

менты, какие-то верные ходы и 

наметки» [12, с. 232-233]. О двух 

ориентальных постановках – «Пи-

оновый фонарь» С. Энтэ, по моти-

вам повести А. Кима в постановке 

Ц. Бальжанова, «Самоубийство 

влюбленных на острове небесных 

сетей» М. Тикамацу в пост. В. И. 

Кондратьева, Валентина Цыре-

новна отметила: «Хотя в обеих ра-

ботах попадались интересно ре-

шенные сцены, удачно звучавшие 

эпизоды, но в целом оставалось 

впечатление незавершенной ра-

боты. Однако здесь необходимо 

учитывать недостаток подобных 

опытов в практике театра им. Х. 

Намсараева и осознавать, что без 

этих почти экспериментальных по-

пыток одолеть сложный ориен-

тальный материал, найти подходы 

к нему, труппа вряд ли скоро смо-

жет овладеть особенностями тех-

нологии театра Востока. Такие по-

пытки должны настойчиво продол-

жаться, с одновременным введе-

нием в рабочий режим актеров 

специальных тренингов, с пригла-

шением специалистов с мастер-
классами» [12, с. 233]. 

В 1990-е годы благодаря твор-

ческим усилиям приезжих режис-

серов Дэвида Каплана и Юрия 

Александрова, сотрудничество с 

американским театром Ла Мама, и 

международным проектам как 

спектакль «Медея» в постановке Т. 

Б. Бадагаевой в 1999 году, начина-

ется постепенный переход от клас-

сической режиссуры к новым фор-

мам театра, и поиск новых вырази-

тельных средств и режиссерских 

приемов, затянувшийся на десять 

лет [12, с. 238-239]. В спектакле 

«Медея» вновь, после «Короля-
оленя» и спектакля «Пионовый фо-

нарь» используются пластические 

сцены. Руки статистов как трост-

ники, стебли камышей, которые 

колышутся от ветра и создают 

ощущение надвигающейся тре-

воги, бури. 
Став художественным руково-

дителем БГАТД им. Х. Намсара-

ева, памятуя о своих намерениях 

Цырендоржо Дондокдоржиевич в 

2001 году, в первую очередь, орга-

низовал малую сцену для разра-

ботки актерской техники, проведе-

ния тренингов [18]. Малая сцена не 

раз использовалась режиссерами 

театра в подготовке актеров к 

своим спектаклям, для показа и как 

репетиционный зал. «Актерская 

техника, она разрабатывается на 

малой сцене. Он где-то почувство-

вал, эмоциональные какие-то 

вещи… Тут даже режиссер не по-

может. Это больше архинеобхо-

димо только Его величеству Ак-

теру, малая сцена необходима 
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актеру» [10]. К этому времени бу-

рятский театр почти полностью 

«освобождается» от режиссер-

ского наследия советского пери-

ода, где обязательным условием 

являлось следование выражению 

«жизни на сцене формами самой 

жизни» [8]. 
Еще одну попытку повторить 

предыдущий опыт  спектакля 

«Дамдин лама» Ц. Д. Бальжанов 

предпринял в спектакле «Состра-

дание», поставленный им в 2008 

году. Основой драматургического 

материала для постановки стала 

вольная фантазия бурятского дра-

матурга Булата Гаврилова по моти-

вам романа Д. Батожабая «Похи-

щенное счастье». Сквозной темой 

продолжения романа становятся 

жизненные коллизии сына 

Аламжи, который, став комисса-

ром, начинает мстить ламам, счи-

тая их повинными в несчастьях его 

семьи.  
Образ спектакля «Сострада-

ние» решен режиссером в традици-

онной драматической форме. Есть 

метафорические отступления, но 

они не создают ощущения мета-

форы в целом. Действенные сцены 

решаются через разговорный те-

атр. Тем не менее, несмотря на су-

щественные недостатки: отсут-

ствие действия, длинные диалоги, 

не выверенная, относительно зву-

чанию персонажей, громкость шу-

мовых эффектов, из-за чего неко-

торые слова трудно разобрать, осо-

бенно в прологе спектакля, исполь-

зование известной песни «Орле-

нок» в переделке слов на «бурят-

ские степи» в эпилоге, показ ко-

миссаров очень однобок как 

извергов и невежд, и даже в не-

сколько лубочном виде – комиссар 

Меркулов (Борис Виноградов), тем 

не менее от спектакля возникает 

ощущение целостности. Централь-

ная тема – тема сострадания высве-

чивается режиссером ясно и недву-

смысленно. Она красной линией 

проходит сквозь линию развития 

характера главной героини. Также 

применение метафор в виде таких 

символов как перекати-поле, ко-

лесо арбы, снег и другие.  
Сцены перегружены чрез-

мерно длинными диалогами между 

буддийскими монахами, между ла-

мой и девушкой-сиротой. Воз-

можно, это было связано с попыт-

кой режиссера выйти на сложные 

философские темы, которые могут 

быть понятны только знатокам 

буддийской философии. Спектакль 

«Сострадание», спектакль о де-

вушке, которой умирающий лама 

завещал в это трудное и жестокое 

время оставаться милосердной, 

даже к своим врагам. Видимо дви-

жимая этим пожеланием, она вна-

чале жалеет комиссара, который 

расстрелял ее семью, родственни-

ков. О чем он ей открыто говорит, 

не стесняясь содеянного. Тем не 

менее девушка, видимо из чувства 

сострадания, отвечает на его уха-

живания и в итоге вступает с ним в 

связь. Но узнав, что это он повинен 

в смерти ее учителя ламы, берет в 

руки его револьвер и убивает сына 

Аламжи.  
 В этой постановке чувствуется 

попытка еще раз выйти на сакраль-

ное чувство, но в силу ряда обстоя-

тельств, как говорится на профес-

сиональном лексиконе, «не 
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родилось». Также, как и в последу-

ющем спектакле – «Путь к про-

светлению». 
На этот раз режиссер Ц. Баль-

жанов предложил совершенно 

иную форму театрального действа 

– спектакль-медитацию. Примеча-

тельно, что в создании спектакля 

участвовал известный в России 

специалист по тибетскому буд-

дизму, кандидат философских наук 

А. И. Вязниковцев, который прово-

дил с актерами и тренинги по йоге. 

В основу спектакля, как было опи-

сано в аннотации к спектаклю, по 

замыслу создателей, были поло-

жены мысли буддийских лам-учи-

телей, записанные в памятнике бу-

рятской литературы «Зерцало муд-

рости», малоизвестным тогда для 

широкой общественности респуб-

лики учёным, бурятским ламой 

Эрдэни-Хайбзуном Галшиевым 

(1855-1915) [1].  
Спектакль в целом получился 

метафорическим. Метафорический 

контекст просматривался как в са-

мой сценографии, так и в подаче 

содержания: квадратный подиум, 

горящие лампады по периметру, 

аутентичный звук буддийских му-

зыкальных инструментов. Не-

смотря на использование пластиче-

ских сцен, чтение сентенций из 

книги Эрдэни Галшиева на бурят-

ском языке, чтение молитвы «Ши-

раб нимбу» – известная в кругу 

буддистов как сжатая форма буд-

дийских текстов Ганджур и Дан-

джур, тем не менее, спектакль по-

лучился излишне созерцательным. 
Того процесса действия, который 

режиссер пытался воспроизвести 

через игру актера Басты Цыденова, 

на взгляд самого Цырендоржо 

Дондокдоржиевича, не случилось 

[14]. По его мнению, у актера не 

хватило внутренней экспрессии, 

степени концентрации, способной 

уловить трансцендентное состоя-

ние, тонкое мироощущение, когда 

сознание практика замирает в 

предчувствии вечности, надбытия, 

той внутренней свободы в онтоло-

гическом смысле, необходимой 

для продвижения на пути к са-

мадхе. На взгляд автора статьи, 

возникло некоторое противоречие 

между самой игрой актера, осно-

ванной на психологической школе 

и исключительно условного про-

странства созерцательного театра, 

выстроенного режиссером. 
Спектакль-медитация «Путь к 

просветлению» стала еще одной 

попыткой Ц. Бальжанова выйти на 

новый уровень восприятия театра 

участниками действа и зрителями. 

Спектакль, на взгляд автора статьи, 

вновь оказался перегружен длин-

ными диалогами и монологами. 

Интерес вызвала пластическая 

сцена – «танец богини Янжимы» в 

исполнении актрисы бурятского 

театра драмы Надежды Мунконо-

вой. Все-таки, если танец испол-

няла бы профессиональная танцов-

щица, то скорее всего основное 

внимание уделялось бы танцеваль-

ной технике, но танец получился 

больше драматическим, именно 

потому, что исполнялся драмати-

ческой актрисой. Здесь Цырен-

доржо Дондокдоржиевич, как ре-

жиссер, принял верное решение, 

доверив исполнение пластического 

номера, сложного прежде всего по 

актерской задаче, драматической 
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актрисе. Кроме этого, долгие пере-

ходы Басты Цыденова вдоль квад-

ратного подиума по периметру, 

могли бы восприниматься как пу-

тешествие или как некое восхожде-

ние по жизненному кругу, духов-

ному пути. Однако транслирова-

лась эта идея несколько смутно, и 

даже вычурно, отчего ясность по-

сыла терялась. Если бы зрители 

были расположены не вблизи 

сцены, а смотрели бы сверху вниз 

со второго этажа холла, тогда, воз-

можно,  эта мысль стала бы для них 

более внятной. Поэтому, в целом, 

по мнению автора статьи, для зри-

теля концепция спектакля осталась 

непонятой.  
Новации Ц. Бальжанова позво-

лили по-новому взглянуть на воз-

можности бурятского драматиче-

ского театра. Трудно сказать, 

насколько эти реформы имели ре-

шающее значение в 1990-е годы, 

так как долгое отсутствие режис-

сера не позволяет определить сте-

пень влияния его творчества на 

развитие бурятского театра в этот 

период. Белым пятном пока оста-

ется спектакль «Пионовый фо-

нарь», инсценировка повести япон-

ского писателя Саньютэя Энтё в 

переработке А. Кима, осуществ-

ленного Цырендоржо Бальжано-

вым на сцене бурятского театра 

драмы в 1995 году. Известно 

только, что в этой постановке Цы-

рендоржо Дондокдоржиевич также 

использовал помост в зрительном 

зале и оригинальные постановки 

сценического фехтования на япон-

ских мечах – катанах, изготовлен-

ных специально для этого спек-

такля, имеющие максимальную 

приближенность к настоящим 

клинкам.  
В 2001 году Цырендоржо Дон-

докдоржиевича возвращается в бу-

рятский театр драмы. К этому вре-

мени период перехода бурятского 

театра, бурятской режиссуры к 

иному, модернизированному вос-

приятию постановочных принци-

пов был почти пройден. Уже все 

действующие тогда режиссеры бу-

рятского театра понимали, что не-

обходим новый подход, новые про-

странственные решения. Этому же 

в значительной степени посодей-

ствовали творческие успехи нацио-

нальных театров других сибирских 

регионов и, в первую очередь, 

якутского драматического театра 

во главе с Андреем Саввичем Бо-

рисовым и его легендарным спек-

таклем «Желанный берег мой». Не 

последнюю роль в изменении 

взглядов на необходимость рефор-

мирования бурятского театра сыг-

рал улан-удэнский театр пластиче-

ской драмы «ЧелоВек» под управ-

лением И. Л. Григурко, который 

своим ультрасовременным виде-

нием смог за короткий срок вско-

лыхнуть театральную обществен-

ность города, познакомив провин-

циальную публику с современной 

пантомимой, перформансом, с те-

атром модерна и другими фор-

мами, преобладающими на тот мо-

мент в западноевропейском театре. 
Значительные изменения в 

применении режиссерских прие-
мов, необычных, с точки зрения 

классической режиссуры, постано-

вочных решений, можно было уви-

деть в начале 2000-х гг. в спектак-

лях бурятских режиссеров, как у 
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старшего поколения – В. И. Кон-

дратьева: «С.С.С.Р. или Союз Сол-

датских Сердечных Ран» (2005), 

«Эхэ» (2006), Т. Б. Бадагаевой «На 

стыке веков» (2003), Баторовой Д. 

Н. «Улейские девушки», так и у по-

коления более молодого, такой как 

Баярма Жалцанова «Танцующий 

призрак» (2001), «Бальжан-хатан» 

(2005).  
Однако полностью картина из-

менилась только с приходом совер-

шенно нового поколения бурят-

ских режиссеров, с абсолютно дру-

гой творческой ментальностью, ви-

дением театра, обладающих иным 

кругозором, впечатлениями от со-

временной, прежде всего зарубеж-

ной режиссуры, и мыслящими со-

временными театральными фор-

мами, теми нарративами, истоки 

которой восходят  к постмодер-

нистской и авангардистской фило-

софии, это Сойжин Жамбалова и 

Олег Юмов. И здесь мотивы буд-

дизма становится возможным вос-

произвести не сколько через ак-

тера, но теперь и через режиссёр-

ские приемы, то есть при условии, 

что это будет театр современных 

форм. В этом смысле задача следу-

ющего поколения режиссеров - су-

меть полностью отказаться от тра-

диционной формы драматического 

театра. Путь к такой режиссуре 

уже проложен представителями 

нового театрального мышления: 

Даниэлем Финци Паска, Филип-

пом Жанти, Робером Люпажем и 

другими мэтрами. В России в этом 

направлении на сегодня можно от-

метить творчество Максима Ди-

денко, Кирилла Серебренникова, 

Юрия Квятковского (в Бурятском 

театре драмы Ю. Квятковский по-

ставил спектакль «Августовские 

киты» («Намаhай намар») в 2015 

году).  
В российской культуре такое 

выразительное средство как 

«слово» еще традиционно много 

значит, оказывает на публику воис-

тину магическое воздействие, если 

оно лингвистически выстроено, 

структурировано и связано с та-

кими архетипами как бог, душа, 

справедливость, семья, родина и 

другое [15]. Однако умение автора 

мыслить перформативно, семанти-

чески сжато, умение кратко и 

точно отправлять свой «мессендж» 

в зрительный зал, в век цифровой 

реальности будет востребовано 

прежде всего. Но публика, осо-

бенно в регионах, еще привыкшая 

к слову, к актерской игре через 

слово, через психологический об-

раз героя, во многом не готова к та-

кого рода сценической вырази-

тельности. «Новое театральное ис-

кусство осознает, что оно строится 

во многом по иным законам, чем 

искусство классическое. В поста-

новках и толковании пьес, рожден-

ных в иной театральной системе, 

приходится, таким образом, учи-

тывать это важнейшее обстоятель-

ство и делать из него практические 

выводы» [8, с. 8].   
В какой-то степени ситуация с 

развитием бурятской режиссуры в 

условиях современной реальности 

во многом повторяется, как это 

было с русской режиссурой на ру-

беже XIX-XX веков. 
Возвращаясь к творчеству Ц. 

Д. Бальжанова, следует добавить, 

что задачи, которые он поставил 
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перед собой в начале пути, до сих 

пор им решаются. Выводы, сделан-

ные им за многолетний труд ре-

жиссера, ученого, педагога, на се-

годня, далеко неоднозначны и 

даже противоречивы. «Человек-
творец создает на подмостках не-

кое подобие великой ауры, чтобы 

тонко и внимательно ощутить в 

себе Бога и подарить людям вели-

кую красоту добра и света», эти 

слова, сказанные Цырендоржо 

Бальжановым по случаю 70-лет-

него юбилея Бурятского театра 

драмы, теперь могут рассматри-

ваться как та сверхзадача и ориен-

тир, которой должен придержи-

ваться актер современного театра 

[4, с. 5.].  
Для самого Цырендоржо Дон-

докдоржиевича стало ясным, что 

актера-личность воспитать невоз-

можно, это дар от бога, данный че-

ловеку свыше, наподобие как дар 

шамана, провидца, лекаря и т.д. 

Тем не менее, разработанный им 

актерский тренинг продолжает со-

вершенствоваться и преподается 

режиссером в России и за рубе-

жом. 
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Организация учреждениями 

культуры  мероприятий в совре-

менных условиях  требует науч-

ного серьезного ответственного 

подхода.  Реалии сегодняшнего 

времени предъявляют высокие 

требования к выпускникам вузов 

культуры, призванных организо-

вывать досуг населения, выпол-

нять ответственную роль агентов 

социализации личности. Ошибки, 

некомпетентность  в реализации 

профессиональных функций со 

стороны работников отрасли 

культуры оборачиваются серьез-

ными последствиями   как для 

личности, ее нравственной, граж-

данской культуры, так и социума, 

в целом.   К примеру, организация 

только развлекательных меропри-

ятий  без  действенной воспита-

тельной, содержательной, цен-

ностно значимой составляющей,  

обернется в последствии форми-

рованием гедонистически-потре-

бительского типа личности, что 

имеет негативные последствия 

для перспектив развития обще-

ства, культуры.    
В этой связи, дисциплина 

«Социально-культурное проекти-

рование», включенная в образова-

тельные программы по ряду 

направлений подготовки вуза 

культуры, призвана сформиро-

вать   у студентов   знания основ 

данной технологии, умения, 

навыки, позволяющие подходить 

к реализации  социально-культур-

ной деятельности, организации 

воспитательной,  культурно-досу-

говой работы с различными груп-

пами населения системно, на ком-

петентном научном уровне, на 

основе серьезного изучения про-

блемной ситуации и продуман-

ного подхода к выработке наибо-

лее оптимальных, действенных 

путей решений выявленных про-

блем, задач посредством разра-

ботки в внедрения конкретных 

социально-значимых проектов. 

Содержание курса предусматри-

вает изучение студентами ряда 

важных вопросов: сущность, ме-

тодология социально-культур-

ного проектирования;  техноло-

гия анализа социокультурной си-

туации, разработки проектов   с 

учетом специфики конкретного 

региона, города, села, различных 

групп населения; возможности 

социально-культурного проекти-

рования  в реализации задач госу-

дарственной политики. Сочета-

ние лекционных и семинарских, 

практических занятий (где сту-

денты не только рассматривают 

теоретические вопросы курса, но 

и самостоятельно разрабатывают 

проекты, которые затем реализу-

ются ими в ходе прохождения 

производственной, преддиплом-

ной практики, представляются в 

подготовленной курсовой и вы-

пускной квалификационной ра-

боте) позволяет сформировать 

умения и навыки применения зна-

ний дисциплины в профессио-

нальной деятельности. Техноло-

гическая цепочка разработки про-

екта (от идеи до ее воплощения в 

мероприятиях) эффективно осва-

ивается  в ходе  выполнения всей 

учебной группой  коллективного 

задания по разработке и частич-

ной реализации проекта.  
Изучение технологии 
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социально-культурного проекти-

рования позволяет будущим кад-

рам в сфере организации досуга 

осмыслить значимость связи 

науки и практики в решении за-

дач, проблем социализации, само-

реализации, воспитания лично-

сти, получить необходимые для 

их решения знания. Овладение 

данной технологией позволяет 

ощутить творческий характер 

проектной деятельности,  про-

явить, развить и реализовать 

творческий, научный потенциал, 

организаторские способности. 

Поскольку социально-культурное 

проектирование – это  техноло-

гия, творческая деятельность, 

направленная на  выявление, ана-

лиз  многоаспектых проблем в об-

ществе, культуре,  и на основе ре-

зультатов данного анализа, вы-

движение наиболее оптимальных  

путей их решения (достижение 

целей, решение задач,  способ-

ствующих  желаемому состоянию 

объектной области проектирова-

ния).    
Раскроем более подробно вы-

шеприведенное положение. 
Основой создания любого со-

циально-культурного проекта вы-

ступает проблемное поле,  кото-

рое определяется противоречи-

ями, имеющимися между  реали-

ями общества, культуры ( в том 

числе, между их отдельными эле-

ментами) и идеалом – представле-

ниями проектировщика о норме 

(должном). Проект выступает 

средством достижения должного 

(нормы).  Достичь идеала на прак-

тике не всегда удается в полной 

мере.  Но  проект должен 

максимально этому способство-

вать. Ибо он призван быть эффек-

тивным. Степень эффективности 

проекта  подлежит обязательному  

замеру. Критериями здесь могут 

быть количественные,  качествен-

ные, содержательные показатели, 

подбор и уместность которых – 
характеристика компетентности 

проектировщика, уровня его 

научно-теоретической, практиче-

ской подготовки. Включение сту-

дента  во время учебного про-

цесса в процесс разработки про-

екта позволяет сформировать не-

обходимые компетенции.  
Однако, не только эффектив-

ность проекта замеряется науч-

ными методами, но и выявление 

самого проблемного поля,  при-

чин и особенностей проблем, тре-

бующих решения путем оптими-

зации социокультурной среды. 

Научно-обоснованными должен 

быть также выбор, внедрение  

наиболее оптимального, эффек-

тивного  проектного  решения 

проблемы (способного достичь 

желаемые положительные изме-

нения  объекта) с учетом имею-

щихся  материально-технических, 

финансовых возможностей в рам-

ках правового поля. 
Для разработки и реализации 

проектов в области досуга населе-

ния проектировщику необходимы 

знания алгоритма, последователь-

ности действий, понимания веду-

щих принципов социально-куль-

турного проектирования (опреде-

ляющих концепцию проекта, его 

направленность, содержание), 

раскрывающихся в разработках 

Г.М. Бирженюка, В.А. Лукова, 
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А.П. Маркова, Э.А. Орловой,  

В.М. Розина,  В.В. Стебляк, и др.  

Например,  В.В. Стебляк  в  науч-

ной статье выделяет и раскрывает 

такие принципы социально-куль-

турного проектирования, как:  мо-

ниторинг социокультурной 

среды,  адаптация проекта к соци-

окультурному контексту, социо-

культурный баланс,  проблемно-
целевой ориентации [1]. А в числе 

основных принципов, выделяе-

мых А.П. Марковым, Г.М. Бирже-

нюком,  присутствует принцип 

оптимальной ориентации на со-

хранение и изменение [2], знать 

который (наряду с другими) 

также необходимо при разработке 

проекта. Поскольку, с одной сто-

роны, социально-культурные 

проекты призваны способство-

вать сохранению в обществе луч-

ших ценностей, традиций. Этим 

обеспечивается преемственность, 

устойчивость в обществе,  куль-

туре. Как отмечал Конфуций, «не 

лелея ценное прошлое невоз-

можно вырастить ценное буду-

щее». С другой стороны, кон-

кретно-исторические реалии об-

щества обуславливают характер-

ные для них новые  процессы,  

предъявляя к деятельности инсти-

тутов социализации личности но-

вые требования. К примеру, со-

здавая социально-культурные 

проекты для современной моло-

дежи работники  культурно-досу-

говых, образовательных  учре-

ждений не могут игнорировать 

процессы цифровизации, интер-

нетизации, оказывающие выра-

женное влияние на группу. Важно 

грамотно, на современном  

высокопрофессиональном уровне 

использовать потенциал цифро-

вых технологий в создании совре-

менных, интересных, зрелищных, 

и в то же время содержательных, 

ценностно значимых  проектов.  

Традиции и инновации должны 

находиться в разумном балансе.  
Разработка и реализация эф-

фективного социально-культур-

ного проекта  невозможна без 

должного понимания проектиров-

щиком принципа проблемно-це-

левой ориентации, являющегося 
ключевым. Чем глубже осуществ-

лен научный анализ проблемы, 

тем точнее определены цель, за-

дачи, механизмы, содержание ме-

роприятий проекта. Именно дей-

ственному разрешению противо-

речия, несоответствия между ре-

ально существующим и должным 

должен способствовать  проект. 

Например, под влиянием процес-

сов популяризации ценностей 

здорового образа жизни в совре-

менном обществе, поддержке 

данных позитивных процессов со 

стороны государства (открытие 

многочисленных современных 

фитнес-клубов, спортивных ком-

плексов, и др.) произошло увели-

чение доли молодежи, понимаю-

щей важность ценности здоро-

вого образа жизни. Результаты 

социологического опроса, прове-

денного нами среди сельской мо-

лодежи Бурятии в 2019-2020 гг. 

показали, что молодое поколение 

ориентировано на то, чтобы вести 

здоровый образ жизни. В то же 

время  доля признающих важ-

ность ведения здорового образа 

жизни – 71,9 %, пока значительно 
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выше  доли его ведущей – 51,9 %. 
Это выявленное противоречие 

между ценностным сознанием и 

поведением молодых людей  тре-

бует разработки, внедрения эф-

фективных проектов, способных 

повысить поведенческие уста-

новки молодых людей на следова-

ние ценностям здорового образа 

жизни.  
При исследовании  проблем-

ного поля проектирования может 

использоваться широкий арсенал 

методов (наблюдение, диагно-

стика, анкетирование, интервью, 

социометрия, фокус-группы, экс-

перимент, SWOT анализ, и др.). 

Широко применяемым при ана-

лизе проблемного поля проекти-

рования  является социологиче-

ский опрос методом анкетирова-

ния. 
Например, в 2021-2022 учеб-

ном году студентам второго курса 

очной формы обучения направле-

ния подготовки «Социально-
культурная деятельность» 

ФГБОУ ВО ВСГИК в рамках  дис-

циплины «Социально-культурное 

проектирование» было дано прак-

тическое задание – разработать 

социально-культурный проект 

(под нашим научным руковод-

ством). На основе анализа науч-

ной литературы, данных эмпири-

ческих социологических исследо-

ваний, группа проявила интерес к 

актуальной проблеме патрио-

тизма студенческой молодежи.  В 

ноябре–декабре 2021 года была 

разработана анкета и  проведен 

опрос среди студенческой моло-

дежи ФГБОУ ВО ВСГИК, с целью 

выявления уровня патриотизма 

группы, факторов его формирова-

ния и путей повышения в совре-

менных условиях. Результаты 

опроса выявили некоторые за-

дачи, связанные с необходимо-

стью  укрепления, углубления  

патриотизма молодых людей, 

особенно  по отношению к малой 

Родине, повышения уровня соци-

альной созидательной активно-

сти, инициативности в организа-

ции  мероприятий патриотиче-

ской направленности.  Начала 

формироваться концепция про-

екта «Патриотизм в наших серд-

цах», включающая по замыслу 

ряд мероприятий,  предоставляю-

щих возможности для творческой 

реализации самих студентов (в 

качестве фотографа, участника, 

организатора), что важно в кон-

тексте решения выявленных за-

дач. Проект был частично реали-

зован: успешно организована и 

проведена выставка-фотоконкурс 

«О малой Родине с любовью». 

Данный опыт отражен на сайте 

вуза и  научной публикации ав-

тора, совместно с Д.А. Дедюро 

[3].  
Вышеизложенное подчерки-

вает, обосновывает значимость 

исследовательской деятельности 

как основе любого проекта.      
Поскольку художественное, 

творческое  видение проектиров-

щиков отличается, как отлича-

ются и их опыт, мировоззренче-

ские, ценностные позиции, убеж-

дения, возможности реализации 

творческих идей на практике, то  

одна и та же проблемная ситуация  

может иметь многообразные про-

ектные решения. 
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Многовариативность откры-

вает широкие возможности для 

реализации творческих идей про-

ектировщика на практике, и вме-

сте с тем, определяет высокий уро-

вень ответственности за выбор оп-

тимального варианта решения за-

дач посредством проекта.  
В рамках данной статьи приве-

дены лишь некоторые примеры, 

показывающие неразрывность 

связи науки и практики в 

технологии социально-культур-

ного проектирования, определяю-

щую актуальность, высокий потен-

циал действенности данной техно-

логии в решении  приоритетных за-

дач  развития  современного обще-

ства, его культуры, что  подчерки-

вает значимость дисциплины   «со-

циально-культурное проектирова-

ния» в  процессе подготовке кад-

ров, в частности, для учреждений 

образования, досуга. 
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ous districts of Buryatia. This will allow to justify different components of the 
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На берегу священного озера 

Байкал, в живописной долине ря-

дом с селом Оймур, на берегу за-

лива Провал расположилась тури-

стическая база «Алтан сэргэ».  

«Алтан сэргэ» в переводе с 

бурятского языка «Золотая коно-

вязь». Понятие сэргэ является об-

щим для монголоязычных народов, 

якутов. Сэргэ связано не только с 

утилитарной функцией и бытом 

кочевых народов, оно также имеет 
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большое ритуальное и символиче-

ское значение.  
В древних легендах, рассказы-

вающих о происхождении земного 

мира, говорится о ее центре – По-

лярной звезде или Алтан сэргэ. 

Сэргэ, таким образом, связано с по-

нятием Мирового дерева и несет 

знаковую функцию символа гармо-

нии вселенной и хранилища духов 

предков.  
Алтан сэргэ является связую-

щим звеном между мирами: верх-

ним, средним и нижним – это сим-

волизируется в коновязном столбе 

в виде двух-трех зарубок, причем 

верхняя всегда предназначается 

для коней божеств. Существует 

множество легенд о сакральности 

Алтан сэргэ [2]. В бурятском эпосе 

«Гэсэр» герой привязывает своего 

скакуна у Алтан сэргэ, возле 

дворца своего отца. Аламжи 

Мэргэн, оказавшись в чужой сто-

роне, совершает обряд воздвиже-

ния ритуальной коновязи, для вы-

бора дороги. На территории Там-

чинского дацана существует Олен-

ный камень, названный Алтан 

сэргэ, которому по определению 

археологов 3,5 тысячи лет, доказы-

вающий, древность культа, связан-

ного с почитанием небесной коно-

вязи. Обеспечивая связь между ми-

рами сэргэ выполняет роль медиа-

тора и в ответ на просьбы и прино-

шения способствует нисхождению 

на людей небесной благодати. Ко-

новязь отражает культ коня у коче-

вых народов, это непременный ат-

рибут дома, символ благополучия 

семейного очага. Она приносит 

счастье, богатство, символизирует 

гостеприимство хозяев дома, 

дарует здоровье и удачу всем, кто 

посещает это место.  
В трех новеллах мы хотим рас-

сказать о том, почему путешествуя 

по Бурятии, вам необходимо посе-

тить Прибайкалье. 
Новелла  
Вода 
Мировым достоянием является 

озеро Байкал. Самое глубокое 

пресноводное озеро в мире. Не зря 

в легендах и преданиях его назы-

вают морем. Бурятское название 

Байгал-далай («далай» с монголь-

ского «океан») сравните с перево-

дом имени Далай-лама – Океан 

мудрости. Это свидетельствует о 

высокой степени почитания Бай-

кала. 
 Человек поселился на берегах 

Байкала настолько давно, что древ-

ние мифы сохранили различные 

версии о его происхождении. Со-

временные ученые находят множе-

ство доказательств правдивости 

этих версий, к примеру, о гневе 

Байкала, который не хотел отпус-

кать свою дочь Ангару, сбежав-

шую к Енисею. Желая воспрепят-

ствовать бегству дочери, он бросил 

огромный утес – знаменитый Ша-

ман-камень, но это не помогло – 
своенравная дочь убежала от гроз-

ного отца. Экспедиции «Миров», 

исследовавших дно Байкала, дока-

зали, что устье реки имеет тектони-

ческое происхождение.  Современ-

ная наука во многом уже распола-

гает доказательствами реального 

происхождения географических 

культурных объектов, что обога-

щает туризм, превращая его в про-

светительский и событийный [6]. 
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Одна из самых примечатель-

ных легенд гласит о драконе, кото-

рый своим огненным дыханием 

растопил льды и снег, а ударом 

хвоста разверз землю, в которой и 

образовался Байкал. 
Многие легенды возникли еще 

в каменном веке, вокруг Байкала 

сохранились древние наскальные 

рисунки, отражающие культовые 

практики и ритуальные действия 

народов, селившихся вокруг озера. 

Главный хозяин Байкала, обитаю-

щий в его бездонных глубинах, все 

тот же Лусууд-хан, а также множе-

ство различных духов и существ, 

как добрых, так и злых, которых 

необходимо умилостивить. Культ 

Лусууд-хана существует в шама-

низме и буддизме. В религиозных 

обрядах почитают и хозяев-эжинов 

рек, речек, аршанов и т.д. [3]. 
К событиям недавнего про-

шлого относятся легенды и преда-

ния о провале на Байкале. 12 ян-

варя 1862 года (по старому летоис-

числению 31 декабря 1861 г.) про-

изошло землетрясение, в резуль-

тате которого под воды Байкала 

ушла Цаганская (Саганская) степь, 

участок примерно в 200 квадрат-

ных километров. Ушло под воду 5 

бурятских улусов. Места в этом 

месте были ровные и низменные, 

кое-где заболоченные, усеянные 

озерами и пересеченные речками и 

протоками, где все буряты-куда-

ринцы заготовляли сено для скота.  
Катастрофа сопровождалась 

жутким гулом земли, треском и 

грохотом ломающегося льда и ло-

пающейся под ногами земли. 

Глыбы льда понесло выступающей 

из моря водой в сторону берега. 

Колокола звонили на раскачиваю-

щихся церквях, выли собаки, кри-

чали люди и животные. К счастью, 

человеческих жертв было немного, 

но все имущество, скот ушли под 

воду. Жители спаслись в местно-

стях, находившихся выше, в том 

числе и в селе Оймур. Как здесь не 

вспомнить о выходе из глубин Бай-

кала, грозного мифического дра-

кона Лусууд-хана, о существова-

нии которого забыли люди [5].  
По древним легендам именно 

здесь находится самое «узкое» ме-

сто, соединяющее эту часть берега 

с западной. В ясную погоду пре-

красно видно противоположную 

сторону Байкала. В зимнее время, 

когда на озере устанавливается 

лед, также открывается иркутская 

сторона. Наверно, поэтому в леген-

дах сохранились различные вари-

анты перехода героев через Бай-

кал.  
Здесь перепрыгивали море 

Гэсэр и его воины, уходили в дру-

гие земли герои олонхо, переправ-

лялись на другой берег воины Чин-

гисхана. В бурятском фольклоре 

встречаемся с мифической чудо-

вищной китообразной рыбой, ле-

жащей поперек Байкала, по кото-

рой бесстрашные баторы, сражаясь 

с различными существами перебе-

гали море.   
Оймур расположен в долине, 

где в Байкал впадают реки Оймур 

и Сырая Молька, а всего в несколь-

ких километрах находится дельта 

реки Селенги, на территории кото-

рой образован заказник «Кабан-

ский».  В дельте Селенги, встреча-

ется огромное количество птиц, 

останавливающихся во время 
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миграции, среди которых встреча-

ется немало редких, занесенных в 

Красную книгу – большая серая 

цапля, белая цапля, чеграва, гусь-
гуменник, чирок, малый лебедь и 

лебедь-кликун, орлан-белохвост, 

ястреб. Сама река Селенга богата 

рыбой. Здесь можно встретить оку-

ней, щуку, плотву, байкальского 

омуля, сазана, налима, пыжьяна, 

байкальского осетра [1]. 
Республика на Байкале прини-

мает гостей, приезжающих на зим-

нюю подледную рыбалку, в том 

числе и на «Байкальскую ры-

балку». Здесь гости могут сами 

поймать и попробовать знамени-

того байкальского омуля и много 

другой вкусной рыбы, приготов-

ленной по местным рецептам.  
Залив Провал – мелководный, 

поэтому здесь температура воды 

выше, чем в открытом Байкале, что 

дает возможность отдыхающим 

комфортно купаться, наполняясь 

энергией, дающей ощущение сво-

боды, чистоты мыслей и гармонии. 

По воде можно отправиться до 

Дельты Селенги и других природ-

ных памятников, чтобы погру-

зиться в незабываемый мир Бай-

кала. 
Новелла  
Земля. 
Село Оймур было образовано в 

начале XIX века, расположенное 

на возвышенности, оно не подверг-

лось затоплению в известном зем-

летрясении, названному Провалом. 

Но не только поэтому местность 

имеет сакральное значение, при-

байкальские земли имеют древ-

нюю богатейшую историю. Об 

этом свидетельствуют знаменитые 

Фофановские могильники времен 

неолита. Издревле предки совре-

менных  эвенков и бурят селились 

в этих местах [4]. 
Кударинская степь была бо-

гата: реки и Байкал полны рыбой, 

тайга – различной дичью. Наибо-

лее ранней мировоззренческой ос-

новой отношений человека и при-

роды был культ природы. Природа 

одухотворялась и почиталась. Не-

даром земля вокруг Байкала свя-

зана с героем эпоса Гэсэр. В бурят-

ской версии Гэсэра мы находим ле-

генды о происхождении самого 

озера, а также рек, гор, различных 

животных, а также древнего хозяй-

ствования.  
Более поздние шаманиские 

культы связаны прежде всего с 

«эжинами» – покровителями раз-

личных сакральных мест вокруг 

Байкала. Как правило они узнава-

емы по ленточкам, привязанным к 

веткам деревьев, сэргэ или «обо» - 
куче камней, расположенных на 

горе, перевале или возвышенности. 

Культ «обо» также связан с куль-

том предков и шаманским культом.  
Но еще более интересны дру-

гие легенды, свидетельствующие о 

пребывании на землях Байкала 

Чингисхана и его воинов. Были они 

и на Ольхоне, есть предания о про-

хождении войск вдоль реки Иркут. 

С ними связаны легенды в Тункин-

ской долине, горной Оке. Войска 

Чингисхана передвигались вдоль 

Селенги, а потому как она впадает 

в Байкал – трудно усомниться в 

том, что в урочище, называемом 

Бараний мыс, в дельте Селенги 

была одна из ставок Чингисхана 

[4]. В благодатном месте, не 
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требующем усилий для пропита-

ния, наполненном, в прямом 

смысле, «живой» водой – Байкал, 

аршаны – излечивались и отды-

хали воины [7].  
Со времен Чингисхана из-

вестны обряды возведения обо, 

связанные с культом военных ге-

роев. Они наполнялись защитным 

вооружением внутри и оружием 

снаружи.  Земля Байкала – это ме-

сто силы. Мы хотим, чтобы наши 

гости наполнялись энергией куль-

турной и исторической памяти 

земли [8]. 
Новелла 
Пять стихий 
Как известно, люди всегда 

чтили и поклонялись пяти сти-

хиям: небо, земля, огонь, вода, де-

рево. Байкал, являясь священным 

местом, объединяет все стихии. Бе-

режное отношение ко всем сти-

хиям, как первоосновам сохраня-

ется и до сих пор. В основе вселен-

ской гармонии лежит понимание 

равнозначности и равновеликости 

этих первоэлементов. Пути дости-

жения этой гармонии, прежде 

всего, это сознательное отношение 

человека к окружающей природе и 

духовному совершенствованию. 
Концепция туризма в Бурятии 

строится на духовной экологии 

человека. Бурятия – это респуб-

лика с толерантным, многонацио-

нальным и поликультурным насе-

лением. В этом наше богатство и 

сила. Приобщая гостей к обы-

чаям, традициям, верованиям, 

фольклору населения Прибайка-

лья мы стремимся к тому, чтобы 

туризм был связан не только с от-

дыхом и оздоровлением, но и от-

крыл возможности развития сози-

дательного начала в каждом чело-

веке.  
Красота окружающей природы, 

разнообразный ландшафт, флора и 

фауна Кударинской долины привле-

кают художников, музыкантов и 

других представителей искусства. 

Созерцание байкальской глади, 

насыщенный кислородом воздух, 

теплая вода летом, прозрачный лед 

зимой, разноцветие деревьев, пение 

птиц – все это создает естественную 

природную гармонию нашей терри-

тории духовного и художественного 

созидания. 
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Среди факторов, влияющих на 

эффективность организации, важ-

ное место занимает социальная ак-

тивность сотрудников. Осознание 

данного факта руководством ком-

паний детерминирует ряд меро-

приятий, направленных на повы-

шение активности специалистов не 

только в профессиональной, но и 

общественной жизни. Однако в ре-

альности мы становимся свидете-

лями того, что в большинстве учре-

ждений данному фактору не уде-

ляют достаточного внимания, 

наблюдается инфантильность, низ-

кий уровень ответственности и со-

циальной активности сотрудников 

несмотря на высокий личностный, 

интеллектуальный и креативный 

потенциал.  
Проблемы социальной актив-

ности в обществе рассматривали 

многие исследователи в разном 

ключе. Так, проявление социаль-

ной активности раскрывает Г. А. 
Афанасьев, формирование соци-

альной активности у молодежи ис-

следовал А. Ю. Гайфуллин. Меха-

низмы мотивации персонала рас-

сматривал Н. Т. Хромовских, ана-

лизу формирования социальной ак-

тивности под воздействием внеш-

ней среды в системе МВД уделял 

внимание В. С. Торохтий [1; 2; 3]. 
Под социальной активностью 

нередко понимают степень вклю-

ченности личности в обществен-

ные отношения, различные виды 

социальной деятельности. 

Социальная активность личности 

проявляется в осознанной целена-

правленной деятельности, направ-

ленной на преобразование окружа-

ющей реальности или самой лич-

ности. Посредством проявления 

социальной активности личности 

обнаруживается направление са-

мореализации человека, его жиз-

ненная позиция и отношение к про-

блемам социума, вклад личности в 

развитие общества.   
Социальная активность лично-

сти может выражаться как в про-

фессиональной деятельности, так и 

в участии разного рода обществен-

ных мероприятиях: акциях, митин-

гах, референдумах, обращении и 

предложениях по совершенствова-

нию какой-либо сферы жизни к ру-

ководству организации, района, 

органам управления региона с це-

лью улучшения объективной дей-

ствительности. 
Проявление активности в тру-

довой деятельности может выра-

жаться в совершенствовании про-

изводственных процессов, внесе-

нии предложений по улучшению 

работы, поиске инновационных ва-

риантов решения трудовых задач, а 

также в повышении производи-

тельности и качества выполняемых 

работ. 
При оценке уровня социальной 

активности личности нам близок 

подход Л. И. Родина,  О. В. Мичина 

[4], которые рассматривают дан-

ный процесс как три основных 
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связанных между собой уровня: 

инертный, репродуктивный, про-

дуктивный. 
Суть первого уровня выража-

ется в таких особенностях лично-

сти, как выполнение определенных 

обязанностей только при наличии 

личной выгоды. Люди, находящи-

еся на данной ступени развития, 

прислушиваются к мнению руко-

водителей или других значимых 

для них личностей, причем  
нередко тех, от которых они зави-

сят. Крайне редко люди данного 

уровня могут проявлять инициа-

тиву, творчество, самостоятель-

ность как при подготовке, так и при 

реализации различных видов дея-

тельности. Они являются равно-

душными наблюдателями социаль-

ной жизни общества, и даже если 

их что-то не устраивает в окружа-

ющей действительности, они не 

проявляют инициативу, не пред-

принимают попыток изменить си-

туацию. По результатам целого 

ряда исследований в организациях 

уголовно-исполнительной си-

стемы (далее – УИС) можем отме-

тить, что большинство работников 

на сегодняшний день относятся 

именно к этому уровню. Так, 

например, по результатам одного 

из корпоративных исследований, 

на вопрос: «Посещаете ли Вы ка-

кие-либо общественно-значимые 

мероприятия (акции, митинги, ше-

ствия, демонстрации)?», 75% ре-

спондентов ответили: «Нет, счи-

таю, что это бесполезное время-

препровождение».  
В соответствии с характери-

стиками второго уровня, участ-

ники социальных взаимодействий 

могут проявлять себя как ответ-

ственные, дисциплинированные, 

самостоятельные. Однако уровень 

их ответственности, как правило, 

имеет узколичностный характер, и 

отвечать за других такие люди не 

готовы. В отличие от представите-

лей первой группы они готовы вос-

производить чужой позитивный 

опыт в плане проявления социаль-

ной активности. Для таких людей 

очень важно находиться в окруже-

нии «правильных» людей. К сожа-

лению, на сегодняшний день таких 

социальных сообществ, ориенти-

рующих свою деятельность на ре-

шение социальных значимых про-

блем, не так много, хотя стоит от-

метить, что намечается тенденция 

к их росту. Так, в 2017 г. в Респуб-

лике Бурятия было зарегистриро-

вано 47 общественных объедине-

ний, тогда как на конец 2021 г. их 

стало уже 674 [5]. 
Третий уровень выражается в 

продуктивности личности, которая 

характеризуется собственным ви-

дением проблем и способами их 

решения. Таких людей отличает 

небезразличное отношение к орга-

низации, социуму, стране. Моти-

вами их деятельности часто стано-

вятся не личные успехи,  
а достижение общего блага. У дан-

ного типа личности высок уровень 

лидерских качеств, они способны 

убедить и повести за собой. 

Именно на поддержку и развитие 

такой личности важно направлять 

усилия воспитательных институ-

тов. 
Социальная активность работ-

ников оказывает влияние на разви-

тие контактов и связей внутри 
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организации, способствует более 

успешной адаптации сотрудников 

к служебной деятельности. Данные 

условия, в свою очередь, улуч-

шают морально-психологический 

климат в коллективе, формируют 

благоприятную социальную среду, 

детерминируют повышение кол-

лективных взаимодействий со-

трудников, дают возможность об-

ращения к коллективному ресурсу, 

приводят к успешному развитию 

профессиональных знаний и уме-

ний, повышению уровня развития 

их профессиональных компетен-

ций.  
Деятельность специалистов 

уголовно-исполнительной си-

стемы отличается высоким уров-

нем интенсивности, нередко осу-

ществляется в экстремальных 

условиях. В связи с этим, важным 

условием успешного функциони-

рования сотрудников является ка-

чественное взаимодействие между 

ними, взаимовыручка и под-

держка, коллективный дух. Значи-

мым фактором эффективности дея-

тельности системы в целом явля-

ется осознание каждым работни-

ком миссии организации, подчине-

ние общей цели, стремление к пол-

ной отдаче в выполнении постав-

ленных задач, выражении неравно-

душного отношения к делу, ответ-

ственности и проявлении социаль-

ной активности в профессиональ-

ной и общественной жизни органи-

зации. 
Формированию такой системы 

отношений в компании способ-

ствует целый ряд условий. Рас-

смотрим, как строится работа в 

данном направлении в 

учреждениях уголовно-исполни-

тельной системы. 
В структуре УИС органично 

встроены общественные формиро-

вания, такие как «Комитет моло-

дежи», «Женсовет» и др. Однако 

деятельность института обще-

ственных формирований в настоя-

щее время носит формальный ха-

рактер, что выражается, например, 

в отсутствии дифференцирован-

ного подхода при организации об-

щественной жизни коллектива. 

Так, сегодня в системе УИС 

наблюдается тенденция «омоложе-

ния» сотрудников, а потому, при 

планировании социальной работы 

с личным составом, необходимо 

учитывать данный факт. Однако 

при планировании мероприятий по 

повышению социальной активно-

сти возраст коллектива чаще всего 

не учитывается, вследствие чего 

молодые сотрудники слабо заинте-

ресованы в таких мероприятиях, 

добровольно не проявляют иници-

ативы в организации и участии в 

них, что негативно сказывается на 

общей атмосфере и отношении к 

социальной жизни коллектива.  
Большое значение в развитии 

социальной активности личности 

имеет институт наставничества, 

который курирует воспитательно-
педагогическое направление. Од-

нако отметим, что в настоящее 

время наставники акцентируют 

свое внимание только на получе-

нии молодыми сотрудниками про-

фессиональных знаний. Практиче-

ски не уделяется времени разви-

тию социально ориентированных 

ценностей сотрудников, слабое ме-

сто в работе института 
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наставничества – незначительное 

число мероприятий по формирова-

нию среды, благоприятной для раз-

вития социальной активности лич-

ности. 
Помимо действующих инсти-

тутов, призванных влиять на соци-

альную активность сотрудников, в 

УИС осуществляются мероприя-

тия, которые также влияют на нее, 

а именно: спортивные соревнова-

ния, культурно-спортивные празд-

ники, общественные собрания в 

рамках проведения официальных 

праздников, беседы и инструктажи 

начальниками структурных под-

разделений учреждения с подчи-

ненным личным составом. 
Однако, несмотря на работу 

указанных общественных форми-

рований, института наставниче-

ства, всей системы мероприятий в 

рамках воспитательной работы с 

личным составом, уровень соци-

альной активности сотрудников, к 

сожалению, остается на доста-

точно низком уровне. Очевидно, 

что требуется коррекция сложив-

шейся ситуации, поиск новых 

направлений и форм деятельности 

руководства организации. 
Организация и планирование 

деятельности по совершенствова-

нию социальной активности со-

трудников, на наш взгляд, должна 

учитывать следующие параметры: 
- специфика служебной дея-

тельности учреждения; 
- разработку мероприятий с 

учетом личных интересов сотруд-

ников; 
- исключение случаев прину-

дительного характера участия в ме-

роприятиях; 

- создание определенных моти-

вационных рычагов воздействия. 
В рамках развития уголовно-

исполнительной системы мы счи-

таем возможным внедрение ряда 

мероприятий, направленных на по-

вышение результатов воспитатель-

ной работы с личным составом. 
• Одним из условий эффек-

тивной работы организаций в зару-

бежном менеджменте стало пар-

тисипативное управление, суть ко-

торого заключается в участии ря-

довых специалистов в принятии 

управленческих решений. Считаем 

важным внедрение данного усло-

вия в организациях УИС: сотруд-

ники всех уровней должны иметь 

возможность непосредственно 

принимать участие при составле-

нии плана и разработке мероприя-

тий. 
• Важно внести изменения в 

деятельность института наставни-

чества. Работа с подшефным 
должна включать в себя необходи-

мые мероприятия по социальной 

адаптации сотрудников, которые в 

свою очередь ускорят процесс со-

здания благоприятной среды для 

молодого сотрудника в коллек-

тиве. В течение года с момента 

принятия на службу необходимо 

проводить со специалистом куль-

турно-массовую работу по привле-

чению его к участию в обществен-

ных мероприятиях с учетом его 

личностных интересов. 
• Созданные в учреждениях 

общественные формирования с 

учетом их направления деятельно-

сти должны создавать и определять  
для себя конкретные цели и задачи, 

которые необходимо системно 



Вестник ВСГИК. 2023. № 4(28). 
 

163 
 

выполнять в течение года через 

разнообразные формы работы, а не 

только посредством ежемесячных 

собраний. Такой подход к органи-

зации деятельности общественных 

формирований позволит не только 

осуществлять контроль за ними, но 

и видеть конкретные результаты их 

деятельности через улучшение ра-

боты сотрудников. 
• Большую роль в распро-

странении социальной активности 

среди персонала имеет социальное 

окружение, пример других сотруд-

ников. В каждой организации есть 

актив, ядро коллектива, которые 

стремятся к постоянному совер-

шенствованию, находят инноваци-

онные подходы как в профессио-

нальной, так и в общественной ра-

боте. В связи с этим руководству 

организации важно всячески под-

держивать этих сотрудников, отме-

чать их заслуги и достижения, сти-

мулировать их, потому как, когда 

активистов отмечают, прилюдно 

чествуют, вручают награды за их 

вклад в развитие организации, это 

становится хорошим примером и 

образцом поведения для других 

специалистов.  
• Необходима разработка эф-

фективных инструментов по совер-

шенствованию социальной актив-

ности сотрудников. Стратегически 

данное направление деятельности 

организации должно быть 

направлено на качественные изме-

нения личности, совершенствова-

ние коммуникативных навыков, 

ответственности, целеустремлен-

ности, лидерских качеств. Важно 

при этом развивать умение продук-

тивно взаимодействовать с колле-

гами, проявлять инициативу и 

творчество, критически мыслить, 

стремиться к толерантному отно-

шению к чужому мнению. 
• Главной движущей силой в 

развитии социальной активности 

личности являются его внутренние 

мотивы к саморазвитию, к осу-

ществлению любой деятельности 

самостоятельно, осознанно, ответ-

ственно, а также его стремление 

сделать окружающий мир лучше. В 

связи с этим важно создание дей-

ствующей системы мотивации для 

достижения как профессиональ-

ных успехов, так и стимулирова-

ния социальной жизни учрежде-

ния. Для разработки разнообраз-

ных форм стимулирования необхо-

димо четко представлять инте-

ресы, потребности и мотивы со-

трудников, побуждающие их с со-

циальной активности. При успеш-

ном внедрении системы мотивации 

повысится не только инициатив-

ность, активность и включенность 

работников в общественную жизнь 

организации, но и отразится на 

улучшении показателей професси-

ональной деятельности. 
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Партия и правительство Китая 

придавали большое значение раз-

витию базового музыкального об-

разования. Об этом свидетель-

ствует издание и внедрение в обра-

зовательный процесс «Стандартов 

учебной программы по музыке» 

(2001 г., 2011 г., 2017 г.).   Таким 

образом, музыкальное образование 

Китая привели в соответствие с 

опытом передовых стран мира.  
Методологическая  база музы-

кального образования пополнилась  

«Национальной методической про-

граммой по подготовке бакалавров 

музыковедения (педагогического 

образования) в общеобразователь-

ных колледжах и университетах» 

(2004 г.). В 2021 году была утвер-

ждена программа бакалавриата по 

музыкальному образованию, а тео-

рия музыкального образования 

была объединена с практикой, что 

способствовало развитию основ-

ных профессиональных навыков у 

обучающихся. Высококвалифици-

рованные, талантливые специали-

сты, владеющие базовой теорией 

музыкального образования и вла-

деющие методикой преподавания 

специальных дисциплин, должны 

быть компетентны для занятия 

должностей «Преподаватель му-

зыки» и готовы принять это как 

цель обучения по специальности 

«Музыкальное образование».  
Музыкальное образование в 

Китае имеет двойную специализа-

цию, т.е. обучающиеся получают 

квалификацию не только в области 

профессионального музыкального 

образования, но и преподавателя. 

Исходя из этой особенности, стро-

ится учебный план подготовки 

специалистов.   
Музыка является важной ча-

стью эстетического воспитания в 

высших учебных заведениях. Мно-

жество прекрасных музыкальных 

произведений  стали ценностью 

эпохи, в которую они создавались. 

Большинство прекрасных музы-

кальных произведений наполнены 

патриотизмом и стремлением к 

лучшей жизни [1]. Будучи важной 

частью образования в высших 

учебных заведениях, музыкальные 

курсы способствуют развитию эс-

тетических способностей студен-

тов, помогая сформировать миро-

воззрение, способствовать повы-

шению патриотизма.    
В настоящее время в универси-

тетах Внутренней Монголии  су-

ществуют различные требования к 

тому, когда предлагаются музы-

кальные курсы и когда они препо-

даются. Часть университетов  му-

зыкальные курсы вводят на началь-

ном уровне обучения, то есть обу-

чение музыке начинается на пер-

вом курсе колледжа. Другие же 

предпочитают вводить музыкаль-

ные курсы на втором учебном году 

[2].  
На наш взгляд, целесообразно 

введение музыкальных курсов в 

начале обучения, поскольку боль-

шинство студентов находится под 

влиянием тесто-ориентированного 

образования и не имеет представ-

ления о музыкальном образовании, 

т.к. в средней и старшей школе у 

них не велась музыка. Поэтому вы-

бор музыкальных курсов на 

начальном уровне позволяет уча-

щимся восполнить данный пробел.  

Поэтому очень важно предлагать 
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музыкальные курсы на начальном 

этапе обучения в колледже [3].  
Элективный курс по музыкаль-

ной культуре расширяет кругозор 

студентов, побуждая их интерес к 

изучению, позволяет им глубже 

понять музыку.  Цель ознакомле-

ния - добавить часы к учебному 

плану по музыке, что может пози-

тивно сказаться на процессе освое-

ния дисциплины, восполнить про-

белы в прошлом опыте изучения 

музыки, повысить музыкальную 

грамотность студентов.  К сожале-

нию, во многих школах не придер-

живаются учебного плана, игнори-

руется важность и необходимость 

учебной программы «Музыка». 

Конечно, причин этому явлению 

много, например, некачественные 

учебные программы и недостаточ-

ный уровень  профессиональной 

подготовки преподавателей.  
 Диверсификация в отношении 

пересмотра содержания курса бу-

дет способствовать повышению   

качества образования, способствуя 

активизации мышления и позна-

ния, поможет студентам усвоить 

больше знаний за относительно ко-

роткий промежуток времени. Со-

держание курса включает в себя не 

только основные, но и дополни-

тельные знания, которые препода-

ватель дает в ходе аудиторных за-

нятий, а также во время  различных 

мероприятий, проводимых универ-

ситетом.  
В настоящее время во многих 

университетах содержание учеб-

ного курса базируется только на 

основе учебника. Внеаудиторным 

формам обучения не уделяется до-

статочного внимания. Поэтому 

обучение ограничивается только 

базовым содержанием. Такое пре-

подавание может снизить интерес 

студентов к учебе, снижает реаль-

ную эффективность и ценность 

курса.  
Многие преподаватели, обла-

дающие обширными теоретиче-

скими знаниями, не могут до-

биться желаемого педагогического 

эффекта в аудитории. Эти препода-

ватели обладают профессиональ-

ными теоретическими качествами, 

но в процессе обучения сталкива-

ются с такими проблемами, как не-

адекватные методы преподавания 

или недостаточный опыт препода-

вания, что приводит к низкому 

уровню качества знаний.  
Во многих колледжах и уни-

верситетах основными методами 

преподавания являются теоретиче-

ские методы обучения, за ними 

следуют практические методы обу-

чения, к сожалению, дискуссион-

ные методы используются редко. 

На занятиях преподаватели в ос-

новном используют презентацион-

ные материалы, воспроизводят 

аудио- и видеоматериалы.  В дан-

ном случае студенты, выступая в  

роли зрителя, редко взаимодей-

ствуют с преподавателем и ли-

шены возможности закрепить ма-

териал на практике.   
Такой метод обучения затруд-

няет эффективное взаимодействие 

студентов с преподавателем в 

аудитории, тем самым  снижается 

энтузиазм в обучении. Отсутствие 

возможностей для самостоятель-

ного мышления  негативно сказы-

вается на качестве преподавания 
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курса и значительно уменьшает его 

эффективность [4].  
В связи с бурным развитием 

науки и техники мультимедиа иг-

рают все более важную роль в про-

цессе преподавания. Несомненно, 

применение мультимедиа может 

значительно обогатить содержание 

курса и помочь студентам понять и 

освоить его. Несмотря на то, что 

указанные методы могут наглядно 

воспроизвести музыку, у препода-

вателей может сформироваться 

определенная зависимость от ис-

пользования мультимедиа в ауди-

тории, что скажется на снижении 

качества практического обучения.  
Музыкальные курсы являются 

важным элементом эстетического 

воспитания в высших учебных за-

ведениях. Благодаря занятиям на 

музыкальных курсах значительно 

повышается уровень музыкальной 

грамотности, эстетических способ-

ностей студентов, что способ-

ствует совершенствованию их лич-

ности.  
Преподаватели, являясь важ-

ной частью учебной и воспитатель-

ной работы со студентами, должны 

разумно подходить ко всем аспек-

там преподавания с точки зрения 

точности и адаптивности матери-

ала, обращать внимание на потреб-

ности студентов в музыкальных 

знаниях, чтобы учебная программа 

по музыке действительно стала эф-

фективным носителем знаний. По-

вышая интерес к обучению, сту-

денты смогут получить  эмоцио-

нальные переживания от музыки, 

позволить своим сердцам следо-

вать за темпом музыки, расти в му-

зыке и стать социалистическими 

строителями и преемниками с хо-

рошей индивидуальностью [5]. По-

этому необходимо проанализиро-

вать стратегии, используемые в 

преподавании музыкальных кур-

сов в высших учебных заведениях 

в совокупности.  
Учебник является очень важ-

ным элементом в процессе препо-

давания музыки в вузе. Хороший 

учебник музыки – это важный ин-

струмент для преподавателя, кото-

рый будет вести преподавание 

научно и систематически в соот-

ветствии с содержанием учебника. 

Поэтому в процессе обучения пре-

подаватели должны глубже вни-

кать в учебные материалы по му-

зыке и выбирать те, которые под-

ходят для обучения студентов. 

Высшие профессиональные учеб-

ные заведения должны разумно 

подходить к выбору учебных мате-

риалов по музыке. Прежде чем 

приступить к занятиям, преподава-

тель может выяснить, насколько 

студенты любят музыку и обратить 

внимание на их интерес к ней [6]. 

Например, преподаватели могут 

заранее подготовить несколько 

курсов по изучению музыки. При 

выборе содержания обучения 

можно попытаться сочетать клас-

сическую музыку с современной, а 

народную с популярной. Только 

сосредоточившись на понимании 

специфических музыкальных по-

требностей студентов, можно до-

биться того, чтобы музыкальные 

материалы были обоснованными и 

актуальными. Соответствующий 

музыкальный материал позволит 

студентам прочно усвоить музы-

кальные знания и повысить 
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уровень их музыкальной грамотно-

сти.  
При создании учебных разде-

лов преподавателям следует выби-

рать такие методы обучения, кото-

рые позволят заинтересовать сту-

дентов в соответствии с требовани-

ями материала. Поиск оптималь-

ных методов преподавания позво-

лит повысить эффективность обу-

чения студентов и преподаватель-

ской деятельности. 
В условиях реформы образова-

ния по новым учебным про-

граммам к преподаванию, в том 

числе и музыкальных дисциплин,  

предъявляются повышенные тре-

бования. Преподаватели не 

должны чрезмерно доминировать в 

аудитории,  должны в полной мере 

учитывать учебный статус студен-

тов, чтобы те могли усваивать ма-

териал. Преподаватели ставят сту-

дентов в позицию значимости и 

предоставляют им возможность и 

пространство для самопрезента-

ции.  Таким образом, индоктрина-

ционная форма преподавания по-

давляет очарование и ценность 

преподавания музыки в вузах [7]. 

Поэтому в качестве основной цели 

преподавания музыкальных дисци-

плин в вузах преподаватели 

должны ставить воспитание музы-

кальных способностей студентов. 

В процессе оценивания  студентов 

надо стремиться к повышению их 

музыкального уровня и способно-

стей, а также попытаться понять их  

трудности.  
Преподаватели обновляют 

форму преподавания музыки, 

чтобы заинтересовать студентов 

музыкальной программой, 

воспринять жизнь в процессе музи-

цирования, очистить сознание сту-

дентов и сделать его более совер-

шенным. Например, на музыкаль-

ных курсах при высших учебных 

заведениях преподаватели ведут 

занятия по классической музыке. 

Не все  студенты обладают обшир-

ными знаниями о классической му-

зыке. Преподаватели постепенно  

знакомят студентов с основами 

классической музыки, исходя из их 

конкретных учебных ситуаций.  
Известно, что лекционные за-

нятия по основам теории музыки 

скучны, и у многих студентов скла-

дывается неверное представление 

о том, что они изучают. Поэтому 

преподавателям следует изменить 

форму и концепцию преподавания, 

сочетая теорию музыки с музы-

кальными знаниями, а музыкаль-

ные истории с музыкой. В про-

цессе выбора музыкальных произ-

ведений надо обратить внимание 

на их художественную ценность. 

Нелишним будет внимание к раз-

нообразным музыкальным произ-

ведениям, чтобы в процессе обуче-

ния учащиеся могли переходить от 

простого к сложному. Преподава-

тель стимулирует интерес студен-

тов к обучению с помощью эмоци-

ональной музыки, что заставляет 

их двигаться в нужном направле-

нии. В этом случае студенты лучше 

понимают музыку и получают от 

нее удовольствие.  
В процессе ведения музыкаль-

ных курсов в вузах важно уделять 

особое внимание музыкальным 

курсам, чтобы музыка пронизы-

вала учебу и жизнь студентов. Как 

правило, музыка, посредством 
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музыкальных эмоций, стимули-

рует развитие положительных че-

ловеческих качеств. В процессе 

преподавания музыкальных дисци-

плин преподаватели должны стре-

миться найти точку резонанса 

между студентами и музыкой [8]. 

Это необходимо для того, чтобы 

заинтересовать студентов в про-

цессе изучения музыки. 
 Например, известная нам 

песня «Закат флейты и барабана» - 
знаменитое произведение китай-

ской классики. Многие студенты 

испытывают трудности с ее пони-

манием. Поэтому преподаватели 

должны помочь студентам понять 

ее. Здесь преподаватели могут по-

пробовать начать с чтения стихов, 

попросив студентов обратить вни-

мание на песню и прочитать ее 

вслух от начала до конца. По окон-

чании чтения создать волнистую 

картинку в виде пиктограммы. Под 

воздействием картинки студенты 

будут ассоциировать себя с песней 

и могут проникнуться ею.  Кроме 

того, преподаватели могут исполь-

зовать современные методики пре-

подавания и мультимедийные тех-

нологии обучения, чтобы студенты 

почувствовали всю прелесть и цен-

ность музыкального процесса. Сту-

денты могут общаться, исследо-

вать и выражать свое мнение о му-

зыке, глубже понимать ее содержа-

ние. В результате улучшаются 

музыкальные способности студен-

тов и повышается их музыкаль-

ность. 
Таким образом, подводя итог, 

можно сказать, что в процессе раз-

вития образования в Китае музы-

кальная программа была предме-

том, которому не уделялось осо-

бого внимания, за исключением 

профессиональных музыкальных 

школ.  В других же школах суще-

ствует много проблем с преподава-

нием музыки, поэтому преподава-

телям необходимо уделять больше 

внимания процессу преподавания 

музыки и использовать более науч-

ные методы преподавания музыки, 

одновременно повышая музыкаль-

ный уровень учащихся и способ-

ствуя развитию музыки, препода-

ватели могут сочетать классиче-

ские песни с музыкальным образо-

ванием учащихся в сочетании друг 

с другом. Дискуссии в классе о 

том, как учиться музыке, также мо-

гут вовлекать студентов в учебное 

взаимодействие и направлять их на 

исследование и размышление, бла-

годаря чему студенты могут напря-

мую обсуждать любые проблемы с 

преподавателем и способствовать 

взаимному обучению студентов и 

преподавателей, что эффективно 

способствует обучению студентов 

музыке и улучшению и общему 

развитию их навыков восприятия 

музыки.
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