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Аннотация. Введение. Калмыки, монголоязычный народ, пришедший в степи Поволжья 
в XVII в. из Центральной Азии, исповедуют буддизм. Этноспецифические черты буддизма 
калмыков, сформировавшиеся за время пребывания на территории России, обусловлены раз
личными историческими факторами, в том числе длительной отдаленностью от буддийских 
центров, ликвидацией буддийских храмов и объединений на протяжении десятилетий в XX в. 
и официальным восстановлением в конце XX- начале XXI в. Целью работы является выделе
ние и сопоставление традиционных и современных буддийских танка как отражающих осо
бенности калмыцкой иконографии, значимых предметов религиозного культа и культурного 
наследия калмыков. Результаты. Выявлено, что вплоть до начала XX в. у калмыков практико
валось изготовление танка в различных техниках — живописные, вышитые и аппликативные. 
С конце XVIII в., в связи с ограничением ввоза культовых предметов из Тибета и Монголии, 
увеличилось значение мастерских при калмыцких буддийских храмах. Это послужило также 
развитию школ танкописи и формированию этнического стиля в изображении божеств буд
дийского пантеона, обусловленного некоторым отхождением от традиционного канона. Ста
ринные танка, сохраненные в частных коллекциях и музейных фондах, стали основой для 
восстановления традиций изобразительного искусства в процессе возрождения буддизма в 
Калмыкии. Современные практики изготовления изображений божеств связаны с этапами раз
вития буддизма в республике с конца XX в. по настоящее время, мирской формой буддийских 
практик, женским досугом и этническим предпринимательством. Исследование показало, что 
современные калмычки-мастерицы руководствуются традиционными правилами изготовле
ния предметов религиозного культа.
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Abstract. Introduction. The Kalmyks are a Mongolic Buddhist people that arrived in the Volga region 
in the 17th century. The specific ethnic features of Buddhism professed by the Kalmyks took shape 
over centuries of Russian suzerainty and were determined by various historical factors, including 
prolonged remoteness from Buddhist centers, the total eradication of Buddhist monasteries and 
centuries-long ban on spiritual guidance experienced in the 20th century, and the official Buddhist 
restoration by the early 21st century. Goals. The work aims at identifying and comparing traditional 
and contemporary Buddhist thangka patterns as elements to mirror particular features of Kalmyk 
iconography, as essential objects of religious cult and cultural heritage at large. Results. The paper 
shows that in the pre-20th century period Kalmyks used different techniques for producing thangkas — 
painting, embroidery, and applique ones. In the late 18th century onwards, imports of religious attributes 
from Tibet and Mongolia were restricted, and the role of art workshops affiliated to local Buddhist 
temples increased. That resulted in further development of thangka painting schools and the shaping 
of somewhat ethnic style in depicting Buddhist deities characterized by certain differences from 
canonical images. The old thangkas from private and public collections have served a basis for the 
restoration of ethnic painting traditions integral to Kalmykia’s Buddhism proper. The contemporary 
practices of producing divine images are closely related to stages in the regional development of 
Buddhism from the late 20th century to the present, lay Buddhist experiences, women’s leisure-time 
activities, and ethnic entrepreneurship. The study concludes contemporary Kalmyk needlewomen are 
guided by traditional rules of religious craftsmanship.
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Введение и, начиная с 90-х гг. XX в., стали позицио-
«Единственный народ в Европе, испо- нировать себя и калмыки. Эти определения 

ведующий буддизм», «европейские будди- служат «визитными карточками» Калмы- 
сты» — так часто характеризуют калмыков, кии во многих туристических путеводите-
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лях, в которых представлена информация о 
различных достопримечательностях респу
блики, большинство из которых в разной 
степени отражают приверженность мест
ных жителей буддизму [Туристический пу
теводитель; Монгуш 2015; Шараева 2017б; 
и др.].

«Я — калмык, значит я — буддист» — 
один из аспектов самоопределения и само
сознания у калмыков, ставший и одним из 
этнических маркеров у калмыков с начала 
2000-х гг. на волне процессов этнокультур
ного возрождения у народов на всем пост
советском пространстве.

История распространения буддизма у 
калмыков тесно связана со всеми историче
скими событиями в жизни народа. К момен
ту прихода в XVII в. этнических предков 
калмыков — ойратов из Центральной Азии 
в степи Поволжья буддизм как религия уже 
получил широкое распространение в их сре
де [Дорджиева 1995; Бакаева 1994].

В 1640 г. на съезде ойратских и мон
гольских князей и духовенства буддизм 
был объявлен государственной религией. 
Принятые положения «Ик Цааджин бичиг» 
(«Великий кодекс законов», известный в 
литературе как «Степное уложение»), позд
нее дополненные различными указами кал
мыцких ханов [Монголо-ойратские законы 
1880], послужили основой укрепления по
зиций буддизма среди калмыков, ставшего 
идеологической составляющей их государ
ственности [Курапов 2018].

С XVII в. и до начала XX в. сформиро
вались этноспецифические черты буддизма 
среди калмыков, в которых исследователи 
выделяют: «определенный консерватизм, 
сочетавшийся с возникавшими в силу ряда 
причин нововведениями; существование 
традиций различных школ при господству
ющем положении Гелугпа; прямые связи 
с Тибетом в XVII -  второй трети XVIII в.; 
полный контроль со стороны царской адми
нистрации в XIX -  начале ХХ в.; деление 
хурулов на большие и малые, зависимость 
от формализованной отчетности; ограни
ченная структура должностной иерархии 
хурулов; наличие у храмов крепостных — 
шабинеров; отсутствие института переро
жденчества» [Бакаева 2009: 13-14].

Насыщенный различными исторически
ми событиями XX в. значительно отразился 
на буддизме в Калмыкии: в конце 1930-х гг.

буддийская церковь была официально лик
видирована (храмы и религиозные объ
единения закрыты, священнослужители 
репрессированы либо им пришлось снять 
сан), а мирская форма буддизма стала ла
тентной, сохранившись в таком виде вплоть 
до конца XX в.

В развитии буддизма среди калмыков с 
конца XX в. по настоящее время исследова
тели выделяют несколько условных этапов: 
1988-1992 гг., 1992-1995 гг., 1995-2002 гг., 
и с 2002 по настоящее время [История буд
дизма 2011: 69-105].

Разграничение на данные этапы обу
словлено теми событиями, которые проис
ходили на небольшом временном отрезке, 
но по значимости были очередным импуль
сом в процессах бурного развития «воз
рожденного» буддизма в Калмыкии.

В 1991 г. в стенах Национального музея 
Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова 
впервые экспонировалась танка1 «Зеленая 
Тара» из фондов Ставропольского государ
ственного объединенного краеведческого 
музея им. Г. К. Праве. За период нахождения 
танки на территории Калмыкии ее посетили 
десятки тысяч местных жителей, для кото
рых в тот период она стала символом начав
шихся перемен. По своей значимости и силе 
воздействия данная выставка в тот период 
уступала лишь приезду Его Святейшества 
Далай-ламы XIV, осуществленному впер
вые в 1991 г., и приезду духовных лидеров 
буддизма и учителей в республику, ознаме
новав начало перемен в религиозной жизни 
калмыцкого общества. На значение танки 
«Зеленая Тара» как одного из символов буд
дизма и культового наследия калмыков ука
зывают также повторные ее экспозиции — 
кратковременная в 2017 г. и годичная — 
в 2020 г. [Буддийскую святыню 2019].

Гораздо позднее, в 2014 г., в Элисте 
была открыта выставка коллекции культо
вых предметов из фондов Государственной

1 Танка (тиб.) — в тибетской буддийской 
традиции изображение религиозного характера, 
имеющее форму свитка и выполненное на тка
ни, преимущественно минеральными красками 
на клеевой основе, либо отпечатанное на ткани. 
Танка создаются в соответствии с иконографи
ческими канонами. Среди калмыков получила 
распространение традиция выполнения танка 
(называемых по-калмыцки дарцг) в технике ап
пликации, а также в технике вышивки.
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классической академии им. Маймонида, 
большую часть которой составляли древние 
калмыцкие танка. Чтобы познакомиться с 
наследием предков, приезжали многие кал
мыки, проживавшие далеко за пределами 
республики [Эрендженова 2014].

В 2016 г. накануне национального ве
сеннего праздника Цаган Сар в централь
ном хуруле Республики Калмыкия «Золотая 
обитель Будды Шакьямуни» была открыта 
выставка «Старинные танки — наследие на
ших предков». На ней были представлены 
38 танок, которые в течение 10 лет миряне 
приносили настоятелю храма Анджа-ге- 
люнгу для реставрации и сохранения, осоз
навая ценность культового предмета и его 
значимость для калмыцкой культуры в це
лом [Выставка 2016].

В феврале 2020 г. в главном храме Кал
мыкии была открыта выставка «15 чудес 
Будды Шакьямуни», на которой было экс
понировано 42 танка с сюжетами о деяниях 
Будды Шакьямуни, и 15 танка, знакомив
ших с жизнью и деятельностью велико
го учителя ламы Цзонкапы. Все они были 
переданы в дар центральному хурулу Кал
мыкии от администрации Его Святейше
ства Далай-ламы XIV [Открытие выставки 
2020].

В марте 2020 г. в Национальном музее 
Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова 
открылась также выставка старинных буд
дийских танка с изображением Пяти Дхья- 
ни Будд, хранившихся в начале XX в. в ре
зиденции Богдо-гегяна в Монголии.

Последовательность и наполняемость 
выставок танка в республике, а также вос
приятие их калмыками отражают процессы 
развития буддизма в Калмыкии в начале
XXI в.: первоначально на выставки ходили 
познакомиться с сохранившимися реликви
ями, в последующем — уже изучали раз
личные аспекты канонов и практик, специ
фику калмыцкого буддизма, сейчас же «эти 
священные изображения были не просто 
установлены здесь на стендах, а согласно 
традиции приглашены для выставки — как 
живые одухотворенные образы» [Выставка 
2016].

Калмыцкие дарцг: традиции изготов
ления

В религиозном искусстве тибетского 
буддизма термин танка (‘свиток’) обозна

чает изображение религиозного содержа
ния, выполненное клеевыми красками или 
отпечатанное на шелке или хлопчатобу
мажной ткани, предварительно загрунто
ванной смесью из мела и животного клея, 
квадратной или прямоугольной формы. 
Объектами изображения на танка являются 
Будда Шакьямуни и божества буддийского 
пантеона, житийные циклы и сюжеты бардо 
[Огнева 1992: 237].

Согласно традиции тибетского буддиз
ма, готовое полотно с изображением бо
жества обрамляли шелковой или парчовой 
тканью, при этом вверху — для подвешива
ния, внизу — для утяжеления прикрепляли 
деревянные штанги в специально изготов
ленные отверстия в тканевом «паспарту» 
[Шараева 2017а: 87]. Благодаря этому по
лотно висело прямо, а при транспортировке 
его удобно было складывать в форме свит
ка. Для сохранности изображения божества 
на лицевой стороне танка крепили легкую 
ткань в качестве «занавеса». Практика изго
товления танка распространилась вместе с 
буддизмом.

У калмыков культовая атрибутика буд
дизма была востребована для оформления 
хурл (хурул — буддийский храм) и алтар
ной зоны в жилище. Все предметы куль
та имели определенное место, выполняли 
ритуальную, смысловую и декоративную 
функции.

Несмотря на то, что у калмыков изо
бражения божеств имели общее название 
«бурхан» (калм. бурхн ‘божество’), скуль
птурные изображения божеств, вылитые из 
бронзы, меди и серебра и изготовленные из 
глины и дерева, носили название «шутен» 
(калм. ШYтзн), а танка — «живописные 
изображения бурханов на четырехугольных 
кусках материи» [Житецкий 1893: 44] — 
«дарцик» (калм. дарцг). Среди них были 
такие, «которые были принесены с собою 
еще предками астраханских калмыков, при
кочевавших в пределы Волги в XVII веке» 
[Житецкий 1893: 44].

В XVII -  начале XVIII в. предметы ре
лигиозного культа большей частью при
возились из Тибета и Монголии. Особым 
почитанием были окружены изображения 
буддийских божеств, полученные от буд
дийских иерархов во время паломнических 
поездок [Шараева 2017а: 86].
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В конце XVIII в. в связи с прекращением 
связей с буддийскими центрами увеличи
лось значение практики изготовления пред
метов буддийского культа в мастерских 
калмыцких храмов.

Изготовлением танка занимались зу- 
рач ‘художники’ из числа буддийского 
духовенства. И. А. Житецкий зафиксиро
вал предание, в котором распространение 
практики изготовления дарцг калмыцкими 
буддийскими священнослужителями связы
вают с именем Аюки-хана, который, «чув
ствуя недостаток в эмчи, зурхачи и бакши, 
отправился в Тибет к Далай-ламе и с разре
шения последнего привез в Астраханскую 
степь трех лиц: бакши Шарып-ламу, эмчи 
Ахатен (т. е. Санджи Аракба) и зурхачи 
Арынкг-Джалтын. И вот с этого времени и 
начались в степи зурхачи» [Житецкий 1893: 
61].

По сведениям И. А. Житецкого, знаме
нитые зурхачи Малого Шабинеровского 
хурула Малодербетовского улуса считали 
себя последователями Арынкг-Джалтына, 
сохраняющими его практики из поколения 
в поколение. До 1880-х гг. в этом хуруле 
жил художник Боро-Манка, у которого учи
лись искусству танкописи «не только зурха- 
чи из Дербетовских хурулов, но и из Торгу- 
товских» [Житецкий 1893: 61].

По данным А. Д. Руднева, полученным 
от Бааза Менкеджуева (Бааза-багши), в Ма- 
лодербетовском улусе был также известен 
художник Дорця, написавший изображение 
Тары (Дара-эке), переданное позднее в му
зей Петербургской академии наук [Руднев 
1905: 14].

П. И. Небольсин, побывавший в сере
дине XIX в. в Хошеутовском улусе, также 
отмечал, что в буддийских храмах улуса 
«гелюнги занимаются живописью» [Не
больсин 1852: 186]. Были свои художники в 
буддийских храмах у калмыков, проживав
ших на Дону.

В XIX и начале XX в. искусству танкопи- 
си калмыки обучались, как пишет С. Г. Ба- 
тырева, в центрах (школах) живописи, среди 
которых автор называет: «Большой Барунов 
хурул в Торгоутовском улусе, в Малодербе- 
товском улусе — Дунду хурул и духовная 
Цаннид — школа (академия) Чёря-хурул, 
находившаяся на территории современного 
Целинного района Калмыкии» [Батырева

2005: 85]2. Срок обучения в школах иконо
писи составлял три года, наряду с живопи
сью ученики изучали скульптуру, каллигра
фию и основы архитектуры. Заступником 
калмыцких буддийских священнослужите- 
лей-художников считалось божество Ман- 
джушри, «покровитель искусств и всех, 
стремящихся к знанию» [Бодхисаттва Ман- 
джушри].

Началу создания танка традиционно 
предшествовал обряд очищения, соблюде
ния постов и молитв, выбор наставника из 
числа других буддийских священнослужи
телей. Место работы, материалы и инстру
менты должны были быть освящены. Во 
время работы художник должен был воз
держиваться от общения с мирянами, со
блюдать посты и работать в уединении.

Основой для написания танка у калмыц
ких художников служили холст и коленкор. 
Техника подготовки полотна и нанесения ри
сунка сохраняла его эластичность, необходи
мую для транспортировки, особенно в усло
виях кочевого быта: «на проволочную рамку 
натягивается мокрый холст и рамка укре
пляется шнурками в деревянной большого 
размера. Когда холст высохнет и натянется, 
его покрывают смесью мыла со столярным 
клеем. Просохшую поверхность сглаживают 
рогом. Контур чернят карандашом, а затем 
наводят тушью, после чего все планы за
крываются краской, которую разводят в ра
ковинах жидким раствором клея. Смешения 
разных тонов избегают, предпочитая чистые 
краски» (цит по: [Батырева 2005: 86]).

2 Вызывает вопрос, о каком из торгутских 
улусов идет речь. Вероятно, речь идет о Боль
шом хуруле Ламринлин Багацохуровского улу
са, так как «барун» — одно из подразделений 
этого улуса. О монастыре Ламринлин известно, 
что он был в XIX в. разделен на пять хурулов: 
Большой (Ики) хурул Ламринлин, Большой 
Манлан хурул, Большой Докшидын-хурул, Ма
лый Данжагин-хурул, Онкоров Малый хурул. 
В начале XX в. был основан еще один хурул, 
получивший название «Шебенеров» [Буддий
ская традиция 2015: 65]. Причем, как отмечали 
исследователи, в Багацохуровском улусе было 
всего пять хурулов [Буддийская традиция 2015: 
65]. Таким образом, речь идет о Багацохуров- 
ском улусе и монастырском центре, который 
включал все пять хурулов, ранее входивших в 
основанный еще с прихода калмыков в нижне
волжские степи в XVII в. хурул Ламринлин.
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Калмыцкие танкописцы также созда
вали копии имеющихся изображений бо
жеств, поэтому «восковкой снимают очер
тания. По ним накалывают трафарет (заг- 
быр)» [Руднев 1905: 8, 14].

На получившемся изображении снача
ла раскрашивали большие плоскости, за
тем — детали. Повторно выполнив контур, 
наносили позолоту, выполняли полировку 
отдельных участков. На готовых танка в по
следнюю очередь рисовали глаза, что соот
ветствовало церемонии «открывания глаз».

Краски для изготовления танка исполь
зовались минерального и растительного 
происхождения. Готовые танки были «от 
/  аршина3 до сажени4 и больш е..»  [Жи- 
тецкий 1893: 44].

Во время определенных религиозных 
служб танка выносили за пределы буддий
ского храма, после троекратного соверше
ния обхода с внешней стороны по кругу в 
направлении движения солнца и общего по
клонения членами прихода их возвращали 
на место. Если проводились большие мо
лебны, то танка, особенно большого разме
ра, подвешивали на специальных столбах на 
территории хурула до окончания службы.

При создании своих произведений кал
мыцкие художники пользовались тибет
ским пособием по иконографии «Тик-зачан- 
грль» или «Тик-зад» [Руднев 1905: 8, 15], а 
также монгольским «Дегеду амугуланг сан- 
вар» [Львовский 1898: 25].

Согласно буддийскому канону каждое 
божество пантеона изображалось в опреде
ленных пропорциях, с набором обязатель
ных признаков: поза, тип телосложения, 
эманация определенного цвета, атрибут 
и т. д. Если на танка изображалось одно 
божество, то непременно справа рисовали 
солнце, слева — луну. Изображали боже
ство, окруженное целым рядом изображе
ний других божеств или символов. Так, на
пример, вокруг центральной фигуры Будды 
Шакьямуни часто изображали картины из 
его жизни от рождения до смерти, а изобра
жение божества Амитабха выполнялось в 
окружении 8 субурганов. На танка с боль
шим количеством изображенных божеств 
главное выделялось на фоне второстепен

3 Аршин — старинная мера длины, равная 
71 см.

4 Сажень — старинная мера длины, равная 
2,13 м.

ных персонажей: «в центре представлен 
в сравнительно большем размере бурхан 
Майдри, вверху справа — Дарька, слева 
Чакшиба, с боку справа — Лама, Аюша, Од- 
че-бурхан, слева — Юм, Манза Шири, Аби- 
два; внизу — Далай лама, Зонкуа и Бань- 
чен-Эрдни» [Житецкий 1893: 45].

Сформировавшийся «свой» состав буд
дийского пантеона божеств и практика 
отхождения от строгих канонических тре
бований в их изображении, сложившаяся 
буддийская храмовая и мирская практика, 
сочетавшая традиции буддизма и культур
ные особенности калмыков, обусловили 
формирование этнического варианта ис
кусства буддизма у калмыков. По мнению
С. Г. Батыревой, внешними характерными 
признаками калмыцких танка были яркая, 
нередко контрастная без полутонов цве
товая гамма, гибкий контурный рисунок и 
строгая симметричная композиция, потому 
что за длительный период освоения и на
копления профессиональных знаний прои
зошло преломление классического буддий
ского канона в соответствии с мировоззре
нием и национальной эстетикой народа, его 
традициями [Батырева 2005: 117].

И. А. Житецкий считал, что «техника 
калмыцкой живописи довольно примитив
на и характеризуется отсутствием перспек
тивы и мертвенным однообразием всех изо
бражений бурханов; только по цвету лица 
и аксессуарам рисунков можно отличить 
изображение одного бурхана от другого: 
все они (исключение составляют разве изо
бражения злых духов) снабжены одною ти
пичною физиономией: широким, почти кру
глым лицом, узкими скошенными глазами, 
коротким носом и несоразмерно длинными 
ушами» [Житецкий 1893: 64].

Д. В. Иванов, детально исследовавший 
калмыцкие танка в коллекциях Музея ан
тропологии и этнографии им. Петра Вели
кого (Кунсткамеры) Российской академии 
наук, пришел к выводу, что они имеют от
клонения в канонах, принятых в буддизме 
Тибета, Бурятии и Монголии, например, 
несоответствие цветов изображения как са
мого божества, так и его атрибутов [Иванов 
2008: 51-52].

Исследователь выделяет ряд характер
ных особенностей калмыцкого стиля на
писания танка. Во-первых, ландшафтный 
фон изображается украшенным полевыми 
цветами и кустиками с тремя или четырьмя
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веточками, со схематичным изображением 
воды и гор, часто смещенных в самый низ 
полотна. В цветовом обозначении ландшаф
та преобладает зеленый цвет, но встречают
ся изображения «выжженной летней степи». 
Во-вторых, особенностью, выделяющей бо
жеств, изображенных на калмыцких тaнкa, 
являются широкие «приплюснутые» носы 
и наивные «детские» черты лица. В обрам
лении фигуры божества тюльпаны часто 
бывают нарисованными над цветком лото
са. Как отмечает Д. В. Иванов, «калмыки к 
началу ХХ в. сумели создать собственный 
легко узнаваемый стиль буддийской живо
писи, отличающийся некоторым „примити
визмом", но подкупающий искренностью и 
оригинальностью» [Иванов 2009: 31].

При анализе калмыцких тaнкa, хра
нящихся в фондах Национального музея 
Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, 
И. И. Мучаева также обратила внимание на 
нарушение канона при изображении буд
дийских божеств и их атрибутов [Мучаева 
2GG3: 33].

Вышивка в изготовления изображе
ний божеств

У калмыков существовала также прак
тика изготовления изображений божеств 
в технике вышивки. И. А. Житецкий, до
статочно подробно исследовавший жизнь 
калмыцкого духовенства и хурулов, отме
чал наличие вышитых шелком, золотыми 
и серебряными нитями изображений буд
дийских божеств практически со времени 
прихода калмыков в степи Северного При- 
каспия. Вышитая танка в Большом хуруле 
Малодербетовского улуса, например, была 
датирована им примерно 17б9 г. По его све
дениям, работа по созданию этой вышитой 
танки выполнялась в течение трех лет [Жи- 
тецкий 1893: 45].

Изготовление тaнкa в технике вышивки 
у калмыков активно практиковалось, несмо
тря на трудоемкость и длительность процес
са, на что указывают данные И. А. Житец- 
кого о наличии «старых и новых дарциках» 
в Большом хуруле Яндыковского улуса и 
Большом Баруно-Керетовом хуруле Янды- 
ковского улуса, при этом новые были изго
товлены в 1870-х гг. [Житецкий 1893: 45].

Вышивка изображений божеств буд
дийского пантеона производилась под ру
ководством танкописца буддийского храма. 
Придерживаясь традиционных правил и ка

нонов по созданию танка, художник нано
сил контур рисунка на ткань, по которому 
выполнялась работа мастериц. Танка выши
вали девочки и молодые девушки, замуж
ние женщины и вдовы. Девочек и девушек 
для выполнения такой работы привлекали и 
из числа служанок знатных калмычек, «этот 
штат девочек в свободное от услуг госпо
же время сидит за рукоделием, и их трудом 
выделывают тесьмы, позументы и прочее» 
[Житецкий 1892: 74].

Для них и вдов устанавливали специ
ально жилище на территории храма, в ко
торых они проживали до окончания работы 
по созданию танка. Замужние женщины, 
участвовавшие в процессе вышивки бо
жеств, брали работу на дом. Их искусство 
в технике гладьевого шитья было настолько 
целостным и профессиональным, что «не 
сразу разберешь, что бурхан вышит, а не на
рисован блестящими красками, так хорошо 
подобраны цвета и так тонка работа во всех 
деталях» [Житецкий 1893: 45]. В большей 
степени этот эффект достигался за счет при
менения мастерицами традиционной техни
ки вышивки в полутонах.

Достаточное количество привлеченных 
мастериц позволяло создавать вышитые 
танка больших размеров. И. А. Житецкий 
упоминает в своих работах, в основном, о 
вышитых изображениях божества Майтреи, 
которое было особо почитаемо у калмыков, 
при этом подчеркивая, что «всегда в гро
мадных размерах» [Житецкий 1892: 83].

Вместе с тем до наших дней сохрани
лась, напомним, уникальная танка Зеле
ной Тары, хранящаяся в настоящее время в 
фондах Ставропольского государственного 
объединенного краеведческого музея им. 
Г. Праве (рис. 1, 2). Калмыки почитали две 
формы Тары: как воплощение будды деяния 
она выступает в виде Зеленой Тары, облада
ющей телом изумрудно-зеленого цвета, как 
воплощение будды долгой жизни в виде Бе
лой Тары, обладающей телом цвета белого 
лотоса. Вместе с тем наибольшей популяр
ностью пользовалась Зеленая Тара, на что 
указывает большое количество изображе
ний этого божества в различных коллекци
ях музейных фондов и в различных домаш
них алтарях у калмыков.

Сохранившаяся вышитая танка Зеленой 
Тары была частью триптиха, изготовленно
го для нового буддийского храма в ставке
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Рис. 1. Зеленая Тара [Зеленая Тара 1992] 
[Fig. 1. Green Tara]

Рис. 2. Открытие выставки Зеленой Тары в г. Элисте. 2020 г. 
[В Калмыкии открылась 2019]

[Fig. 2. Opening of the Green Tara exhibition. Elista, 2020]
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Рис. 3. Будда Шакьямуни. Триптих, центральная часть. 1912-1914 гг. Частная коллекция 
[Fig. 3. Shakyamuni Buddha. Triptych, central part. 1912-1914. Private collection]

Бага-Тугтунского аймака Большедербетов- 
ского улуса, построенного честь 300-летия 
Дома Романовых в течение двух лет. Н а от
крытии буддийского храма в 1913 г. новую 
танка  размером 2 на 3 метра, вышитую на 
шелке шерстяными, шелковыми, золотыми 
и серебряными нитями в технике гладье- 
вого шитья, поместили в алтарной части 
храма рядом с двумя другими изображени
ями Зеленой Тары, изготовленными ранее в 
технике выш ивки и аппликации, составив 
тем самым законченную трехчастную ком
позицию. В буддийской танка, вышитой 
калмыцкими мастерицами в начале XX в., 
облик Зеленой Тары полностью соответ
ствует канонам. Кроме центральной фигу
ры Тары, на танка вышиты фигуры двад
цати одной Тары, защитников Учения, а 
также (в верхней ее части) Будды Ш акья- 
муни с учениками Кхедрубом-ринпоче и 
Гъялцабом-ринпоче. В нижнем поле танка 
вышиты изображения защитных божеств, 
традиционных для школы Гелуг, каждое в

окружении языков пламени: Каларупа, тан
цующий на буйволе; шестирукий Махакала, 
попирающий ногами белого Ганешу; Окон 
Тенгри (Лхамо) на муле [Нурова 2007: 156; 
Зеленая Тара 1992].

У этой танка печальная история. После 
закрытия буддийского храма в 1930-х гг. 
танка Зеленой Тары пропала. В 1946 г. 
ее случайно увидела на одном из рынков 
Ставрополя, где ее продавали как гобелен, 
музейный работник Татьяна М аксимовна 
Минаева. Понимая ценность танка и осоз
навая, какая у нее может быть участь, ж ен
щина выменяла ее на две буханки хлеба, что 
в голодные послевоенные годы было реш и
тельным и благородным поступком.

Еще одной реликвией и образцом тради
ции изготовления танка в Калмыкии явля
ется сохранившаяся часть триптиха «Будда 
Ш акьямуни» (рис. 3), выполненная в нача
ле XX в. в хуруле станицы Эркетеневской 
Сальского округа. Рисунок на шелковой 
ткани, специально привезенной из Тибета

322



ЭТНОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ ETHNOLOGY & ANTHROPOLOGY

Рис. 4. Панчен Лхамо (калм. Окон Тенгри), п. Чилгир, Яшкульский район Республики Калмыкия.
Фото автора. 2017 г.

[Fig. 4. Palden Lhamo (Kalm. Okon Tengri). Chilgir village, Yashkulsky District, Republic of Kalmykia.
Photo by author]

для изготовления танка, составил зурач — 
художник этого храма Кирип Бадаков. 
Триптих в технике аппликации зегт нээмл 
(букв. ‘окаймленная клееная работа’) и вы
шивки был изготовлен в течение двух лет. 
Вырезанные из шелка и парчи формы и фи
гуры крепились по краям шнуром, свитым 
из шелковых нитей, а также золотыми и се
ребряными позументами, которые мастери
цы изготавливали в процессе работы. В из
готовлении изображения Будды Шакьямуни 
сочетались приемы: хатхмр ‘шитье нитка
ми’, ку.см ‘нашивки из позумента’, чимкэр 
‘нашивки из шелка, парчи (сукна, хлопча
тобумажных тканей, войлока и меха)’, утцн 
‘окаймляющая края полотна обшивка из 
шнурка’, зег ‘наложение по контуру рисун
ка ниток, шнурка и тесьмы, скрепленных 
второй ниткой’. Как отмечает С. Г. Батыре- 
ва, танка была лаконичной по композиции, 
четкой по рисунку и сдержанной в цветовом 
решении [Батырева 1991: 32].

В 2003 г. в молельный дом в п. Чилгир 
Яшкульского района была передана в дар 
танка с изображением божества Палден 
Лхамо (калм. Окон Тенгри) (рис. 4.) Д. Ки- 
чиковым, уроженцем поселка, проживав
шим в США. Эта танка хранилась в семье 
и была выполнена в технике аппликации и 
вышивке, сходной той, которой был выпол
нен триптих «Будда Шакьямуни».

Современные буддийские практики и 
женское рукоделие

По мнению исследователей, «в совре
менном буддизме в Калмыкии выделяются 
несколько сфер: буддийские храмы, рели
гиозные центры мирян, общины пожилых 
калмыков, практикующих ритуалы поста, 
с сохранением наборов молитв и обрядов, 
бытовавших еще в начале XX в. Кроме 
того, существует практика так называемых 
„знающих", которые воспринимаются наи
более последовательными приверженцами
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„чистого" буддизма в качестве „шамани
стов". Перспективы развития буддизма в 
Республике Калмыкия ныне связываются 
с развитием всех уровней его бытования» 
[История буддизма 2011: 104]. В Калмыкии 
также принято различать храмовую и мир
скую буддийские практики.

Среди современных калмыков распро
странено мнение, что покровительство 
буддийских божеств в повседневной жиз
ни можно достичь «принятием [покрови
тельства] божества», изображения которых 
составляют алтарь, и исполнением соответ
ствующих ритуалов — бурх авх (букв. бур- 
хан, божество [КРС 1977: 121], брать / взять 
/ получать / принимать / доставать, добы
вать [КРС 1977: 23]), бурхан залх (букв. бур- 
хан, божество [КРС 1977: 121] управлять 
/ направлять / заведовать / распоряжаться 
[КРС 1977: 239]).

Основой такого распространенного 
мнения послужили, на наш взгляд, усиле
ние позиций буддизма в Калмыкии, разви
тие домашней формы религиозности и по
лучение более глубоких знаний о буддий
ской практике мирянами. Если еще в начале 
2000-х гг. многие молодые калмыки задава
лись вопросом о символике и функциях тех 
или иных божеств, о религиозной атрибу
тике, старались постичь основы буддизма 
во время лекций буддийских священнослу
жителей местных храмов и учителей, при
езжавших из буддийских центров Индии, 
Монголии и Бурятии, то в настоящее время 
буддизм воспринимается на более глубоком 
уровне. Этому также послужила разъясни
тельная работа представителей буддийской 
церкви, выпуск большого количества буд
дийской литературы, в том числе сборников 
молитв на калмыцком языке, разъяснение 
символики и значения религиозных обрядов 
и празднеств перед их проведением и т. д.

На этом же представлении базируется 
повсеместная практика создания личных и 
семейных алтарей молодыми калмыками. 
Например, многие калмыки-студенты, обу
чающиеся за пределами республики, созда
ют в местах проживания алтари с поддерж
кой родителей и близких, которые участву
ют в оформлении: подбирают необходимые 
предметы религиозного культа, определяют 
божество-покровителя по году рождения, 
изображение которого затем освящают для 
«пробуждения» посредством чтения мо

литв буддийскими священнослужителями, 
обучают совершать подношения на алта
ре, в том числе deeщ  ‘первинками пищи’, 
правильно зажигать лампаду в дни поста и 
праздники, и т. д.

Если молодые люди действуют самосто
ятельно, то последовательность действий 
по созданию алтаря и соблюдение буддий
ских практик просто уточняют у родных, 
обращаются к буддийским священнослужи
телям или основываются на своих знаниях, 
участвуя в молебнах и совершении подно
шения у алтаря в кругу семьи.

Сходные действия при создании домаш
него алтаря совершают и семейные пары 
молодых калмыков. Изображения божеств, 
приобретаемые ими для создания алтаря, 
часто бывают копией в виде фотографий 
старинных калмыцких танка, хранящих
ся на алтаре родителей. Если обращаются 
к буддийскому священнослужителю для 
определения личного божества-покровите
ля и общего для семьи, то изображения бо
жеств и культовую атрибутику для оформ
ления алтарной зоны приобретают в мага
зинах, специализирующихся на продаже 
предметов религиозного культа в Элисте и 
других городах, или привозят из мест па
ломничества в Индии, Монголии, Бурятии. 
Создание семейного алтаря воспринимается 
семейной парой как один из символов их со
юза, показатель приверженности буддизму 
и этнический маркер.

С 2000-х гг. в Республике Калмыкия 
увеличился туристический поток, часть ко
торого является паломниками. Открытие 
в 2005 г. одного из крупнейших буддий
ских храмов в Европе — «Золотой обители 
Будды Шакьямуни» (‘Бурхн-Багшин Алтн 
СYм’) — способствовало утверждению Кал
мыкии как одного из значимых буддийских 
центров не только в России, но и за ее пре
делами. Паломники и туристы, приезжаю
щие в республику, были заинтересованы в 
приобретении сувенирной продукции мест
ного производства и атрибутов буддийско
го культа. Надо отметить, что в этот пери
од и сами калмыки нуждались в различных 
предметах религиозного культа, специаль
ной литературе и сувенирной продукции, 
которая отражала бы их национальный ко
лорит и религиозные воззрения. Первона
чально рынок востребованной продукции 
был заполнен товарами из Китая и Монго
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лии, символика которых на волне процессов 
этнокультурного возрождения народов на 
всем постсоветском пространстве воспри
нималась как «своя», «родная символика», 
обусловленная общностью истории и этно- 
генетическими связями в прошлом.

По мере роста проявлений этнической 
идентичности, накопления знаний о тради
ционной культуре и практиках буддизма, 
появления местных ремесленных мастер
ских и развития этнического предпринима
тельства «сегодня в Калмыкии появилось 
большое количество сувениров, которые 
можно отнести к чисто региональной про
дукции, произведенной в республике. Же
лание выразить этнические особенности 
привело к тому, что производители (иногда 
они же и продавцы) стали выпускать про
дукцию с ярко выраженным калмыцким 
этническим компонентом, востребованную 
продавцами, следящими за покупательским 
спросом, и покупателями, желающими при
обрести изделия этнических предпринима
телей как для повседневного пользования, 
так и в качестве сувенирной продукции» 
[Шараева 2017б: 79]. К их числу относятся 
и предметы буддийского культа, например: 
украшенные калмыцкой символикой стату
этки Белого старца и божеств буддийского 
пантеона, украшения и талисманы, метал
лические и деревянные чаши для подноше
ний и т. д.

Возвращаясь к изображению буддий
ских божеств, распространенных в Калмы
кии, необходимо обозначить две тенденции, 
сложившиеся в настоящее время.

Во-первых, во многих калмыцких 
семьях хранятся изображения божеств в 
виде свитка танка или холста с изображе
ниями, оформленного в деревянную раму 
под стеклом, которые являются семейными 
реликвиями, бережно хранимыми не одно 
десятилетие. По желанию другие члены се
мьи могут заказать копию или подобрать 
максимально сходное изображение боже
ства, воспринимая исходное божество как 
семейное. Такое изображение божества 
впоследствии располагают на домашнем ал
таре рядом с изображением божеств, опре
деленных соответственного году рождения 
каждому члену семьи. Нередко древние 
изображения божеств, хранимые в калмыц
ких семьях, воспринимаются общеродовы
ми: либо потому что когда-то оно находи

лось в прошлом в стенах родового храма, 
либо потому, что нынешний ее хранитель 
является потомком главы рода, перенявшим 
его функции.

Как известно, антирелигиозная пропа
ганда конца 1920-х гг. привела к тому, что 
«к началу 1940-х гг. XX в. калмыцкое ду
ховенство было почти полностью уничто
жено, так же как и буддийская церковь в 
Калмыкии, уничтожена не только идейно и 
организационно, но нередко и физически» 
[Басхаев 2007: 16].

На долгие десятилетия, начиная с неза
конной депортации в 1943 г. в восточные 
районы страны и до конца 1980-х гг., кал
мыки были лишены возможности открыто 
проявлять свою приверженность буддизму. 
Вместе с тем, по данным исследователей, 
буддизм продолжал сохраняться и прак
тиковаться в нескольких формах: «тайной 
общине» бывших священнослужителей, ко
торые съезжались под видом «гостей» для 
проведения совместного молебна; общине 
верующих «мацгта» — те, кто придержи
вался постов, устраивали 8, 15 и 30 числа 
каждого лунного месяца общий молебен и 
недельные каждодневные службы после на
ступления весеннего праздника Цаган Сар и 
зимнего праздника Зул, а также в форме до
машней религиозности [Бакаева 2009: 15].

Еще в 1930-е гг. во время репрессий и 
разрушения буддийских храмов многие кал
мыки тайно забирали домой предметы ре
лигиозного культа и скрыто проводили со
ответствующие обряды и молебны в кругу 
родных и представителей других родовых 
групп, являвшихся приходом данного хуру- 
ла, или закапывали эти предметы. В конце 
1990-х гг., основываясь на рассказах пред
ставителей старшего поколения, некоторые 
калмыки стали извлекать из земли в местах 
нахождения в прошлом калмыцких храмов 
культовую атрибутику, в том числе изобра
жения божеств, бережно упакованных и за
рытых для сохранения и избегания осквер
нения.

Если религиозные предметы культа в 
период репрессий в 1930-е гг. оставались 
в семье, то во время депортации калмыц
кого народа в декабре 1943 г., отправляясь 
в ссылку, когда люди брали с собой самое 
ценное, многие везли с собой предметы 
религиозного культа (четки, статуэтки бо
жеств, танки, жертвенные чаши и т. д.).
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Существует немало устных историй, в ко
торых рассказывается, что под одеждой на 
теле людей, умерших во время следования 
к месту поселения, находились танка — 
так они пытались сохранить святыни; в 
местах временного поселения в период 
ссылки, даже отравляясь на рабочие места, 
многие носили с собой предметы религи
озного культа, опасаясь обысков в местах 
проживания; глубокой ночью зажигали 
привезенные с собой лампады для прочте
ния хотя бы одной молитвы перед ликом 
божества и т. д.

Несмотря на то, что большое количе
ство предметов буддийского культа было 
изъято у калмыков и безвозвратно утеряно, 
многие калмыки все же сумели сохранить 
семейные реликвии и привезти их обратно 
в Калмыкию.

О значении буддизма как религии в жиз
ни калмыков и непрерывности традиции 
можно судить не только по сохраненным 
древним изображениям божеств, но и по 
бережно хранимым на домашних алтарях 
древним тибетским и ойратским рукописям 
и ксилографам, являющимся памятниками 
буддийской литературы и неотъемлемой 
частью духовной культуры калмыков. Вы
явленный в калмыцких семьях Д. Н. Муз- 
раевой в 2000-х гг. репертуар буддийских 
письменных памятников, имевших хожде
ние среди калмыцких буддийских священ
нослужителей и верующих мирян в XIX- 
XX вв., также указывает на «значимость 
буддийской составляющей в системе и 
среде современной калмыцкой культуры» 
[Музраева 2012: 8]. Такие реликвии буддий
ского культа передаются у калмыков по на
следству с учетом старшинства по мужской 
линии (от отца — старшему сыну).

Во-вторых, по мере накопления знаний
о калмыцкой форме буддизма калмыки-ми
ряне вместо востребованной в первое вре
мя любой продукции с буддийской тема
тикой и символикой, привозимой больше 
всего из Китая и Монголии, стали отдавать 
предпочтение тем атрибутам и изображени
ям божеств, которые, по мнению самих же 
калмыков, имеют сходные специфические 
черты с калмыцкой формой буддизма XIX -  
начала XX в. Например, отличительными 
чертами изображений «калмыцких» бо
жеств, по мнению современных калмыков, 
являются: отсутствие пышного и яркого

оформления пространства вокруг божеств, 
лаконичность красок и отсутствие полуто
нов, разграничение фона с выделением пре
имущественно голубым или синим цветом 
неба, зеленым — жизненного пространства, 
небольшое количество растительности, 
где преобладают полураскрытые тюльпа
ны различного окраса или цветы, похожие 
на них, обязательное обозначение луны и 
солнца, к которым направлены вытянутые 
края слоисто-кучевых облаков, схожесть 
лика божеств с антропологическим типом 
калмыков, характерным для представите
лей центральноазиатского типа монголоид
ной расы (выделяют форму лица, носа, глаз, 
ушей: плоское лицо, высокое переносье и 
приплюснутый нос с широкими ноздрями, 
узкие глаза, большие и вытянутые уши). По 
мнению калмыков-мирян, изображения бо
жеств буддийского пантеона, несмотря на 
выполнение по определенным традицион
ным канонам, все же отражают националь
ную специфику региона, в котором распро
странен буддизм.

Одной из сфер жизни современного кал
мыцкого общества, в которой остро обсуж
даются вопросы о калмыцкой специфике в 
изображении божеств буддийского пантео
на, является женское рукоделие. За послед
нее десятилетие вышивка изображений бо
жеств как вид рукоделия стала актуальной в 
контексте развития буддизма, мирской фор
мы буддийских практик, женского досуга, 
этнического предпринимательства.

В начале 2000-х гг. наборы для вышива
ния крестиком с изображением буддийских 
божеств, произведенные в Китае и Монго
лии, начали завозить одновременно с пред
метами религиозного культа и сувенирной 
продукцией. Они были хорошего качества: 
с достаточным количеством нитей, иглой, 
канвой и схемой, но с подробными инструк
циями на китайском языке. Количество их 
всегда было ограниченным, стоили очень 
дорого. Возможность изготовить изобра
жение божества самостоятельно в условиях 
дефицита атрибутов буддийского культа, 
схожесть внешнего вида готового изде
лия с танка в действующих буддийских 
храмах Калмыкии, последующее размеще
ние оформленной вышивки изображения 
буддийского божества в алтарной части 
дома — одни из основных причин появле
ния такой формы рукоделия. Подобной вы
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Рис. 5. Белый старец. 1801-1925 гг. Музей 
традиционной калмыцкой культуры им. 
Зая-пандиты КалмНЦ РАН [Цаган Аав 

1801-1925]
[Fig. 5. White Old Man. 1801-1925. Zaya 
Pandita Museum of Kalmyk Traditional 

Culture, Kalmyk Scientific Center of the RAS]

Рис. 6. Белый Старец. Новочеркасский музей 
истории донского казачества 

[Белый старец 2020]
[Fig. 6. White Old Man. Novocherkassk Museum of 

Don Cossack History]

шивкой в тот период занимались женщины, 
чье взросление и молодость прошли в пери
од распространения советской идеологии, 
и с нюансами религиозных канонов они не 
были знакомы, поэтому только по заверше
нии работы и оформлении вышивки в виде 
свитка танка они отправлялись с подно
шениями в буддийских храм для ее освя
щения. Информацию о том, что изображе
ние божества будет «живым» только после 
чтения специальной молитвы буддийским 
священнослужителем, мастерицы получали 
от представителей старшего поколения кал
мыков.

Следующий этап развития данного вида 
рукоделия связан с очередным этапом раз
вития буддизма в республике и углублени
ем знаний об основах буддизма калмыками, 
с активным строительством культовых объ
ектов. В этот же период стало распростра

няться мнение, что особого расположения 
божества можно добиться, если самосто
ятельно изготовить его изображение и со
вершить им подношение храму. Поэтому 
свои вышитые работы мастерицы не только 
оставляли для домашнего алтаря, но и ста
ли передавать в буддийские храмы. Но, по 
объяснениям буддийских священнослужи
телей, данным мастерицам, изображение 
божества, приносимого в дар храму, не мог
ло быть установлено на алтаре или исполь
зоваться во время служб, так как выполнено 
без соблюдения постов и без ритуалов по
следовательного процесса «пробуждения» 
божеств при создании, а также в готовом 
изделии прослеживались некоторые нару
шения канона изображения божеств. Выход 
был найден следующим образом: вышитые 
танка после совершенных неоднократных 
молитв и ритуалов над ними закладывали
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Рис. 7. Будда Шакьямуни. Производитель — «Русская сказка». 
Частичная зашивка, ткань — атлас

[Fig. 7. Shakyamuni Buddha. Manufactured by Russkaya Skazka]

при строительстве ступы с мотивацией со
вершения подношения. Данная практика со
храняется в настоящее время, чему немало 
способствует активное строительство буд
дийских ступ в республике, число которых 
уже достигло 40 [История буддизма 2011: 
95].

Н а встречах с Его Святейшеством Д а
лай-ламой XIV в г. Риге калмыцкие ма
стерицы преподносили ему свои работы в 
качестве подношения. Эта практика стала 
распространяться и в Калмыкии. Так, во 
время посещения республики досточтимо
му Арджа Лобсан Туптен Ринпоче калмыц
кие мастерицы преподнесли подношения в 
виде вышитых изображений божеств буд
дийского пантеона, выполненных в разных 
техниках.

Ш ирокое распространение данный вид 
рукоделия у калмыцких мастериц все же 
получил в последнее десятилетие. Разно
образились техники и материалы. Наряду с 
изготовлением вышитых изображений бо

жеств буддийского пантеона для домашнего 
алтаря их стали изготавливать для продаж 
туристам и паломникам, желающим привез
ти домой танка  из Калмыкии как отражаю 
щую региональную специфику буддизма в 
России —  спрос породил предложение. Но 
необходимо отметить одну особенность — 
с продажи каждой танка мастерицы обяза
тельно выделяют некоторую сумму в каче
стве подношения в буддийский храм.

М ногие магазины, специализирующ и
еся на товарах для рукоделия, например 
«М астерица», «Лу», «МеСаДе», «Мария», 
«Радуга», стали расширять ассортимент 
завозимых товаров. В продаже появились 
наборы для вышивки крестом и бисером 
в технике частичной и полной заш ивки на 
напечатанной и чистой основе, а также в 
гладьевой технике. Основными поставщи
ками такого рода товаров, наряду с такими 
полюбившимися китайскими фирмами, как, 
например, «NKF» и «JOY SUNDAY», с со
отношением «цена -  качество», стали фир
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Рис. 8. Будда Шакьямуни. Производитель — 
«Русская сказка». Частичная зашивка, ткань 
— габардин. Магазин «Радуга» в г. Элисте.

Фото автора, 2020 г.
[Fig. 8. Shakyamuni Buddha. Manufactured by 
Russkaya Skazka. Partial embroidery kit, fabric 

— gabardine. Raduga retail store, Elista. Photo by 
author. 2020]

мы и интернет-магазины: «Русская сказка» 
(г. Псков), «Художественные мастерские» 
(г. Ставрополь), «Могулан» (г. Улан-Удэ), 
«Страна рукоделия» (г. Харьков) и др.

На первоначальном этапе фирмы-по
ставщики предлагали тот товар, который 
был в наличии, сейчас изменили и расши
рили ассортимент товаров, ориентируясь 
на запрос покупателей. Так, владельцы 
местных товаров для рукоделия закупали 
в основном изображения Будды Шакья
муни, Аволакитешвары, Зеленой и Белой 
Тар, Майтреи. В настоящее время в со
ставе заказов указаны изображения более
15 божеств буддийского пантеона. Необхо
димо отметить особенность: по изображе
ниям двух божеств — Цзонкапы и Белого 
Старца — наборов или основ для вышив
ки не производят. Вместе с тем, учитывая 
постоянный спрос мастериц, владелица 
магазина «Радуга» М. В. Букаева разра

Рис 9. Зеленая Тара. Производитель — 
«Русская сказка». Частичная зашивка, ткань
— габардин. Магазин «Радуга» в г. Элисте. 

Фото автора, 2020 г.
[Fig. 9. Green Tara. Manufactured by Russkaya 

Skazka. Partial embroidery kit, fabric — gabardine 
Raduga retail store, Elista. Photo by author. 2020]

ботала в 2020 г. различные варианты схем 
буддийских божеств для вышивания би
сером, выпускаемых под торговой маркой 
с одноименным названием. Схемы, опре
деляемые мастерицами как «калмыцкие», 
то есть имеющие наибольшее сходство со 
старинными калмыцкими танками, поль
зуются наибольшим спросом. Например, 
вместо изображения Белого Старца в виде 
отшельника, сидящего у грота под перси
ковым деревом в окружении брачных пар 
оленей и журавлей, предпочтение отдает
ся изображению стоящего Белого Старца с 
седыми волосами в белом халате, в правой 
руке держащего посох с навершием в виде 
головы дракона, в левой — четки, пейзаж
ным фоном которого служит пространство 
с цветовым разграничением небесного и 
земного пространств (рис. 5, 6).

Производители схем в технике вышив
ки бисером используют атлас, габардин
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Лртикул:КМБ-4014. www.magulan.ru

Рис. 10. Ваджрасаттва. Магазин «МеСаДе» в г. Элисте. Полная зашивка, габардин.
Фото автора, г. Элиста. 2019 г.

[Fig. 10. Vajrasattva. Full embroidery kit, gabardine. MeSaDe retail store, Elista. Photo by author. 2019]

Рис. 11. Храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни» (Бурхн-Багшин Алтн Сюме). 
Частичная зашивка, ткань — габардин

[Fig. 11. Golden Abode of Shakyamuni Buddha. Partial embroidery kit, fabric — gabardine]
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Рис. 12. Портрет Далай-ламы XIV. Основа для частичной вышивки, холст 
[Fig. 12. Portrait of the 14th Dalai Lama. Partial embroidery kit, canvas]

и холст в качестве основы. Н а схемах для 
частичной вышивки буддийские божества 
изображаются в соответствии с традицион
ными буддийскими танка путем оттиска 
рисунка на ткань (рис. 7).

Заинтересованность изготовления та
ких вышивок мастерицами основывается 
на сохранившихся образцах танка XIX в., 
которые встречаются в домах и храмах у 
калмыков. По данным исследователей, они 
имеют следующие композиционные схемы: 
с патронирующим образом над централь
ным персонажем и с четырьмя спутниками 
по углам; с ярусным расположением вокруг 
главного персонажа; пирамидальная компо
зиция с главным персонажем в центре [Ба- 
тырева 2005: 104], но лаконизм части изо
бражаемых божеств, по мнению мастериц, 
в большей степени соответствует хранимым 
на семейных алтарях у калмыков (рис. 8, 9).

Сосуществование различных изображе
ний божеств буддийского пантеона у кал
мыков, по нашему мнению, является насле
дием танкописи XIX и начала XX в., когда 
на основе общепринятых канонов калмыц
кие иконописцы вырабатывали свою этно- 
специфическую линию.

В отличие от частичной полная заш ив
ка основы бисером усложняет выделение 
элементов изображения божества и не по
зволяет учесть все нюансы рисунка, тем не 
менее, на такие основы также существует 
спрос у мастериц, что определяется неболь
шой стоимостью и наличием напечатанного 
изображения самого буддийского божества 
(рис. 10).

Одним из новшеств, введенных недав
но, стало распространение основ для вы 
шивки бисером с частичной зашивкой с 
изображением буддийского храма «Золотой 
обители Будды Ш акьямуни» (Бурхн-Баг- 
шин Алтн Сюме) (рис. 11) и Его Святей
ш ества Далай-ламы XIV (рис. 12). Если вы 
ш ивка храма является для мастериц обычно 
чисто коммерческим проектом, то портрет 
Далай-ламы XIV изготавливается для укра
шения семейного алтаря, жилища, подарка 
близким. Исследователи отмечали выде
ление в конце XIX -  начале XX в. линии 
развития живописи буддийских иконопис
цев —  портретные изображения лам «как 
вариантное воплощение канона» [Батырева 
2005: 88], поэтому новшество в какой-то 
мере является продолжением традиции.
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Работ по изготовлению изображений 
буддийских божеств в технике гладьевого 
шитья и аппликации — все еще небольшое 
количество, они не столь популярны среди 
мастериц. Наборы для вышивания в техни
ке гладьевого шитья изображений божеств 
буддийского пантеона все еще изготавлива
ют только производители в Китае, но у кал
мыцких мастериц спрос на них значитель
но снизился. Желающие изготовить танка 
в этой технике предпочитают копировать 
изображение «калмыцкого» божества на 
тканевую основу, самостоятельно подби
рать цвет и определять количество нитей.

Традиционная техника аппликации 
зегт нээмл изготовления калмыцких тан
ка сложна в исполнении, техника изго
товления плетеных шнуров и тесьмы, из
готавливавшихся мастерицами во время 
работы, не реконструирована. Но попытки 
реконструкции танка в такой технике была 
предприняты. Например, педагог-техно
лог и мастер-прикладник из п. Цаган-Аман 
Юстинского района Республики Калмыкия 
Н. Леджанова выполнила копию старинной 
танка с изображением основателя школы 
Гелуг Цзонкапы в этой технике. Совместно 
с заинтересовавшимися этой техникой ма
стерицами она пытается теперь возродить 
старинную калмыцкую технику изготовле
ния танка.

Вышитые для продажи и в качестве по
дарка работы мастерицы оформляют в мест
ных багетных мастерских, специальных 
буддийских ритуалов не проводят — счи
тается, что такую танка должен «оживить» 
тот, в чьем доме она будет находиться. Та
кие танка приобретаются и как сувениры, 
поэтому возможно, что они могут использо
ваться туристами в доме просто как краси
вый атрибут в интерьере жилища.

Совершенно другой подход применяет
ся мастерицами, если вышитую танка пла
нируют разместить на алтаре дома или у 
близких. Сначала по дате и часу рождения 
человека определяют божество-покровите
ля, затем в магазинах для рукоделия подби
рают набор или основу для вышивки, сопо
ставляя калмыцкий вариант наименования 
буддийского божества с общепринятыми, 
потому что «буддийские божества полу
чили „калмыцкие" имена, адаптированные 
мирянами, и свое цветовое обозначение» 
[Шараева 2017в: 192-193]. Так, Зеленая

Тара именуется Ноhан Дзрк (зеленый цвет), 
Авалокитешвара — Арьябала (светло-жел
тый), Майтрея — Мээдр (бирюзовый, си
не-зеленый), Акшобхья — Чакчва (синий), 
Амитаба — Аюка, Авьдв (красный), Вад- 
жрасаттва — Дорщ  Сенбе (синий) и т. д. 
Цветовое обозначение божества важно при 
выборе хадака-подношения, который рас
полагают («надевают») на готовой танка. 
Во многих магазинах, торгующих материа
лами для творчества, сейчас можно увидеть 
на прилавках листы, где напечатаны наиме
нования божеств согласно общей буддий
ской традиции и калмыцкому эквиваленту. 
Продавцы всегда могут дать дополнительно 
подробные пояснения о каждом персонаже 
буддийского пантеона, их классификации 
и функциях, описать присущий им набор 
обязательных признаков в силу заинтере
сованности мастериц получить как можно 
больше сведений обо всем этом перед на
чалом работы. Кроме того, стоит отметить, 
что современные мастерицы пытаются все 
же самостоятельно или при посещении 
буддийского храма усвоить такую инфор
мацию.

Выработался определенный набор пра
вил, которым следуют современные масте
рицы во время своей работы:

1) перед началом работы необходимо 
посетить буддийский храм (хурл) и принять 
участие в молебне;

2) начинают вышивку на растущей 
луне;

3) подходящий день начала вышивки 
подбирается по лунному календарю (если 
нет возможности приступить к работе сра
зу, то достаточно сделать пару стежков, 
главное — «начать»);

4) место для выполнения работы всег
да должно быть чистым;

5) перед началом работы обязательно 
тщательно моют руки и полоскают рот;

6) выполняя вышивку, нежелательно 
отвлекаться на разговоры;

7) необходимо периодически произно
сить мантру божества, изображение которо
го выполняется; после завершения работы
— посвящать заслуги прочитанных мантр 
на благо всех живых существ;

8) за день до начала и до окончания 
работы желательно придерживаться расти
тельно-молочной пищи, воздержаться от 
посещения увеселительных мероприятий,
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мест большого скопления людей и воздер
жаться близости;

9) на обратной стороне работы нить 
узлом не закрепляют: считается, что обрат
ная сторона «обращена к богу»;

10) по окончании работы принять уча
стие в молебне и освятить ее у буддийского 
священнослужителя для «оживления» бо
жества.

В основах для вышивки бисером лики 
божеств и некоторые части тела нанесены 
путем оттиска изображения. Это коррели
рует с представлением, что лики божеств 
вышивать нежелательно. В наборах и ос
новах в технике вышивки крестом и гла
дью мастерицы придерживаются иных пра
вил: вышивку и оформление глаз божества 
оставляют на завершающий этап работы. 
Согласно сложившемуся правилу, необхо
димо с работой принять участие в молитве, 
санкционирующей это действие, затем вы
полнить работу и снова посетить молебен 
для проведения ритуала «открывания глаз». 
Готовые работы оформляют в виде свитка 
или под стекло в рамку.

Результаты и вывод
В процессе своего развития буддизм в 

Калмыкии сформировал свои этноспеци- 
фические черты, которые нашли отраже
ние в повседневных и храмовых практиках, 
предметах религиозного культа, духовной 
и обрядовой сферах. Особую нишу в куль
товой сфере калмыков занимают танка с 
изображением буддийских божеств, выпол
ненных в разных техниках. Все буддийские 
божества у калмыков имеют калмыцкие на
звания, существуют устойчивые представ
ления о соответствующем им цвете. Отли
чительными чертами изображений божеств 
у калмыков являются: отсутствие пышного 
и яркого оформления пространства вокруг 
божества, лаконичность красок и отсут
ствие полутонов, разграничение фона с вы
делением преимущественно голубым или 
синим цветом неба, зеленым — жизненного 
пространства, небольшое количество рас
тительности, где преобладают полураскры
тые тюльпаны различного окраса или цветы 
похожие на них, обязательное обозначение 
луны и солнца, к которым направлены вы
тянутые края слоисто-кучевых облаков, 
сходство черт лика божеств с антрополо
гическим типом калмыков, характерным

для представителей центральноазиатского 
типа монголоидной расы (выделяют пло
ское лицо, высокое переносье и приплюсну
тый нос с широкими ноздрями, узкие глаза, 
большие и вытянутые уши).

Распространяющаяся среди калмы- 
чек-мирян практика изготовления выши
тых изображений божеств буддийского 
пантеона отражает двойственность процес
са: с одной стороны, изготовление танка 
в вышивке как образцов культового деко
ративно-прикладного искусства калмыков 
не противоречит традиции, с другой сторо
ны — является и попыткой реконструкции 
изготовления танка посредством приемов 
вышивки с использованием различных ма
териалов, и новым видом женского руко
делия. В традиционных практиках танка 
изготавливали в двух техниках — апплика- 
тивной и глади. В первой — по краям лоску
та шелковых тканей использовался прием 
наложения шнура для выделения контура, 
во второй — выделение контуров проис
ходило за счет самой вышиваемой глади. 
В современных вышивках буддийских бо
жеств сочетаются различные виды и техни
ки — вышивка крестом, бисером, гладью, 
аппликация; частичная и полная вышивка; 
вышивка на напечатанной и чистой основе. 
Современные калмычки-мастерицы пред
почитают в технике вышивки создавать 
копии старинных калмыцких танка или вы
бирают из широкого ассортимента различ
ных производителей наборы и основы для 
вышивки, в которых, по их мнению, изо
бражение божеств имеет сходные черты с 
антропологическим типом калмыков, или в 
целом сходство с изображением на старин
ных калмыцких танка. Кроме того, при вы
полнении работ мастерицы придерживают
ся определенных правил, например, приня
тие обетов на период работы, обязательное 
чтение молитв, согласование начала работы 
по лунному календарю, вышивка глаз боже
ства на завершающем этапе, предваряемом 
чтение специальной молитвы для «открыва
ния глаз», совершение подношений в храме 
по окончании работ и участие в молебне по 
«оживлению» изготовленного божества. 
Все это в совокупности указывает, что, не
смотря на изменение техник и материалов, 
в вышивке буддийских божеств калмычка- 
ми-мастерицами сохраняются традицион
ные практики.
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