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Культ Будды Майтреи у калмыков 
(по материалам фольклорных источников) 
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Будда Майтрея (Майтрейя) с древних времен является одним из наиболее почитаемых и популярных 

персонажей буддийского пантеона среди калмыков. Статья посвящена отражению культа этого Будды в 
фольклорных произведениях, записанных из уст разных сказителей в конце прошлого века. 

Ключевые слова: Будда Майтрея, буддизм в Калмыкии, фольклорная традиция калмыков, сказители, 
устная проза, предания, тексты. 
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Мифы, легенды, предания калмыков остаются 

малоизученной частью калмыцкого устного народ-
ного творчества. Для обозначения данного жанра у 
калмыков применяются понятия домг и тууҗ. Пер-
вый из этих народных терминов можно перевести 
как ‘миф’, ‘легенда’. Термин тууҗ (букв.: ‘история’, 
‘повествование’, ‘сказание’) соответствует понятию 
«предание». Кроме этих, наиболее распространен-
ных терминов, по отношению к легендам и предани-
ям рассказчиками иногда применяются обозначения 
келвр (‘рассказ’), сонсхвр (‘как услышал’). Изучение 
всего комплекса религиозных преданий, бытующих 
в фольклорной традиции калмыков, дало возмож-
ность предварительно классифицировать их по тема-
тическому признаку. 

1. Предания о служителях религии — калмыцких 
монахах, которые сохранили буддийское уче-
ние. 

2. Предания о Будде грядущего времени Майдари 
(он же — Майтрея), о Зеленой Таре, Будде 
Шакьямуни, Будде врачевания Отчи Манла, 
Очирвани. 

3. Предания о хождении верующих в Тибет. Тра-
диционно в калмыцком обществе верующих 
окружали за паломничество почетом и уваже-
нием.  

4. Топонимические предания, связанные с буд-
дизмом. 

5. Предания, связанные с историей культовых 
объектов (хурулы, цаца, ступы). 

Согласно буддийскому летосчислению, мы жи-
вем в кальпу Будды Шакьямуни. Кальпа — огром-
ный временной отрезок, в течение которого Будда 
пришел, покинул этот мир и оставил свое учение. 
Считается, что до рождения Будды Шакьямуни в 
наш мир приходили три Будды: Будда Канакамуни, 
Будда Краккучандра, Будда Кашьяпа. Следующим 
пробужденным после Шакьямуни будет Будда Май-
трея (калм. Мəəдрин гегəн). По представлениям ве-
рующих, Майдари, или Майтрея, — «Владыка, наре-
чённый Состраданием», грядущий Учитель челове-
чества, Бодхисаттва и Будда нового мира. Будда 
Майтрея пребывает на Небесах Тушита в ожидании, 
когда настанет время, благоприятное для прибытия в 
мир людей, чтобы проповедовать среди них любовь, 
сострадание, добродетель. Культу Будды Майтреи у 
монголоязычных народов посвящен праздник под 
названием Круговращение Майдари (калм. Мəəдрин 
эргц). С ним связана интересная обрядовая часть, 
привлекающая своей зрелищностью. Праздник от-
мечается во всех буддийских регионах России. Про-
исходит вынос статуи Будды  Майтреи, восседающе-
го в мандале. Статую на специальных носилках вы-
носят из хурула монахи в праздничном облачении, 
с музыкальными инструментами, за ними следует 
процессия верующих. В духовном контексте празд-
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нования скрыт глубокий смысл, связанный с пони-
манием того, что, оказывая знаки уважения и почес-
ти грядущему Будде — Майтрее, буддисты закла-
дывают невидимую, но прочную основу для тонких, 
незримых «кармических» связей с ним в будущие 
эпохи. 

Настоящая статья посвящена народным легендам 
и преданиям калмыков о Будде Майтрее, записан-
ным от современных сказителей. Это отдельная те-
матическая группа в корпусе легенд и преданий. 
В репертуаре современных сказителей Т. С. Тягино-
вой, С. Бутаева, Ш. В. Боктаева обнаружено несколь-
ко текстов о Будде Майтрее, опубликованных в се-
рии «Сокровища  предков».     

Серия «Өвкнрин зөөр» («Сокровища предков») 
была основана в 2008 г. Калмыцким институтом гу-
манитарных исследований РАН с целью ввести в на-
учный оборот произведения, относящиеся к фольк-
лорной традиции калмыков. Актуальность публика-
ций фольклорных текстов в начале XXI в. связана с 
тем, что калмыцкие фольклористы в течение многих 
лет работают над «Сводом калмыцкого фольклора». 

Все издания серии «Сокровища предков» вышли 
на калмыцком языке. Была разработана определен-
ная стилистика оформления серии, а также структу-
ра публикаций, включающая предисловие, в котором 
содержатся все сведения о сказителе; классифициро-
ванные тексты  и обширное приложение, состоящее 
из следующих разделов: статьи о творчестве скази-
теля, указатели имен и топонимов, выявленных в 
текстах.   

Серия «Сокровища предков» была начата с пуб-
ликации репертуара сказителя Санджи Бутаева, за-
писи от которого производились в 1970-х гг. учены-
ми Калмыцкого научно-исследовательского инсти-
тута языка, литературы и истории (ныне Калмыцкий 
институт гуманитарных исследований — КИГИ 
РАН) Е. Д. Мучкиновой и Э. Ч. Бардаевым. В Фоно-
граммархиве КИГИ РАН сохранились запись, сде-
ланная от сказителя Н. Ц. Биткеевым в 1974 г.; по-
вторная запись репертуара сказителя была сделана 
Б. Э. Амулаковой в 1978 г. [Бутаев, 2008]. 

Самозапись использовалась при работе со знато-
ком фольклорной традиции исполнительницей про-
тяжных песен Т. С. Тягиновой. Она унаследовала 
фольклорную традицию от своего отца Сякла Тяги-
нова, прямого потомка народного героя военачаль-
ника Мазан-Баатара (XVII в.). Среди опубликован-
ных сюжетов имеется несколько религиозных ле-
генд, в частности, о Майдари-бурхане — божестве, с 
которым калмыки связывают свое будущее [Тягино-
ва, 2011]. 

Зачин первого текста из репертуара калмыцкого 
сказителя С. Бутаева «О Майтрея Бурхане, величи-
ной в восемьдесят локтей» относит действие сказки 
к давним временам [Тягинова, 2011. С. 211–216]. 

Один лама уже на склоне лет захотел осущест-
вить свою мечту — увидеть Будду Майтрею, которо-
го никто не встречал. Лама читал молитвы в течение 
трех лет, полагая, что только ему должен привидеть-

ся этот Будда, ибо он прочитал множество молитв, 
никогда не занимался распространением лжи и спле-
тен. По пути домой лама встречает старика, сеющего 
просо. Лама посоветовал ему не заниматься этой ра-
ботой, ибо все посевы засохнут от жары. На его до-
воды старик отмечал, что все задуманные дела нуж-
но исполнить до конца. Лама опять обратился к мо-
литвам, читая их в течение девяти лет, и опять поду-
мал, какой он добродетельный человек. Далее в пути 
лама спасает огромную собаку, тело которой покры-
то червями. Лама излечивает больное животное, за-
лизывая раны языком, тащит ее на спине. Обернув-
шись, лама наконец-то увидел Будду Майтрею, ко-
торый объяснил ламе, почему он ранее не являлся 
ему, причиной тому было хвастовство ламы. В дан-
ном сюжете Будда Майтрея осуждает хвастовство 
ламы, демонстрируя, как одно слово или мысль мо-
жет повлиять на жизнь и судьбу человека. Сюжет 
предания построен на «дорожных» приключениях 
героя, которые он преодолевает [Бутаев, 2008. С. 119–
120]. 

Майтрея упомянут также в одном из сюжетов из 
репертуара Т. С. Тягиновой под названием «Аадм эк 
заясн Мәәдрин гегән» — «Будда Майтрея, предопре-
деливший начало мира». Композиция его довольно 
сложна в сравнении с сюжетом из репертуара С. Бу-
ваева. Майдари-бурхан наряду с Буддой Шакьямуни 
выступает как культурный герой: он создает землю, 
все живые существа. 

Как известно, в роли культурного героя в мифо-
логии калмыков выступают Чингисхан, еж, собака, 
паук и др. [Басангова, 2012 С. 616–618; 2017. С. 34–
37]. 

Действующими лицами сюжета из  репертуара о 
Будде Майтрее являются также Бурхан Багши (Будда 
Учитель) и некий мудрый человек по имени Бюльтк, 
который знал обо всех прошлых и будущих событи-
ях в течение 99 лет. Собравшись вместе, они решили 
создать Вселенную. Стали они пахтать океан, распо-
ложенный на слиянии неба и земли: Бурхан Багши 
создал солнце, при втором пахтании появилась луна, 
при третьем — получился напиток, дарующий бес-
смертие аршан. Когда Будда, не вняв словам Майт-
реи, стал пахтать океан в четвертый раз, появилось 
чудовище — Араха.  

В фольклорной традиции калмыков бытует мно-
жество вариантов рассказов о мифическом чудовище 
Арахе. 

Основной миф об Арахе сводится к следующему. 
Боги создали напиток бессмертия — аршан. Злой 
дух Араха украдкой выпил его, а в опустошенный 
сосуд помочился. Один из богов (Очир-Вани-гегян) 
отправляется в погоню за чудовищем. Луна и солн-
це подсказывают ему, куда убежал Араха. Бог на-
стигает Араху и рассекает его скипетром на две 
части. Нижняя половина чудовища ушла в землю, 
отчего появились болезни, пресмыкающиеся, насе-
комые. А верхняя часть Арахи была поймана богами 
и прикована к луне. Араха мстит солнцу и луне, 
время от времени заглатывая их, но светила быст-
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ро освобождаются, так как у Арахи нет нижней 
половины. Так происходят лунные и солнечные за-
тмения [Басаев, 2008. С. 156]. 

В сюжет о Будде Майтрее вплетена легенда о 
происхождении пятен на луне — это Араха и же-
лезная телега, к которой он прикован цепями. В тек-
сте мифа из репертуара Т. С. Тягиновой функции 
Будды Очир-Вани по  рассеканию тела Арахи вы-
полняет Майтрея. Во всех бытующих текстах об 
Арахе обозначена клятва, которую он произнес солн-
цу и луне, выдавшим его: «Луна, которая указала на 
меня, поймаю тебя через шесть месяцев, а солнце, 
указавшее на меня подбородком, поймаю тебя через 
три года». Миф об Арахе был популярным среди 
калмыков, уже в бытовых запретах, табу, просле-
живаются слова клятвы — нельзя было пальцем ука-
зывать  на небо, на луну, нельзя было указывать на 
что-либо или на кого-либо подбородком. В тексте 
Тягиновой описан ритуал, который проводили во 
время лунного затмения: 

Кезəнə сар хаасн цагт олн əмтн ном умшад 
гелңгүд, харчуд бу хаһад, хала төмр харҗңнулад, 
ноха хуцад, үкрмүд мөөрлдг бəəҗ. Амрар келхлə, 
тер нохан-малын бийснь меддг бəəҗ сар хааҗахиг, 
тедн бас зовад, əəһəд, тиигəд тиигҗ шуугҗаснь 
тер болдг бəəҗ. А сар болхла: «Дордын орн-нутг 
минь, нөкд-дөң болтн», — гиҗ дурддг йорта юмнчн. 

В старину, когда начиналось лунное затмение 
гелюнги многие люди читали молитвы, простолю-
дины стреляли из ружья, гремели железными пред-
метами, во время затмения собаки лаяли, коровы 
мычали. Видимо, даже животные знали о затме-
нии, поэтому они тоже страдали. А луна просила 
помощи у всех, кто находился на земле. 

Калмыцкому ученому Ц.-Д. Номинханову (1898–
1967) довелось наблюдать затмение луны в Северо-
Западной Монголии. Об этом явлении он оставил 
рассказ с описанием обрядов, производимых при на-
ступлении затмения. Лунное затмение у дербетов 
Монголии называется сар кирлнə — ‘луна загрязни-
лась’ (имеются в виду пятна на луне). При затмении 
луны также кричат: «Луна заблудилась!» Люди эмо-
ционально относились к этому явлению, жалели лу-
ну и произносили заклинание: Көөрк, көөрк (‘Бед-
ная, бедная’) [Архив]. 

Обряды, совершаемые у калмыков, описаны 
С. Васькиным: «По всей деревне стоял такой шум, 
гвалт! Били в тазы, кастрюли, во что попало, лишь 
бы напугать и устрашить чудовище Араху» [Вась-
кин, 1991]. 

В калмыцкой легенде о мифическом чудовище 
Арахе, производящем затмения солнца и луны, дает-
ся пояснение, что пятна на луне — это сам Араха и 
железная телега, к которой он прикован цепями. 
Действия людей, создание шума способствовали, по 
их мнению, тому, что мифическое существо Араха 

быстрее отпустит луну. Мифы о затмении луны и 
солнца отразили обрядность, совершаемую людьми 
при этом необычном атмосферном явлении, и закли-
нательные формулы, говорившиеся при этом. 

Исследователями отмечается, что «в более позд-
нем и стройном виде миф о создании мира и челове-
ка сложился под влиянием индийской космогонии, 
хотя и с использованием автохтонных мотивов. Его 
главные действующие лица — буддийские божества 
(так называемые бурханы): Шагджимуни (Шакьяму-
ни), или Бурхан-багши (Будда-учитель), Майдари 
(Майтрея), Очирвани (Ваджрапани), Хормуста, Аръя-
Бало (Авалокитешвара), Манджушри и др.» [Неклю-
дов, 1988. С. 170–174].   

Создание земли и всего живого на ней приписы-
вается божествам Майтрее и Бурхан Бакши, они раз-
бросали лекарство серого цвета, земля тоже стала 
серой, после чтения  ими молитв зазеленела трава. 
Те же Будды создают человека — они вылепили из 
муки человека и затем  животных, которые ожили от 
их дуновения и остались жить на земле. Из матери-
альных благ Майтрея создал пояс, когда на примере 
одной женщины с ребенком, которая, съев отведен-
ное ей, стала объедать лошадь с жеребенком, понял, 
что человек ненасытен. С тех пор Майтрея повелел 
людям носить пояс и питаться трижды в день. Пре-
дание из репертуара Ш. В. Боктаева также повеству-
ет о происхождении порядка питания — есть утром, 
в обед и вечером [Боктаев, 2010. С. 14].   

В тексте предания говорится о приходе царство-
вания Будды Майтреи, которое будет сопровождать-
ся  природными катаклизмами — непогодой, огнем и 
наводнениями. По народным представлениям, отра-
женным в предании о пребывании Будды Майтреи, 
он находится в стороне восхода, держа вожжи, смот-
ря в сторону захода солнца, опираясь лбом на плет-
ку, сидя на одном колене, согнув другую ногу, как 
будто дремлет. В таком состоянии он ждет своего 
прихода на землю. Приход Будды грядущего време-
ни Майтреи связывается с природными катаклизма-
ми и отбором людей. По тем же представлениям 
Майтрея со своим приходом очистит и высушит 
землю, проведет отбор оставшихся людей — из ты-
сячи он выберет сто, из ста — десять, из десяти — 
одного, напоив их аршаном, сделает бессмертными 
и чуждыми неправде и лжи. Бурхан Бакши (Будда — 
Учитель) в споре с Майтреей  получает право пер-
вым править созданной ими  Вселенной. Майтрея, 
уходя в страну Тушита, делает предсказания о вре-
мени правления Будды — Учителя, в которых гово-
рится, что будет много воровства и лжи. Примеча-
тельны слова Бурхана Бакши, который, сокрушаясь о 
том, что подданные в его владениях стали воевать 
между собой, завидовать друг другу и лгать, произ-
носит следующее: «Нужно было к торокам воров 
„привязывать-привешивать“ огонь, на щеках сплет-
ников ставить клеймо». Этого в свое время Бурхан 
Бакши не сделал, поэтому среди людей существуют 
воры, обманщики, сплетники, завистники. 
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В стране, созданной Майтреей, люди будут по-
клоняться ему, соответствуя Учению Будды Майт-
реи, они будут вести святую жизнь, избавятся от 
нищеты  и будут пребывать в радости и счастье. 

Согласно тексту предания о Майтрее в интер-
претации Т. С. Тягиновой, он выступает как куль-
турный герой, с деятельностью которого связаны 
пять основных мотивов: 1. Создание земли, расти-
тельности. 2. Установление обычая троекратного пи-
тания человека. 3. Установление обычая ношения 

пояса. 4. Создание человека и животных. 5. Создание 
вселенной с луной, солнцем  и волшебного напит-
ка — аршана. 

Данный текст предания является контаминиро-
ванным, представляет сплав мифов, бытующих в 
фольклорной традиции калмыков, — это сюжет о 
мифическом существе Араха, предание о споре Буд-
ды Шакьямуни и Будды Майтреи, воспроизведен ри-
туал, который проводится  при затмении луны и 
солнца, а также этиологические мифы. 
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Cult of Buddha Maitreya among the Kalmyks 
(based on materials from folklore sources) 

Since ancient times, Buddha Maitreya has been one of the most revered and popular characters in the Buddhist 
pantheon among Kalmyks. The article is devoted to the reflection of the cult of this Buddha in folklore works 
written down from the lips of different storytellers at the end of the last century. 
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